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

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология»» имеет международный стандартный номер сериального 
издания ISSN 2410-3004. Журнал – подписной, информация о журнале разме-
щается в Объединенном каталоге «Пресса России. газеты. Журналы» в рамках 
Договора № 694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 45979.

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

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

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

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

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Педагогика и психология»» включен в Перечень научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

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

© Адыгейский государственный университет, 2017
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychol-
ogy” is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. From 1998 to 2007 it was issued by the Adyghe State 
University as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis 
of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by 
the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information 
Technologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media 
No.FS 77-62214 of 26 June, 2015). 

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

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

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

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

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and 
editions recommended by vAK of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate's 
theses.

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

© Adyghe State University, 2017
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щей педагогики Адыгейского государственного университета;

Ф.К. Уракова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
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ления персоналом и организационной психологии Кубанского государ-
ственного университета.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ  
В 1990-Х ГГ.

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматривается культурологический подход к формированию 

экологического сознания подростков сельских школ в 1990-е гг. в России и 
на Ставрополье. Проводится анализ понятия агроэкологической культуры уча-
щихся, экологии геологической среды; обобщаются формы и методы формиро-
вания экологической культуры в сельских школах Ставропольского края. 

Идея культурологического подхода в экологическом воспитании была предло-
жена в отечественной педагогике Н.С. Дежниковой, Б.Т. Ли хачевым, И.В. Цвет-
ковой. Подходы этих авторов нашли свое отражение в работах ставропольских 
педагогов. Так, Л.И. грехова разработала комплекс эколого-природоведческих 
занятий. В.Л. гаазов, в соавторстве с М.Н. Лецем и А.Д. Цымбалом, создали 
программу «Азы школы экологического выживания», основной целью кото-
рой являлось эстетическое, нравственное, экологическое воспитание учащих-
ся через туристско-краеведческую, школьную и внешкольную деятельность.  
Б.Л. годзевич занимался разработкой понятия «экология геологической 
среды» как отдельного направления науки о взаимодействии человека и 
земных недр. В целом в статье показано, что педагоги Ставропольского 
края внесли существенный вклад в разработку культурологического под-
хода к формированию экологического сознания подростков сельских школ 
в 1990-х годах.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое сознание, эко-
логическая культура, агроэкология, экология геологической среды, культуро-
логический подход.
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THe FORMATION OF eNVIRONMeNTAL AWAReNeSS 
OF ADOLeSCeNTS IN RuRAL SCHOOLS  

IN THe STAVROPOL ReGION IN THe 1990 S.
Abstract. In the article the culturological approach to the formation of 

environmental awareness of adolescents in rural schools in the 1990s in Russia 
and in the Stavropol region, the analysis of the concept of agro-ecological culture 
of pupils, the ecology of the geological environment; summarizes the forms and 
methods of formation of ecological culture in the rural schools of the Stavropol 
territory.

The idea of culturological approach in environmental education was offered 
in Russian pedagogy, N.S. Degnikov, B.T. Likhachev, I.v. Tsvetkova. The 
approaches of these authors are reflected in the works of Stavropol teachers. So, 
grekhova, L.I., has developed a set of ecological and natural history studies. v.L. 
gaasow, in collaboration with M. N. Lecam and A.D. Cymbalom, has created a 
program “Basics of the school of environmental survival”, whose main goal was 
aesthetic, moral, ecological education of students through the tourist and local, 
school and extracurricular activities. B.L., godzewicz engaged in the development 
of the concept of “ecology of the geological environment” as a separate field of 
science about human interactions with the earth’s interior. In general, the article 
shows that teachers of Stavropol territory has made a significant contribution to 
the development of culturological approach to the formation of environmental 
awareness of adolescents in rural schools in the 1990-ies.

Keywords: ecological education, ecological consciousness, ecological culture, 
Agroecology, ecology of the geological environment, the cultural studies 
approach.

Новые социально-экономичес-
кие условия в России, начиная с 
1988  года, привели к отраслевой 
и ведомственной разобщенности, 
устареванию старых и отсутствию 
новых нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих деятель-
ность школ, ученических произ-
водственных бригад, юннатских 
кружков и других организаций, за-
нимающихся формированием эко-
логического сознания учащихся, в 
новых политических и экономиче-
ских условиях. Деятельность этих 
учреждений, прежде всего, на ме-
стах оказалась оторванной от нау-
ки, от подготовки и переподготовки 
профессиональных педагогических 
кадров. Все это привело к тому, 
что в течение первой половины 
1990-х  гг. практически отсутство-
вала целенаправленная государ-
ственная поддержка экологическо-
го воспитания школьников.

В то же время в качестве глав-
ной задачи государства и общества 
было утверждено формирование 

экологической культуры населе-
ния, которая нашла отражение в 
Законе РСФСР «Об охране окру-
жающей природной среды», в Ука-
зе Президента РФ «О государствен-
ной стратегии России по охране 
окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития», Постанов-
лении Правительства РФ «О ме-
рах по улучшению экологического 
образования населения» и других 
нормативно-правовых актах. 

Целью нашей статьи являет-
ся изучение культурологического 
подхода к формированию экологи-
ческого сознания подростков сель-
ских школ в Ставропольском крае 
в 1990-х гг.

Теоретические аспекты куль-
турологического подхода к форми-
рованию экологического сознания 
в России в 90-е гг. прошлого века 
были разработаны и представле-
ны в работах российских ученых 
Н.С.  Дежниковой [9], Б.Т. Лиха-
чева [2], И.В. Цветковой [3] и дру-
гих [4]. Особенностью предлагаемой 
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концепции экологического разви-
тия личности является культуроло-
гический подход к экологической 
проблематике, рассмотрение эколо-
гической культуры как психолого-
педагогического феномена.

Авторами рассмотрение эколо-
гической культуры личности осу-
ществляется в двух измерениях: 
являясь частью общей культуры, 
экологическая культура – это про-
цесс, связанный с освоением, на-
ращиванием знаний, технологий и 
опыта, передачей их одним поколе-
нием другому в виде нравственных 
императивов; экологическая куль-
тура отражает умение человека до-
стигать гармонии в отношениях с 
окружающей средой. 

Наиболее существенным мо-
ментом в развитии экологической 
культуры учащихся авторы кон-
цепции считают преодоление в со-
знании «экокультурного перекоса» 
во взаимоотношениях человека с 
природой, привитие нового миро-
ощущения. «Суть состоит в том, – 
отмечала Н.С. Дежникова, – что-
бы донести до сознания учащихся, 
что человек – часть природы и по-
тому зависит от нее не только био-
логически, но и духовно, учась у 
нее симметрии, гармонии, ритму, 
целесообразности и т.п., потреби-
тельское отношение к окружающей 
среде постепенно должно сменить-
ся пониманием того, что окружаю-
щий мир является для людей объ-
ектом их постоянной заботы и за 
его благосостояние каждый несет 
персональную ответственность» 
[1: 43].

Характеризуя формирование 
экологической культуры у подрост-
ков, Н.С. Дежникова пишет, что 
итогом освоения системы экологи-
ческих ценностей должна стать го-
товность ребенка, проявляющаяся 
в том, насколько он хочет что-либо 
узнать об окружающей среде; чув-
ствует боль за ее неблагополучное 
состояние; готов взять на себя от-
ветственность за защиту и улучше-
ние среды [1: 39].

По определению Б.Т. Лихаче-
ва, сущность экологической куль-
туры может быть рассмотрена 
как органическое единство эко-
логически развитого сознания, 
эмоционально-психических со-
стояний и научно обоснованной 
волевой утилитарно-практической 
деятельности [2: 246].

Культурологический подход к 
формированию экологического со-
знания учащихся сельских школ в 
1990-е гг. разрабатывался Л.А.  Бо-
родиной, В.Н. Сергеевой, Н.В. Та-
марской, Р.Н. Хрыповой [5]; А. Ви-
кер [6].

Ученые выделили в качестве от-
дельного термина понятие «агроэ-
кологическая культура учащихся 
сельских школ», под которым они 
понимают следующую совокуп-
ность элементов:

– агроэкологические знания:  
о роли природы в развитии индиви-
дуальности; представления о поня-
тиях «красота природы», «духовное 
совершенствование», «прекрасное»; 
знания о влиянии природы в про-
фессиональном самоопределении  
и т.д.;

– ценностные агроэкологические 
ориентации;

– система норм и правил агроэ-
кологического характера;

– агроэкологические умения и 
навыки: общие умения по уходу, 
защите и улучшению окружающей 
природной среды; умения и навыки 
по пропаганде идей охраны приро-
ды и разумного землепользования; 
умения природопользования (обра-
ботка и возделывание земли, по-
садка и уход за растениями и т.д.). 

Рассматривая особенности раз-
вития культурологического подхо-
да к формированию экологического 
сознания на Ставрополье, следует 
отметить, что в крае в 1990-е гг. 
была создана система непрерывного 
экологического образования и вос-
питания, открыты кафедры эколо-
гии во всех вузах края, организо-
ван научно-образовательный центр 
экологических исследований при 
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Ставропольском государственном 
университете. Основным направле-
нием работы центра являлись фун-
даментальные исследования и повы-
шение качества университетского 
образования в области экологии. 

Министерством общего и про-
фессионального образования Став-
ропольского края в учебные планы 
общеобразовательных школ были 
введены предметы по экологии. 
государственным комитетом по 
охране окружающей среды Став-
ропольского края была создана 
программа «Экологическое обра-
зование населения Ставропольско-
го края», основной целью которой 
являлось формирование экологи-
ческой культуры личности и эко-
логического сознания населения 
края, выработка у людей практи-
ческих навыков социального и эф-
фективного участия в природоох-
ранных мероприятиях и решение 
экологических проблем на терри-
тории Ставропольского края.

Деятельность по реализации 
программы включала экологиче-
ское воспитание в семье; экологи-
ческое воспитание и образование 
детей в дошкольных учреждени-
ях, общеобразовательной школе, 
в учреждениях профессионально-
го образования всех уровней и до-
полнительного образования; эколо-
гическую переподготовку кадров; 
экологическое просвещение насе-
ления края.

1 января 1996 года Краевой 
эколого-биологический центр от-
крыл в качестве своего структур-
ного подразделения Краевую эко-
логическую школу (КЭШ), которой 
были разработаны и апробированы 
программы учебных курсов по на-
правлениям: ботаника с основами 
экологии, экология растений, экс-
курсионная работа в поле по бо-
танике, зоология с основами эко-
логии, экологическое краеведение, 
геоэкология, занимательное крае-
ведение, сезонные явления в приро-
де, экология сельскохозяйственного 
производства и т.д.

Администрацией Кавказских 
Минеральных Вод была разработа-
на и принята концепция и програм-
ма экологического образования и 
воспитания населения региона.

Развитие экологического обра-
зования и воспитания, иницииро-
ванное федеральными и краевыми 
нормативно-правовыми докумен-
тами, в которых основной целью 
являлось формирование экологи-
ческой культуры учащихся, соз-
дало предпосылки для внедрения 
культурологического подхода в 
школах и учреждениях дополни-
тельного образования Ставрополь-
ского края.

Такие ставропольские ученые, 
как О.П. Восковец [7], В.Л. гаазов 
[8-9], Б.Л. годзевич [10], Л.И.  гре-
хова [11], М.г. Корчагина [12], 
Н.Н.  Сотникова [13], Н.А. Чи-
кильдина [14] и др. внесли большой 
вклад в разработку идей культуро-
логического подхода.

Исследования особенностей 
формирования экологической куль-
туры учащихся школ проходили, 
прежде всего, на базе Краевого 
эколого-биологического центра, 
директор которого, Н.Н. Сотнико-
ва, рассматривает дополнительное 
экологическое образование как не-
прерывный, комплексный, целена-
правленный процесс и результат 
усвоения детьми дополнительных 
и полученных ранее систематизи-
рованных знаний, умений и на-
выков с целью развития личности 
и формирования экологической 
культуры, взаимодействия в си-
стеме «человек-общество-природа» 
[13: 48-49].

Формирование экологической 
культуры в системе дополнитель-
ного образования, по мнению 
Н.Н.  Сотниковой, реализуется в 
рамках следующих подходов:

– гуманистического подхода, 
направленного на развитие отноше-
ний к социоприродной среде;

– аксиологического подхода, 
нацеленного на гуманистические 
ценности, которые формируют в 
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личности красоту, добро, справед-
ливость, свободу, любовь и т.д.;

– культурологического подхода, 
обеспечивающего развитие и само-
определение личности в гармонии с 
общечеловеческой культурой и ори-
ентированного на освоение базовой 
гуманитарной, экономической, ху-
дожественной, экологической и т.д. 
культуры;

– информационно-познаватель-
ного подхода, представленного в 
модели, базирующейся на понима-
нии экологии как сферы взаимо-
действия общества и природы;

– индивидуально-творческого 
под хода, который предполагает, что 
основным способом формирования 
и развития экологической культу-
ры является активная созидатель-
ная творческая деятельность [15].

К этому списку Н.А. Чи-
кильдина добавляет личностно-
ориентированный подход, который 
«основан на сотрудничестве и вза-
имопомощи… Для экологического 
воспитания важен такой аспект, 
как познание через ощущения и 
переживания. Оно направлено на 
становление активной позиции лич-
ности в отношении экологических 
проблем».

Формирование экологической 
культуры в системе дополнительно-
го образования позволило на базе 
Центра создать и реализовать ряд 
программ в различных научных 
областях: экологии (общей, соци-
альной, сельскохозяйственной); бо-
таники с основами экологии; зоо-
логии с основами экологии; охраны 
природы; биотехнологии; экологи-
ческом краеведении и т.д.

В крае, благодаря деятельно-
сти Центра, было создано 119 эко-
троп, 27 школьных лесничеств. 
Учащиеся приобщались к научно-
исследовательской работе по ре-
шению актуальных экологических 
проблем края [13: 48-49].

Особая роль в формировании 
экологической культуры отво-
дилась туристско-краеведческой 
деятельности. К концу 1990-х гг. 

в крае функционировало 10 цен-
тров и станций юных туристов, 
1244 туристско-краеведческих 
объединения.

Содержание понятия экологи-
ческой культуры было раскрыто и 
в работах еще одного ставрополь-
ского ученого Л.И. греховой, кото-
рая под этим термином определила 
развитое представление учащихся 
о системности, целостности вос-
производства жизни, вписанности, 
объективной неустранимой зависи-
мости социальной жизни от состо-
яния живой и неживой природы, 
позволяющее личности выработать 
адекватное видение мира и своего 
места в нем, определить наиболее 
приемлемые цели, принципы, пути 
самореализации в современных 
условиях [11].

С этой целью ею был предложен 
целый комплекс практических раз-
работок: эколого-природоведческих 
игр-занятий; игр-путешествий; 
природоведческих игр КВН, «Поле 
чудес», «Звездный час», викторин, 
конкурсов и т.д.; сценарии вечеров, 
праздников, инсценировок; мате-
риалы к проведению «Неделя при-
роды» и т.д.

Анализируя процесс формиро-
вания экологической культуры у 
учащихся школ, педагог В.Л. гаа-
зов отмечал важность выделения 
нескольких этапов, отражающих 
ступени познания мира для разных 
возрастных категорий детей: едине-
ние с природой на основе чувствен-
ного восприятия; знания в синтезе 
с чувственным восприятием; зна-
ния и чувственные восприятия, ко-
торые базируются на принятии за-
конов природы и связаны с общей 
тенденцией гуманизации общества 
[9].

Как отмечает В.Л. гаазов, та-
кие методы работы с детьми, как 
игры, наблюдения в природе, слу-
шание природы, общение с при-
родой, гармонизация с природой 
через физические упражнения, ды-
хательную гимнастику; туристско-
краеведческие праздники, игры, 
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соревнования; самонаблюдения по 
индивидуальным заданиям; слуша-
ние музыки и стихов, воздействую-
щих на энергетические центры че-
ловека, помогают культивировать 
на уроках любовь к природе, уме-
ние увидеть ее красоту, через на-
блюдение, формировать экологиче-
ское мышление. 

В.Л. гаазовым, в соавторстве с 
М.Н. Лецем и А.Д. Цымбалом, была 
создана программа «Азы школы эко-
логического выживания», целями и 
задачами которой стали: знакомство 
учащихся с основными чрезвычай-
ными явлениями в природе и экстре-
мальными ситуациями в обществе; 
формирование навыков практиче-
ской работы на местности по отработ-
ке поведения учащихся в непредви-
денных ситуациях, ориентированию 
в природе; содействие эстетическому, 
нравственному, экологическому вос-
питанию учащихся, развитию их ми-
ровоззренческих взглядов и т.д. [8].

Б.Л. годзевич в качестве важ-
ного раздела экологического зна-
ния выделил экологию геологи-
ческой среды как науку, которая 
изучает взаимодействия человека 
и земных недр и последствия этих 
взаимодействий. В качестве целей 
учебного курса по этой дисципли-
не автор определил ознакомление 
учащихся с современными науч-
ными представлениями о взаимо-
действиях природы и общества с 

позиции геоэкологии; предостав-
ление школьникам элементарных 
навыков геоэкологических иссле-
дований, разработку мер по опти-
мизации природно-антропогенной 
среды и ландшафтов; повышение 
экологической культуры детей [10].

Формирование экологической 
культуры учащихся происходит на 
основе развития у них совокупности 
знаний (о видах природной среды, 
воздействии на нее человека, соз-
дании им антропогенных систем, 
последствиях его воздействия; о по-
ложениях ландшафтной экологии, 
принципах и методах ее изучения, 
оценки состояния и оптимизации 
природно-антропогенных ландшаф-
тов; о проблемах геоэкологии края); 
умений и навыков (проведения и 
анализа геоэкологических наблю-
дений и описания результатов ис-
следований) [10].

Обобщая все ранее сказанное, 
следует отметить, что ставрополь-
скими учеными и практиками 
(В.Л. гаазовым, Б.Л. годзевичем, 
Л.И. греховой, Н.Н. Сотниковой 
и др.) был внесен существенный 
вклад в разработку культурологи-
ческого подхода к формированию 
экологического сознания подрост-
ков сельских школ. Важно отме-
тить, что культурологический под-
ход не просто брался за основу, но 
дополнялся новым теоретическим 
и практическим содержанием.
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Любую семью, в которой ребенок воспитывается не кровными роди-
телями, принято считать замещающей, при этом основной ее функцией 
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является заместить, заменить для 
ребенка потерянных им родителей 
[1]. В настоящее время большин-
ством исследователей в области 
психологии, педагогики, социоло-
гии признается семейное воспи-
тание детей-сирот в качестве наи-
более эффективной альтернативы 
воспитанию в условиях интернат-
ных учреждений. Замещающая 
семья наиболее полно приближена 
к психологическим потребностям 
ребенка иметь родителей и быть 
защищенным ими (М.В. Иванова); 
позволяет полноценно интегриро-
вать его в общество, обеспечивая 
ему непрерывность, продолжитель-
ность, устойчивость воспитания, а 
также безопасное и защищенное 
существование (Ж.А. Захарова); 
приобщает его к культурным и се-
мейным традициям и ценностям, 
формирует в нем образ здоровой и 
гармоничной семьи, а также умения 
и навыки, необходимые для успеш-
ной социализации (И.И. Осипова); 
оказывает положительное влия-
ние на его развитие при условии, 
что в такой семье не ярко выраже-
ны нарушения ее функционирова-
ния (Н.П. Иванова, О.В. Заводил-
кина); обеспечивает оптимальные 
условия для гармоничного разви-
тия личности приемного ребенка 
(О.А.  Карабанова); является глав-
ным фактором компенсации у него 
различных нарушений (психотравм 
и депривационной симптоматики), 
вызванных негативным опытом 
жизни в родной семье (В.Н. Ослон, 
А.Б.  Холмогорова).

По мнению ряда исследователей, 
особенности замещающей семьи об-
условлены, главным образом, спец-
ификой ее структуры (Э.Р.  Алек-
сеева, 2009; А.Е. Бобкин, 1998; 
В.Н.  Вершинин, 2008; Е.А.  гор-
бунова, 2007, 2009; А.И.  Довга-
левская, 1948, 1957; Ж.А. Захаро-
ва, 2005, 2009; О.Б.  Зерницкий, 
2002; С. Кеннеди, П.С.  Марр, 
1992; Л.Я.  Олиференко, 2003; 
В.Н.  Ослон, 2006; г.В. Семья, 2004; 
Е.В. Ушакова, 2003; S. Minuchin, 

1967, 1974; и др.), которая связана 
с выполнением родительской функ-
ции небиологическими родителями 
ребенка, а также неспособностью 
замещающей семьи в связи с этим 
в полной мере воспроизвести усло-
вия воспитания в родной семье [2]. 
Это делает замещающую семью не-
типичной, т.к. дети изолированы 
от одного или обоих родных роди-
телей, а также вынуждены при-
спосабливаться к новым условиям 
жизни [3].

Одним из главных отличий за-
мещающей семьи от кровной явля-
ется включенность государства в 
ее жизнедеятельность, т.е. присут-
ствие в делах семьи третьей сторо-
ны в качестве регулирующего звена 
[4]. Это обстоятельство позволяет 
рассматривать ее как искусственно 
созданную форму отношений, кото-
рые носят условный характер, т.к. 
детерминированы социальными 
факторами, а не биологическими 
корнями [5].

Структура замещающей семьи 
претерпевает неизбежную пере-
стройку, обусловленную приемом 
нового члена семьи – ребенка-
сироты, что влияет на всю систе-
му взаимоотношений (Е.А. горбу-
нова, Ж.А. Захарова, В.Н. Ослон, 
А.Б.  Холмогорова). Для того чтобы 
замещающая семья смогла эффек-
тивно функционировать, она долж-
на перестроить свою организацию, 
адаптироваться к новой ситуации, 
откорректировать основные правила 
жизни, освоить новые социальные 
роли, поменять взаимоотношения 
в различных подсистемах семьи и 
выработать свой новый образ, изме-
нить степень открытости своих гра-
ниц и научиться взаимодействовать 
как со специалистами сопровожде-
ния, так и со своим окружением. 

Вместе с тем замещающая се-
мья, по мнению г.В. Семьи, пред-
ставляет собой довольно жесткую 
структуру, что зачастую приводит 
к несовместимости новых членов 
семьи и в крайних случаях к пре-
кращению ею своей деятельности 
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[6]. При этом она дает возможность 
ребенку-сироте погрузиться в си-
стему неформальных отношений 
и почувствовать себя «семейным» 
вместо привычного ощущения «ни-
чейности», которое он испытывал 
в детском учреждении, и может 
рассматриваться как особое про-
странство, имеющее потенциаль-
ные возможности для воспитания 
и реабилитации детей-сирот при 
условии оказания ей своевременной 
специальной помощи (Е.В. Ушако-
ва) [7].

Наконец, особенности замещаю-
щей семьи определяются фактором 
временности членства приемного 
ребенка в ней, т.к. всегда суще-
ствует вероятность его возврата 
в интернатное учреждение либо в 
биологическую семью (Л.Я. Олифе-
ренко, S. Minuchin). Однако, несмо-
тря на это, довольно часто между 
ним и замещающими родителями 
устанавливаются тесные связи, т.е. 
приемный ребенок проходит про-
цесс интеграции в новую семейную 
систему и со временем может стать 
носителем симптомов, связанных с 
особенностями взаимоотношений в 
конкретной семье (S. Minuchin).

Другим, не менее важным фак-
тором, определяющим психологи-
ческие особенности замещающей 
семьи, качество взаимоотношений 
в ней, воспитательную успешность, 
а также специфические трудности, 
является мотивация ее создания. 
Анализ работ различных авторов 
позволяет разделить мотивы об-
разования замещающей семьи на 
пять категорий: 1) альтруистиче-
ские, ориентированные на потреб-
ности и нужды ребенка; 2) экзи-
стенциальные (ребенок – смысл 
жизни); 3) психологические, на-
целенные на решение внутренних 
проблем родителей; 4) социально-
экономические, направленные на 
получение родителями блага или 
явной выгоды; 5) религиозные мо-
тивы (В.Н. Вершинин, 2008; Н.В. 
гибадуллин, 2014; Е.Б. Жуйко-
ва, Л.С. Печникова, 2014; Ж.А. 

Захарова, 2005, 2008; О.Б. Зерниц-
кий, 2002; О.А. Карабанова, 2005; 
Т.З. Козлова, 2012; Л.Я.  Олиферен-
ко, 2003; Е.В. Ушакова, 2003; J. Al-
dgate, 1986; J.D.  Brown, J. gerritts, 
v. Ivanova, N. Mehta, D. Skrodzki, 
2012; S. De Maeyer, J. vanderfaeillie, 
F. vanschoonlandt, M. Robberechts, 
F. van Holen, 2014; S.  Rodger, 
A.  Cummings, A.W. Leschied, 2006; 
и др.).

Мотивация принятия ребенка в 
семью определяет условия воспита-
ния в ней, в связи с чем Ж.А. За-
харова разделяет все замещающие 
семьи на три группы в зависимо-
сти от воспитательных условий: 
замещающие семьи с положитель-
ными условиями воспитания, за-
мещающие семьи с противоречивы-
ми условиями, замещающие семьи  
с отрицательными условиями.

Наиболее освещенной в исследо-
ваниях особенностью замещающей 
семьи является наличие в истории 
ее функционирования обязательно-
го периода адаптации членов семьи 
друг к другу (Л.М. Абросова, 2007; 
В.В. Барабанова, 1995; Л.Н.  Боль-
шакова, 2004; Е.А. горбунова, 
2007, 2009; Ж.А. Захарова, 2008, 
2009; Н.П. Иванова, О.В. Заводил-
кина, 1993; О.А. Карабанова, 2005; 
г. Крайг, 2000; О.К. Миневич, 
2009; В.Н. Ослон, 2001, 2002, 2006; 
г.В. Семья, 2004; М.Ф. Терновская, 
2004; A.A. Coronel, 1997; R. Nissim, 
1997; H.L. Storer, S.E. Barkan, 2012; 
и др.). Подавляющее большинство 
авторов рассматривают адаптацию 
в замещающей семье как двусто-
ронний, взаимный процесс, охва-
тывающий не только самого при-
емного ребенка, но и замещающих 
родителей, а также других членов 
семьи. Исследователи отмечают, 
что процесс адаптации начинается 
с момента принятия ребенка в се-
мью и является неизбежным.

В процессе приспособления ро-
дителей и приемного ребенка друг 
к другу семьей решаются зада-
чи, связанные с изменением ее со-
става и функционально-ролевой 
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структуры [8]. Сама же адаптация 
членов замещающей семьи друг к 
другу характеризуется неравномер-
ностью (нестабильностью процесса), 
цикличностью (наличием этапов) и 
ограниченностью во времени [9]. 
Включение приемного ребенка в се-
мейную систему происходит через 
освоение им ее норм и правил, мо-
ральных ценностей, этнических сте-
реотипов и традиций [10]. О.К. Ми-
невич выделяет основные стратегии 
адаптации детей-сирот в замещаю-
щей семье, к которым она относит 
межличностную идентификацию, 
взаимодействие, компенсацию, а 
также сближение замещающих ро-
дителей и их воспитанников [11].

Ряд авторов выделяют этапы 
становления замещающей семьи, 
которые взаимосвязаны между со-
бой и характеризуются различны-
ми потребностями семейной систе-
мы (Л.М. Абросова, Н.Б. Девоян, 
Н.Д. Игнатьева, 2007; В.Н. Ослон, 
А.Б. Холмогорова, 2001; М.Ф. Тер-
новская, 2004). Так, В.Н. Ослон 
определяет такие этапы становле-
ния семьи, как ориентировочный 
(первичная адаптация); этап напря-
жения; этап отвержения (первый 
кризис системной перестройки); 
«штиль» (относительная устойчи-
вость семейной системы); «депрес-
сия» (второй кризис системной пе-
рестройки); принятие проблем [12]. 
В исследовании М.Ф. Терновской 
выделены: начало адаптационного 
процесса («медовый месяц»); стадия 
вживания (адаптации); стабилиза-
ция отношений [13]. Перечисленные 
этапы являются специфичными 
для замещающей семьи и прихо-
дятся на первые годы ее существо-
вания. Дальнейшие стадии жиз-
ненного цикла замещающей семьи 
совпадают с аналогичными у кров-
ной семьи и связаны с естествен-
ным взрослением приемных детей, 
а также с переживанием присущих 
этому процессу нормативных кри-
зисов. По данным разных авторов, 
процесс взаимного приспособления 
членов замещающей семьи друг к 

другу может занимать от 7-12 ме-
сяцев (Л.М. Абросова, Е.А. горбу-
нова и др.) до 30 и более месяцев 
(Л.Н. Большакова, В.Н. Ослон, 
А.Б.  Холмогорова).

Особенности взаимоотношений 
в замещающей семье определены 
в работах О.В. Бессчетновой, 2008; 
М.В. Ивановой, 2007; Н.П. Ива-
новой, 2008; А.С. Спиваковской, 
1991, 1999; Е.В. Ушаковой, 2003; 
Л.А. Чернышовой, 2004. К ним 
относятся:

– повышенная ответственность 
замещающих родителей за прием-
ных детей;

– выраженная оценочная по-
зиция замещающих родителей по 
отношению к воспитанникам, на-
личие «зашумленного» образа при-
емного ребенка в виду множества 
опасений, связанных с его наслед-
ственностью;

– эгоцентризм замещающих ро-
дителей и нереалистические ожи-
дания в отношении приемного 
ребенка;

– преобладание родительского 
доминирования, повышенного кон-
троля, подозрительности, неполно-
го принятия приемного ребенка;

– склонность к чрезмерной 
гиперсоциализирующей концен-
трации на детях, наличие боль-
шей эмоциональной дистанциро-
ванности с приемными детьми, а 
также частое восприятие их как 
ущербных и несамостоятельных 
(инфантильных);

– воспитание приемных детей 
по типу «повышенной моральной 
ответственности»; 

– особая роль приемной (соци-
альной) матери в функционирова-
нии замещающей семьи и в воспи-
тании приемных детей;

– сложности замещающих ро-
дителей в оказании психологиче-
ской поддержки своим приемным 
детям;

– наличие в семье несовершен-
нолетних родных детей, увеличи-
вающее эмоциональную нагрузку 
на замещающих родителей;
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– психологические особенно-
сти приемных детей (эмоциональ-
ная возбудимость, неуравнове-
шенность, низкий самоконтроль, 
тревожность, неуверенность в себе, 
преобладание эгозащитных реак-
ций в поведении), препятствующие 
построению эмоционально теплых 
взаимоотношений;

– полярное восприятие семей-
ной ситуации замещающими роди-
телями и их приемными детьми. 

Анализ источников литературы 
позволяет выделить ряд факторов 
(помимо мотивации приема и пси-
хологической готовности к нему), 
оказывающих влияние на особен-
ности взаимоотношений в заме-
щающей семье и процессы, проте-
кающие в ней, включая адаптацию 
членов семьи друг к другу. Таковы-
ми являются:

– личностные особенности за-
мещающих родителей (А.Е. Боб-
кин, В.Н. Вершинин) и их про-
фессионально значимые качества 
(уровень самоактуализации лич-
ности, способность к саморазви-
тию, стрессоустойчивость, уровни 
эмпатии и агрессивности, степень 
удовлетворенности основных по-
требностей, коммуникабельность) 
(Е.В.  Ушакова);

– переживания и представления 
замещающих родителей, связан-
ные с периодом ожидания приема 
ребенка (А.Е. Бобкин);

– особенности отношения заме-
щающих родителей к приемным де-
тям (и к детям в целом), готовность 
понимать их поведенческие про-
явления, наличие воспитательного 
опыта, конструктивность воспита-
тельного стиля, характер организа-
ции ухода и воспитания приемного 
ребенка (О.В. Бессчетнова, А.Е.  Боб-
кин, Л. Вильясте, Ж.А. За  харова, 
г.В. Семья, А. Фромм); 

– возможности замещающих 
родителей признать ценность при-
емного ребенка как такового (вне 
зависимости от его пола, возраста, 
происхождения, жизненного опыта) 
(Ж.А. Захарова);

– семейный стаж родителей 
(прохождение кризисных периодов 
семейной жизни), ценностные ори-
ентации обоих супругов, харак-
тер взаимоотношений между ними  
(Л. Вильясте, г.В. Семья);

– особенности вхождения в 
контакт замещающих родителей 
со своим будущим воспитанником 
(В.Н. Вершинин);

– уровень педагогической куль-
туры замещающих родителей, на-
личие/ отсутствие предварительного 
обучения, желание самообразова-
ния, общий образовательный уро-
вень (В.Н. Вершинин, Л. Вильясте, 
Ж.А. Захарова, г.В. Семья);

– опыт замещающих родителей, 
полученный ими в раннем детстве, 
связанный с взаимодействием с 
собственными родителями (Л. Ви-
льясте, г.В. Семья, D.A. Hughes);

– ранний опыт детско-роди-
тельских взаимоотношений прием-
ного ребенка в биологической семье, 
наличие/ отсутствие социально-
эмоциональной депривации (Л. Ви-
льясте, г.В. Семья, D.A. Hughes,  
M. Rutter);

– наличие отклонений в разви-
тии приемного ребенка (Л. Вилья-
сте, г.В. Семья, T.P. Cross, J. Eblen-
Manning, E. Koh, N. Rolock);

– особенности базисной семьи: 
немолодой возраст замещающих 
родителей, наличие в семье друго-
го ребенка старшего возраста, чем 
принимаемый, общая заинтересо-
ванность семьи, а также ее ориен-
тация на длительный срок приема 
(R. Nissim, g. Ryan, L.N. Sherwin, 
D.W. Smith, O. Stevenson); многодет-
ность/ малодетность замещающей 
семьи (В.Н. Вершинин).

В исследованиях В.В. Барабано-
вой, О.В. Бессчетновой, Ж.А.  За-
харовой, Н.П. Ивановой, Л.Я.  Оли-
ференко выделены наиболее 
проблемные области замещающей 
семьи: стресс нового образа жизни; 
социально-психологическая отчуж-
денность; создание и поддержание 
в семье образа приемного ребен-
ка, который ему не соответствует 
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в действительности; негибкость 
семьи; проблемы эмоционально-
личностного благополучия и разви-
тия кровных детей в условиях за-
мещающей семьи; психологическая 
совместимость членов замещающей 
семьи; комплекс вины, возникаю-
щий у родителей вследствие неудо-
влетворенности результатами своей 
воспитательной деятельности; ча-
стые конфликты между замещаю-
щими родителями и приемными 
детьми; трудности супружеских вза-
имоотношений; оздоровление прием-
ного ребенка; особенности привития 
воспитаннику поведенческих норм 
и правил, проблема воспитания в 
нем трудолюбия и положительных 
качеств характера, сложности, свя-
занные с его обучением и получе-
нием образования; неуверенность 
замещающих родителей в себе; про-
блема организации и для ребенка, и 
для родителя возможности в неко-
торых ситуациях реализовать свое 
право расстаться друг с другом.

В зарубежной психологической 
литературе также определены про-
блемы и трудности, с которыми 
сталкиваются замещающие семьи 
[3; 14-15]:

– неадекватные механизмы пси-
хологической защиты детей, их 
травмированность в связи с нали-
чием двух семей – приемной и био-
логической, утрата значимых свя-
зей с кровными родителями при 
длительном воспитании в замеща-
ющей семье (R. Nissim, L.N. Sher-
win, D.W. Smith);

– переживание ребенком-сиро-
той горя в связи с разлукой со 
своей кровной семьей, смешанные 
чувства, возникающие при поме-
щении в новую семью (С. Кеннеди,  
П.С. Марр);

– поведенческие проблемы 
у приемных детей (M.Б. garcнa-
Martнn, I.M. Bernedo, M.J. Fuentes,  
J.P. gleeson, S.J. Leathers, N. Rolock, 
M.D. Salas, J.E. Spielfogel);

– нестабильность размещения 
ребенка в семье (T.P. Cross, J. Eblen-
Manning, E. Koh, N. Rolock).

Наконец, в качестве еще одной 
особенности замещающей семьи, 
отличающей ее от биологической, 
можно выделить потребность в ак-
тивно действующем профессиональ-
ном психологическом и социально-
педагогическом сопровождении с 
целью обеспечения устойчивости 
существования семейной систе-
мы, оптимизации взаимодействия 
внутри нее, оказания помощи в 
преодолении неизбежных болез-
ненных перестроек и предотвраще-
ния прекращения ею своей жизне-
деятельности (Т.С. Базарова, 2015; 
Ж.А.  Захарова, 2009; Н.В. Карта-
шев, 2012; Н.В. Колпакова, 2015; 
Т.И. Курасова, 2010; И.И. Осипо-
ва, 2002, 2005; В.Н. Ослон, 2001, 
2006, 2009; Н.А.  Палиева, 2008; 
И.Н.  Попова, 2012; г.В. Семья, 
2015; Н.А. Хрусталькова, 2007, 
2008, 2009; Л.А. Чернышова, 2004; 
Т.И. Шульга, 2013, 2015; Л.П. Шу-
стова, 2013; и др.).

Большинство существующих 
исследований, посвященных изуче-
нию замещающей семьи, объедине-
но стремлением поиска отличий за-
мещающей семьи от биологической. 
Вместе с тем не все ученые разделя-
ют эту точку зрения. Так, г. Крайг 
отмечает, что замещающая семья 
не имеет каких-то существенных 
отличий от семьи с родными деть-
ми. В.Н. Ослон и А.Б. Холмогорова 
также выделяют общие аспекты в 
функционировании любой семьи.  
В целом, к характеристикам, объе-
диняющим замещающие и кровные 
семьи, можно отнести:

– существование различных 
аспектов функционирования семей-
ной системы (структура семейной 
системы, ее микродинамика и ма-
кродинамика, семейная идеология) 
(М. Боуэн, С. Минухин, В.Н. Ослон, 
Д. Хейли, А.Б. Холмогорова и др.);

– зависимость благополучия 
психического и физического разви-
тия ребенка от материальной обе-
спеченности семьи, доступности 
ресурсов для решения проблем, об-
разовательного уровня родителей, 
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желанности ребенка, способно-
сти родителей окружить ребен-
ка вниманием и любовью, умения 
семьи справляться со стрессами  
(г. Крайг);

– неоспоримое значение семьи 
как контекста психосоциального 
развития ребенка и наиболее важ-
ного фактора его социализации  
(г. Крайг);

– возникновение неизбежных 
трудностей в процессе воспитания 
детей и важность воспитательного 
опыта у родителей (А. Фромм);

– гармоничные семейные взаи-
моотношения как основа благопо-
лучных детско-родительских отно-
шений (А. Фромм).

Таким образом, анализ отече-
ственных и зарубежных исследо-
ваний, посвященных изучению 
особенностей замещающей семьи, 
позволяет сформулировать следую-
щие выводы: 

1. К особенностям замещающей 
семьи относятся: присутствие не-
родных детей в структуре семьи; 
влияние мотивов образования семьи 
на последующие взаимоотношения 
в ней; наличие адаптационного пе-
риода в истории жизнедеятельно-
сти замещающей семьи; существо-
вание специфических проблем и 

трудностей, сопряженных с реали-
зацией замещающей семьей своих 
функций; необходимость профес-
сионального психологического и 
социально-педагогического сопро-
вождения замещающей семьи.

2. Существует ряд факторов, ока-
зывающих влияние на особенности 
взаимоотношений в замещающей 
семье и процессы, протекающие в 
ней, включая адаптацию членов 
семьи друг к другу: мотивация 
приема ребенка в семью; психоло-
гическая готовность к замещающе-
му родительству; индивидуально-
психологические характеристики 
родителей; воспитательные условия; 
особенности базисной семьи, включая 
качество супружеских взаимоотно-
шений; наличие отклонений в разви-
тии приемного ребенка; особенности 
раннего опыта детско-родительских 
отношений замещающих родителей 
и их воспитанников. 

3. Между замещающей и биоло-
гической семьей можно выделить 
не только множество кардиналь-
ных различий, но и ряд значимых 
сходств, позволяющих говорить об 
общих аспектах в функционирова-
нии любой семьи, включая воспи-
тание детей и выстраивание отно-
шений с ними.
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Аннотация. Представлен теоретико-методологический анализ стилевых ха-

рактеристик профессиональной деятельности преподавателя вуза. На основе 
результатов выполненного обзора имеющихся в зарубежной и отечественной 
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связанного с этим выбора стратегии эффективного решения педагогических 
задач преподавателем и студентом. Раскрыта сущность стилей педагогической 
деятельности, под которыми отечественные педагоги и психологи понимают 
характерные черты педагогического мастерства, традиционно складывающие-
ся в опыте преподавателя вуза. Показана инструментальная природа стиля 
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стилевых характеристик профессиональной деятельности преподавателя вуза 
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STYLe CHARACTeRISTICS OF THe TeACHeR’S 
PROFeSSIONAL ACTIVITY AT HIGHeR eDuCATION 

INSTITuTION: THe THeOReTICAL-MeTHODOLOGICAL 
ANALYSIS

Abstract. The paper presents the theoretical-methodological analysis of style 
characteristics of the teacher’s professional activity at higher education institution. 
On the basis of results of the executed review of the classifications of teaching 
style characteristics which are available in foreign and domestic psychology and 
pedagogical literature, the criteria reflecting features of creation of subjects’ 
relations in educational activity and the related choice of strategy of an effective 
solution of pedagogical tasks by the teacher and student are disclosed. The entity 
of styles of pedagogical activity is uncovered. Under this domestic teachers and 
psychologists understand the characteristic features of pedagogical skill which are 
traditionally developing in experience of the teacher of higher education institution. 
The authors show the instrumental nature of style as the personal preferred system 
of operations of the teacher’s professional activity and cognitive activity of the 
personality of the trainee. Consideration of style characteristics of professional 
activity and implementation of provisions and the principles of style approach 
will serve as a premise of improving efficiency of the individualized techniques of 
training and self-education and will provide high quality of educational process.

Keywords: Style characteristics of professional activity, the teacher of higher 
education institution, subjects of educational activity, the individualized techniques 
of training, cognitive activity of the student.

Исходя из положения о том, 
что преподаватель в вузе является 
ключевой фигурой процесса обуче-
ния студентов, в зарубежной и от-
ечественной педагогике достаточно 
глубоко изучается вопрос о взаи-
мосвязи стилей деятельности педа-
гога вуза – преподавания (teaching 
style) и учения. Под стилевыми ха-
рактеристиками профессиональной 
деятельности преподавателя вуза 
понимаются характерные особен-
ности того или иного педагога про-
являть в процессе ведения учебного 
занятия свои личностные качества 
и опыт поведения, влияющие на 
способ передачи знаний и умений 
обучающимся (Л.И. габдулина, 

А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, 
Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов,  
г.А. Китайгородская).

Исследованиями А.А. Леонтье-
ва, С.Л. Рубинштейна установлено, 
что эффективность обучения за-
висит от профессионального уме-
ния педагога организовать обуче-
ние, в том числе и иноязычное, на 
основе четырех особенностей дея-
тельностного подхода, в совокуп-
ности придающих ему стилевую 
характеристику:

1) субъектность деятельности 
(она всегда осуществляется субъек-
том или субъектами. Относительно 
обучения это, как правило, «со-
вместное исследование» педагогом 



– 35 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

и обучающимся познаваемого 
объекта);

2) содержательность деятельно-
сти, реальность, предметность пре-
подавания и учебного познания;

3) креативность деятельности;
4) самостоятельный характер 

деятельности каждого участника 
учебного процесса, объединенной 
общей целью [1; 2].

Анализ зарубежной литературы 
показал, что в основу классифика-
ций стилевых характеристик препо-
давания положены преимуществен-
но два критерия: а) содержание и 
связанная с ней креативность субъ-
екта обучения в системе отношений 
со студентом; б) степень субъектно-
сти деятельности каждого из участ-
ников учебного процесса.

Первая позиция прослеживает-
ся в трудах М.И. Куирка, утверж-
дающего, что стили преподавания 
различаются в зависимости от того, 
как преподаватель задает вопросы и 
в какой манере преподносится ин-
формация в целом. В соответствии 
с этим М.И. Куирк выделяет следу-
ющие стили преподавания:

– утвердительный, характери-
зующийся четкими указаниями, 
прямыми вопросами со стороны 
преподавателя.

– предполагающий, особенно-
стью которого является то, что пре-
подаватель вместо четких указаний 
предлагает несколько альтерна-
тив, вместо вопросов – мнения, а 
информацию связывает с личным 
опытом;

– стиль сотрудничества, пред-
полагающий поощрение и приня-
тие идей обучаемых, попытка свя-
зать материал с личным опытом 
обучающихся;

– стиль помощи, отличающийся 
тем, что преподаватель понимает и 
поощряет чувства своих подопечных, 
поддерживая и поощряя их [3].

Вторая позиция характерна для 
классификации Э. граша [4], кото-
рый выделяет следующие стили:

– экспертный (по Э. грашу 
– эксперт);

– формально-авторитарный;
– личностная модель;
– помогающий;
– делегирующий.
Данные стили в их сущностном 

выражении в наибольшей мере от-
ражают особенности построения 
взаимоотношений субъектов дея-
тельности – преподавателя – с дру-
гим – обучающимся и связанного 
с этим выбора стратегии решения 
педагогических задач. Это объеди-
няет понятие стиля с понятием мо-
дели деятельности в том значении, 
которое раскрывает индивидуаль-
ный опыт соотнесения конкретного 
субъекта с другими, с продуктами 
его деятельности и отношениями, 
а также самоотношения ко всему 
процессу обучения. Сравнительный 
анализ этих двух стилевых систем 
преподавательской деятельности 
выявил идентичные для каждой 
из них действия: сотрудничества и 
помощи, что характеризует их как 
демократические.

Подобное единство стилей мы 
обнаруживаем в стилевых систе-
мах деятельности в отечественной 
науке и практике. Относительно 
преподавательской деятельности 
принято говорить о педагогических 
стилях, под которыми понима-
ют характерные черты педагоги-
ческого мастерства, традиционно 
складывающиеся в опыте учителя 
или преподавателя вуза. Педагоги-
ческий стиль представляет собой 
своеобразный определенный образ 
педагогических действий. Различа-
ют общие и индивидуальные при-
знаки педагогического стиля. Об-
щие отражают характерные черты 
педагогического мастерства группы 
большинства педагогов, индивиду-
альные – характеризуют личное 
мастерство отдельных субъектов и 
более связаны с их конкретными 
индивидуальными возможностями 
деятельности. По Е.А. Климову, 
индивидуальность деятельности в 
узком смысле – «это обусловлен-
ная типологическими особенностя-
ми устойчивая система способов, 
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которая складывается у человека, 
стремящегося к наилучшему осу-
ществлению данной деятельности, 
индивидуально-своеобразная систе-
ма психологических средств, к кото-
рым сознательно или стихийно при-
бегает человек в целях наилучшего 
уравновешивания своей (типологи-
чески обусловленной) индивидуаль-
ности с предметными внешними 
условиями деятельности» [5]. Та-
ким образом, стиль педагогической 
деятельности, отражая ее специфи-
ку, включает и стиль управления, 
и стиль саморегуляции, и стиль 
общения, и когнитивный стиль ее 
субъекта – преподавателя. Это по-
служило основанием для ориента-
ции исследователей на наиболее 
распро страненную типологию сти-
лей деятельности: авторитарный, 
демократиче ский и либеральный 
[6]. Продуктивность демократиче-
ского и вредность авторитарного и 
либерального стилей были выявле-
ны в целом ряде исследований от-
ечественных и зарубежных психо-
логов (А.А. Бодалев, Е.М. Крутова,  
К. Левин, г. Андерсон и др.). Поэтому 
в нашем исследовании мы опускаем 
их анализ и останавливаем внима-
ние на демократическом как наибо-
лее ресурсном и целесообразном.

Для демократического сти-
ля воздействия преподавателя на 
обучаемых характерны тенденция 
широкого контакта с ними, прояв-
ление доверия и уважения, разъяс-
нение вводимых правил поведения, 
содержательные ответы на вопро-
сы обучаемых, удовлетворяющие 
их любознательность, личностный 
подход к обучаемым, стремление 
учесть их индивидуальные осо-
бенности, отсутствие значитель-
ной избирательности в контактах 
и субъективности в оценке, сте-
реотипности, позитивная мотива-
ция, направленность деятельности 
на других людей, высокий уро-
вень педагогической идентичности, 
средний уровень притязаний и са-
мооценки, высокий уровень реф-
лексии и эмпатии и креативность 

[7]. Данная совокупность характе-
ристик в наибольшей мере создает 
возможность определения индиви-
дуальных стратегий решения педа-
гогических задач, логика которых 
обеспечивает, прежде всего, моти-
вационное единство деятельности 
каждого из участников педагогиче-
ского процесса, с одной стороны, и 
преобразование педагогом базового 
тиля деятельности (демократиче-
ского) в субъектно-отраженный, с 
другой. Согласно психологической 
сущности отраженной субъектно-
сти, это позиция, при которой ин-
дивид, отражаясь в других субъ-
ектах, «выступает как деятельное 
начало, способствующее изменению 
их взглядов, формированию новых 
побуждений, возникновению ранее 
не испытанных переживаний. Так 
человек открывается людям как 
значимый для них другой источник 
новых смыслов личности» [8]. Реаль-
но данное положение в полной мере 
использовано в педагогических ис-
следованиях индивидуальных сти-
лей педагогической деятельности, 
выполненных А.К. Марковой [9], 
которая свою классифика цию осно-
вывает на учете: 1) содержатель-
ных характеристик стиля (преиму-
щественной ориентации педагога на 
процесс или результат своего труда, 
развертывание учителем ориенти-
ровочного и контрольно-оценочного 
этапов в своем труде); 2) динами-
ческих характеристик стиля (гиб-
кости, устойчивости, переключае-
мости и др.); 3) результативности 
(уровне знаний и умений учения у 
обучаемых, а также их интерес к 
предмету). На основе этих параме-
тров был выделен ряд неповтори-
мых индивидуальных стилей.

Эмоционалъно-импровизацион-
ный стиль (ЭИС). Педагога, вла-
деющего им, отличает преимуще-
ственная ориентация на процесс 
обучения. Объяснение нового мате-
риала он строит логично, эмоцио-
нально, интересно, использует боль-
шой арсенал разнообразных методов 
обучения, однако при объяснении 
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учебного материала у него часто 
отсутствует мотивационная обрат-
ная связь с обучающимися и пре-
обладает результативная. Во время 
воспроизведения материала педагог 
опрашивает в быстром темпе их 
большое число, в основном – лег-
ко обучаемых, интересующих его, 
задает неформальные вопросы, но 
мало предоставляет возможности 
самостоятельного высказывания и 
больше практикует коллективные 
обсуждения. Для такого педагога 
характерно адекватное общедидак-
тической конечной цели планирова-
ние учебного процесса, при котором 
промежуточные цели, соответствую-
щие им творческие действия подчи-
нены содержательно-методической 
логике построения учебного про-
цесса. Для отработки на занятии 
он выбирает наиболее интересный 
учебный материал; менее интерес-
ный, хотя и важный, оставляет для 
самостоятельного разбора обучаю-
щимися. В его деятельности недо-
статочно представлены закрепление 
и повторение учебного материала 
самими обучающимися, самокон-
троль знаний и умений, самоанализ 
особенностей результативности сво-
ей деятельности на занятии. Сле-
довательно, мотивация учения не 
носит стилевой направленности, а 
эмоционально выраженная импро-
визация действий имеет методиче-
ский характер.

Эмоционально-методический 
стиль (ЭМС). Педагог с таким 
стилем деятельности также ори-
ентирован на процесс и результа-
ты обучения, ему также присущи 
общедидактическое целевое плани-
рование учебного процесса, высо-
кая оперативность, методическое 
мастерство, некоторое преоблада-
ние интуитивности над рефлек-
сивностью, систематический кон-
троль и анализ уровня знаний всех 
обучающихся (как сильных, так 
и слабых). Педагог стремится ак-
тивизировать обучающихся и за-
интересовать их особенностями са-
мого предмета. В его деятельности 

постоянно представлены одновре-
менно закрепление и повторение 
учебного материала в групповых и 
коллективных видах деятельности 
обучающихся и слабо представле-
ны их самоконтроль, самостоятель-
ные учебные действия стилевого 
свойства. Данный стиль практиче-
ски незначительно отличается от 
предыдущего.

Рассуждающе-импровизаци-
онный стиль (РИС). Для педагога 
характерны ориентация на процесс 
и результаты обучения, частично 
соответствующее стилевой направ-
ленности планирование учебного 
процесса. По сравнению с предыду-
щими категориями преподаватель с 
рассуждающее импровизационным 
стилем проявляет меньшую изобре-
тательность в подборе и варьирова-
нии методов обучения в целом, но 
больше творчества при использова-
нии вербальных способов и средств, 
обеспечивая тем самым коммуни-
кативный аспект индивидуальной 
деятельности с выраженной фак-
тической функцией – установление 
и поддержание контакта. В стиле-
вой характеристике педагогической 
деятельности она всегда являет-
ся исходной и целеопределяющей 
(ссылка). Не всегда способен до-
стичь высокого темпа работы, реже 
использует коллективные формы 
обучения. Времени для спонтанной 
речи его обучающихся во время за-
нятий у него меньше, чем у педа-
гогов с эмоциональными стилями. 
Вместе с тем на занятии он мень-
ше говорит сам, предпочитая воз-
действовать на учащихся косвен-
ным путем (посредством подсказок, 
уточнений и т.п.), давая возмож-
ность отвечающим детально офор-
мить ответ самостоятельно.

Таким образом, мотивационный 
фактор учения – это установка на 
самостоятельное достижение цели. 
При этом побуждение к учебной 
активности не предполагает фор-
мирование определенного стиля 
индивидуальной деятельности обу-
чающихся как такового, а только 
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его процессуальные предпосыл-
ки – способы целенаправленного 
предметно-логического усвоения 
учебной информации, с одной сто-
роны. С другой – не предусмотрены 
механизмы конгруэнтной взаимос-
вязи индивидуальных стилей дея-
тельности педагога и обучающегося 
на творческой основе. Характерная 
для нее импровизация со стороны 
преподавателя ограничена мотива-
цией выбора обучаю щимся учеб-
ных действий, подчиненных фор-
мальной цели.

Рассуждающе-методичный 
стиль (РМС). Опираясь преимуще-
ственно на результаты обучения и 
адекватно планируя учебный про-
цесс, педагог достаточно консерва-
тивен в использовании средств и 
способов педагогической деятель-
ности. Предпочитает репродуктив-
ную деятельность обучающихся, 
редко использует коллективные об-
суждения. Высокая методичность 
(систематичность закрепления, по-
вторения учебного материала, кон-
троля знаний учащихся) сочетает-
ся с малым стандартным набором 
применяемых методов обучения. В 
процессе опроса обращается к не-
большому количеству обучающих-
ся, давая каждому много времени 
на ответ, особое внимание уделяя 
отстающим. Для педагога харак-
терна способность к рефлексии [9].

Данная классификация харак-
теризуется тем, что педагогиче-
ская деятельность осуществляется 
как субъект – субъектное взаимо-
действие в конкретных учебных 
ситуациях организации и управ-
ления учебной деятельностью обу-
чающегося, особенности которого 
в большей степени соотносятся с 
профессиональной, содержательно-
методической компетентностью пе-
дагога и практически не отража-
ет двустороннего мотивационного 
единства в действиях субъектов 
учебного процесса.

С позиции психологии дан-
ные характеристики означают, 
что основными механизмами 

межличностного восприятия слу-
жат децентрация, но в определен-
ной степени односторонняя (способ-
ность встать на позицию другого 
человека, достигшего или не до-
стигшего необходимого результата); 
эмпатия (постижение эмоциональ-
ных состояний другого человека в 
форме сопереживания за результат 
труда).

Анализ научной литературы по-
казал, что стили деятельности пре-
подавателя, традиционно ориентиро-
ванные на педагогический процесс 
и его результат, только в определен-
ной мере обеспечивают формирова-
ние стиля учения обучающихся, ко-
торый можно целостно трактовать 
как когнитивно-исполнительский. 
При нем педагогическая цель обу-
чения присваивается субъектом 
учения, а действия по ее достиже-
нию представляют собой репродук-
тивные действия по заданной педа-
гогом схеме.

Данный стиль учения, хотя и 
реализуется отдельным индивидом, 
нельзя отнести к индивидуальному, 
а скорее к типическому с системой 
внешней мотивации на дидактиче-
ский результат. Таковым выступает 
усвоение знаний и умений, пригод-
ных для бу дущей профессиональ-
ной деятельности. Вместе с тем, по 
мнению С.Л. Рубинштейна, учение 
– это не только овладение знани-
ями и умениями, но и «процесс, 
осуществляемый как компонент 
и результат другой деятельности», 
направленной на удовлетворение 
прямых жизненных потребностей 
человека. «При этом... чем более 
жизненный характер имеют те или 
иные знания и умения, тем более 
овладение ими вплетено в жизнен-
но мотивированную деятельность, 
непосредственно направленную на 
удовлетворение основных потреб-
ностей человека, а не специальное 
овладение этими знаниями и уме-
ниями» [2].

С позиции государственного обра-
зовательного стандарта в отношении 
подготовки учителя общественным 
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смыслом всей профессиональной 
деятельности служит создание, 
поддержка и развитие социально 
общих коммуникативных связей 
обучающихся посредством языка 
и социальной мотивации (ссылка). 
С учетом этого основными дости-
жениями будущего специалиста, 
имеющими жизненно важное зна-
чение для самореализации в про-
фессии, являются: зна ние языка 
и речевых основ коммуникации; 
совокупность умений осуществ-
лять сообщения различного поряд-
ка в педагогических целях. При 
взаимона правленном учебном взаи-
модействии педагога и обучающе-
гося стили препо давания и учения 
не противоречат друг другу [10].

Индивидуальный смысл про-
фессиональной деятельности со-
стоит в организации способа бытия 
в соответствии с вероятностным 
прогнозированием субъектом его 
развития и сохранения своей ин-
дивидуальности [11]. Это означает 
учебную активность особого рода, 
направленную на самоосмысли-
вание, творчество и определяемые 
ими мотивацию и целеполагание. 
В данном случае достижением яв-
ляется опыт постановки перспек-
тивных целей и надситуативных 
задач самим обучающимся перед 
собой; умение планировать новую 
иерархию адекватным им действий; 
адаптировать их к новым ситуаци-
ями индивидуального развития.

Следовательно, применяемые в 
реальной практике педагогические 
стили не могут быть адаптирова-
ны к индивидуальным смыслам 

будущей профессиональной дея-
тельности. Таким образом, студент 
самостоятельно не формирует ин-
дивидуальный стиль учебной дея-
тельности, способный функцио-
нировать в аспекте аккомодации 
и ассимиляции приобретенных 
знаний и умений профессиональ-
ной деятельности с учетом жиз-
ненных потребностей будущего 
специалиста. Такая перспективная 
функция обусловливает тип ново-
го стиля педагогической деятель-
ности – когнитивно-адаптивного. 
При взаимной расположенности и 
взаимопонимании преподавателя 
и студента данный стиль становит-
ся общим для обеих сторон, а по-
тому конгруэнтным. Таким обра-
зом, пе дагогически и субъективно 
целесообразная адаптация стилей 
преподавания и учения с единой 
направленностью на жизненные 
потребности обучающегося в инди-
видуальном профессионально пер-
спективном и качественном образе 
жизни была определена нами как 
основная задача педагогического 
эксперимента.

Теоретический анализ научной 
литературы позволяет заключить, 
что учёт стилевых характеристик 
профессиональной деятельности 
преподавателя вуза и реализация 
положений и принципов стилево-
го подхода в образовательной дея-
тельности вуза послужит предпо-
сылкой улучшения эффективности 
индивидуализированных приемов 
обучения и самообразования и обе-
спечения высокого качества образо-
вательного процесса.
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ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОПТИМИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ  

К ПОСТУПЛЕНИЮ И УЧЕБЕ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ
(Рецензирована)

Аннотация. Возможность готовить высококвалифицированных специа-
листов в системе высшего образования в определяющей степени обеспечи-
вается качественным общим средним образованием обучающихся. Однако 
в России, по свидетельству подавляющего большинства педагогов – теоре-
тиков и практиков, многие российские абитуриенты не имеют возможности 
поступить учиться в ведущие вузы, а студенты испытывают серьезные за-
труднения в полноценном освоении профессиональных образовательных про-
грамм. Это справедливо и для системы военно-профессионального образо-
вания: исследователи отмечают, что одной из его проблем является низкий 
базовый уровень интеллектуальной, морально-психологической и физиче-
ской подготовленности курсантов, отсутствие у них установки на длитель-
ную военно-профессиональную деятельность. На наш взгляд, для решения 
указанной проблемы целесообразно использовать потенциал дополнительного 
образования, до сих пор недостаточно изученный и учитываемый в качестве 
организационно-содержательного ресурса модернизации российского образо-
вания, повышения его качества. 
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POTeNTIAL OF COMPLeMeNTARY eDuCATION  
IN OPTIMIZATION OF TRAINING YOuNG MeN  

FOR eNTRANCe AND STuDY IN MILITARY HIGHeR 
eDuCATION INSTITuTIONS

Abstract. An opportunity to train highly qualified specialists in the system 
of the higher education in the defining degree is provided with quality of general 
secondary education of students. However in Russia, according to the vast 
majority of teachers – theorists and practitioners, many Russian entrants have 
no opportunity to come to study to the leading higher education institutions, 
and students experience serious difficulties in full development of professional 
educational programs. It is fair also for the system of military professional 
education: researchers note that one of its problems is the low basic level of 
intellectual, moral, psychological and physical competence of cadets, and lack of 
mental attitude at them to long military professional activity. In our opinion, 
in order to solve the specified problem it is expedient to use the potential of 
complementary education which is still insufficiently studied and considered as 
an organizational and substantial resource of modernization of Russian education, 
increase in its quality. 

Keywords: general education, military professional education, complementary 
education, preparation for entering higher education institutions.

Профессиональные образо-
вательные программы высших 
военно-учебных заведений отлича-
ются более высоким уровнем слож-
ности и большей содержательной 
и структурной насыщенностью, 
нежели программы многих граж-
данских вузов. Помимо общена-
учных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, про-
граммы включают усиленную 
физическую, боевую и морально-
психологическую подготовку, к 
освоению которых курсанты долж-
ны быть готовы уже при поступле-
нии в военный вуз. Современные 
требования к уровню и объему со-
держания военного образования, к 
личностным качествам офицеров, 
их морально-психологической, бое-
вой и физической подготовленно-
сти однозначно свидетельствуют о 
необходимости целенаправленной 

довузовской подготовки молодых 
людей к поступлению и учебе в 
военно-учебных заведениях, а по 
их окончании – к продолжению во-
енной службы в качестве офицера. 
Данная подготовка должна быть 
направлена на формирование у мо-
лодых людей установки на военную 
службу и предусматривать осущест-
вление профессионального отбора и 
профессиональной ориентации, уси-
ленную морально-психологическую 
подготовку (в том числе – патрио-
тическое воспитание), повышение 
базового уровня общеобразователь-
ной подготовки, а также дополни-
тельную физическую подготовку.

Ведущими государственными 
документами, в соответствии с ко-
торыми определяется политика, 
стратегия и тактика строения, раз-
вития, модернизация российской 
системы образования, являются 
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Федеральный закон «Об образова-
нии», Национальная доктрина об-
разования, Постановление Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации «О состоя-
нии и перспективах развития си-
стемы высшего профессионального 
образования», Концепция модерни-
зации Российской системы образо-
вания, Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 
2016-2020 и др. Во всех основопо-
лагающих документах выделяются 
в числе требований к системе об-
разования доступность, качество и 
личностная ориентированность [1-4 
и др.]. Обеспечение личной ориен-
тированности образования предпо-
лагает ряд мер, среди которых:

– функционирование системы 
специализированной подготовки 
(профильного обучения) в стар-
ших классах общеобразовательной 
школы. Данный механизм сегод-
ня задействован лишь в некоторых 
городских школах (чем дальше ре-
гион от центра, тем меньше в нем 
школ с профильными классами) 
и практически не работает в сель-
ских школах;

– обеспечение многообразия об-
разовательных учреждений: рас-
ширение системы специализиро-
ванных школ, лицеев, гимназий и 
т.п.; ситуация, аналогичная про-
фильным классам;

– развитие системы социаль-
ной и профессиональной ориента-
ции молодежи, предполагающей 
психологическую поддержку, вы-
явление профессиональных инте-
ресов и склонностей, определение 
реальных возможностей личности 
в освоении конкретной профессии, 
предоставление информации о со-
стоянии и реальных потребностях 
рынка труда и т.п. Данная система 
до сих пор не создана, фиксируют-
ся лишь единичные случаи работы 
центров профессиональной ориен-
тации, преимущественно – на плат-
ной основе.

Реализация требования до-
ступности образования, помимо 

бесплатности полного среднего 
образования в пределах государ-
ственного образовательного стан-
дарта и бесплатности образования 
других уровней (в пределах, уста-
новленных законодательством РФ), 
предполагает обеспечение равного 
доступа всех граждан России к об-
разованию разных уровней вне за-
висимости от места жительства и 
уровня доходов семьи. На деле же 
наблюдается ситуация, когда ука-
занные возможности деклариру-
ются, но не всегда могут быть ис-
пользованы по причинам не только 
экономическим, но и субъективным 
– недостаточности базовой подго-
товленности обучающихся. То есть 
немаловажным фактором доступ-
ности профессионального образо-
вания является уровень (качество) 
подготовки выпускников общеобра-
зовательных школ. К сожалению, 
приходится констатировать, что ни 
одно из основополагающих требова-
ний к системе образования сегодня 
не выполняется в полной мере, что 
не может не сказаться негативно на 
эффективности реформационных 
процессов.

Низкое качество общего обра-
зования снижает доступность по-
лучения профессионального об-
разования. На наш взгляд, ярким 
показателем того, насколько каче-
ственно среднее образование, яв-
ляется способность выпускников 
школ поступать в вузы без допол-
нительной подготовки. С этой точ-
ки зрения российское общее среднее 
образование нельзя назвать каче-
ственным, поскольку, по данным 
фонда «Общественное мнение», в 
России существует оформившийся 
контингент лиц, остро нуждающих-
ся в дополнительных образователь-
ных услугах, и среди них – лица, 
готовящиеся к поступлению в вуз.

Опрос, проведенный нами среди 
абитуриентов и студентов некото-
рых центральных и региональных 
вузов, выявил, что, во-первых, по-
давляющее большинство школьни-
ков нуждается в дополнительной 
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подготовке для поступления в вуз 
(93,5% лиц, поступивших в вузы, 
подтвердили получение дополни-
тельных образовательных услуг, 
тогда как 95,6% выпускников 
школ, не поступивших в вузы, та-
кими услугами не пользовались) и, 
во-вторых, в России стихийным об-
разом сложилась система подготов-
ки к поступлению в вузы, наиболее 
распространенными компонентами 
которой являются институт ре-
петиторства и подготовительные 
курсы при вузах. Отдельное место 
здесь занимает учеба в профильных 
классах (школах), строго говоря, не 
относящаяся к системе дополни-
тельного образования.

Среди требований к дополни-
тельным образовательным услугам 
и пожеланий к условиям их предо-
ставления абитуриентами и их роди-
телями были названы следующие: 
углубленное изучение отдельных 
предметов, дисциплин; не слишком 
высокая стоимость услуг; близость 
к месту жительства. Сложившиеся 
на сегодня способы подготовки к 
поступлению в вузы, как показы-
вают результаты исследования, не 
в полной мере удовлетворяют ин-
тересы и ожидания потребителей 
дополнительных образовательных 
услуг (таблица 1).

Как видно из таблицы, ни одна 
структура не соответствует в полной 

Таблица 1
Положительные и отрицательные стороны разных способов подготовки  

к поступлению в вузы

Способ подготовки Положительные стороны Отрицательные стороны

Специализированные 
школы, профильные 
классы

углубленное изучение блока 
предметов в соответствии со 
способностями и интересами 

учащихся

не всем доступно получение 
образования в данных струк-
турах ввиду их отсутствия 
или удаленности от места 

жительства

Услуги репетиторов целевая подготовка к сдаче 
экзаменов по конкретным 

дисциплинам

высокая стоимость услуг

Подготовительные 
курсы

целевая углубленная подго-
товка по отдельным предме-
там в соответствии с требо-
ваниями конкретного вуза

жесткая привязка к требо-
ваниям конкретного вуза, не 
всегда соответствующим тре-

бованиям ЕгЭ

мере ожиданиям и потребностям 
абитуриентов и их родителей. 
Между тем уровень подготовлен-
ности выпускников школ (особенно 
в регионах, тем более – в сельской 
местности) явно недостаточен для 
поступления в вузы, по крайней 
мере, в ведущие вузы страны. Об 
этом, помимо прочего, свидетель-
ствуют статистические данные по 
итогам ЕгЭ.

Крома того, сами вузы, ввиду 
снижения средних баллов по ЕгЭ, 
вынуждены снижать и проходные 
баллы. Таким образом, студентами 
/ курсантами становятся все менее 
подготовленные абитуриенты, со 

снижающимся уровнем базовой, об-
щей подготовленности. Естествен-
но, они не в состоянии в полной 
мере на необходимом уровне осво-
ить образовательные программы, 
следовательно, и программы по-
степенно упрощаются. Таким обра-
зом, происходит постепенное сни-
жение качества профессиональной 
подготовки.

Еще одной проблемой является 
то, что далеко не все школьники 
могут самостоятельно определить, 
в каких видах профессиональной 
деятельности их способности могут 
быть реализованы наиболее полно. 
Отсутствие организованной системы 
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профессиональной ориентации, из-
быточность противоречивой, а зача-
стую и сомнительной, информации 
привели к тому, что большинство 
школьников осведомлены в основ-
ном о наиболее «престижных» и 
«денежных» профессиях. Именно 
на получение этих специальностей 
они и ориентируются, не осозна-
вая, что рынок труда диктует свои 
законы, он не примет избыточного 
количества специалистов опреде-
ленного профиля.

Следующая проблема, ха-
рактерная именно для военно-
профессионального образования, 
была выявлена в результате опроса 
родителей школьников, абитуриен-
тов и курсантов. Выяснилось, что 
многие курсанты-первокурсники 
испытывают значительные трудно-
сти с адаптацией к специфическим 
условиям жизни и обучения в во-
енных вузах. Это подтверждают 
результаты ранее проведенных на-
учных исследований. В частности, 
Л.А.Золотовская обосновывает на-
личие следующих проблем:

– в области социально-бытовой 
адаптации; на формирование при-
вычки к соблюдению армейского 
режима жизни требуется около 5 
месяцев (на протяжении которых 
большинство курсантов испытыва-
ют негативные эмоции относительно 
необходимости соблюдать соответ-
ствующий распорядок, выполнять 
дисциплинарные требования и т.п.), 
а на то, чтобы полностью втянуться 
в ритм армейской жизни, – 6-7  ме-
сяцев; относительная удовлетворен-
ность новыми условиями жизни 
и деятельности наступает только 
окончанию первого года обучения;

– в области дидактической адап-
тации; на формирование навыков 
самообразования, убеждения в пра-
вильности сделанного профессиональ-
ного выбора, снятие отрицательно-
го эмоционального напряжения от 
учебной деятельности требуется от 
1,5 до 2 лет обучения;

– в области адаптации к соци-
альному окружению; относительно 

полная нормализация отношений 
курсантов с командирами и препо-
давателями, а также установление 
устойчивых товарищеских отноше-
ний с однокурсниками наступают 
через 1,5 года обучения [5].

Таким образом, определилась 
еще одна группа ожиданий – к си-
стеме военно-профессионального 
образования: помощь будущим пер-
вокурсникам в адаптации к новым 
социальным условиям и к новым 
условиям образования. Данная про-
блема, равно как и вышеназван-
ные, не решается целенаправленно 
ни школой, ни вузом, ни системой 
дополнительного образования. Сле-
довательно, необходимо задуматься 
о создании структур, предназна-
ченных для решения задач, соот-
ветствующих требованиям потре-
бителей. Несомненно, что подобные 
структуры должны относиться к 
системе образования, однако ниша 
до сих пор остается свободной. Что-
бы выяснить, какие образователь-
ные учреждения могли бы занять 
эту нишу, необходимо проанализи-
ровать структуру российской систе-
мы образования.

Содержание российского образо-
вания определяется образователь-
ными программами двух видов: 
общеобразовательные (основные и 
дополнительные) и профессиональ-
ные (основные и дополнительные). 
Общеобразовательные программы, 
целью которых является формиро-
вание общей культуры личности и 
создание базы для осознанного вы-
бора и освоения профессиональных 
программ, представлены програм-
мами дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Про-
фессиональные образовательные 
программы (программы началь-
ного профессионального, средне-
го профессионального, высшего и 
послевузовского образования) на-
правлены на решение задач после-
довательного повышения професси-
онального и общеобразовательного 
уровней и подготовку специалистов 
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соответствующей квалификации. 
Дополнительные образовательные 
программы реализуются для все-
стороннего удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан 
и общества. К ним относятся об-
разовательные программы, реали-
зуемые в общеобразовательных и 
профессиональных образователь-
ных учреждениях, а также в спе-
циализированных учреждениях 
дополнительного образования и по-
средством индивидуальной педаго-
гической деятельности [6].

Ни одна образовательная про-
грамма не должна являться тупи-
ковой. Предполагается преемствен-
ность между образовательными 
программами всех уровней, дающая 
возможность продолжать обучение 
на последующем уровне вплоть до 
самого высшего. Однако преем-
ственность между образовательны-
ми программами общего и высшего 
образования существенно нарушена 
либо в силу несогласованности тре-
бований со стороны школы и вуза 
к содержанию и качеству образова-
ния, либо из-за действительно низ-
кого качества общего образования.

Проанализировав целевые уста-
новки и задачи, которые решаются 
в системе профессионального обра-
зования, мы пришли к выводу, что 
в их рамках задачи профессиональ-
ной ориентации и отбора, качествен-
ной подготовки школьников к по-
ступлению и учебе в военных вузах 
на настоящий момент не могут быть 
решены достаточно эффективно. 
Ясно, что подготовка к получению 
профессионального образования 
должна осуществляться на преды-
дущем системном уровне. Основной 
задачей этого уровня является пре-
доставление общего (даже если и с 
углубленным изучением отдельных 
дисциплин) образования, уровень 
которого определен государствен-
ными стандартами, по-прежнему 
ориентированными на так называе-
мого «среднего ученика». Логично 
предположить, что решение ука-
занной задачи – целенаправленно 

готовить школьников к поступле-
нию и учебе в вузах – следует взять 
на себя системе дополнительного 
образования, поскольку это вполне 
согласуется с целевыми установка-
ми данной подсистемы, определен-
ными государством.

Необходимость полного цикла 
образования, в который фактиче-
ски включается и дополнительное 
образование, обусловлена современ-
ными требованиями к уровню и 
качеству образованности человека, 
к его знаниям, культуре, способ-
ностям. Образованность человека 
сегодня определяется не столько 
предметными знаниями и уме-
ниями, сколько разносторонним и 
гармоничным его развитием как 
личности, способной к активной 
социальной адаптации, самостоя-
тельному жизненному выбору, его 
реализации, к самообразованию и 
самосовершенствованию. Эти тре-
бования, как показывает практика, 
не могут быть удовлетворены лишь 
формализованным базовым обра-
зованием; последнее нуждается в 
неформальном дополнительном, 
которое было и остается одним из 
определяющих факторов развития 
склонностей и способностей чело-
века, углубления и расширения ба-
зовых знаний, социального и про-
фессионального самоопределения 
человека [7]. Основное и дополни-
тельное образование не должны су-
ществовать друг без друга, ибо по 
отдельности они односторонни и 
неполноценны.

В Законе РФ «Об образовании» 
приводится следующая характери-
стика дополнительного образова-
ния: «Дополнительное образование 
детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие твор-
ческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их ин-
дивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании …. 
Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жиз-
ни в обществе, профессиональную 
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ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности» [8].

В Законе определяется также 
понятие дополнительных образо-
вательных услуг, которые оказы-
вают учреждения дополнительного 
образования: «Это деятельность, 
направленная на удовлетворение 
потребностей человека в приобрете-
нии им новых знаний и развитии 
индивидуальных способностей при 
содействии педагогических работ-
ников и осуществляющаяся за пре-
делами основных образовательных 
программ». Приоритетами допол-
нительного образования являются: 
предоставление каждому учащему-
ся (в соответствии с индивидуаль-
ными интересами и способностями) 
возможности реализовать себя в 
познавательной, творческой дея-
тельности; обогащение жизненного 
опыта учащихся и т.п. Социально-
педагогический потенциал дополни-
тельного образования заключается 
в усилении стартовых возможностей 
личности, содействии определению 
ее жизненных планов, в предмет-
ной ориентации в базисных видах 
деятельности с учетом интересов и 
способностей [9, 10 и др.].

Ценность дополнительного об-
разования состоит еще и в том, что 
оно усиливает вариативную состав-
ляющую общего образования, спо-
собствует практическому примене-
нию, углублению знаний и умений, 
стимулирует познавательную мо-
тивацию учащихся [11]. В услови-
ях дополнительного образования 
у людей появляется возможность 
наиболее полной реализации соб-
ственного потенциала при условии, 
что будет полностью реализован 
потенциал самого дополнительного 
образования.

Резюмируя, отметим следующее. 
Потенциал дополнительного обра-
зования в подготовке юношей к по-
ступлению и учебе в военных вузах 
связан с его целевыми ориентира-
ми, организационно-методическими 
возможностями, характеристиками 

традиционно сложившейся практи-
ки и заключается, на наш взгляд, в 
следующем:

– в фактической, а не номи-
нальной ориентации на индиви-
дуальные потребности, запросы 
личности, реализующейся в форме 
максимальной вариативности обра-
зовательных программ, различаю-
щихся и по содержанию, и по уров-
ню сложности;

– в реализуемой установке на 
профессиональную ориентацию и 
социальную адаптацию обучаю-
щихся и связанной с этим воз-
можностью включать в содержа-
ние образовательных программ 
и мотивационные, и личностно-
развивающие профессионально-
ориентированные блоки;

– в наличии широкой сети 
учреждений дополнительного об-
разования, динамично развиваю-
щейся и гибко реагирующей на 
изменение запросов потребителей 
и требований со стороны государ-
ства, общества, что позволяет прак-
тически каждому выбрать требуе-
мое содержание дополнительной 
подготовки;

– в активном использовании 
системой дополнительного обра-
зования ресурсов дистанционного 
образования, что делает ее услу-
ги доступными и в тех случаях, 
когда образовательные организа-
ции находятся в значительном 
удалении от места проживания 
потребителей;

– в достаточно широком «це-
новом разбросе», наличии вполне 
бюджетных образовательных услуг 
организаций дополнительного об-
разования, особенно в сравнении со 
стоимостью услуг репетиторов.

Для того чтобы дополнительное 
образование могло наиболее полно 
реализовать свой потенциал, необ-
ходима четкая и слаженная работа 
всей педагогической системы как 
в образовательном, так и в органи-
зационном плане. На наш взгляд, 
в контексте настоящего исследова-
ния организационно-методическим 
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ядром данной работы (системы) мо-
гут стать организации высшего во-
енного образования, к поступлению 

в которые осуществляется подго-
товка обучающихся системы до-
полнительного образования.
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Система инклюзивного образо-
вания в нашей стране находится 
в стадии становления: на законо-
дательном уровне с 2008 г., в пло-
скости образования с 2012 г., с мо-
мента введения редакции ФЗ «Об 
образовании» [1]. Преимущества 
инклюзивного образования детей 
и молодежи с индивидуальными 
образовательными потребностями 

(далее – ОВЗ) подтверждены мно-
голетним опытом его внедрения 
в странах Европы и США (с 70-х 
гг. 20в.) и, по авторитетному мне-
нию J. Miller, M. groom, guralnick, 
M.R. Hess, T. Stedman, D.L. Stokes,  
J. Thompson и других специали-
стов, заключаются [2]: а) в доступ-
ности качественного образования 
детей с ОВЗ при контакте с типично 
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развивающимися детьми; б) в соз-
дании позитивной альтернативы 
сегрегации, являющейся безнрав-
ственной, способствующей наруше-
нию основных прав детей с ОВЗ; в) в 
поддержке формирования позитив-
ных социальных ожиданий у детей 
с ОВЗ; г) в повышении успешности 
обучения как детей с ОВЗ, так и их 
типично развивающихся сверстни-
ков; д) в расширении возможностей 
социально-эмоционального разви-
тия, реализации идей компетент-
ности и самостоятельности обучаю-
щихся с 0ВЗ, в том числе в сфере 
профессиональной ориентации. Та-
кой опыт, в том числе в сфере про-
фориентационной деятельности, 
успешно функционирует в США, 
Канаде, Великобритании, Фран-
ции, германии, Швеции, Швейца-
рии, Финляндии и др. странах.

Профессиональная ориентация 
является частью целостного обра-
зовательного процесса, в том чис-
ле его логическим завершением; ее 
реализация успешно осуществля-
ется в системе инклюзивного обра-
зования за рубежом. В зарубежной 
психологии и педагогике понятие 
профессионального самоопределе-
ния рассматривается со ссылкой на 
Карла Ясперса, который связывает 
самореализацию с «делом» жизни 
человека [3]. Франкл В. дает опреде-
ление включения в мир профессии 
как двуполярный процесс самоо-
пределения и возможности выбора, 
что предполагает не только «са-
мореализацию», но и расширение 
индивидуальных творческих воз-
можностей: «…полноценность чело-
веческой жизни определяется через 
его трансцендентность, т.е. способ-
ность «выходить за рамки самого 
себя», а главное – в умении человека 
находить новые смыслы в конкрет-
ном деле и во всей своей жизни» 
[4]. Такое понимание профориен-
тационной работы предполагает не 
только поступательное развитие 
системы образования, но и услож-
нение роди педагога-наставника. 
Специалисты, работающие в этой 

сфере, нередко называют себя «ин-
структорами по труду», помогаю-
щими посредством труда ускорить 
восстановление утраченных жиз-
ненных функций человека и его 
выздоровление. Развитию между-
народных признанных норм обуче-
ния трудотерапевтов в различных 
странах способствует Всемирная 
организация трудотерапевтов [5]. В 
функции трудотерапевтов входят: 
оценка состояния инвалида; раз-
витие его специфической физиче-
ской активности; подбор, установка 
и применение адаптационного обо-
рудования и инструментов; обеспе-
чение максимума независимости 
инвалиду и улучшение качества 
его жизни. В настоящее время за 
рубежом развивается направление 
работы с уязвимыми группами на-
селения, получившее за рубежом 
название «оккупационной тера-
пии», т.е. терапии с помощью по-
вседневных занятий. Данный вид 
профессиональной социальной ра-
боты является компонентом эффек-
тивной помощи людям, испытываю-
щим трудности функционирования 
в повседневных ситуациях [6]. Ок-
купационная терапия начинается с 
функциональной диагностики для 
определения затруднений человека 
и определения его ресурсов. После 
выявления трудностей терапевт вы-
рабатывает систему реабилитации, 
предоставляя обучающемуся в ка-
честве рекомендаций описания по-
вседневных занятий как средств 
восстановления. Ключевым элемен-
том оккупационной терапии явля-
ется выбор видов занятий, которые 
не только формируют навыки, важ-
нейшие для независимого функци-
онирования, но и имеют значение 
для человека, нуждающегося в 
реабилитации.

Процесс индивидуального выбо-
ра профессии, «самоопределение» в 
теории соотносится с такими кате-
гориями, как «самоактуализация», 
«самореализация», «самоосущест-
вление», «самосознание». При этом 
исследователи данного феномена 



– 52 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

(А. Маслоу, Дж. Дьюи, Д. Миллер 
и др.) связывают его с трудовой 
деятельностью. Таким образом, ин-
клюзивное образование предстает 
как единый неделимый процесс по-
следовательного образования, соци-
ализации и профессиональной ори-
ентации, позволяющий субъекту в 
процессе обучения подготовиться 
к самостоятельной активной соци-
альной и профессиональной жиз-
ни. Д. Сьюпер выделяет следующие 
стадии и этапы профессионального 
развития, имеющие самостоятель-
ные задачи: стадия «пробуждения»; 
стадия «исследования»; стадия «со-
хранения»; стадия «снижения». 
Стадии профессионального разви-
тия соотносятся с этапами жизнен-
ного пути, т.е. с возрастом человека. 
Особое место автор отводит стадии 
«исследования» (возраст индивида 
от 15 до 24 лет). Одновременно с по-
нятием стадиальности Д. Сьюпер 
вводит понятие профессиональной 
зрелости, относящееся к личности, 
поведение которой соответствует 
задачам профессионального разви-
тия, характерным для данного воз-
раста. Такой подход обеспечивает 
реализацию принципа доступности 
в образовании. В странах Европы 
существует успешный опыт обра-
зования и профессиональной ори-
ентации лиц с ОВЗ. Считается, что 
именно профессиональное образо-
вание способствует лучшей инте-
грации в профессиональную жизнь 
и помогает достижению успешной 
социальной адаптации индивида на 
рабочем месте. Например, в Шве-
ции в 1993 г. был создан Центр по 
профессиональной реабилитации 
лиц с ОВЗ «Стенста-Центр» [2]. На 
его базе проходят мероприятия по 
профессиональной реабилитации 
лиц с ОВЗ, включающие профори-
ентацию, профконсультирование 
через профобучение, социальную и 
медицинскую реабилитацию и со-
действие трудоустройству. Продол-
жительность такой программы со-
ставляет около 2 лет, по окончании 
выпускники получают возможность 

трудоустройства с помощью служ-
бы занятости. Подобная практика 
существует и успешно развивается 
в странах Европы. Например, со-
циальные службы Великобритании 
оказывают помощь обучающимся 
на дому, в центрах, интернатах и 
школах. В Англии существуют 
частные реабилитационные фир-
мы, которые предоставляют специ-
альное необходимое оборудование 
для инвалидов по запросу родите-
лей. Поддерживается достаточно 
гибкий порядок в системе образова-
ния детей с ОВЗ, который позволя-
ет включаться детям-инвалидам в 
систему образования [3]. Таким об-
разом, Международный опыт про-
фессиональной ориентации лиц с 
ОВЗ показывает, что наиболее эф-
фективными являются реабилита-
ционные программы, реализуемые 
в Центрах профреабилитации [5]. 
В Финляндии во всех службах за-
нятости есть специалисты, кото-
рые занимаются профориентацией 
и трудоустройством лиц с ограни-
ченными возможностями. По окон-
чании стажировки люди получают 
пособие для самостоятельного тру-
доустройства; в стране действует 
около 100 различных Центров про-
фреабилитации для лиц, имеющих 
особые образовательные потребно-
сти, возрастные рамки для посеще-
ния этих центров варьируются от 
16 до 50 лет. В германии разрабо-
тан единый социальный стандарт, 
который регулирует занятость лиц 
с ОВЗ, он определяет содержание 
пяти направлений в сфере содей-
ствия занятости: возможность до-
ступа к рабочим местам, защита 
от незаконных увольнений, разви-
тие служб профориентации, про-
фконсультации и содействие трудо-
устройству, техническое оснащение 
рабочих мест. В США, в рамках 
реализации Закона об инклюзив-
ном образовании, во всех штатах 
оборудованы съезды и пандусы, 
обеспечивая доступность переме-
щения обучающихся в мегаполисе. 
При государственном департаменте 
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США разработаны программы, 
созданы центры трудоустройства, 
в которых лица с ОВЗ обучаются 
навыкам самообслуживания, не-
зависимой жизни, получают об-
разовательные, информационные, 
юридические услуги, помощь в тру-
доустройстве. Основой политики в 
отношении данной категории лю-
дей является «empowerment» – сти-
мулирование их собственной актив-
ности. Для людей с ограниченными 
возможностями это означает само-
контроль, влияние на окружающий 
мир, участие в решении своих про-
блем, отстаивание своих прав и ин-
тересов [7].

Таким образом, за рубежом 
профессиональная ориентация яв-
ляется одним из перспективных 
направлений работы с лицами, 
имеющими особенности здоровья. 
главная ее цель – коррекция фи-
зического и психологического со-
стояний обучающихся посредством 
специфической трудовой деятельно-
сти, осуществляемой для оказания 
помощи лицам с ОВЗ в достижения 
их независимости в повседневной 
жизни [6].

В России осуществляется с 
2012  г. В практике отечественной 
системы инклюзивного образова-
ния и профессиональной ориента-
ции молодежи разрабатываются 
индивидуальные реабилитацион-
ные программы для лиц с ОВЗ, соз-
даются модели реабилитационных 
учреждений, внедряются иннова-
ционные технологии социальной 
работы с данной категорией насе-
ления; уделяется внимание ком-
плексной реабилитации с элемен-
тами профессионально-трудовой 
реабилитации и социально-средовой 
адаптации лиц с 0ВЗ [8].

Обоснованием введения ин-
клюзивного (смешанного, равно-
го) образования в отечественной 
практике являются и некоторые 
философские идеи и теории. Так, с 
позиций философской и педагоги-
ческой антропологии исследовате-
ли, практики подходят к изучению 

антропологических аспектов пробле-
мы обучения и развития человека с 
ограниченными возможностями в 
условиях инклюзивного образова-
ния исходя из положения, что чело-
век с ограниченными возможностя-
ми жизнедеятельности в большей 
мере, чем любое человеческое суще-
ство, нуждается в образовании, ко-
торое делает для него возможным 
саморазвитие и самореализацию 
как единство телесного, духовного 
и душевного развития. Это обеспе-
чивается только в диалогическом 
процессе постоянного и активного 
взаимодействия человека с социо-
культурным окружением на про-
тяжении его жизни и деятельности 
в условиях определенного истори-
ческого времени. Аксиологический 
подход помогает анализировать 
проблемы ценностного отношения 
к самому феномену инклюзивного 
образования, результатом которого 
становятся позитивные изменения 
в эмоционально-чувственной сфере, 
решение некоторых онтологических 
проблем, например, проблема повы-
шения уровня качества жизни чело-
века с особыми образовательными 
потребностями. С этой точки зре-
ния инклюзивный подход наиболее 
актуален именно в плоскости при-
ложения физических и духовных 
сил индивида в различные сферы 
деятельности, его самореализации 
в профессии и самого выбора про-
фессионального пути [5; 7].

В этой связи профориентаци-
онная работа становится одним 
из востребованных направлений в 
практике. Во-первых, она обеспечи-
вает успех социализации личности, 
во-вторых, представляет собой за-
вершающий уровень образования, 
а в некоторых случаях педагоги-
тьюторы или трудотерапевты ста-
новятся в полном смысле проводни-
ками в самостоятельную жизнь. В 
современной России уже функцио-
нируют отдельные общества, соци-
альные учреждения, общественные 
организации, позволяющие моло-
дежи с особенностями здоровья 
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работать в системе частного и со-
циального предпринимательства (в 
Москве, Санкт-Петербурге, Туле, 
Челябинске и др.).

В настоящее время на практи-
ке действуют следующие подходы к 
организации инклюзивного образо-
вания и профориентационной рабо-
ты образовательных учреждений в 
России:

– интегрированный подход реа-
лизуется в практике дошкольного 
и дополнительного образования де-
тей с различными образовательны-
ми потребностями (Е.А. гиндина, 
И.И. Дорофеева);

– непрерывное образование де-
тей с особыми образовательными 
потребностями в классах или груп-
пах кратковременного пребывания 
(Л.И. Плаксина, Н.Д. Шматко и 
др.);

– системный подход в процессе 
непрерывного взаимодействия со 
сверстниками в условиях обучения 
и профессиональной ориентации 
(Е.М. Мастюкова, А.г. Московкина, 
А.Л. Семенович и др.);

– нормативно-правовой подход, 
обеспечивающий организационно-
правовые основы интегративно-
го и инклюзивного образования 
дошкольников (М.М. Цапенко, 
Е.И.  Булин-Соколова и др.);

– социально-педагогический под-
ход к интеграции общественного и 
семейного воспитания (Е.П. Арнау-
това, К.Ю. Белая и др.);

– системно-генетический под-
ход в образовании, где использует-
ся мониторинг на разных уровнях 
и ступенях обучения (В. Беспаль-
ко, В.А. Волкова, В.А. Кальней,  
С.Е. Шишов, Д.Ш. Матрос, 
Д.М.  Полев, Н.Б. Соколова и др.);

– компетентностный подход к 
профессиональной подготовке спе-
циалистов, сопровождающих де-
тей с особыми образовательными 
потребностями в интегрированных 
группах и в классах с инклюзив-
ным компонентом (А.А. Майер, 
Т.В. Кротова и др.). В настоящее 
время он является основным при 

организации профориентационной 
работы образовательных учреж-
дений и организаций. В процессе 
организации профильных заня-
тий используются не только мето-
ды совместной деятельности, но и 
комплексная работа с родителями 
(И.В.  Анисимовой, А.г. Московки-
ной и др.), сочетание психокоррекци-
онных, психолого-педагогических 
методик по обеспечению принципа 
поддержки и охраны здоровья обу-
чающихся. В качестве основопола-
гающих способов организации про-
цесса обучения и профессиональной 
ориентации наиболее эффективной 
является система комплексного об-
учения. Спецификой занятий явля-
ется учет принципа комплексности 
в обучении и воспитании детей и мо-
лодежи с опорой на междисципли-
нарные связи. Например, это могут 
быть занятия, на которых решают-
ся задачи развития, воспитания, 
обучения и профессиональной ори-
ентации с помощью разных видов 
искусства. Менее сложны в своем 
проведении доминантные занятия 
[5; 7]. Это занятия, на которых до-
минирует один из видов деятель-
ности. Например, один из видов 
музыкальной или изобразительной 
деятельности. Такие занятия по-
зволяют выявить уровень развития 
каждого ученика, его творческий 
потенциал, способность к самостоя-
тельности выбора и способа реше-
ния задачи и будущей деятельности. 
С другой стороны, использование 
таких занятий способствует кор-
рекции отставания детей в тех или 
иных видах детской деятельности.

Одним из важных факторов 
включенности лиц с ОВЗ в обще-
ство, в профессию является подго-
товка самого общества к интеграции 
и профессиональной ориентации, 
которая включает ряд законода-
тельных актов и правил, а также 
обеспечение процесса формирова-
ния положительного отношения к 
данной категории людей у пред-
ставителей бизнеса и обществен-
ности, не имеющих ограниченных 
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возможностей здоровья. В связи с 
этим важным является не только 
расширение сети образовательных 
учреждений, некоммерческих ор-
ганизаций, комплексных центров 
реабилитации, но и реализация 
краевых, региональных, муници-
пальных программ по организации 
образования и профессиональной 
ориентации для лиц с ОВЗ [5].

К сожалению, следует констати-
ровать, что внедрение системы об-
разовательной интеграции в нашей 
стране привело к некоторым труд-
ностям как организационного, так и 
содержательного плана. Например, 
обеспечение реализации принципа 
«доступная среда» не во всех учреж-
дениях ведет за собой формирова-
ние теоретико-методологической 

базы инклюзивного образования, 
что снижает качество образователь-
ного процесса; или большинство 
учреждений предоставляют одно 
из направлений профориентации 
и трудоустройства, что нарушает 
принцип индивидуального выбора 
профессиональной сферы. Таким 
образом, из двух организационно-
административных моделей образо-
вательной политики в сфере доступ-
ности образования, существующих 
в мировой практике (модель «По-
глощение» и модель «Сосущество-
вание»), Россия, вслед за США, вы-
брала модель «Поглощение» [8], в 
которой нарушен фундаментальный 
принцип образовательной интегра-
ции – свобода выбора места обуче-
ния и профессионального выбора.
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Проблема выбора профессио-
нального пути в нашей стране всег-
да являлась актуальной, однако 
опыт XX в. предполагал взаимодей-
ствие образовательных и профес-
сиональных учреждений в системе 
непрерывной подготовки учащих-
ся начиная с младшего школьного 
возраста. Первый этап организации 

профориентационной практики в 
России осуществлен в двадцатые 
годы XX в., создана лаборатория 
профориентации в Москве, Ленин-
граде, Харькове, Ростове-на-Дону, 
Брянске, Киеве, Одессе, Свердлов-
ске, Перми, Ярославле, Шахтах 
и др. городах страны [1]. В этот 
период разрабатывались основы 
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психотехники, проведены первые 
клинические исследования в Мо-
сковском институте профзаболева-
ний им. Обухова, Ленинградском 
институте по изучению мозга с уча-
стием академика В.М. Бехтерева, 
организовано первое в стране Бюро 
профконсультации. За десять лет 
было обследовано 7 млн. 600 тыс. 
человек [2]. В тридцатые годы в Мо-
скве создан штаб по координации 
исследований проблем школьной 
профориентации, однако данная 
работа была приостановлена в свя-
зи с изменением государственной 
политики и социальной работы. 
Второй этап развития профориен-
тации осуществлен в пятидесятые-
шестидесятые годы XX в. В это 
время были опубликованы первые 
научные исследования по пробле-
мам школьной профориентации, 
социальной адаптации и дезадапта-
ции, организована группа профори-
ентации в НИИ теории и истории 
педагогики АПН СССР (руководи-
тель А.Н. Волковский), открыта ла-
боратория профориентации в НИИ 
психологии в Киеве (руководитель 
Б.А. Федоришин), организован 
Научно-исследовательский инсти-
тут трудового обучения и профо-
риентации при Академии педаго-
гических наук (руководитель А.М. 
голомшток). В семидесятые годы 
были опубликованы труды психо-
лога Е.А. Климова в Ленинград-
ском институте профессионально-
технического образования, которые 
стали основой дальнейших исследо-
ваний в области профессиографии 
и выбора профессии, классифика-
ция профессий Е.А. Климова на 
практике действует и сегодня [3: 
66]. На третьем этапе в восьмиде-
сятые годы XX в. в большинстве 
крупных городов открыты центры 
профориентации, специализиро-
ванные межотраслевые научно-
методические центры, которые 
курировались Министерством об-
разовании и Министерством труда 
[там же: 68]. Последние преобра-
зования в стране осуществились в 

период «перестройки» (1985-1989). В 
этот период в стране создано более  
60-ти региональных Центров про-
фессиональной ориентации молоде-
жи, в сельской местности пункты 
профориентации, началась подго-
товка профконсультатнтов, в об-
разовательных учреждениях был 
введен учебный предмет «Основы 
делопроизводства. Выбор профес-
сии», в 1986 г. создана государ-
ственная служба профориентации 
молодежи, Ленинградский центр 
городской профориентации стал 
экспериментальной и учебной базой 
профориентационного направления 
работы в стране.

Следует отметить, что целост-
ной психолого-педагогической си-
стемы по примеру Европы к концу 
XX в. не сложилось, а существую-
щая в девяностые годы постепен-
но разрушалась, старшеклассники 
редко подходили к решению дан-
ной проблемы осознанно и ориен-
тировались на семейные традиции 
и ближайшие перспективы, а не на 
специальные требования, индиви-
дуальные особенности.

На рубеже веков социально-
экономическая ситуация в стра-
не ухудшилась, социально-
педагогическая и образовательная 
сферы оказались не в приоритете и 
вопросы профориентационной ра-
боты стали отдаленной перспекти-
вой, выпускники образовательных 
учреждений ориентировались на 
экономический приоритет профес-
сии, возможность быстрого карьер-
ного роста, получение престижного 
места работы, возможность отсроч-
ки от армии и даже модные тен-
денции в большей степени, чем на 
перспективу социальной и профес-
сиональной карьеры. В некотором 
значении данные проблемы сохра-
няются в практике, однако сегодня 
такие тенденции специалисты свя-
зывают не с экономической, а во-
левой и мотивационной сферой раз-
вития личности, снижением уровня 
индивидуальной ответственности 
за совершаемый выбор.
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В настоящее время профориен-
тационная работа осуществляется 
образовательными учреждениями 
на основе инициатив или в рам-
ках общегородских и краевых ме-
роприятий, форумов, конференций; 
разрабатываются отдельные город-
ские программы занятости обучаю-
щихся, организуются профильные 
классы, модульные инициатив-
ные проекты, ориентированные на 
потребности в разных регионах 
страны.

Сочинский государственный 
университет в 2016 г. включен в 
экспериментальную городскую це-
левую профильную программу про-
фпросвещения старшеклассников 
«Путь к успеху» совместно с Управ-
лением по образованию и науки 
Администрации г. Сочи, городского 
центра занятости населения, МАУ 
ЦДОД «СИБ» (муниципальное ав-
тономное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр дополни-
тельного образования» для детей 
«СИБ»). В соответствии с данной 
инициативой студенты и препо-
даватели разработали программы 
профильного образования для уча-
щихся 9-11 классов и специальной 
группы выпускников, выбравших 

форму поступления в ВУЗы по це-
левой квоте по направлению под-
готовки: «Педагогическое обра-
зование» с включением модулей: 
история педагогики и образования, 
психология личности, социальная 
психология, конфликтология. Реа-
лизация программ осуществлялась 
на уроках в игровой, тренинго-
вой формах с элементами теории, 
по окончании учащиеся готовили 
проекты по выбранному профилю, 
получили сертификаты, дающие 
право поступления на данное на-
правление в Сочинский государ-
ственный университет.

Следует отметить, что по итогам 
реализации данной программы в 
2016-2017 уч.г. получили сертифи-
каты 23 человека, из них на про-
фили социально-педагогического 
факультета Сочинского государ-
ственного университета с сертифи-
катами профильной программы по-
ступили 17 человек.

Таким образом, реализация 
программ профильного образова-
ния старшеклассников осуществля-
ется на региональном и городском 
уровнях в разных регионах страны. 
Однако данная работа не является 
комплексной.
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SOCIAL PORTRAIT OF eNTRANTS OF VOCATIONAL 
SeCONDARY eDuCATION: FeATuReS OF THe VALue 

ORIeNTATIONS FOCuSeD ON THe CHOICe OF 
SPeCIALTY FROM THe TOP-50 LIST

Abstract. The paper discusses the social portrait of entrants of vocational 
secondary education focused on the choice of specialties from “the Top-50” list. 
Researches in this field will make it possible to reveal problem areas and to 
create a possibility of updating the training program. Effective management of 
educational process is developed in the context of improvement of the policy of 
higher education institution directed to development of methods of increasing 
motivation of entrants and attracting potential students of higher education 
institution.

Keywords: Social portrait, sociological portrait, specialties of vocational secondary 
education, “top-50”, value orientations, professional self-determination.

Совершенствование системы 
среднего профессионального образо-
вания включает подготовку кадров 
по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в соот-
ветствии с лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми техно-
логиями к 2020 году.

Ориентир на «топ-50» – это 
создание конкурентоспособной си-
стемы среднего профессионально-
го образования, увеличение числа 
выпускников, продемонстрировав-
ших уровень подготовки по про-
фессиям и специальностям, соот-
ветствующим стандартам. Целью 
нашей работы является подробное 
исследование социального портрета 
абитуриента СПО, ориентирован-
ного на специальности из списка 
«топ-50». Данное исследование по-
зволит выявить острые проблемные 
стороны и создаст возможность как 
для корректировки учебной про-
граммы, развития эффективности 
управления образовательным про-
цессом, так и для совершенствова-
ния политики вуза, направленной 
на разработку методов поиска, по-
вышения мотивации абитуриентов 
и на привлечение потенциальных 
студентов вуза.

Понятия «социальный портрет» 
и «социологический портрет» ста-
ли применять в социологической 
науке в 70-х годах прошлого сто-
летия, когда составление аналогич-
ного портрета было продуктивным 

для выявления общих характери-
стик какой-либо группы или клас-
са. В социологической науке пор-
трет применяется в исследовании 
отличительных сторон манеры и 
характера тех или иных предста-
вителей какой-либо группы. Тер-
мин «социальный» представляет 
собой результат единых действий 
разных людей, которые проявля-
ются во время их коммуникации и 
взаимоотношений. Категориями по-
добного рода социологического ис-
следования являются социальный 
статус, где учитываются половоз-
растной характер, экономическо-
материальное положение, а также 
социологическое влияние или так 
называемый авторитет или пре-
стиж, образ жизни, что охваты-
вает качество жизни, потребление 
как культурных, так и жизненных 
благ, и социальная роль, куда вхо-
дят условия труда и объем власт-
ных полномочий. В зависимости от 
цели исследования и поставленных 
задач социальный портрет может 
включать разные критерии.

Изучив многочисленные ис-
следования, проведенные за по-
следний период, мы пришли к 
выводу, что структура жизнен-
ных целей и ценностей, уровень 
духовно-нравственного развития 
является одним из критериев для 
построения социального портрета 
абитуриента, ориентированного на 
специальности из списка «топ-50». 
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В ряду основных факторов выбо-
ра профессии обычно называются 
следующие: интересы (познаватель-
ный, профессиональный, интерес 
к профессии, склонности), способ-
ности (как психологические меха-
низмы, необходимые для успеха в 
определенном виде деятельности), 
темперамент, характер. Эти факто-
ры часто относят к субъективным.

Следующая группа факторов 
(их можно назвать объективны-
ми) включает: уровень подготовки 
(учебная успеваемость), состояние 
здоровья, информированность о 
мире профессий. Выделяют также 
социальные характеристики: со-
циальное окружение, домашние 
условия, образовательный уровень 
родителей.

Особое внимание уделяет-
ся таким факторам, как мотивы 
профессиональной деятельности, 
жизненные ценности индивида, 
прошлый опыт, представления о 
будущем. Кроме того, в послед-
нее время ряд авторов подчерки-
вает значение общей активности, 
самооценки, уверенности в дости-
жении успеха, уровня сформиро-
ванности осознанной психической 
саморегуляции.

Профессиональное самоопреде-
ление детерминируется системой 
ценностных ориентаций в отноше-
нии к профессиям, в чем обнару-
живается проявление интересов, 
склонностей, потребностей, убеж-
дений, идеалов личности. Ценност-
ные ориентации – это важные эле-
менты структуры самосознания, 
которые характеризуют содержа-
тельную сторону его направленно-
сти. Ценностные ориентации – это 
устойчивые, инвариантные образо-
вания индивидуального сознания, 
основные его идеи, понятия, «це-
лостные блоки», смысловые компо-
ненты мировоззрения.

Изучение проблемы ценностных 
ориентаций самосознания представ-
ляет безусловный интерес, сложно 
по своей структуре и детерминиру-
ет многие личностные параметры.

При создании социального пор-
трета необходимо привлечь к иссле-
дованию наиболее обширную базу 
из большого числа респондентов.

Количество нашей выборки со-
ставило 500 человек. В их число 
вошли учащиеся 9-х классов Со-
чинских гимназий №8, №76, а так-
же учащиеся, посещающие Межш-
кольный комбинат центрального 
района г. Сочи. Из данной выборки, 
для первичной и вторичной обра-
ботки результатов, были отобраны 
бланки ответов старшеклассников, 
рассматривающих в перспективе 
обучение по специальности из спи-
ска «топ-50» (135 чел).

Учитывая важное значение мо-
тивации к участию в исследова-
нии, для получения достоверных 
результатов мы заинтересовывали 
учащихся тем, что:

а) допускалось анонимное уча-
стие в исследовании (в этом случае 
респондент указывал только свои 
инициалы);

б) после обработки данных ре-
зультаты были доведены до участ-
ников исследования в индивиду-
альной форме. 

Исследование проводилось в два 
дня, что позволило исключить вли-
яние временных и ситуационных 
факторов.

С целью выявления особенно-
стей профессионального самоопре-
деления мы применяли методику 
«Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО), автор Климов 
Е.А. Результаты, полученные по 
ДДО, помогают ограничить круг 
выбираемых профессий теми или 
иными областями в соответствии с 
профессиональным самоопределе-
нием испытуемого. Исследование 
ценностных ориентаций мы про-
водили с помощью методик: «За и 
против» Н. Пряжникова и «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича.

Методика М. Рокича основана 
на прямом ранжировании списка 
ценностей. М. Рокич различает два 
вида ценностей: а) терминальные 
– убеждения в том, что какая-то 
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конечная цель индивидуального 
существования стоит того, чтобы к 
ней стремиться; это основные цели 
человека, они отражают долговре-
менную жизненную перспективу; 
б) инструментальные – убеждения 
в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является 
предпочтительным в любой ситуа-
ции; характеризуют средства, ко-
торые выбираются для достижения 
целей жизни. Это деление соответ-
ствует традиционному делению 
на ценности-цели и ценности-
средства.

Добавим, что подобное деление 
ценностей достаточно условно, ибо 
на определенных, особенно ранних, 
этапах формирования личности ин-
струментальные ценности, выра-
жающие в основном качества лич-
ности, могут выступать и как цели 
жизни, играя роль терминальных.

Для конкретизации критериев 
ранжирования испытуемым пред-
лагалось учитывать не только зна-
чимость ценности, но и степень ее 
реализованности. Для получения 
групповых результатов для каждой 
из ценности подсчитывалось сред-
нее арифметическое значение ранга 
по данным всей группы, а затем по-
лученные усредненные ранги всех 
ценностей вторично ранжировались 
в порядке возрастания: ценности с 
наименьшим рангом приписывал-
ся вторичный ранг 1, следующей 
2 и т.д. Результатом этой процеду-
ры являлась групповая иерархия 
ценностных ориентаций, представ-
ленная в той же форме, что и ин-
дивидуальные результаты. Цен-
ности, попавшие в верхнюю часть 
иерархии, интерпретировались 
как предпочитаемые, в среднюю и 
нижнюю часть – как незначимые. 
Кроме того, нами анализировалась 
направленность ценностных ори-
ентаций данной профессиональной 
группы.

Для вторичной обработки дан-
ных, полученных в эмпирическом 
исследовании, мы применяли ста-
тистический метод «t-критерий 

Стьюдента», а при анализе зави-
симости показателей ценностных 
ориентаций и профессионального 
самоопределения мы применили 
метод простого количественного 
сравнения полученных данных.

Анализируя иерархию ценно-
стей, мы обратили внимание, что 
средние данные по выборкам гим-
назии и М.К. статистически досто-
верно не отличаются друг от друга, 
так как t < t кр для числа степеней 
свободы, 40 критическое значение 
t – критерия 2,028 при вероятности 
допустимой ошибки 0,05.

Обратили внимание на их груп-
пировку испытуемыми в содержа-
тельные блоки. Как у учащихся 
гимназий, так и у посещающих 
М.К., выделяются ценности про-
фессиональной самореализации и 
альтруистические ценности (о чем 
свидетельствуют предпочитаемые 
ценности: интересная работа, по-
знание, счастье других, высокие за-
просы образованность и чуткость). 
При этом основные цели девяти-
классников совпадают со средства-
ми их достижения. Так, например, 
ценности-цели «счастье других» со-
впадают с ценностями-средствами 
«чуткость».

Наглядный сравнительный ана-
лиз данных, полученных в эмпи-
рическом исследовании с помощью 
методик ДДО и «За и против», по-
зволяет представить распределе-
ние ценностных ориентаций по 
гипотетическим группам професси-
ональной ориентации «гуманитар-
ные» и «технические» следующим 
образом:

гуманитарной профессиональ-
ной ориентации типов «человек-
человек», «человек-природа», 
«человек-художественный образ» 
соответствуют такие ценностные 
ориентации, как чувство полезно-
сти, здоровье, общение и духовный 
поиск.

Технической профессиональ-
ной ориентации типов «человек-
знаковая система» и «человек-
техника» соответствуют такие 
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ценностные ориентации как пре-
стиж и азарт.

Такие же ценностные ориента-
ции, как власть и деньги, оказались 
малозначимыми в профессиональ-
ных ориентациях девятиклассни-
ков центрального района г. Сочи.

Полученные в эмпирическом 
исследовании данные и их анализ 
в сочетании с выводами, сделанны-
ми в теоретической части работы, 
подтверждают предположение, сде-
ланное в гипотезе о том, что выбор 
профессий «гуманитарного» типа 
определяется ценностными ориента-
циями, имеющими терминальный 
характер, т.е. содержательный, це-
леполагающий. А выбор профессий 
т.н. технического типа осуществля-
ют люди, более ориентированные 

не на цель, а на средства её дости-
жения, т.е. люди, ориентированные 
на процесс.

Подводя итоги, следует отме-
тить, что статистический анализ 
данных позволил проанализиро-
вать один из критериев социально-
го портрета абитуриентов, ориенти-
рованных на выбор специальности 
из списка «топ-50».

Предпринятое исследование 
указало на необходимость всесто-
роннего рассмотрения и дальней-
шего изучения данной тематики, 
так как научные изыскания важ-
ны для повышении мотивации 
абитуриентов и привлечение по-
тенциальных абитуриентов, ори-
ентированных на специальности 
из списка «топ-50».
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Последствия влияния социально-
экономических и политических фак-
торов на подрастающее поколение 
детей подросткового возраста опре-
деляют сложности с реализацией 

правильного духовно-нравственного 
выбора. Ученые с тревогой отмеча-
ют духовно-нравственный кризис 
в современной подростковой среде 
[1-4 и др.]. На современном этапе 



– 65 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

развития российского общества все 
еще констатируется духовный ва-
куум, нравственная неопределен-
ность, отсутствие четких идей и 
моральных ориентиров. Это су-
щественно усложняет выбор пра-
вильного нравственного идеала для 
подростков.

Несмотря на то что по пробле-
ме формирования нравственных 
качеств у подростков накоплен 
богатый научный фонд знаний, 
приходится констатировать, что 
он объективно устарел в силу со-
циальных модернизаций и преоб-
разований в российском обществе. 
Поэтому крайне важно развивать 
инновационные подходы к разви-
тию нравственных качеств подрост-
ков, адекватные условиям совре-
менной действительности. Анализ 
литературы последних лет дает 
основания полагать, что на совре-
менном этапе развития педагогики 
можно встретить достаточно много 
инновационных методических раз-
работок, правда не всегда имеющих 
научное обоснование [5]. Таким об-
разом, вопрос поиска и создания 
в образовательных организациях 
педагогических условий формиро-
вания нравственных качеств у под-
ростков во внеучебной деятельности 
является актуальным и социально 
значимым.

В наиболее общем понимании 
дефиниция «условие» трактуется 
как обстоятельство, от которого за-
висит объект или ситуация, в кото-
рой происходит то или иное явление 
[6]. Немного иная интерпретация 
содержится в педагогическом сло-
варе: в качестве условий признают-
ся «внешние и внутренние обстоя-
тельства, благоприятно влияющие 
или сдерживающие действие таких 
факторов развития, как готовность 
к осуществлению деятельности, 
стимулирующая окружающая сре-
да и ресурсная обеспеченность, а 
также технологии, методики, сред-
ства обучения и др.» [7]. Целый 
ряд исследователей (А.Ф. Аменд, 
Н.Ю. Посталюк, Н.М. Яковлева и 

др.) определяют условие как сово-
купность мер, способствующих по-
вышению эффективности педагоги-
ческого процесса.

Анализ и обобщение результа-
тов исследований позволяют рас-
сматривать педагогические условия 
как множество внешних и внутрен-
них обстоятельств, объединенных 
в границах учебно-воспитательного 
процесса, создание которых обе-
спечивает эффективность данного 
процесса. В качестве такого типа 
обстоятельств следует рассматри-
вать использование педагогических 
средств, методов и форм органи-
зации образовательного процесса, 
конкретных способов педагогиче-
ского взаимодействия, содержания 
образования, особенностей психо-
логического микроклимата для це-
ленаправленного педагогического 
воздействия на учащихся.

Совокупность образовательных 
условий, обеспечивающих решение 
конкретных педагогических задач, 
определяется: 1) сущностью фор-
мируемого качества личности как 
цели деятельности и закономерно-
стями его развития; 2) спецификой 
среды, организационных условий 
и субъектов деятельности учреж-
дений, в которых осуществляется 
деятельность. С учетом выбранной 
для исследований проблемы боль-
шое значение отводится условиям, 
адекватным принципам реализа-
ции закономерностей развития лич-
ности подростков, способствующим 
развитию нравственных качеств, 
опоре на возрастные особенности 
подростков, что позволит воспитать 
необходимые нравственные каче-
ства во внеурочной деятельности.

Анализ научных исследований, 
посвященных сущности и содержа-
нию педагогических условий, по-
зволяет установить структуру педа-
гогических условий нравственного 
воспитания подростков во внеучеб-
ной деятельности. Они представля-
ют собой иерархическую систему 
принципов, требований к образо-
вательному процессу, методов и 
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форм воспитания, состоящую из 
трех уровней. Ниже рассмотрим их 
подробнее.

Первый уровень включает об-
щепедагогические условия, пред-
ставленные принципами органи-
зации нравственного воспитания 
подростков.

Проблема изучения педагоги-
ческих принципов была объектом 
внимания многих авторов (В.И. За-
гвязинский, А.В. Усова, И.Я. Лер-
нер, Б.С. гершунский, Б.А. Алтухо-
ва, Л.М. Перминова, М.Д. Даммер 
и др.). Основу выдвигаемого нами 
первого уровня педагогических 
условий составляет идея о том, что 
адаптация человека к обучению ле-
жит в основе всего процесса воспи-
тания и обучения. В связи с этим 
необходимы специальные усилия 
педагогов по адаптации подростков 
к внеурочной деятельности [8].

Анализ и обобщение данных на-
учной литературы позволяют кон-
статировать, что при организации 
нравственного воспитания подрост-
ков во внеурочной деятельности 
следует опираться на следующие 
принципы:

– природосообразности (реали-
зация данного принципа требует, 
чтобы воспитание человека было 
адекватно объективным закономер-
ностями его развития в природе);

– культуросообразности (ис-
пользование в педагогической 
практике данного принципа ставит 
во главу угла общечеловеческие 
ценности в процессе воспитания; 
данный принцип учитывает осо-
бенности этнической и региональ-
ной культур, ставит своей целью 
приобщение человека к различным 
пластам культуры, наработанным 
человечеством);

– вариативности социального 
воспитания (следование данному 
принципу в процессе воспитания 
предполагает создание необходи-
мых условий для всестороннего раз-
вития и духовно-нравственной ори-
ентации человека на всех уровнях 
власти с учетом общечеловеческих 

норм, этнических особенностей, 
местных условий и с использова-
нием педагогического потенциала в 
воспитательных организациях).

– связи воспитания с жизнью 
(соблюдение данного принципа тре-
бует, чтобы воспитание отвечало 
требованиям общества, перспекти-
вам его развития и потребностям; 
реализация данного принципа тре-
бует установления целей воспита-
ния с учетом государственных и 
личностных требований; органи-
зация воспитания в соответствии 
с данным принципом требует рас-
пространения воспитания на уча-
щихся в границах более широких, 
нежели те, которыми располагает 
школьная среда);

– единства и согласованности 
воспитательного воздействия (в со-
ответствии с данным принципом 
определяется необходимость ко-
ординации усилий школы, семьи 
и социума в деле воспитания под-
растающего поколения; соблюдение 
этого принципа предполагает инте-
грацию и согласованность требова-
ний субъектов воспитательной дея-
тельности на основе взаимопомощи 
и поддержки);

– педагогического оптимизма 
(построение воспитательного про-
цесса в соответствии с данным 
принципом опирается на поло-
жительные качества учащегося, 
поощрение его достоинств, проек-
тирование и использование в педа-
гогической практике оптимистиче-
ского климата).

Педагогические условия второго 
уровня описывают специфические 
требования к организации и со-
держанию внеурочной воспитатель-
ной деятельности, обеспечивающей 
реализацию выделенных принци-
пов. Реализация данного педаго-
гического условия предполагает 
соблюдение системы требований, 
ориентированных на организацию 
и содержание внеурочной воспита-
тельной деятельности.

На основе анализа педагоги-
ческой литературы, посвященной 
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вопросам воспитания нравствен-
ных качеств у подростков, с учетом 
выявленных возрастных особенно-
стей детей подросткового возрас-
та и практически обоснованных 
целевых ориентиров нравственно-
го воспитания подростков, нами 
сформулировано представление о 
педагогических условиях второго 
уровня:

1) обусловленность задач, форм 
и методов воспитательной деятель-
ности возрастными факторами фор-
мирования нравственных качеств у 
подростков;

2) отношение к нравствен-
ным качествам в ситуационно-
культурном контексте, учет куль-
турных особенностей возрастных 
групп (субкультурных особенно-
стей), социально-культурного кла-
стера (специфическое содержание 
требования);

3) обусловленность задач, форм 
и методов воспитательной дея-
тельности индивидуальными и 
групповыми причинами (факто-
рами, мотивами) формирования 
качеств у подростков проявляет-
ся в разработке индивидуально-
дифференцированных воспитатель-
ных маршрутов;

4) компетентностная ориента-
ция воспитательной деятельности: 
включение в содержание воспита-
тельной деятельности образователь-
ного компонента, направленного на 
формирование необходимых вос-
питательных компетенций у под-
ростков (родителей и педагогов как 
субъектов, сопровождающих дан-
ный процесс);

5) обеспечение единства требова-
ний семьи и школы к формированию 
нравственных качеств у подростков 
в школьной и внешкольной воспита-
тельной деятельности (воспитатель-
ных воздействий образовательной 
организации и семьи) через органи-
зацию педагогического взаимодей-
ствия подростков, их родителей и 
педагогов (создание разновозраст-
ных систем: «родитель-педагог-
ребенок», «ребенок-ребенок»);

6) доверие взрослыми субъек-
тами воспитательной деятельности 
воспитательных функций подрост-
ку через организацию и педагоги-
ческое сопровождение воспитываю-
щего взаимодействия подростков и 
младших школьников.

Каждое из требований отража-
ет специфику содержания как эле-
мента технологии воспитания нрав-
ственных качеств у подростков.

Педагогические условия третье-
го уровня отражают использование 
соответствующих форм и методов 
воспитания нравственных качеств 
у подростков, посредством которых 
обеспечивается соответствие внеу-
чебной деятельности требованиям, 
(характеристикам) отраженным на 
предыдущем уровне. Для решения 
задач воспитания нравственных 
качеств у подростков во внеуроч-
ной деятельности предлагается 
использовать следующие методы 
воспитания:

– методы формирования со-
знания личности (рассказ, беседа, 
лекция, диспут, метод примера, 
убеждение);

– методы организации деятель-
ности и формирования опыта об-
щественного поведения личности 
(ролевая игра, кейс, нравственные 
дилеммы, создание воспитываю-
щих ситуации, ситуация соотнесе-
ния, ситуация свободного выбора, 
тренинг, шефство, коллективное 
творческое дело);

– методы стимулирования и мо-
тивации деятельности и поведения 
личности (создание ситуаций успе-
ха, поощрение, метод положитель-
ного примера, метод одобрения, по-
ощрение, упражнение, поручение, 
метод переключения, метод соз-
дания воспитывающих ситуаций, 
метод переключения с негативных 
на иные виды деятельности, ме-
тоды вовлечения в практическую 
деятельность);

– методы контроля, самокон-
троля и самооценки в воспитании 
(педагогическое наблюдение, анке-
тирование, тестирование);
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– методы самовоспитания (реф-
лексия, самоубеждение (самопроду-
цируемые убеждения)) [9-11].

Таким образом, определены 
педагогические условия форми-
рования нравственных качеств у 
подростков во внеучебной работе. 
Это: 1) общепедагогические усло-
вия, представленные принципами 
организации нравственного вос-
питания подростков; 2) педаго-
гические условия второго уровня 
(специфические требования к орга-
низации и содержанию внеучебной 
воспитательной деятельности, обе-
спечивающей реализацию прин-
ципов организации нравственного 
воспитания подростков); 3) педа-
гогическое условие третьего уров-
ня (использование соответствую-
щих форм и методов воспитания 

нравственных качеств у подрост-
ков, посредством которых обеспе-
чивается соответствие внеурочной 
деятельности требованиям к ее ор-
ганизации и содержанию).

Представленные условия в до-
статочной степени взаимосвязаны 
сущностно и процессуально: труд-
но представить себе успешное вос-
питание нравственных качеств 
у подростков без использования 
общепедагогических принципов 
и проектирования необходимого 
содержания внеурочной работы, 
а также необходимых для этого 
форм и методов. Наличие подобных 
внутренних связей позволяет орга-
низовать целостный процесс фор-
мирования нравственных качеств 
личности у подростков во внеучеб-
ной деятельности. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И КУЛЬТУРАМ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются этнолингводидактические проблемы обуче-

ния иностранным языкам в полиэтнической среде. Предметы гуманитарного 
цикла необходимо наполнить этнокультурным содержанием, чтобы обеспечить 
школьнику социокультурный и образовательный комфорт. Эти предметы, в том 
числе иностранные языки, имеют этническую направленность. Мощным этно-
культурным потенциалом обладает предмет «Иностранный язык». Обучение 
иностранному языку основано на сравнении культур, историй, литературы и 
традиций родного, русского и изучаемых языков. Возникла необходимость раз-
работки этнокультурного компонента, который предусматривает использование 
фольклорных произведений. Фольклор составляет важную сферу этнической 
культуры калмыцкого народа. Калмыцкая сказка, переведенная на немецкий 
язык, является оригинальным средством обучения чтению на немецком язы-
ке. При отборе калмыцких сказок для лингводидактических целей использо-
вались такие критерии, как: а) критерий параллелизма и оригинальности; б) 
критерий занимательности; в) доступности в понятийном и языковом планах. 
Источником для отбора явился сборник калмыцких сказок, переведенных на 
немецкий язык нашей соотечественницей Еленой Джамбиновой, прожившей 
длительное время в германии. Методически обоснована разработка комплекса 
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обучающих упражнений на материале калмыцких сказок, предусматривающая 
четыре этапа. Первый этап актуализирует фоновые знания учеников. Они вы-
двигают предположения и гипотезы. На втором этапе снимаются языковые 
трудности. Идет разъяснение употребления лексики, выражающей социокуль-
турные реалии Калмыкии. На третьем этапе происходит активизация языко-
вого материала. На последнем, четвертом, этапе ученики учатся понимать ме-
тафоричность сказки и распознавать ее подтекст.

Ключевые слова: этнолингводидактический подход, устное народное твор-
чество, этническая культура, немецкий язык, методический инструментарий, 
калмыцкие сказки.
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NATIONAL FOLKLORe IN TeACHING FOReIGN 
LANGuAGeS AND CuLTuReS 

Abstract. The ethnolinguodidactical problems of teaching foreign languages 
in a multiethnic environment are considered in the article. It is necessary to 
fill the humanitarian cycle with ethno-cultural content in order to provide the 
student with socio-cultural and educational comfort. These subjects, including 
foreign languages, have an ethnic orientation. The Foreign Language subject has 
a powerful ethnocultural potential. The teaching of a foreign language is based on 
the comparison of cultures, histories, literature and traditions of native, Russian 
and studied languages. There is a need to develop an ethno-cultural component 
that provides the use of folk writings. The folklore is an important sphere of ethnic 
culture of the Kalmyk people. The Kalmyk tale translated into german is the 
original tool for the teaching reading in german. For the selecting Kalmyk tales 
for linguodidactic purposes, the following criterions were used: a) the criterion 
of parallelism and originality; B) the criterion of entertaining; C) accessibility in 
conceptual and linguistic plans. The source for the selection was a collection of 
the Kalmyk tales translated into german by our compatriot Elena Dzhambinova, 
who had lived in germany for a long time. The development of a complex of 
educational exercises on the material of the Kalmyk tales is methodologically 
justified, stipulating four stages. Stage 1 updates the background knowledge 
of students. They put forward assumptions and hypotheses. Stage 2 removes 
language difficulties. There is an explanation of the use of vocabulary expressing 
the socio-cultural realities of Kalmykia. At the third stage, the language material 
is activated. In the last fourth stage, the students learn to understand the 
metaphorical nature of a fairy tale and to recognize its subtext. The developed 
set of exercises provides a high level of formation of reading skills with the use 
of Kalmyk tales in german. The peculiarity of learning to read fairy tales is the 
development of the ability to read, to extract meaning between the lines. The 
understanding is realized not on the semantic, but on the language level. This is 
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a quite common phenomenon in the imperfect knowledge of a foreign language, 
when all the words are understandable, and the meaning of the text (fairy tale) is 
unclear. The subtextual information arises due to the ability of words, phrases, 
sentences in separate small segments to conceal a hidden meaning. One of the main 
features of the fairy tale is its metaphorical character, its allegorical character, 
when human values, like justice, decency are revealed not directly, but indirectly, 
through a special form of narrative. The ability to understand the metaphoricalness 
of a fairy tale cannot be considered separately from the ability to interpret, when 
a meaningful interpretation of the fairy tale takes place.

Keywords: Ethnolinguodidactical approach, spoken folk art, ethnic culture, 
german language, methodological tools, Kalmyk tales.

Калмыкия — единственная рес-
публика в европейской части Рос-
сии, жители которой исповедуют 
буддизм. В процессе глобализации 
буддизм становится одним из вли-
ятельных элементов культурного 
ландшафта [1: 16]. В эпоху демокра-
тизации все области общественной 
жизни претерпевают изменения. 
Особые задачи стоят перед системой 
образования региона. Националь-
ная школа призвана решать слож-
ную проблему приобщения юных 
граждан Российской Федерации к 
общечеловеческим ценностям, обе-
спечивая при этом их националь-
ную идентификацию. В Республи-
ке Калмыкия данная проблема 
приобретает особую актуальность, 
так как коренная национальность 
в какой-то мере утратила этнокуль-
турные ценности. Это связано с 
тем, что калмыцкий народ подверг-
ся жестоким репрессиям и в тече-
ние 13 лет находился в ссылке в 
труднодоступных регионах Сибири 
и Дальнего Востока. В последнее 
время воссоздается и преображает-
ся система образования Калмыкии, 
которая тесно связана с российским 
образовательным пространством [2: 
3]. Региональная система образо-
вания вырабатывает оптимальную 
политику, с одной стороны учиты-
вающую социально-культурные и 
духовные потребности жителей ре-
гиона, с другой — направленную 
на выработку механизмов вхожде-
ния в единое общеобразовательное 
пространство [3: 77].

Важное значение имеет перео-
смысление методологических основ 

образовательного процесса, главная 
задача заключаются в поиске более 
эффективных моделей обучения в 
контексте духовного и нравствен-
ного становления личности [4: 13].

Школьные предметы имеют эт-
ническую направленность. Для Ре-
спублики Калмыкия характерно 
полилингвистическое образование. 
Учащимся необходимо владеть как 
минимум тремя языками. Калмыц-
кий язык является языком нацио-
нального единения, русский язык 
служит для межнационального об-
щения, а иностранные языки счи-
таются языками общечеловеческого 
контакта. Конечной целью языко-
вой политики правительства ре-
гиона является воспитание школь-
ников, которые на высоком уровне 
владеют родным, русским и ино-
странными языками. Проблемами 
преподавания иностранных языков 
в многоязычной среде занимается 
этнолингводидактика.

В статье рассматриваются эт-
нолингводидактические проблемы 
обучения иностранным языкам в 
условиях, когда существует поли-
культурная среда. Знакомство с 
культурой, традициями, обычая-
ми своей малой Родины приобре-
тает особое значение. Каждому эт-
носу присущ свой национальный 
арсенал ценностей, составляющий 
основу его культуры [5: 12]. Это тот 
пласт культуры, который называ-
ют краеведением. Таким образом, 
краеведение и лингвокраеведение 
выступают в качестве конкретно-
го средства реализации принци-
пов этнолингводидактики. Знания  
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о культуре страны изучаемого язы-
ка должны также основываться на 
сопоставлении особенностей ино-
странной, родной и общероссийской 
культур [6: 3].

Теория и практика преподава-
ния иностранного языка должны 
больше учитывать влияние этни-
ческого фактора, важность срав-
нительного анализа культур. Речь 
идет об этнолингводидактическом 
сопровождении процесса обучения 
иностранным языкам, в котором 
имеют место пояснения, сопостави-
тельный анализ различных явле-
ний в иностранном и родном язы-
ках, прогнозирование трудностей 
при обучении фонетической, грам-
матической, лексической и орфо-
графической сторонам изучаемого 
языка. Ученики в овладении ино-
странным языком должны в полной 
мере воспользоваться «бикультур-
ным наследием». Разработка основ 
обучения иностранным языкам 
естественных билингвов должна 
отличаться от методики обучения 
монолингвов, она должна учиты-
вать имеющее место естественное 
двуязычие [7: 17]. Изучение ино-
странных языков предполагает опо-
ру на те языки, которые использу-
ет билингв в своей коммуникации 
в естественной среде. Необходимо 
применять специальные методы и 
приемы, сокращающие интерфери-
рующее влияние как родного, так и 
русского языков на изучаемый ино-
странный язык [8: 30].

Сопоставительное исследование 
фонологических систем лезгинско-
го и английского языков дает воз-
можность разработки методики 
преподавания английского языка 
в лезгиноязычной аудитории, так 
как знание расхождений в фоно-
логии лезгинского и английского 
языков поможет разработать мето-
ды, приемы и средства преодоления 
интерференции в речи лезгин, из-
учающих английский язык [9: 3]. 
В соответствии с этнолингводидак-
тическими закономерностями обу-
чение иностранному языку должно 

быть основано на сравнении куль-
тур, истории, литературы и тради-
ций родного, русского и изучаемых 
языков. Это возможно при осозна-
нии учащимися своей этнической 
культуры. Овладение учащимися 
ценностями родной культуры де-
лает их восприятие иных культур 
более точным, глубоким и всесто-
ронним [10: 6]. Этнолингводидак-
тический подход к обучению ино-
странным языкам внесет весомый 
вклад в процесс возрождения и 
развития культуры калмыцкого 
народа [11: 240].

Таким образом, этнолингво-
дидактика обладает солидными 
междисциплинарными связями с 
этнологией, этнопедагогикой, эт-
нопсихологией, этнолингвистикой, 
которые позволяют определить осо-
бенности преподавания иностран-
ных языков в поликультурной 
среде.

Обосновывается мысль о необ-
ходимости разработки этнокультур-
ного компонента, предусматриваю-
щего использование фольклорных 
произведений. В калмыцкой уст-
ной традиции есть небольшие по 
объему сказки, героями которых 
являются люди, предметы быта, 
животные и птицы [12: 92]. Нами 
был использован сборник калмыц-
ких сказок, переведенных на немец-
кий язык нашей соотечественницей 
Еленой Джамбиновой, прожившей 
длительное время в германии [13: 
6]. Следует отметить, что немец-
кие ученые внесли весомый вклад 
в изучение фольклора калмыков. 
Они прибыли в калмыцкие посе-
ления из г. гернгуте. Примечатель-
но, что впервые калмыцкие сказки 
были опубликованы на немецком 
языке. Особая заслуга в изучении 
калмыцкого фольклора принадле-
жит Б. Бергману. Он долгое время 
жил среди калмыков, изучал язык, 
устное народное творчество кочев-
ников [14: 4].

Использование сказки в ка-
честве средства обучения чте-
нию связано с рядом трудностей 
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лингвистического плана, касаю-
щихся языкового оснащения сказ-
ки, и содержательно-смыслового 
плана, ориентированного на пони-
мание метафоричности сказки.

Первая группа трудностей сни-
мается с помощью адаптации тек-
ста сказки, вторая — путем целена-
правленной работы по их снятию. В 
тексте сказки можно выявить сло-
ва, которые выражают социокуль-
турные реалии, требующие опреде-
ленного разъяснения.

Были отобраны калмыцкие 
сказки, которые представляли осо-
бый интерес. Читая калмыцкие 
народные сказки, мы понимаем, 
какие черты характера человека 
ценит народ, что он думает о прав-
де, о справедливости и счастье и 
какими средствами можно достичь 
этого счастья. Представляется не-
целесообразным вносить какие-
либо коррективы в этапность рабо-
ты с текстом сказки, поэтому мы 
воспользовались традиционными, 
известными в теории и практике 
обучения методами (Е.И. Пассов, 
Е.А. Маслыко, Н.В. Барышников, 
В.П. Кузовлев и др.).

Первый этап предполагает по-
становку задачи, способы ее реше-
ния, обеспечивающие ориентиров-
ку в планируемой деятельности; 
на втором этапе предметом дея-
тельности является сказка; цель 
третьего этапа – выявление по-
нимания различными формами 
контроля и самоконтроля. Данные 
этапы получили следующие назва-
ния: предтекстовый, текстовый, 
послетекстовый.

К известным этапам мы счита-
ем целесообразным добавить чет-
вертый этап работы с калмыцкой 
сказкой. На этом этапе ученики вы-
являют (определяют) мораль сказки 
и интерпретируют ее содержание.

Исходя из изложенного, мы раз-
работали комплекс упражнений 
для обучения чтению с использова-
нием калмыцких сказок. Работа с 
калмыцкой сказкой предусматри-
вает четыре этапа.

Первый этап актуализирует фо-
новые знания учеников: они выдви-
гают предположения и гипотезы.

На втором этапе снимаются 
языковые трудности: идет разъяс-
нение употребления лексики, выра-
жающей социокультурные реалии 
Калмыкии.

На третьем этапе происходит 
активизация языкового материала.

На последнем, четвертом, этапе 
ученики учатся понимать метафо-
ричность сказки и распознавать ее 
подтекст.

Для реализации первого эта-
па – этапа актуализации фоновых 
знаний учащихся, пробуждения 
интереса к прочтению текста, этапа 
выдвижения гипотез по содержа-
нию сказки – предлагаются зада-
ния, побуждающие к раздумью на 
тему текста, к антиципации смыс-
ла текста сказки или отдельных его 
частей и пробуждающие веру в соб-
ственные возможности понять ино-
язычный текст [15: 124] Эти задачи 
решаются с помощью следующих 
упражнений.

№ 1. Прочитайте опорные слова 
и словосочетания в сказке и назо-
вите ее тему.

№ 2. По схеме, состоящей из 
ключевых слов, догадайтесь о 
содержании сказки и попробуйте 
ее озаглавить.

№ 3. Скажите, о чем, судя по 
заглавию, может идти речь в данной 
сказке. Далее учитель использует 
ассоциограммы вокруг ключевого 
слова или темы сказки. Учитель 
называет ключевое слово или тему 
сказки, а учащиеся называют 
слова, которые они ассоциируют с 
этими понятиями;

– мозговой штурм. Учитель 
называет ключевое слово. Ученики 
сидят кружком и называют слово, 
которое раскрывает значение 
ключевого слова (например, 
ключевое понятие «быть богатым» 
может быть раскрыто учащимися 
следующим образом: много 
денег – украшения – подарки – 
драгоценности – заработал – не 
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нужно работать – быть духовно 
богатым – много знаний);

– фразы, фразы, фразы – так 
называется это задание. Учитель 
раздает ученикам предложения из 
сказки и предлагает учащимся на 
их основе высказать предположения 
о содержании сказки;

– визуальные стимулы. Учитель 
предлагает учащимся пофантази-
ровать о содержании сказки по 
предложенным иллюстрациям или 
предметам;

– что дальше? Учитель зачи-
тывает начало сказки и просит уче-
ников придумать продолжение;

– упражнение на быстрое узна-
вание известных слов в любой 
грамматической форме (ученикам 
предлагается лексика, характерная 
для сказочного жанра вообще и 
калмыцких сказок в частности).

Для реализации второго эта-
па используются следующие 
упражнения:

– прочитайте сказку и выпишите 
ключевые слова и словосочетания, 
составляющие тематическую основу 
сказки;

– расположите данные на кар-
точках предложения в логической 
последовательности и упот ребите 
необходимые средства связи;

– составьте план сказки, найдите 
в тексте вводные словосочетания и 
связывающие предложения;

– разделите сказку на смысловые 
части и озаглавьте каждую часть;

– в каждом абзаце сказки опре-
делите ключевое предложение;

– найдите абзац, который содер-
жит основную мысль всей сказки;

– выбор картинки. Учитель 
называет ключевое слово, дети 
выбирают из множества пред-
ложенных картин 1-2 под ходящие, 
наклеивают их на свои рабочие 
листы, подписывают также свое 
имя, затем каждый объясняет, 
почему он выбрал те или иные 
картинки;

– учитель раздает краткий 
пересказ сказки с пропусками, 
учащиеся пытаются их заполнить;

– мое мнение – твое мнение. 
Если в сказке представлена какая-
то точка зрения на какой-либо 
предмет или явление, то учитель 
своими словами представляет ее 
классу, учащиеся высказывают 
свои мнения и фиксируют их на 
доске.

Упражнение на выделение в 
тексте смысловых вех: прочитай-
те абзац (предложение), найдите 
слова, которые несут наибольшую 
смысловую нагрузку.

Упражнения на точное понима-
ние отдельных фактов текста: за-
кончите предложения так, чтобы 
они соответствовали содержанию 
текста; укажите, какие предло-
жения соответствуют содержанию 
текста (даны три варианта); из дан-
ных ответов на вопрос выберите 
тот, который соответствует содер-
жанию текста (даны три варианта); 
прочитайте утверждения и скажи-
те, соответствуют ли они содержа-
нию прочитанного, если нужно, ис-
правьте их.

Упражнение на выявление 
смысловых отношений между эле-
ментами текста: расположите пред-
ложения (абзацы) в логической 
последовательности.

Упражнения на выявление об-
щего понимания логического раз-
вития темы в тексте: перегруппи-
руйте пункты плана в правильной 
последовательности; укажите, на 
сколько частей можно разбить 
сказку.

Упражнения на оценку инфор-
мации, основную или второстепен-
ную: какие предложения вы отно-
сите к главным, второстепенным; 
сократите сказку, сократив ее основ-
ное содержание; прочтите сказку и 
назовите основные проблемы, ко-
торые обсуждаются в ней; прочти-
те сказку с тем, чтобы ответить на 
вопросы по ее основному содержа-
нию; отметьте предложения, соот-
ветствующие содержанию сказки; 
составьте список вопросов к сказ-
ке; составьте план пересказа сказ-
ки; разделите сказку на смысловые 
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части и озаглавьте их; найдите в 
сказке предложения, в которых со-
держится: а) основная информация; 
б) уточняющая информация; в) под-
текст; прочитайте сказку и ответь-
те на вопросы к нему; составьте к 
сказке вопросы, ответы на которые 
могли бы служить планом пере-
сказа текста; составьте из абзацев 
связную сказку.

Упражнения на объединение от-
дельных фактов сказки в смысловое 
целое: перечислите содержащиеся в 
сказке факты, которые могут слу-
жить доказательством каждого из 
следующих утверждений; прочти-
те приведенные словосочетания из 
сказки и определите, отражают ли 
они логическую последовательность 
событий сказки; сформулируйте 
идею сказки; выпишите эпитеты и 
метафоры из сказки и определите 
значение их употребления в сказ-
ке; какая сказочная лексика ис-
пользуется в данной сказке; какие 
метафоры используются в сказке 
в той или иной ситуации; какую 
роль играет описание ландшафта 
в повествовании сказки; выпишите 
из сказки слова, отражающие на-
циональные реалии Калмыкии, без 
знания которых понимание сказки 
невозможно; найдите в тексте сказ-
ки предложения, где явно наблюда-
ется контраст (бедность – богатство, 
зло – добро, хитрость – простота); 
какие эпитеты и сравнения исполь-
зуются при описании черт характе-
ра героев сказки.

Для реализации третьего этапа 
используются следующие упраж-
нения: прочитайте сказку и допол-
ните предлагаемую тематическую 
основу сказки необходимыми сло-
вами; прочитайте сложные предло-
жения и назовите союзы (союзные 
слова), которые используются для 
связи простых предложений; про-
читайте отрывок из сказки и выпи-
шите связующие элементы сказки; 

назовите факты, на основе которых 
автор делает свои выводы; как на-
чинается и как заканчивается кал-
мыцкая сказка? Сравните ее со 
сказками других народов.

Наконец, итогом всей работы 
со сказкой служат упражнения, с 
помощью которых можно понять 
мораль сказки, метафоричность и 
подтекст сказки. Эти упражнения 
выполняются на последнем за-
ключительном, четвертом, этапе: 
придумайте конец сказки; с какой 
русской сказкой можно сравнить 
данную калмыцкую сказку; най-
дите места в сказке, выражающие 
жизненную позицию и чувства ге-
роев; какую роль играют цвета в 
сказке; какой цвет доминирует в 
сказке; перескажите сказку на род-
ном языке; какая калмыцкая по-
словица выражает основную идею 
данной сказки.

Упражнения на определение 
основной морали сказки: соотне-
сите смысловые части сказки и ее 
моральные выводы; является ли 
сказка поучительной? Приведите 
примеры из текста сказки; как вы 
понимаете метафоричность данной 
сказки, приведите примеры из жиз-
ни; какой подтекст заключается в 
данной сказке.

Следует подчеркнуть, что кал-
мыцкие сказки обладают значи-
тельным лингводидактическим по-
тенциалом. Ученики знакомятся с 
культурными ценностями своего 
народа через иностранный язык, 
в данном случае немецкий. Они 
учатся понимать метафоричность, 
подтекст сказки, так как эти по-
нятия являются ключевыми пози-
циями к пониманию калмыцких 
сказок. Мы пришли к выводу, что 
калмыцкие сказки, переведенные 
на немецкий язык, целесообраз-
но использовать как эффективное 
средство при обучении чтению на 
немецком языке.
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Abstract. The paper presents the analysis of the main approaches to the study 
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The role of conceptualization in regulation of activity aimed at search and selection 
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В современной социореальности 
с присущими ей ресурсами и ри-
сками актуализируется проблема 
изучения специфики осознания со-
держания психологических детер-
минант успешной семьи в юноше-
ском возрасте. Пребывание в семье 
занимает большую часть жизненно-
го пространства и времени жизни 
человека, поэтому представления 
о факторах, детерминирующих ее 
успешность, чрезвычайно важны 
для психологического благополу-
чия личности. Отрефлексирован-
ный опыт родительской семьи вы-
ступает инициирующей основой 
формирования представлений о 
различных моделях обеспечения 
успеха семейной системы.

В современном социуме присут-
ствуют определенные ресурсы рас-
ширения поиска партнера будущих 
семейных отношений, наличие ва-
риативных моделей функциониро-
вания семейной системы, вместе с 
тем трансформационные процессы 
социальной ситуации развития со-
временного молодого поколения по-
рождают и ряд рисков: ценностного, 
мотивационного и личностного, а 
также социально-психологического 
характера. Большое значение долж-
но уделяться изучению, склады-
вающихся еще в родительской се-
мье предпосылок индивидуальной 
стратегии и тактики создания соб-
ственной семьи. Исследования со-
временных психологов позволяют 
детализировать происходящие под 
влиянием родительской семьи из-
менения в представлениях, разви-
вающихся в юношеском возрасте.

На фоне актуализации про-
блематики психологии семьи в со-
временном обществе все очевиднее 
обозначается следующая группа 
противоречий между:

– декларацией на уровне ма-
кросоциума ценностей успешной 
семьи и отсутствием современных 

исследований психологических 
факторов достижения успешности 
функционирования семейной систе-
мы в условиях рисков современно-
го социокультурного и культурно-
исторического контекстов;

– наличием многочисленных ис-
следований в рамках тематики пси-
хологии семьи и дефицитом обоб-
щенных моделей психологической 
готовности развивающегося субъ-
екта к созданию успешной семьи;

– наличием государственного и 
социального заказа на укрепление 
приоритета семейных ценностей и 
дефицитом психологических техно-
логий их формирования.

Модель родительской семьи и 
отрефлексированный опыт, особен-
ности внутрисемейных отношений 
отражаются в представлениях субъ-
екта в виде характера экспектаций 
относительно устройства будущей 
семьи и семейных отношений.

В результате научно-теорети-
ческого анализа было показано, что 
в студенческом возрасте актуализи-
руется потребность в определении 
личностных ценностей, приорите-
тов и смысла жизни, самоопреде-
ления в сфере интеракций разного 
уровня, построения собственной 
модели будущей семьи [1; 2].

Вместе с тем в условиях рисков 
современного социума студенческая 
молодежь характеризуется неустой-
чивым характером и высокой дина-
микой структуры ценностной сфе-
ры, что свойственно юношескому 
возрасту. Повысилась значимость 
таких ценностей, как интересная 
работа, признание, самоактуали-
зация, самореализация и свобода, 
престижный имидж и карьера [3]. 
Сегодня особый статус личностной 
значимости приобретает проектиро-
вание индивидуального простран-
ства жизни для реализации смыс-
ложизненных установок, духовных 
ценностей, выбранной стратегии 
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построения семьи. Так как студен-
чество относится к репродуктивно-
му периоду онтогенеза, повышается 
значимость правильности выбора 
брачного партнера.

Развитие личности и становле-
ние шкалы жизненных ценностей 
в юношеском возрасте определя-
ется системой ожиданий семьи и 
социума, а также палитрой пози-
ционируемых ценностей и идеалов, 
классом поставленных субъектом и 
обществом задач на смысл [4].

Одной из значимых характери-
стик студенческого возраста явля-
ется многообразие эмоциональных 
переживаний, яркий эмоциональ-
ный тон стиля жизни, в фокусе ко-
торого находится социальное моде-
лирование среды поиска партнера 
для дальнейшей совместной жизни. 
В этот период усиливается интерес 
субъекта к проблемам морального 
выбора цели и образа жизни, по-
ниманию ответственности, долга, 
любви, верности, происходит раз-
витие нравственных и эстетических 
чувств, осуществляется активный 
поиск нравственного и эстетическо-
го идеала, попытка их объектива-
ции в представителях противопо-
ложного пола. Вместе с тем здесь 
возможно проявление немотивиро-
ванного риска, неспособности пред-
видеть последствия поступков и 
сделанного выбора.

Креативность, способность глу-
боко чувствовать, рефлексировать, 
адекватно оценивать, прогнози-
ровать, действовать, проявлять 
активную жизненную позицию-
субъективные ресурсы построения 
успешной социальной и личной 
жизни как в студенческий период, 
так и в дальнейшем. Студенческая 
среда достаточно разнообразна в 
плане межличностных отношений. 
Это предоставляет широкие «окна 
возможностей» для планирования 
будущих значимых отношений и 
построения их основания. Сегодня 
у современных студентов наблюда-
ется некоторая тенденция к эгали-
таризации жизненных установок, 

вместе с тем – стремление к постро-
ению эффективных контактов.

Межличностные отношения в 
студенческой среде позволяют апро-
бировать свой имидж, ассертив-
ность, способность быть лидером. 
Студенческий возраст характеризу-
ется высокой динамикой основных 
жизненных событий, специфиче-
ских характеристик социальной си-
туации развития, интерактивность 
которой повышена [5].

Интересно, что в юности обо-
стряются эмпатические способно-
сти. Особый смысл в юности приоб-
ретают проблемы рефлексии образа 
«Я», поиска смысла жизни, своего 
назначения в мире.

Психологи подчеркивают, что 
человек, как субъект выбора, демон-
стрирует способ, которым личность 
преобразует, творит действитель-
ность, себя самого, вступая в актив-
ное рефлексивное отношение к свое-
му опыту, личностному потенциалу, 
результатам активности [6].

Большое значение в ситуа-
ции выбора имеют мотивационно-
смысловые отношения субъекта, 
где накопленные знания и ассими-
лированный опыт превращаются 
в убеждения, что и обусловливает 
поведение, наделяя его семантиче-
скими конструкторами в ситуации 
выбора [7].

Как показано в психологии, 
личностное развитие в юности яв-
ляется результатом влияния роди-
тельской семьи, условий социаль-
ной среды, культурного контекста, 
личного опыта, индивидуальных 
потенциальных возможностей.

В юношеском возрасте во взаи-
моотношениях проявляется тенден-
ция к доминированию личностных 
форм общения. В юности в прио-
ритетных ценностях выделяется 
принятие, поддержка, самораскры-
тие, наличие интимно-личностных 
контактов. В юношеском возрас-
те в любом акте общения субъект 
утверждает себя и другого. Ин-
траиндивидное личностное про-
странство в юности существенно 
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расширяется и трансформируется 
в связи с расширением сфер про-
явления индивидуального бытия 
и развитием аутопсихологической 
деятельности. Как показывают ре-
зультаты исследования, в этот пе-
риод актуализируются процессы 
смыслообразования, формирования 
внутренней субъектной позиции.

Период юношества связан с рас-
ширением диапазона фактически 
доступных субъекту или норма-
тивно обязательных социальных 
ролей, с расширением актуальных 
сфер жизнедеятельности. При этом 
необходимо учитывать, что суще-
ственно меняются субъективная 
значимость и соотношение социаль-
ных ролей и характер связанных с 
ними отношений.

Субъективные акценты связаны 
с решением задачи на смысл вопро-
сами мировоззренческого поряд-
ка, социального и морального са-
моопределения. Многие психологи 
отмечают, что юношеское самосо-
знание характеризуется усилением 
компонента эмоционального пере-
живания своих личностных откры-
тий [8].

Рефлексия жизненного пути в 
настоящем и будущем – одно из 
центральных новообразований юно-
сти. Способность осознавать своео-
бразие индивидуального жизнен-
ного пути снижает выраженность 
неконструктивных эмоциональных 
переживаний и позволяет осущест-
влять самоподдержку в ситуациях 
затруднений.

В юности происходит осмыслен-
ное моделирование будущего при 
ориентации на жизненную пер-
спективу в целом, а не только на 
овладение ценностями и целями 
ближайшего периода жизни. Здесь 
четко прослеживается стремление 
к личностной экспансии, самовы-
ражению, построению жизненной 
стратегии и линии жизни.

Поиск партнера для личной 
жизни, сепарация от родительской 
семьи, начало собственной личной 
жизни – условия для выработки 

индивидуального стиля жизни, ко-
торый дает возможность обрести и 
реализовать индивидуальные лич-
ностные смыслы.

В результате проведенного 
научно-теоретического исследова-
ния была сконструирована теоре-
тическая модель формирования 
представлений о психологических 
факторах успешной семьи. Данная 
модель объединяет в систему де-
терминанты формирования пред-
ставлений, действующие на раз-
ных уровнях: макросоциальном, 
микросоциальном и субъективном. 
Макроуровень включает: историче-
ский контекст, ментальные уста-
новки, стратегическую политику 
средств массовой информации, об-
раз семьи в общественном созна-
нии и способы его объективации. 
Микроуровень объединяет следу-
ющие позиции: рефлексия опыта 
родительской семьи, социальные 
ожидания, вариативные модели 
функционирования семьи, трансли-
рование образа успешной, счастли-
вой семьи в микросоциуме. Субъ-
ективный включает: ценностные 
ориентации, направленность на 
создание семьи, личностный смысл 
матримониальных отношений, го-
товность к идентификации с цен-
ностями семьи и трансформации, 
потребность в поддерживающих 
интимных отношениях.

В успешном браке субъект по-
лучает реальные стимулы для 
личностного роста, уверенность 
в эмоциональной поддержке, по-
нимании, обретает новые смыслы 
жизнедеятельности. 

Зарубежные психологи показа-
ли, что сходство в восприятии су-
пружеских ролей и наличие взаи-
мопонимания позитивно влияют на 
успешность отношений в семье. 

В психологии подчеркивается, 
что в процессе образования семьи 
происходит неизбежное столкнове-
ние индивидуальных представле-
ний, идеалов, ценностей, сформи-
рованных в родительской семье. 
В современных психологических 
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исследованиях показано, что сфор-
мированная под влиянием куль-
турных установок, опыта жизни в 
родительской семье иерархия се-
мейных ценностей проявляется в 
выдвижении в собственой семье на 
первый план той или иной функ-
ции. Необходимо учитывать, что, 
вступая в брак, субъект пытает-
ся реализовать на практике свои 
ролевые ожидания, притязания и 
ролевое поведение, сформирован-
ное в рошлом. Современная семья 
представляет собой открытую си-
стему, подверженную различным 
воздействиям со стороны макро- и 
микросоциума, среди которых осо-
бо выделяются отставленные эф-
фекты опыта взаимоотношений в 
родительской семье и отрефлекси-
рованные переживания, связанные 
с ним.

В связи с этим была поставле-
на цель исследования – изучение 
особенностей представлений совре-
менной молодежи о детерминантах 
успешной семьи. В качестве объек-
та исследования выступили студен-
ты гуманитарных и технических 
факультетов Адыгейского государ-
ственного университета.

В исследовании применялся ком-
плекс взаимодополняющих адапти-
рованных стандартных диагности-
ческих методик: опросник «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» 
(РОП) А.Н. Волкова; методика на 
определение особенностей распре-
деления ролей в семье (Ю.Е.  Але-
шина, Л.Я. гозман, Е.М.  Дубов-
ская); методика PARI (parental 
attitude research instrument – мето-
дика изучения родительских уста-
новок) Е.С. Шефера и Р.К. Белла, 
в адаптации Т.В. Нещерет; шкала 
семейной адаптации и сплоченно-
сти (Д.Х. Олсон, Дж.  Портнер и 
И.  Лави, адаптирована М. Перре.

В ходе эмпирического исследо-
вания были выявлены особенности 
представлений студентов о значи-
мости в семейной жизни сексуаль-
ных отношений, личностной общ-
ности мужа и жены, родительских 

обязанностей, профессиональных 
интересов каждого из супругов, 
хозяйственно-бытового обслужива-
ния, моральной и эмоциональной 
поддержки, внешней привлекатель-
ности партнера.

Сравнительный анализ ролевых 
ожиданий у юношей и девушек 
показал некоторые различия в за-
висимости от половой принадлеж-
ности респондентов. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, 
что в среднем показатели ролевых 
ожиданий девушек выше, чем у 
юношей. В зону высоких ожиданий 
у девушек вошло ожидание лич-
ностной идентификации с будущим 
супругом, что свидетельствует о 
том, что девушки имеют установ-
ку на идентификацию с партнером: 
ожидание общности интересов, 
потребностей, ценностных ориен-
таций, способов времяпрепровож-
дения. У юношей данные ролевые 
ожидания имеют среднюю степень 
выраженности.

Также для девушек высоко-
значимой является установка на 
эмоционально-психотерапев ти че-
с кую функцию брака. Высокая 
оценка данной позиции рассматри-
вается как показатель значимости 
для будущих партнеров взаимной 
моральной и эмоциональной под-
держки, ориентации на брак как 
среду, способствующую психоло-
гическому благополучию и ощу-
щению стабильности. Для юношей 
данные ролевые ожидания также 
являются актуальными и прибли-
жаются к высоким значениям.

Респонденты обоего пола видят 
будущего мужа (жену), прежде все-
го, в роли отца (матери), они счи-
тают родительство основной цен-
ностью, концентрирующей вокруг 
себя жизнь семьи.

Взгляд на реализацию 
хозяйственно-бытовой функции 
семьи у юношей и девушек прак-
тически не имеет различий. Оцен-
ка значимости бытовой организа-
ции семьи одинаково значима как 
для юношей, так и для девушек. 
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Результаты показывают, что юно-
ши придают данному фактору не-
сколько большее внимание, чем 
девушки.

Шкала значимости сексуальных 
отношений в супружестве имеет у 
данной выборки респондентов сред-
ние значения, при более низких по-
казателях у юношей. Это говорит о 
том, что будущие супруг(а) счита-
ют сексуальную гармонию важным 
условием супружеского счастья, но 
не ставят его в приоритет.

Наибольшие различия в роле-
вых ожиданиях к будущим супру-
гам наблюдаются по шкале внеш-
ней привлекательности, которая 
отражает установку будущего мужа 
(жены) на значимость внешнего об-
лика, его соответствие стандартам 
современной моды. Подшкала «ро-
левые ожидания» отражает жела-
ние иметь внешне привлекательно-
го партнера.

Анализ полученных результа-
тов изучения представлений о бу-
дущих семейных ролях юношей и 
девушек продемонстрировал отсут-
ствие ярко выраженных различий. 
Наблюдаются незначи тельные раз-
личия в выполнении психотера-
певтической роли, юноши в боль-
шей степени делегируют эту роль 
девушкам. Остальные величины 
показателей, характеризующих се-
мейные роли, близки к срединно-
му значению, что свидетельствует 
о том, что испытуемые обоих полов 
ориентированы на распределение 
семейных ролей приблизительно 
в равной степени. Рассогласование 
позиций респондентов при оцен-
ке распределения ролей в семье 
не было выявлено, что свидетель-
ствует об отсутствии конфликтно-
го понимания семейных ролей у 
исследуемой группы современных 
юношей и девушек.

Исходя из полученного профиля 
семейных ролей, можно сделать 
вывод, что экспектации молодых 
людей в отношении будущей 
семейной жизни видятся в рамках 
эгалитарной семьи. Эгалитарная 

семья – это семья равных партнеров. 
Для такой семьи характерно: заня-
тие мужем и женой в равной сте-
пени и домашним хозяйством, и 
профессиональной деятельностью, 
взаимозаменяемость супругов в ре-
шении бытовых проблем; обсужде-
ние основных проблем и совместное 
принятие важных для семьи реше-
ний; ролевая структура в семье не 
предполагает жесткого распределе-
ния ролей по половому признаку. 
Оба супруга в равной степени могут 
быть лидерами.

С целью изучения семейной 
сплоченности и адаптации роди-
тельской семьи была проведена ди-
агностика студентов. Респонденты 
оценивали два основных параметра 
структуры своей семьи: сплочен-
ность и адаптацию.

Согласно полученным результа-
там, уровень сплоченности и адап-
тации родительской семьи юноши 
оценивают несколько выше, чем 
девушки. Однако показатели спло-
ченности обеих групп респонден-
тов входят в границы нормальных 
показателей (N = 39, 8 + 5,4). Се-
мейная сплоченность отражает сте-
пень эмоциональной связи между 
членами семьи: при максимальной 
выраженности этой связи они эмо-
ционально взаимозависимы, при 
минимальной – автономны и дис-
танцированны друг от друга.

У данной группы испытуемых 
выявлен умеренный (среднебалан-
сированный) уровень семейной 
сплоченности, называемый «раз-
деленный». У разделенного типа 
семейных отношений взаимоотно-
шения между членами семьи име-
ют некоторую эмоцио нальную раз-
деленность, но она не проявляется 
в такой крайней степени, как в 
разобщенной системе. Несмотря на 
то, что время, проводимое отдель-
но, для членов семьи более важно, 
семья способна собираться вместе, 
обсуждать проблемы, оказывать 
поддержку друг другу и принимать 
совместные решения. Интересы и 
друзья являются обычно разными, 
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но некоторые разделяются с други-
ми членами семьи.

Уровень выраженности семей-
ной адаптации определяется пред-
ставлением о структурированности 
и гибкости семейных отношений, 
количеством изменений в семейном 
руководстве, семейных ролях и пра-
вилах, регулирующих взаимоотно-
шения. Полученные результаты на 
выборке юношей и девушек свиде-
тельствуют о том, что они оцени-
вают уровень семейной адаптации 
как экстремальный – хаотичный, 
характеризующийся отсутствием 
четкой семейной структуры и регу-
лятивной системы, определяющей 
особенности взаимоотношений чле-
нов семьи.

Сбалансированные уровни, в 
данном случае разделенный, яв-
ляются показателем успешности 
функционирования системы. Экс-
тремальные уровни, в данном слу-
чае хаотичный, обычно рассма-
триваются как проблематичные, 
ведущие к нарушениям функ-
ционирования семейной системы. 

Семейная адаптация выступает ха-
рактеристикой того, насколько гиб-
ко или, наоборот, ригидно способна 
семейная система приспосабливать-
ся, изменяться при воздействии на 
нее стрессоров.

Оценка родительской семейной 
системы как хаотичной свидетель-
ствует о том, что семьи переживают 
кризисное состояние. На основании 
полученных результатов по изуче-
нию уровня сплоченности и адап-
тации родительской семьи можно 
констатировать, что респонденты 
оценивают уровень сплоченности 
как оптимальный, сбалансирован-
ный, а уровень адаптации как экс-
тремальный, что свидетельствует о 
наличии противоречий и рисков в 
родительской семье, которые могут 
влиять на представления студен-
тов об их будущей семье и ролевые 
ожидания. Ценностное отношение 
студентов к семейной жизни может 
быть представлено как совокуп-
ность компонентов: мотивацион-
ный, когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий.
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Abstract. Change of life expectancy of the population in our country for 
the last twenty years in total with increase in the period of an active creativity 
actualized the questions of definition of the place and a role of the population 
of advanced ages in public structure. The field of the solution of the questions 
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Одна из актуальных проблем 
современного общества – проблема 
определения позиции в обществен-
ной системе многочисленной груп-
пы людей старшего возраста. Одним 
из аспектов заявленной является 
интеграция пожилого населения 
в образовательное пространство. 
Большинство исследователей-
геронтологов сходятся во мнении 
о том, что современный пожи-
лой человек обладает серьезным 
интеллектуально-сохранным и дея-
тельностным потенциалом. В свя-
зи с этим он способен занимать 
активную позицию в каких-либо 
социальных структурах, предна-
значенных для создания наиболее 
комфортных условий существова-
ния пожилого населения.

Люди пожилого возраста спо-
собны не только передавать опыт 
младшим поколениям, но и вы-
ступать двигателем социально-
экономического прогресса. Таким 
образом, образование для старшей 
группы населения так же, как и 
для более молодых возрастных 
групп, может выступать фактором 
интеграции в динамичный россий-
ский социум. Новое направление 
образовательной сферы, способной 
организовать деятельность (как 
интеллектуальную, так и практи-
ческую) людей пожилого возраста, 
уже начало формироваться: это ге-
ронтообразование. Однако с точки 
зрения педагогической теории не-
обходимо определиться с субъек-
том, способным войти в образова-
тельное поле.

Не вызывает сомнения тот факт, 
что таким субъектом может стать 
только физически и интеллектуаль-
но сохранная (в своем большинстве), 
жизненно активная группа людей 
старшего возраста. В современной 
науке существует немало социаль-
ных, психолого-педагогических, 
философских работ, посвященных 
различным социальным феноме-
нам, обусловленным процессом об-
щественного старения. Тем не менее 
отсутствуют четкие границы между 

терминами «старость» и «пожилой 
возраст».

Такое смешение понятий, на 
наш взгляд, происходит оттого, что 
каждый исследователь по-своему 
трактует соединение биологиче-
ской, социальной и психологиче-
ской природы человека. Конечно, 
научные изыскания, посвященные 
пожилым, не являются абсолютно 
новыми. Впервые проблемы люде 
й старшего возраста стали озвучи-
ваться во второй половине ХХ века 
в рамках таких научных направле-
ний, как геронтология и гериатрия 
(Т.П. Журавлева, г.П. Медведева, 
Е.В. Черносвифтов и др.) [1].

В это же время была разработа-
на хронобиология возрастных гра-
ниц, которую приняли в 1963 году 
на совместном семинаре советских 
геронтологов и представителей 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в Киеве. Не ак-
центируя внимания на гендерной 
составляющей, были определены 
границы пожилого возраста от  
60 до 74 лет.

Вторая половина ХХ века ак-
тивизировала научный поиск  
в нескольких направлениях. Так, 
среди социологов проблемами лю-
дей пожилого возраста заинтересо-
вались Н.Н. Сачук, Е.И. Стежен-
ская, В.Д.  Шапиро и др. Работы 
этих ученых посвящены пробле-
мам обесценивания накопленного 
опыта старшего поколения в ре-
зультате ускорения темпов научно-
технического прогресса [2: 141-145], 
поиску механизмов оптимального 
соотнесения потребностей людей 
пожилого возраста и требований, 
налагаемых на них окружением [3], 
сохранения социального статуса по-
жилого человека [4].

Однако вышеперечисленные ис-
следователи отнесли к социальной 
группе пожилых только лиц пен-
сионного возраста (женщины от 55 
лет и старше, мужчины от 60 лет 
и старше), частично или полностью 
утративших социальную эффектив-
ность и работоспособность.
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Отечественные философы 
(В.Д.  Альперович, М.К. Мамар-
дашвили, М.Н. Эпштейн и др.) 
также занимались аналитикой по-
жилого возраста и проблем, с ним 
связанных. Они предложили весь 
жизненный цикл человека делить 
на пять этапов: детство, отроче-
ство, юность, зрелость, старость. 
При этом пожилой возраст отдель-
но не выделялся, но подразуме-
вался внутривозрастным делени-
ем. Так, М.Н.  Эпштейн считал, 
что возрасты делятся на «подвоз-
расты», которые, в свою очередь, 
«делятся на подподвозрасты». Зре-
лость заканчивается подвозрастом 
«старости зрелости» (55-60  лет), а 
старость делится на «детство ста-
рости» (60-64 года), «отрочество 
старости» (65-70 лет), «молодость 
старости» (71-75 лет), «зрелость 
старости» (76-80 лет) и «старость 
старости» (после 80 лет). Такая 
градация производится в соответ-
ствии с «биологическим возрастом 
и возрастом души» [5].

Таким образом, и философская 
наука не дала четкого определения 
пожилому возрасту, а его границы 
остались довольно размытыми.

Исследователи в области 
психологии пожилого возрас-
та В.Ф.  Моргун и Н.Ю. Ткачева, 
положив в основу социальную 
ситуацию развития, ведущую 
деятельность и личностные ново-
образования, выявили следующую 
возрастную градацию пожилых: 
от 55 до 75 лет. О.В. Краснова от-
мечает, что обычно пожилыми на-
зывают тех, кто достигает пенси-
онного возраста. Следовательно, в 
России под это определение под-
падают женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет [6]. В 
соответствии с международной 
классификацией ВОЗ пожилые 
«превратятся» в «старых» в воз-
расте 75 лет. Один из основателей 
психологии профессий Э.Ф.  Зеер 
[7: 134] связывает переход к по-
жилому возрасту с прекращени-
ем профессионального развития 

и переживанием определенных 
этапов геронтологического кризи-
са, определяя его период от 55 до  
70 лет.

В педагогической науке озву-
ченной проблемой занимались 
г.А.  Мин нигалеева, А.В. Мудрик, 
Н.С. Пряжников и др. Формулируя 
определение возраста, Н.С. Пряж-
ников разработал следующую гра-
дацию пожилого возраста: пример-
но с 55 лет до выхода на пенсию 
(ожидание и подготовка к пенсии) 
и первые несколько лет на пенсии 
[8]. г.А. Миннигалеева, А.В. Му-
дрик обозначили период пожилого 
возраста от 50 до 60 лет, далее, по 
их мнению, наступает период ста-
рости – от 60 до 70 лет.

Первые десятилетия нового 
века возбудили особый исследова-
тельский интерес к проблемам по-
жилых людей и пожилого возрас-
та. Появляется целый ряд авторов, 
рассматривающих данную пробле-
му (Н.г. Большакова, А.В. Дюмин, 
А.В. Михалев, Т.И. Сапожникова, 
Н.П. Щукина и др.).

Так, А.В. Дюмин сводит поня-
тие пожилого человека к «нужда-
ющимся гражданам» и относит к 
этой возрастной категории лиц от 
60 лет и выше [9: 40-45]. Факти-
чески он идентифицирует пожилой 
возраст с возрастом старости [9: 45]. 
Аналогичную позицию занимают 
Н.г.  Большакова, М.В. Прохоро-
ва, Э.К. Турбаева, О.Б. Мурзина, 
Д.П.  Солодухина и др. И.П. Щу-
кина относит к категории пожилых 
– людей в возрасте старше 60 лет, 
очерчивая нижнюю границу пере-
ходом от зрелости к старости [10: 
95-96].

Проведенный анализ современ-
ных работ показал, что четкость 
в определении возрастных границ 
пожилого возраста отсутствует. 
Это, скорее всего, связано с самой 
спецификой возраста как научной 
категории. В научном дискурсе 
традиционно определение понятия 
«возраст» означает характеристику 
человека, отражающую этапность 
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его жизненного пути. Основой для 
определения возраста служит биоло-
гический либо биосоциальный воз-
раст, представляющий собой «дис-
кретное обозначение перемещения 
человека во времени от рождения 
до смерти, которое сопровождается 
сначала взрослением, а затем старе-
нием» [11].

Эмпирический подход к воз-
растным характеристикам пользу-
ется числовыми показателями воз-
раста, исходя из хронологичеких 
позиций, не осмысливая его социо-
культупных детерминант. Теорети-
ческая социология, в свою очередь, 
обращается к различным возраст-
ным характеристикам, выходящим 
за границы числовых ограничений. 
«Возраст и границы его фаз, а так-
же социальное значение каждой 
фазы различаются в зависимости от 
эпохи и типа культуры» [12]. Про-
ведя анализ научной литературы, 
в рамках поставленной проблемы, 
мы не можем согласиться с такими 
трактовками пожилого возраста.

Отождествление человеческого 
возраста только с биологической 
и временной формами, на наш 
взгляд, кажется не совсем прием-
лемым. Свою позицию мы можем 
подтвердить, опираясь на мнение 
известного отечественного психоло-
га И.С. Кона, который справедливо 
считает недопустимым не учиты-
вать социальное, экзистенциальное 
бытие человека. 

Так, нижняя граница пожило-
го возраста в большинстве исследо-
ваний определяется на основании 
официальных государственных до-
кументов: для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. Такая градация 
скорее разобщает группу пожилого 
населения, нежели объединяет ее, 
поскольку отсутствует общее ви-
дение пожилых в социальном про-
странстве. Большинство позиций 
сходится во мнении, что начало 
пожилого возраста можно иденти-
фицировать с моментом выхода на 
пенсию: для женщин это 55 лет, а 
для мужчин 60.

Кроме того, известно, что со-
хранность женского организма и 
здоровья в течение всей жизни 
выше, чем мужского, поэтому и 
средняя продолжительность жиз-
ни у женщин больше. В предло-
женном варианте определения 
возрастных границ пожилого воз-
раста мужчины «попадают» в по-
жилой возраст позже на пять лет. 
Считаем, что это принципиально 
неверно. Кроме того, практиче-
ски треть мужчин в нашей стра-
не выходит на пенсию в возрасте  
55 лет в связи с тем, что их тру-
довая деятельность прошла во 
вредных условиях труда, таким 
образом, уже находясь на пенсии, 
55-летние мужчины в течение 
пяти лет остаются в категории 
среднего возраста. Сложившееся 
противоречие предлагаем устра-
нить, ликвидировав гендерную 
составляющую, так как само по-
нятие возраста от половой принад-
лежности не зависит, и поставить 
универсальную границу пожилого 
возраста в 55 лет.

В этом отношении значимо 
замечание П.А. Сорокина, кото-
рый утверждал, что принадлеж-
ность индивида к определенному 
возрасту служит одной из суще-
ственных координат, определяю-
щих его соотнесение (не соотнесе-
ние) к определенной группе [13]. 
Следовательно, применительно к 
возрастной группе пожилых не-
обходимо установить зависимость 
между возрастными изменения-
ми индивида и его социальными 
свойствами, характерными для 
всей группы.

Взаимозависимость между по-
жилым возрастом и изменением 
социального положения и веду-
щей деятельностью установлена 
в исследованиях отечественных 
ученых Э.Ф. Зеера, В.Ф. Моргуна, 
Н.Ю.  Ткачевой и других. Вне за-
висимости от пола эти изменения 
начинаются, по их убеждению, с 
55 лет. Такая позиция нам видит-
ся наиболее обоснованной. 
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Верхняя граница пожилого воз-
раста, представленная в современ-
ных исследованиях, также вызыва-
ет наши сомнения. Отечественные 
специалисты так и не сошлись во 
мнении, с какого времени заканчи-
вается пожилой возраст и начина-
ется период старости. Этот возраст 
в работах М. Рубнера, М.Я. Сонина, 
С.г. Струмилина, Б.Ц. Урланиса и 
др. варьируется от 70 до 75 лет; 
В.Д. Альперовича, Н.г. Большако-
вой, Т.И. Сапожниковой, И.П. Щу-
киной – «от 60 лет и выше».

Рассчитывая верхнюю границу 
пожилого возраста, В.Д. Альперо-
вич ссылается на работы Б.Ц. Ур-
ланиса [15: 7], исходя из возраст-
ной градации ООН. За нижнюю 
границу В.Д. Альперович принял 
60-тилетний возраст:

– период дожития в Европе со-
ставляет 80 лет и более. Средняя 
продолжительность жизни – 75 лет, 
тогда в пожилом возрасте человек 
проживает 15 лет (от 60 до 74 лет);

– в 90-е годы ХХ века средняя 
продолжительность жизни состав-
ляла 65 лет. Таким образом, он 
определяет период пожилого воз-
раста в 9 лет:

80  –  15
65 * 0,75 – х = пожилой возраст 

от 60 до 69 лет.
Поправочный коэффициент рас-

считывается из соотношения средней 
продолжительности жизни в изучае-
мом регионе и средневидовой про-
должительности жизни (75 / 100).

Исходя из средней продолжи-
тельности жизни в России, с учетом 

Стратегий развития регионов до 
2020 года период пожилого возрас-
та в России (от шкалы ООН) соста-
вит 75 лет, что продлевает период 
пожилого возраста до 12 лет:

80  –  15
75 * 0,75 – х = пожилой возраст 

от 60 до 72 лет.
Представленные расчеты мож-

но подтвердить данными Междуна-
родной организации труда, которые 
определяют экономически активное 
население в пределах от 10 лет (для 
России – 15 лет) до 72 лет. Основа-
нием явилось то, что по ведущим 
показателям (физиологическим, 
социальными, психологическим и 
др.) только население в возрасте 
до 72-х лет включительно «имеет, 
желает или потенциально может 
иметь самостоятельный источник 
средств существования». Таким об-
разом, верхняя граница пожилого 
возраста определяется периодом 
экономической активности, то есть 
72-мя годами.

Таким образом, для определения 
возрастных границ пожилого возрас-
та от 55 до 72 лет явились специфи-
ческие характеристики социальной 
группы «пожилые», нелинейный ха-
рактер процесса старения, который 
является неоднозначным и многоа-
спектным, совмещающим в себе осла-
бление и одновременное усложнение 
отдельных функций индивида, что 
позволяет рассматривать данную 
возрастную группу не только как 
активных участников общественной 
системы, но и как потенциальный 
субъект геронтообразования.
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Аннотация. На основе результатов практического исследования раскрыты 
особенности представлений адыгской молодежи о положительных и отрицатель-
ных аспектах глобализации, их ценностные ориентиры, мечты. Определены 
три основных фактора вовлеченности юношей и девушек в процессы глобализа-
ции: «Информационно-культурный аспект глобализации», «Потребительский 
аспект глобализации», «Последствия глобализации». Сделан вывод о том, что 
вовлеченность в процессы глобализации влияет на представление о последстви-
ях этих процессов, на «личностный проект» респондентов, а также личностно-
смысловые особенности этнической идентичности адыгской молодежи.

Ключевые слова: глобализация, малый этнос, когнитивный, аффективный, 
поведенческий аспекты отношения к глобализации.
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eTHNIC IDeNTITY AND THe PROBLeM  
OF GLOBALIZATION: PSYCHOLOGICAL ASPeCT  
(FROM THe MATeRIAL OF THe ADYGHe YOuNG 

PeOPLe ReSeARCH)
Abstract: In the article, based on the results of practical research, features of 

Adyghe young people’s notions about positive and negative aspects of globalization, 
their values and dreams are revealed. Three main factors of involvement of young 
men and women in globalization processes are identified: Information and cultural 
aspect of globalization, Consumer dimension of globalization, and Implications of 
globalization. It is concluded that involvement in the processes of globalization 
influences the perception of the consequences of these processes, the “personal 
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project” of the respondents, as well as the personal and semantic features of the 
ethnic identity of the Adyghe young people.

Keywords: globalization; small ethnic group; cognitive, affective, behavioral 
aspects of attitudes toward globalization.

Теоретическая и практическая 
значимость изучения этнокуль-
турной идентичности в контексте 
глобализации связана с происхо-
дящими в мире процессами, полу-
чившими название «этнический 
парадокс современности». Суть 
данного парадокса в том, что на 
фоне процессов глобализации эт-
ничность человека не только не 
ослабевает, но, наоборот, усилива-
ется, становится реальным факто-
ром в различных областях социаль-
ной жизни. Вместе с тем процессы 
глобализации существенно транс-
формируют основания этнической 
культуры как «социального кода» 
[1] и ценностно-смысловые гори-
зонты этнокультурной идентич-
ности. В данном контексте зна-
чительный интерес представляет 
выявление границ этнического 
сознания как феномена, соеди-
няющего индивидуальное само-
сознание и осознание человеком 
своей принадлежности к челове-
честву. Рассматриваемое таким 
образом этническое сознание яв-
ляется пространством культуры 
[2; 3; 4] (М.М. Бахтин, М. Бубер, 
Ю.М. Лотман, В.С. Библер), в ко-
тором происходит формирование 
человека как социокультурного 
существа. 

глобализация соткана из мно-
жества интеграционных процессов 
в широком спектре общественной 
жизни, в результате которых жиз-
ненный мир человека расширяется 
до планетарных масштабов. Перед 
теми, кто вовлечен в эти процес-
сы, открывается возможность как 
физического, так и виртуального 
присутствия практически в любой 
точке мира, личностного участия в 
экономической, профессиональной, 
культурной, досуговой жизни на-
шей планеты, налаживания непо-
средственных коммуникационных 

контактов с любым другим челове-
ком глобального сообщества [5, pp. 
336-344]. 

В условиях глобализации про-
исходит изменение не только мас-
сового, но и индивидуального со-
знания, что порождает множество 
идентификационных и культурно-
цивилизационных проблем. Про-
исходит развитие способности че-
ловека не только осмысливать мир 
и перестраивать свою бытийность 
согласно личностным смыслам, но 
и в отдельных случаях перестраи-
вать саму личность [6]. Особое зна-
чение трансформация этнического 
сознания в условиях глобализации 
имеет для представителей малых 
этносов, поскольку в основе их не 
только этнической, но и личност-
ной идентичности лежит этнокуль-
турная традиция [7].

 В рамках проекта РгНФ «Эт-
ническая культура как простран-
ство становления личности в кон-
тексте глобализации (на примере 
исследования самопонимания этно-
культурной идентичности молоде-
жью Кубани, Адыгеи и Абхазии)» 
нами было проведено исследование 
психологического аспекта влияния 
глобализации на индивидуальное 
и массовое самосознание молодых 
представителей адыгского этноса. 
В исследовании приняли участие 
152 человека от 18 до 28 лет, 97 де-
вушек и 55 юношей.

Цель исследования – изучение 
связи между вовлеченностью в про-
цессы глобализации и личностно-
смысловыми особенностями эт-
нической идентичности адыгской 
молодежи. Задачи исследования:

1. Выявление репрезентации ка-
тегории «глобализация» в массовом 
сознании молодежи.

2. Исследование вовлеченности 
в процессы глобализации адыгской 
молодежи.
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3. Исследование личностно-
смысловых аспектов этничности в 
самосознании респондентов

4. Исследование ценностных 
ориентиров респондентов.

Методы исследования. Для из-
учения отношения к глобализации 
был использован авторский опро-
сник, который включает две основ-
ных части. В первую часть опросника 

вошли 7 открытых вопросов для ка-
чественного анализа, ответы на ко-
торые должны были позволить луч-
ше понять особенности восприятия 
респондентами глобализации и ее 
влияния на их жизнь [8]. Вопросы 
были следующие: «Какие ассоциа-
ции, образы у Вас возникают в свя-
зи с понятием «глобализация»? Как 
Вы считаете, что положительного в 

Таблица 1
Представление респондентов о положительных аспектах глобализации

Положительные аспекты глобализации для респондента

ответы респондентов кол-во ответов ре-
спондентов (в %)

мужчины женщины

ничего положительного 32,7 17,7

возможность путешествовать 16,3 21,8

информационные и познавательные возможности 40 28,1

коммуникативные возможности 18,1 26

повышение качества жизни 9 9,3

образование, самореализация, духовное развитие 5,4 10,4

работа за рубежом 5,4 4,1

доступ к товарам и услугам, техническим новинкам 5,4 19,8

Положительные аспекты глобализации для страны

ничего положительного 32,7 9,3

развитие экономики, налаживание экономических связей 23,6 31,2

доступ к информации и новым технологиям 11 33,3

улучшение качества жизни, повышение благосостояния 5,4 5,2

 возможности трудоустройства 1,8 6,2

укрепление международных связей и сотрудничества, инте-
грация в мировое сообщество

11 17,7

иностранные туристы 5,4 7,2

культурное взаимодействие, обмен опытом 9 4,1

образование мирового уровня 3,6 3,1

Положительные аспекты глобализации для мира в целом

ничего положительного 43,6 11,5

объединение для борьбы с глобальными проблемами 5,4 5,2

единое экономическое пространство 11 5,2

взаимодействие культур 30,9 34,3

повышение благосостояния 3,6 4,1

возможности обмена информацией, опытом и технологиями 9 14,5

международная торговля и экономический прогресс 2 9,3

снижение конфликтного потенциала, мирное урегулирова-
ние споров

5,4 3,1
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процессе глобализации: а) для вас 
лично, б) для страны, в) для мира в 
целом; как вы считаете, что отрица-
тельного в процессе глобализации: 
а) для Вас лично, б) для страны, в) 
для мира в целом». Вторую часть 
опросника составили 45 закрытых 
вопросов, представляющих собой 
утверждения, с которым респон-
денты выражали свое согласие по 
5-тибальной шкале, и отражающих 
следующие аспекты: использование 

в повседневной жизни возможно-
стей глобализации (поведенческий 
аспект), представление о культурно-
информационных возможностях 
глобализации, представление о 
материально-технических возмож-
ностях глобализации, представле-
ние об угрозах глобализации. Ис-
следование личностно-смысловых 
аспектов этничности в самосозна-
нии респондентов было проведено 
при помощи модифицированной 

Таблица 2
Представление респондентов об отрицательных аспектах глобализации

Отрицательные аспекты глобализации для респондента

ответы респондентов мужчины женщины

ничего отрицательного 69 44,7

утрата национальной культуры, традиций, языка, идентичности 16,3 28,1

виртуализация общения 0 6,25

навязывание чужих ценностей 5,4 5,2

конкуренция на рынке труда 1,8 5,2

недостоверная и избыточная информация 1,8 5,2

Отрицательные аспекты глобализации для страны

ничего отрицательного 47,2 25

утрата культурных традиций 20 26

терроризм 11 9,3

экономическая нестабильность 0 9,3

неконкурентоспособность отечественной экономики 11 8,3

миграция 1,8 9,3

ослабление патриотических чувств 3,6 7,2

навязывание чужих ценностей 11 4,1

расслоение общества 0 5,2

военные конфликты 3,6 3,1

Отрицательные аспекты глобализации для мира в целом

ничего отрицательного 58,1 34,3

потеря уникальности каждого народа, культурное 
однообразие 

11 22,9

загрязнение окружающей среды 1,8 12,5

терроризм 14,5 9,3

военные конфликты 9 9,3

экономические проблемы: взаимная экономическая зависи-
мость, сложность прогноза и регулирования мировой эконо-
мики, угроза мирового кризиса 

3,6 7,2

миграция 1,8 6,25

разрыв между бедными и богатыми странами, диктат более 
развитых стран

9 4,1
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Таблица 3
Результаты факторизации ответов адыгских мужчин

Пункты опросника Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

глобализация способствует расширению возможно-
стей общения и познания

0,7958

глобализация способствует познанию культуры и 
традиций других народов

0,7408

глобализация способствует возможности посмотреть 
мир

0,7364

Для меня характерно следить за мировыми новинка-
ми в области технологий

0,6586

глобализация способствует улучшению технологиче-
ской ситуации моей страны

0,6540

глобализация способствует увеличению количества 
иностранных туристов

0,6497

глобализация способствует укреплению связей с 
людьми другой культуры

0,6413

глобализация способствует расширению возможно-
стей работы и трудоустройства

0,6044

Для меня характерно иметь друзей за рубежом 0,5500

глобализация способствует желанию сопоставить 
качество жизни своего народа с качеством жизни на-
родов других стран

0,5301

авторами методики «граф-схем» 
Б.В. Кайгородова. Исследование 
ценностных ориентиров эмпириче-
ских групп проводилось при помо-
щи модифицированного опросника 
«Мечта» (М.К. горшков).

Результаты исследования. Отве-
ты респондентов на вопрос: «Какие 
ассоциации, образы у вас возника-
ют в связи с понятием «глобализа-
ция»?» были обработаны методом 
контент-анализа, в качестве единиц 
анализа были использованы кате-
гории «Свойство глобализации», 
«Процесс глобализации», «След-
ствия глобализации», «Конкрет-
ные проявления глобализации» [1]. 
Основным свойством глобализации 
респонденты считают масштаб (9% 
мужчин и 13,5% женщин), основ-
ным процессом – объединение 
(стран, капиталов, информацион-
ных сете и т.п.) (21,8% мужчин и 
29,1% женщин). Основными след-
ствиями глобализации респонден-
ты считают унификацию (куль-
турную, социальную, языковую) 

– 6,7% мужчин и 6,25% женщин; 
стирание границ (5,7% мужчин и 
6,5% женщин), миграцию (3,8% и 
4,2%). К конкретным проявлени-
ям глобализации в ассоциативном 
эксперименте относятся в основном 
Интернет, информация; доллар и 
евро; английский язык.

Результаты представлений ре-
спондентов о положительных и 
отрицательных аспектах глобали-
зации были обработаны методом 
контент-анализа (табл. 1-2). Основ-
ными преимуществами глобали-
зации для каждого человека, по 
мнению респондентов, являются 
информационно-коммуникативные 
возможности, а отрицательны-
ми – утрата этнокультурной 
идентичности. 

Во второй части опросника ре-
спонденты отвечали на закрытые 
вопросы, диагностирующие вовле-
ченность в процессы глобализации, 
ответы были подвергнуты фактор-
ному анализу по трем факторам 
(табл. 3-4).
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глобализация способствует повышению качества 
жизни 

0,5211

глобализация способствует осознанию своей куль-
турной самобытности

0,5088

глобализация способствует утрате культурных 
традиций

0,8549

глобализация способствует «загрязнению» родного 
языка

0,7947

глобализация способствует потере уникальности 
каждого народа

0,7401

глобализация способствует потере культурной 
идентичности

0,7331

глобализация способствует разрушению жизненно-
го уклада народа

0,6977

глобализация способствует ослаблению патриотиче-
ских чувств

0,6972

глобализация способствует возникновению у моло-
дежи желания уехать из страны в поисках более 
комфортных условий жизни

0,5784

глобализация способствует усилению однообразия 
окружающего пространства 

0,5251

глобализация способствует повышению террористи-
ческой угрозы

0,5194

Для меня характерно проводить свой досуг в торгово-
развлекательных центрах

0,6780

Для меня характерно покупать товары только пре-
стижных брендов

0,6661

Для меня характерно стремление приобрести мод-
ные и престижные вещи, даже если в них нет острой 
необходимости

0,6636

Для меня характерно следовать мировым модным 
тенденциям

0,6470

Для меня характерно вести активную переписку с 
людьми из других стран

0,6064

Для меня характерно предпочитать сетевые бренды 0,5611

Для меня характерно выбирать для путешествий 
другие страны, а не свою страну

0,5474

глобализация способствует лучшему будущему 
детей

0,5210

Expl.var 7,334533 5,217933 5,157580

Prp.Totl 0,162990 0,115954 0,114613

Продолжение таблицы 3
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Таблица 4
Результаты факторизации ответов адыгских женщин

Пункты опросника Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Для меня характерно предпочитать сетевые 
бренды

0,7305

Для меня характерно стремление приобрести 
модные и престижные вещи, даже если в них 
нет острой необходимости

0,6788

Для меня характерно покупать товары только 
престижных брендов

0,6520

Для меня характерно пользоваться услугами 
интернет-магазинов

0,6359

Для меня характерно следовать мировым 
модным тенденциям

0,6293

Для меня характерно проводить свой досуг  
в торгово-развлекательных центрах

0,6178

Для меня характерно следить за мировыми 
новинками в области технологий

0,6070

Для меня характерно предпочитать виртуальное 
общение прямым контактам

0,5646

Для меня характерно узнавать новости не 
только из отечественных, но и зарубежных 
СМИ

0,5541

Для меня характерно играть в сетевые игры,  
в том числе с игроками из разных стран

0,5327

глобализация способствует утрате культурных 
традиций

0,8384

глобализация способствует потере культурной 
идентичности

0,7898

глобализация способствует разрушению 
жизненного уклада народа

0,7845

глобализация способствует потере 
уникальности каждого народа

0,7462

глобализация способствует «загрязнению» 
родного языка

0,7250

глобализация способствует повышению 
террористической угрозы

0,6447

глобализация способствует ослаблению 
патриотических чувств

0,6272

Для меня характерно пользоваться 
иностранными интернет-ресурсами 

0,6967

глобализация способствует познанию культуры 
и традиций других народов

0,6667

Для меня характерно вести активную перепис-
ку с людьми из других стран

0,6453

Для меня характерно укрепление связей с 
людьми другой культуры

0,6037
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В результате факторизации 
оценок респондентов были вы-
явлены три основных фактора, 
охватывающих более 30% диспер-
сии. В мужской выборке первый 

фактор можно охарактеризовать 
как «Информационно-культурный 
аспект глобализации», включаю-
щий широкие возможности ком-
муникации, обмена информацией, 

Для меня характерно сопоставлять информацию, 
полученную из зарубежных и отечественных 
источников

0,5555

Для меня характерно активно овладевать 
иностранными языками для переписки и 
непосредственного общения

0,5250

иметь друзей за рубежом 0,507129

Expl.var 5,803012 5,417146 5,181237

Prp.Totl 0,128956 0,120381 0,115139

Продолжение таблицы 4

Таблица 5
Результаты исследования ценностных ориентиров респондентов  

при помощи модифицированного опросника «Мечта»

Пункты опросника
мужчины женщины

t
ср.зн.

ст. 
откл.

ср.зн.
ст. 

откл.
Иметь хорошую семью 3,78 1,28 4,11 1,21 1,6

Устроиться на хорошую работу 3,98 1,17 4,37 0,84 2.4

Получить хорошее образование 
(специальность)

4,12 1,05 4,48 0,69 2,5

Реализовать себя в выбранной профессии, 
любимом деле

4,23 1,07 4,32 0,97 0,5

Быть полезным обществу, внести «свою 
лепту» в развитие страны

3,25 1,33 3,42 1,27 0,8

Интересно прожить свою жизнь, получать 
как можно больше впечатлений

3,96 1,17 4,36 0,92 2,3

Иметь свою отдельную квартиру, дом 3,61 1,32 4,14 1,12 2,6

Открыть собственное дело 3,81 1,21 3,60 1,38 0,9

Иметь хороших детей 4,30 1,12 4,40 1,06 0,5

Иметь хорошее здоровье 4,25 1,09 4,51 0,93 1,6

Жить в достатке, иметь возможность тра-
тить деньги, «не считая копейки»

3,85 1,39 4,03 1,03 0,9

Встретить настоящую любовь 3,34 1,56 3,91 1,32 2,4

Быть привлекательным, иметь успех у про-
тивоположного пола

2,83 1,27 2,85 1,36 0,1

Быть уважаемым человеком, с мнением ко-
торого считаются

3,41 1,31 3,76 1,17 1,6

Быть известным и популярным 2,56 1,30 2,20 1,21 1,7

Занимать высокую должность 3,27 1,29 3,60 1,26 1,6

Иметь возможность влиять на окружающих 2,98 1,32 2,82 1,46 0,7

Жить в более справедливом и разумно 
устроенном обществе

3,78 1,28 4,11 1,21 1,4
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культурные возможности. У девушек 
самым значимым является фактор 
«Потребительский аспект глобали-
зации», который включает доступ-
ность товаров и услуг, в том числе 
информационно-коммуникативных. 
Второй фактор можно описать как 
«Последствия глобализации», к ко-
торым респонденты относят, пре-
жде всего, утрату национально-
культурной идентичности, а также 
террористическую угрозу. Третий 
фактор в мужской выборке – «По-
требительский аспект глобализа-
ции», причем юноши связывают его с 
благополучием своих детей; а в жен-
ской выборке – «Информационно-
культурный аспект глобализации».

На следующем этапе исследо-
вали, о чем мечтают респонденты. 

Мечты адыгских респондентов 
связаны, главным образом, с бу-
дущей семьей, интересной и обе-
спеченной жизнью, реализацией 
в профессии (табл. 5). Значимые 
различия между выборками юно-
шей и девушек обнаружены толь-
ко в мечтах о собственном жилье 
(р≤0,05).

Исследование личностно-
смыслового аспекта этнической 
идентичности было проведено при 
помощи модифицированной автора-
ми методики «граф-схем» Б.В. Кай-
городова: респонденты отвечали на 
вопрос «Что для меня значит быть 
адыгом?». Ответы респондентов 
были обработаны методом контент-
анализа, основные результаты пред-
ставлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты исследования личностно-смысловых аспектов этничности  

в самосознании адыгских респондентов

Единицы анализа ответов адыгов

Кол-во ответов  
испытуемых (в %)

Мужчины женщины

отрицание значимости этничности 0 0,7

знание и соблюдение этнокультурных традиций 28,9 49,2

чувство гордости за принадлежность к адыгскому 
народу

23 12.3

соответствие национальному идеалу 15,6 15,9

положительная этническая самопрезентация 14,4 4,6

знание культурных особенностей и основных представи-
телей адыгской культуры

4.8 5,7

знание истории адыгского народа 3.6 5

кровная связь 8,4 4,3

свободное владение адыгским языком 3,6 5,8

формальная составляющая идентичности: рождение и 
проживание на территории Адыгеи

2,4 0

принадлежность к мусульманам 0 2,8

На следующем этапе был про-
веден кластерный анализ методом 
К-среднего, в результате которого 
были выделены две группы респон-
дентов: с высокой и низкой сте-
пенью вовлеченности в процессы 

глобализации (р≤0,05), 47 и 65 че-
ловек соответственно. В данных 
группах было проведено сравне-
ние результатов с использованием 
критерия Стьюдента следующих 
переменных:
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– представление о культурно-
информационных возможностях 
глобализации;

– представление о материально-
технических возможностях 
глобализации;

– представление о возможностях 
глобализации в сфере потребления;

– угрозы глобализации;
– мечты респондентов;

– личностный смысл этниче-
ской идентичности.

Респонденты с высокой вовле-
ченностью в процессы глобали-
зации значимо выше оценивают 
материально-технические возмож-
ности глобализации, а респонденты 
с низкой вовлеченностью значимо 
выше оценивают угрозы глобализа-
ции (табл. 7).

Таблица 7
Результаты исследования представлений о возможностях  

и угрозах глобализации адыгских респондентов

представление о возможностях  
и угрозах глобализации

вовлеченность в процессы 
глобализации

высокая степень 
вовлеченности 

низкая степень 
вовлеченности 

ср. зн. ст.откл. ср. зн. ст.откл.

возможности в сфере индивидуального 
потребления

15,7 3,1 14,4 3,6

культурно-информационные возможности 20,9 8,4 23,2 9,9

материально-технические возможности 22,8 3,6 20,4 4,7

угрозы глобализации 24,2 3,7 26,6 3,9

В группе респондентов с высо-
кой вовлеченностью в процессы гло-
бализации значимо выше выражен-
ность ценностей: «Реализовать себя 
в выбранной профессии, любимом 
деле»; «Быть известным и популяр-
ным»; «Иметь возможность влиять 
на окружающих» (р≤0,05).

Сравнение особенностей лич-
ностного смысла этничности в ис-
следуемых группах показало, что у 
респондентов с высокой вовлечен-
ностью в процессы глобализации 
значимо чаще присутствует «поло-
жительная этническая самопрезен-
тация» и значимо реже – «кровная 
связь» (р≤0,05). 

Обсуждение результатов. Ре-
зультаты исследования репрезен-
тации категории «глобализация» 
в массовом сознании адыгской 
молодежи показали, что данное 
явление характеризуется нечетко-
стью, аморфностью и не является 
объектом рефлексии респонден-
тов. Связанные с этим ассоциации 

отражают масштаб и всеобщность 
данного явления, но слабо связаны 
с повседневной жизнью и личным 
опытом респондентов.

Восприятие глобализации и ее 
влияние на собственную жизнь мо-
лодыми представителями адыгского 
этноса неоднозначное. С одной сто-
роны, глобализация воспринимает-
ся адыгской молодежью как про-
странство возможностей: свободы 
перемещения, коммуникации, обме-
на информацией, общения, а также 
доступности товаров и услуг. С дру-
гой стороны, глобализация рассма-
тривается как угроза национально-
культурной идентичности этноса, 
причем культурная ассимиляция 
воспринимается адыгской молоде-
жью как угроза потери себя. По-
следствия глобализации для стра-
ны и мира респонденты оценивают 
скорее положительно, как возмож-
ности экономического роста, повы-
шения уровня жизни, культурного 
и социального взаимодействия.
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Вовлеченность в процессы гло-
бализации влияет на представление 
о последствиях этих процессов, а 
также на «личностный проект» ре-
спондентов, формируя потребности 
в самореализации, власти, влияния 
через самопрезентацию.

Исследование показало связь 
между вовлеченностью в процес-
сы глобализации и личностно-
смысловыми особенностями эт-
нической идентичности адыгской 
молодежи: для респондентов с вы-
сокой вовлеченностью более зна-
чимой является положительная 
этническая самопрезентация ады-
гов и менее значимой – кровная 
связь с другими адыгами. Таким 
образом, под влиянием процессов 
глобализации этнос как общность 
«жизненного мира» превращает-
ся в общность «символической 
самопрезентации».

Выводы. Основной тенденци-
ей в представлении о глобализа-
ции и ее последствиях у молодых 
представителей адыгского этноса 
является рассмотрение данного яв-
ления как возможности самореали-
зации в более широком социальном 
контексте.

Вовлеченность в процессы гло-
бализации влияет на представление 
о последствиях этих процессов, на 
«личностный проект» респонден-
тов, а также личностно-смысловые 
особенности этнической идентично-
сти адыгской молодежи. 

Статья подготовлена при под-
держке РГНФ, грант № 16-13-23020 
а(р) «Этническая культура как про-
странство становления личности в 
контексте глобализации (на приме-
ре исследования самопонимания эт-
нокультурной идентичности моло-
дежью Кубани, Адыгеи и Абхазии)».
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(Рецензирована)
Аннотация. Представлены материалы многолетней аналитической работы 

по системному анализу теоретико-методологических позиций, определяющих 
состав эффективных подходов к решению проблемы формирования и развития 
личностной профессионально-прикладной физической культуры (ППФК). На 
основе анализа многочисленных научно-методических публикаций, а также 
собственного педагогического опыта определены сущностные характеристики 
понятия «профессионально-прикладная физическая культура как совокупность 
социально обусловленных, биологических и дидактических факторов, обеспе-
чивающих направленное использование средств физкультурно-спортивной дея-
тельности в контексте повышения уровня профессиональной подготовленности 
специалистов». Предложены рекомендации по позиционированию многоуров-
невой структуры этого личностного феномена, интегрирующей образователь-
ную деятельность индивида по освоению знаний, формированию мотивации 
и развитию качеств и свойств организма, способствующих возникновению 
и дальнейшему развитию профессионально прикладной физкультурной под-
готовленности. Определен состав признаков, которые регламентируют со-
держание и организацию процесса формирования и развития ППФК, в том 
числе культурологического, проективного, процессуального, индивидуально-
го и социально-обусловленного характера. Приведен соотносительный ана-
лиз сущностных характеристик дефиниций «физкультурное воспитание» и 
«профессионально-прикладное физкультурное воспитание». Представлен пере-
чень факторов, обусловливающих этапы и компоненты профессиональной сто-
роны формирования и развития ППФК, во многом предопределенной особен-
ностями профессиональной деятельности человека. Охарактеризованы формы, 
особенности самостоятельной работы, базовые критерии педагогической оценки 



– 107 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

уровня сформированности профессионально-прикладной физической культуры 
специалистов.

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая культура, физ-
культурное воспитание, сущностные характеристики, этапы и компоненты 
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OF THe eXPeRT

Abstract. This paper presents the materials of many-year analytical research 
on systems analysis of the theoretical and methodological line items defining the 
effective approaches to a solution of the problem of formation and development 
of the personal professional and application-oriented physical culture (PAPC). The 
analysis of numerous scientific and methodical publications and the author’s own 
pedagogical experience have become the basis to define intrinsic characteristics 
of the concept “professional and application-oriented physical culture as set of 
socially justified biological and didactic factors providing directional use of means 
of sports activities in the context of increasing level of professional readiness of 
experts”. Recommendations are given on positioning of the multilayered structure 
of this personal phenomenon integrating educational activities of the individual 
in order to obtain knowledge, form motivation and develop the qualities and 
properties of an organism contributing to the origin and further development of 
professionally application-oriented sports readiness. The set of signs is defined which 
regulate contents and the organization of process of formation and development of 
PAPC, including those of the culturological, projective, procedural, personal and 
socially justified character. The correlative analysis of intrinsic characteristics of 
definitions of “sports education” and “professional and application-oriented sports 
education” is provided. The list of the factors causing stages and components of 
the professional side of formation and development of PAPC in many respects 
predetermined by features of professional activity of the person is provided. Forms, 
features of independent work, and basic criteria of pedagogical assessment of level 
of experts’ professional and application-oriented physical culture are described.

Keywords: Professional and application-oriented physical culture, sports 
education, intrinsic characteristics, stages and components of development of 
professional and application-oriented physical culture.

Результаты многолетней ана-
литической работы позволяют 
идентифицировать дефиницию 
«профессионально-прикладная фи-
зическая культура» (ППФК) как 
специальное направление физи-
ческой культуры, специфическая 
направленность которого обеспе-
чивает социальные, биологические 
и дидактические детерминанты 
комплексного влияния приклад-
ных видов и форм физкультурно-

спортивной деятельности на всех 
ступенях профессионального об-
разования индивида, создающего, 
преобразующего и потребляющего 
общественно значимые ценности и 
обладающего индивидуально при-
емлемым уровнем профессионально-
прикладной подготовленности.

Основной функцией ППФК яв-
ляется удовлетворение обществен-
ной и личностной потребности в 
контексте обеспечения процесса 
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профессиональной подготовки спе-
циалистов научно обоснованными 
рекомендациями в части формиро-
вания и развития как общих, так и 
профессионально-прикладных ка-
честв, свойств и функций человека, 
необходимых для успешного овла-
дения, развития и высокой степени 
результативности в ходе реализации 
производственных обязанностей.

В связи с рассмотрением в дан-
ной статье основ методологии фор-
мирования и развития ППФК мы 
посчитали необходимым особое 
внимание уделить позиции группы 
ученых (К.Д. Чермит, М.М. Эбзеев, 
Н.Х. Хакунов, Д.Е. Бахов, 2007), 
которые считают, что в процессе 
развития теории и методики ППФК 
назрела кризисная ситуация, обу-
словленная следующими основны-
ми причинами:

а) противоречием общепринято-
го содержания понятия с комплек-
сом задач ППФК;

б) изменением идеологии про-
фессионального обучения и вос-
питания, предъявляющей все 
более высокие требования к от-
ветственности индивида за выбор 
будущей специальности и за лич-
ный уровень профессиональной 
подготовленности.

Авторы также придерживают-
ся мнения о том, что в структуре 
формирования физической куль-
туры личности возникла новая ие-
рархия, в соответствии с которой 
ППФК следует рассматривать как 
основное направление формиро-
вания физической культуры лич-
ности наряду с общей физической 
культурой человека.

Авторы выделяют три основ-
ных компонента ППФК личности: 
когнитивный, мотивационный и 
деятельностный, которые, в свою 
очередь, подчеркивают процессу-
альную сторону формирования 
ППФК, базирующейся: 

а) на освоении знаний о воз-
можностях использования средств 
физкультурно-спортивной дея-
тельности с целью повышения 

уровня профессиональной подго-
товленности;

б) на формировании необхо-
димой структуры мотивационно-
потребностной сферы индивида в кон-
тексте освоения ценностей будущей 
производственной деятельности;

в) на специализированной фи-
зической подготовке как важней-
шем факторе повышения качества 
выполнения профессиональных 
обязанностей.

ППФК на современном этапе 
общественно-производственных от-
ношений в Российской Федерации 
является важнейшим фактором 
социально-экономического прогрес-
са, во многом обеспечивая возмож-
ности для высокопроизводительной 
и творческой работы, успешное ре-
шение проблемы трудовых ресур-
сов, ускорения научно-технического 
развития и повышения эффектив-
ности производства.

Большое значение в аспекте 
тематики статьи имеет проблема 
определения сущностных призна-
ков процесса формирования и раз-
вития ППФК, которые можно ском-
поновать в следующем составе:

1. ППФК является одним из 
важнейших факторов, реализация 
которого обеспечивает комплекс-
ное культурологическое развитие 
индивида на этапе его социальной 
зрелости и позволяет позициониро-
вать как определенный, во многом 
обусловленный особенностями про-
фессиональной деятельности, поли-
функциональный и полимодальный 
комплекс индивидуальных харак-
теристик личности.

2. Основными планируемыми и 
прогнозируемыми особенностями 
процесса формирования и развития 
ППФК являются:

а) протяженность во времени, 
обусловленная длительностью про-
фессиональной подготовки челове-
ка и продолжением повышения ее 
качества в ходе выполнения произ-
водственных функций;

б) необходимость изменения на-
правленности ее содержательного 
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вектора в связи с возникновением 
необходимости переквалификации 
индивида в ходе профессиональной 
деятельности, являющейся одной 
из реалий стремительно изменяю-
щихся в современном мировом со-
обществе общественных и произ-
водственных отношений;

в) многоуровневость процесса 
формирования ППФК в аспекте 
этапности освоения содержания 
производственных обязанностей 
в связи с особенностями этапной 
системы отечественного производ-
ственного обучения.

1. Подчиняясь известным за-
кономерностям личностного разви-
тия человека, ППФК, как и любая 
его способность, не существует в 
структуре личности изначально, а 
поэтапно формируется в ходе ак-
тивной деятельности индивида в 
окружающем его мире материаль-
ных и духовных общечеловеческих 
и профессиональных ценностей, 
включая важнейшие из них – цен-
ности физической культуры.

2. Индивидуально приемлемый 
в соответствии со способностями 
человека уровень ППФК – фун-
даментальное условие его физи-
ческого, психического и особенно 
социального здоровья, обеспечива-
ющего комфортную базу для реа-
лизации различных и не только 
профессиональных видов и форм 
жизнедеятельности.

3. Процесс формирования ППФК 
является одним из эффективных 
путей системной социализации под-
ростков и молодежи, прежде всего, 
в аспекте их включения в реальные 
общественные, личностные и про-
изводственные отношения на осно-
ве взаимодействия с представителя-
ми различных социальных групп в 
ходе освоения и реализации про-
фессиональной деятельности.

Определение вышеперечислен-
ных сущностных характеристик 
приводит к необходимости чет-
кой ориентации в ходе научно-
исследовательской работы на ба-
зовые методологические посылы, 

определяющие собственное от-
ношение к данной проблеме и со-
ответственно методологические 
основания работы по методике фор-
мирования ППФК различных кате-
горий специалистов.

Очевидно, что основные научные 
и научно-методические публика-
ции по данной проблеме базируют-
ся на положениях физкультурного 
воспитания, предполагающего не-
обходимость в ходе формирования 
физической культуры индивида ре-
шения основных трех групп задач:

а) интеллектуальных, свя-
занных с освоением комплекса 
теоретических сведений, охваты-
вающих широкий спектр фило-
софских, медицинских и других 
аспектов физкультурно-спортивной 
деятельности;

б) социально-психологических, 
обусловливающих необходимость 
формирования у человека жизнен-
ной философии, убежденности и 
потребностно-деятельностного от-
ношения к освоению ценностей фи-
зической культуры;

в) обеспечение двигательного 
(телесного) воспитания, направлен-
ного на развитие физических ка-
честв, формирование умений и на-
выков управления движениями, а 
также возможностей рационально-
го использования индивидуального 
физического потенциала.

Специалисты, занимающиеся 
проблемами ППФК, едины во мне-
нии о существенном двойном ее 
эффекте:

а) социализация индивида, сис-
темное обогащение его духовности;

б) не менее значимое воздей-
ствие на биологическую компонен-
ту личности в части развития про-
фессионально важных качеств.

Еще одним важным методологи-
ческим аспектом является вопрос о 
понимании сущности термина «при-
кладность». Л.П. Матвеев (2003) 
убежден в несомненной очевидности 
прикладности различных видов и 
форм физкультурно-спортивной де-
ятельности в контексте обеспечения 
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основных потребностей человека: 
образовательных, трудовых, жиз-
недеятельностных, военных и др. 
В.И. Ильинич (1990) указывает на 
возможность использования дан-
ного термина, по крайней мере, в 
двух смыслах:

а) широком – ППФК как сред-
ство интегрального (комплексного) 
улучшения функциональных воз-
можностей человека, создания ин-
дивидуального запаса жизненно 
важных двигательных умений и 
навыков, развития психических и 
психофизиологических качеств;

б) узком – ППФК как средство 
целенаправленных педагогических 
воздействий с целью развития каче-
ственных характеристик человека, 
коррелирующих с высоким уров-
нем результативности выполнения 
профессиональных обязанностей.

Необходимо отметить, что одной 
из задач процесса профессионально-
прикладной подготовки ученые 
считают формирование у индивида 
способности организма противодей-
ствовать неблагоприятным внешним 
и внутренним факторам избранной 
профессиональной деятельности.

При рассмотрении процессуа-
льно-деятельностных компонентов 
формирования ППФК в ходе ана-
лиза научно-методических публи-
каций установлено, что основное 
внимание в них уделено вопросам 
структуры, направленности исполь-
зуемых методических подходов, 
формам организации, планирова-
нию и контролю в ходе профессио-
нальной подготовки (А.В.  Дубров-
ский, 2002; И.Ф. Амельчаков, 
2007).

Для процесса ППФК характерна 
определенная структура, отражаю-
щая особенности взаимообуслов-
ленности ее этапов и компонентов 
(К.Д. Чермит, 2005). Как уже от-
мечалось, формирование ППФК 
личности характеризуется много-
ступенчатостью, обусловленной со-
ответствующей дифференциаци ей 
процесса собственно профессио-
нальной подготовки специалистов, 

прежде всего, на базовый и специ-
ализированный этапы. В этой свя-
зи считается логичной внутренняя 
дифференциация феномена ППФК 
на базовый и специализированный 
компоненты, отражающие логику 
построения учебно-воспитательного 
процесса в профессиональных сред-
них и высших образовательных 
учреждениях. При этом содержа-
ние каждого из указанных ком-
понентов обусловлено разделением 
профессиональных компетенций 
соответственно на базовые и специ-
ализированные. Содержание про-
цесса формирования ППФК, в свою 
очередь, обусловлено целым рядом 
факторов, к которым относятся: 
сфера деятельности, содержание 
и условия труда, психофизиологи-
ческие особенности деятельности 
специалистов, в том числе особенно 
выделяемые стрессогенные особен-
ности производственной деятель-
ности. По мнению Р.Т. Раевского 
(1985), существенное значение для 
содержания ППФК имеют такие 
показатели, как вид труда, важней-
шие производственные показатели, 
преобладающие типы деятельно-
сти, орудия и формы организации 
труда.

Считаем необходимым подчер-
кнуть исключительность такого 
фактора, как условия труда: основ-
ные виды профессиональных вред-
ностей, характер взаимоотношений 
с партнерами, режим труда и отды-
ха. Направленность процесса ППФК 
также в значительной мере опреде-
ляется психофизиологическими 
особенностями профессиональной 
деятельности, к основным относят: 
прием, хранение и переработку про-
изводственной информации, слож-
ность и ответственность за прини-
маемые решения, специфическую 
нагрузку на отдельные физиологи-
ческие органы и системы, возни-
кающие эмоциональные состояния, 
психологические производственные 
трудности, а также степень сово-
купного влияния на организм чело-
века всех перечисленных аспектов.
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Большую роль в процессе фор-
мирования ППФК играют формы 
ее организации. В этой связи ис-
пользуются следующие формы, эф-
фективность которых доказана во 
многих исследованиях:

1. Учебные занятия. Данная 
форма повышения уровня ППФК 
считается одной из наиболее эффек-
тивных, так как в ходе их проведе-
ния решаются следующие частные 
задачи:

– изучение теоретических и ме-
тодических вопросов ППФК;

– преимущественное изучение 
разделов программы, отдельных 
физических упражнений, исполь-
зование естественных факторов 
среды, а также методов и методиче-
ских приемов проведения занятий, 
в наибольшей мере способствую-
щих развитию профессионально 
важных качеств;

– включение в содержание за-
нятий разделов, составленных на 
основе прикладных видов спорта.

2. Формы ППФК, используемые 
во внеучебное время, в том числе:

– утренняя гигиеническая гим -
нас тика с профессионально-прик-
ладной направленностью;

– проведение физкультурных 
пауз в перерывах между учебными 
занятиями;

– самостоятельные занятия с 
целью повышения уровня личност-
ной ППФК;

– выполнение комплексов про-
фе ссио нально-прикладной физиче-
ской подготовки;

– соревнования по профессио-
нально-прикладной физической 
подготовленности.

Широкое распространение полу-
чил подход, основанный на самосто-
ятельной работе курсантов морских 
колледжей по формированию и раз-
витию ППФК на основе использо-
вания стандартных тренировочных 
программ (СТП), позволяющих:

а) интенсивно и целенаправлен-
но воздействовать на отстающие 
профессионально важные качества 
будущих специалистов;

б) интенсифицировать процесс 
формирования ППФК обучаю-
щихся на основе осознанного вы-
бора курсантами личного вектора 
развития;

в) облегчить выбор занимающи-
мися необходимых упражнений из 
многочисленных средств, представ-
ленных в различных литературных 
источниках.

Результаты анализа научно-
методической литературы свиде-
тельствуют о различных методо-
логических подходах к процессу 
оценки достижений индивида в ходе 
освоения и присвоения ценностей 
ППФК, к основным относятся:

1. Определение состава крите-
риев, характеризующих социально-
экономическую эффективность 
ППФК, отражающих:

– влияние ППФК на результаты 
профессиональной деятельности;

– уровень квалификации спе-
циалиста, проявляющийся в твор-
ческом отношении к работе, ак-
тивности и качестве принимаемых 
решений;

– качество и сроки выполнения 
стандартных производственных 
операций, характерных для про-
фессиональной деятельности от-
дельных категорий специалистов.

2. Определение состава кри-
териев, отражающих влияние 
ППФК на личностное развитие 
индивида в целом, его профессио-
нальную дееспособность, развитие 
отдельных свойств и качеств, не-
обходимых в его производственной 
деятельности.

3. Определение состава крите-
риев, характеризующих качество, 
методики и организацию процес-
са ППФК, к основным относят-
ся: наличие научно обоснованных 
программно-нормативных докумен-
тов, методических рекомендаций, 
его соответствие принципиальным 
установкам теории формирова-
ния общей и физической культуры 
человека.

В этом перечне особое приклад-
ное значение имеет вопрос оценки 
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влияния процесса формирования 
ППФК на личностные характери-
стики занимающихся, в качестве 
которых предлагаются следующие 
показатели.

1. Стремление индивида к фор-
мированию и сохранению опти-
мального состояния здоровья.

2. Понимание и принятие воз-
можностей средств физкультурно-
спортивной деятельности с целью 
развития физического, двига-
тельного и в целом личностного 
потенциала.

3. Осознанность использования 
в ходе личностного развития идеа-
лов, ценностей и норм поведения, 
отражающих заботу о собственном 
физическом состоянии.

4. Уровень теоретической под-
готовленности человека в аспекте 
проблем физической культуры и 
ППФК.

Заканчивая рассмотрение во-
проса о методологических осно-
вах формирования и развития 
ППФК, необходимо также отраз-
ить взгляды ученых на соотноше-
ние содержания ППФК и обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин.

Большое значение для буду-
щих специалистов имеет участие 
в решении различных проблем 
ППФК на занятиях по общепро-
фессиональным и специализиро-
ванным дисциплинам, к основным 
относятся:

– определение требований, предъ-
являемых различными специалиста-
ми, в том числе разработка количе-
ственных модельных характеристик 
уровня развития профессионально 
важных личностных характери-
стик индивида;

– обоснование состава средств 
и методов целенаправленного раз-
вития отдельных профессионально 
важных качеств в ходе физическо-
го воспитания;

– разработка содержания дело-
вых игр, моделирующих различ-
ные производственные ситуации, 
способствующие повышению каче-
ства оценки и самооценки профес-
сиональной подготовленности буду-
щих специалистов;

– разработка элементарных тре-
нажерных устройств, в значитель-
ной мере повышающих качество 
учебно-воспитательного процесса 
по ППФК.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
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(Рецензирована)

Аннотация. Как показывает анализ научно-методической литературы,  
в силу нереализованности применения средств дыхательных технологий в раз-
витии скоростной выносливости теннисистов из-за отсутствия знаний о спосо-
бах и средствах применения дыхательных технологий в тренировочном процес-
се профессионального тенниса исследование возможностей развития скоростной 
выносливости теннисистов средствами дыхательных технологий является ак-
туальным для теории и практики спортивной тренировки большого тенниса. 
Целью данного исследования является определение взаимосвязи и возможно-
стей развития скоростной выносливости теннисистов средствами дыхательных 
технологий. В рамках поставленной цели были реализованы следующие зада-
чи: разработана методика повышения скоростной выносливости теннисистов 
средствами дыхательных технологий и проведен эксперимент по её внедрению 
в учебно-тренировочный процесс теннисистов; изучено влияние разработанной 
методики на показатели внешнего дыхания и скоростной выносливости тенни-
систов. Использование в рамках специальной физической подготовки наряду 
с традиционными методами и средствами спортивной тренировки теннисистов 
разработанной автором методики повышения скоростной выносливости тенни-
систов средствами дыхательных технологий привело к увеличению показате-
лей жизненной емкости легких спортсменов и их скоростной выносливости.

Ключевые слова: теория и методика физического воспитания, методика 
спортивной тренировки, большой теннис, подготовка теннисистов, дыхатель-
ные технологии в тренировочном процессе, дыхательные технологии в теннисе, 
специальная подготовка теннисистов.
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DeVeLOPMeNT OF HIGH-SPeeD eNDuRANCe  
IN TeNNIS PLAYeRS BY MeANS OF ReSPIRATORY 

TeCHNOLOGIeS
Abstract. As the analysis of scientific and methodical literature shows, the 

research of increasing high-speed endurance in tennis players by means of respira-
tory technologies is a hot topic for the theory of a sports training in big tennis. 
The goal of our research is to define ways to increase high-speed endurance in ten-
nis players by means of respiratory technologies. Within this goal the following 
objectives have been realized: the technique of increasing high-speed endurance 
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in tennis players by means of respiratory technologies has been developed and the 
experiment was made to introduce it in educational and training process of ten-
nis players; influence of the developed technique on indicators of external breath 
and high-speed endurance of tennis players was studied. Use of the author’s tech-
nique of increasing high-speed endurance in tennis players by means of respiratory 
technologies within special physical training along with traditional methods and 
means of a sports training of tennis players has led to increasing indicators of 
vital capacity of lungs of athletes and their high-speed endurance.

Keywords: The theory and a methology of physical training, a technique of a 
sports training, big tennis, training tennis players, breathing exercises in training 
process, breathing exercises in tennis, special training tennis players.

Актуальными исследования-
ми в области теории и методики 
спортивной тренировки показано, 
что наибольшего уровня развития 
специальных физических качеств 
спортсмена можно достичь, только 
применяя комплексы тренировоч-
ных упражнений, близких по своей 
структуре и биомеханическим ха-
рактеристикам к соревновательным 
[1; 2]. Физические качества игрока 
в теннис проявляются в специали-
зированных формах, диктуемых 
особенностями этой игры через 
технику двигательных действий и 
тактику двигательной деятельно-
сти, и только во взаимосвязи, един-
стве техники и тактики возможно 
успешное совершенствование физи-
ческой подготовки теннисистов [3]. 
Игроку в теннис необходима совер-
шенно определенная физическая 
подготовленность, соответствую-
щая специфике техники и тактики 
этого вида спорта.

Анализ фактических качеств, 
необходимых при различных так-
тических вариантах розыгрыша 
очка, показал, что для быстрого ро-
зыгрыша очка с помощью активных 
атакующих действий требуется вы-
сокое развитие быстроты, ловкости, 
нужны скоростно-силовые качества 
и выносливость, тонкая дифферен-
цировка мышечных усилий [3-5]. 
В целях совершенствования специ-
альной выносливости необходимо 
проводить очень длительные трени-
ровки, и в том числе дыхательные. 

Современные профессиональ-
ные теннисисты должны уметь 
сохранять высокие скорости 

передвижения по теннисному кор-
ту на протяжении всего матча. 
Именно поэтому уровень развития 
скоростной выносливости в беге на 
коротких дистанциях считается од-
ним из ведущих показателей трени-
рованности теннисистов [3; 4; 6-9]. 
Вместе с тем специалистами указы-
вается на достаточно узкий спектр 
педагогических средств и методов 
развития скоростных качеств тен-
нисистов и на снижение эффектив-
ности использования этих средств 
и методов в процессе их много-
летней подготовки [4; 5]. В связи с 
этим актуален поиск новых педа-
гогических средств и методов [10], 
позволяющих с большей эффектив-
ностью работать над повышением 
уровня скоростной выносливости 
квалифицированных теннисистов.

Исследование специальной ли-
тературы показало, что спортив-
ная работоспособность теннисиста 
обуславливается уровнем аэробной 
производительности его организ-
ма [4; 5; 11]. В свою очередь, уро-
вень аэробной производительности 
организма человека изначально 
определяется функциональными 
возможностями аппарата внешне-
го дыхания. Также подтверждена 
взаимосвязь показателей функцио-
нальных возможностей аппарата 
внешнего дыхания человека с уров-
нем его физической работоспособно-
сти. Отдельные источники содержат 
информацию, подтверждающую до-
статочно весомый вклад аэробных 
процессов энергообеспечения в ско-
ростную работу продолжительно-
стью более 20 секунд. Целый ряд 
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публикаций [1; 5; 7; 11; 12] свиде-
тельствует о том, что регулярные 
целенаправленные воздействия на 
физиологические механизмы аппа-
рата внешнего дыхания позволяют 
повышать его функциональные воз-
можности. Часть данных работ [3; 
8; 9; 13] посвящена исследованию 
развития общей физической и спе-
циальной работоспособности спор-
тсменов посредством повышения 
функциональных возможностей их 
аппарата внешнего дыхания. В свя-
зи с этим изучение путей и механиз-
мов развития скоростных качеств 
теннисистов с использованием в их 
подготовке дыхательных техноло-
гий, направленных на улучшение 
функций внешнего дыхания, яв-
ляется актуальным направлением 
исследований в области методики 
физической культуры и спортивной 
тренировки.

Таким образом, в дополнение 
к общепринятой системе подготов-
ки профессиональных теннисистов 
в современных условиях, ориенти-
рованной на достижение высоких 
результатов, целесообразно при-
менение в учебно-тренировочном 
процессе на профессиональной 
основе теннисистов возраста 14-16 
лет определенных дыхательных 
упражнений. Это обусловлено тем, 
что эффективность функций внеш-
него дыхания является основой 
достижения высокого уровня спе-
циальной подготовленности про-
фессиональных теннисистов, при 
этом результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о до-
левом (10-20%) участии аэробных 
механизмов в энергообеспечении 
высокоинтенсивной работы продол-
жительностью 20-40 секунд [1; 3; 
12].

Для определения возможно-
стей, путей и средств применения 
дыхательных упражнений в тре-
нировочном процессе профессио-
нальных теннисистов нами был 
проведен педагогический экспери-
мент, в котором участвовали 20 за-
нимающихся на профессиональной 

основе теннисистов в возрасте  
14-16 лет. Эксперимент включал 
такие этапы, как анализ направ-
ленности тренировочных нагрузок 
данных спортсменов и их связи с 
функциями внешнего дыхания; 
разработку методики тренировки, 
включающую дыхательные упраж-
нения А.С. Захаревича, и внедрение 
её в учебно-тренировочный процесс 
теннисистов; изучение влияния 
выполнения дыхательных упраж-
нений по нашей методике на по-
казатели внешнего дыхания тенни-
систов; оценку взаимосвязи между 
показателями жизненной емкости 
легких теннисистов и результатами 
тестирований на корте.

В процессе нашего исследова-
ния был установлен факт активи-
зации аэробных процессов у тен-
нисистов непосредственно перед 
стартами в тестированиях на кор-
те, а также существующее мнение 
о том, что роль аэробных процессов 
в реализации продолжительных 
двигательных актов скоростного 
характера более выражена, чем это 
представляется сегодня. В частно-
сти, до 40% энергии, потребляемой 
мышцами во время 30-секундной 
работы максимальной интенсивно-
сти, вырабатывается за счет аэроб-
ных процессов. Следовательно, при-
менение дыхательных технологий 
в повышении скоростной вынос-
ливости, сохранении скоростных 
качеств теннисистов необходимо и 
обоснованно [14].

За основу нашей методики тре-
нировки был взят метод пошагового 
дыхания, разработанный доктором 
психологических наук Захаревичем 
Андреем Станиславовичем [15]. В 
результате ежедневного выполнения 
дыхательных упражнений А.С. За-
харевича теннисистами происходит 
развитие функций внешнего дыха-
ния спортсмена, рост жизненной 
емкости легких спортсмена за счет 
повышения эффективности рабо-
ты мышц, обеспечивающих функ-
цию внешнего дыхания и больше-
го задействования в акте дыхания 
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периферических отделов легких. 
Методика направлена на трениров-
ку мышц дыхательной системы с 
целью формирования в них особого 
состояния энергетичности и созда-
ния условий для массажа внутрен-
них органов за счет участия в дыха-
тельном цикле возможно большего 
количества мышц, управляемых 
синхронно в соответствии с зада-
ваемой последовательностью.

Данная методика подразумевает 
пошаговое дыхание в ритме свобод-
ного глубокого дыхания с регуляр-
ными задержками на выдохе, соче-
тая в себе циклический и пиковый 
типы дыхания. В методике интер-
вальной тренировки, применяемой 
в современной подготовке бегунов, 
пловцов, лыжников, каждая после-
дующая порция в серии интенсив-
ной физической нагрузки в упраж-
нениях циклического характера 
дается спортсмену через краткий 
интервал отдыха в фазе остаточно-
го недовосстановления от предыду-
щей порции нагрузки. В результате 
спортсмен испытывает чувство дис-
комфорта в краткий период (изме-
ряется секундами), момент волевой 
паузы между порциями нагрузок, 
но он способен контролировать себя 
и продолжает выполнять следую-
щую порцию нагрузки. Серия та-
ких пошаговых нагрузок, даваемых 
спортсмену в фазе недовосстановле-
ния от предыдущей порции, вызы-
вает эффект сверхвосстановления, 
тренирует дыхание спортсмена та-
ким образом, что в организме раз-
вивается мощный биохимический 
механизм аэробной гиперкомпен-
сации, являющейся основой трени-
ровки специальной выносливости 
спортсменов. С психофизиологи-
ческой точки зрения то же самое 
происходит и в случае тренировки 
дыхания по нашей методике, т.е. с 
каждой последующей порцией ды-
хательной нагрузки теннисист все 
более активизирует свои резервные 
возможности адаптации организ-
ма к новому психофизиологическо-
му состоянию, ощущаемому как 

дискомфорт. Технический резуль-
тат применения методики состоит в 
расширении возможностей регуля-
ции психосоматических состояний 
за счет чередования ритмичных ги-
первентиляционных дыхательных 
циклов с гипоксидными паузами 
(задержками дыхания) [15].

Особо следует учесть тот факт, 
что гипоксия мышц, участвующих 
в выполнении интенсивной работы, 
играет существенную роль в сни-
жении скорости мышечных сокра-
щений. Соответственно повышение 
эффективности функции внешнего 
дыхания позволяет снизить выра-
женность гипоксии интенсивно ра-
ботающих мышц и позволить им 
дольше работать в максимальном и 
субмаксимальном скоростных режи-
мах. Таким образом, выявлен выра-
женный гипоксемический эффект 
(среднегрупповой показатель SpO

2
% 

снижался до 83,2%), проявляющий-
ся при выполнении теннисистами 
дыхательных упражнений по пред-
лагаемой нами методике трениров-
ки. Следовательно, данные упраж-
нения могут использоваться как 
элемент интервальной гипоксиче-
ской тренировки, направленной на 
развитие как аэробных, так и анаэ-
робных механизмов энергообеспече-
ния работы организма спортсмена.

Таким образом, эффективность 
тренирующего воздействия разра-
ботанной методики с использова-
нием дыхательных упражнений на 
структурно-функциональные меха-
низмы, осуществляющие функции 
внешнего дыхания, доказана уве-
личением показателей скоростных 
качеств теннисистов контрольной 
группы. Увеличение показателя 
жизненной емкости легких обуслав-
ливает увеличение дыхательного 
объема и соответственно – увели-
чение количества кислорода, по-
ступающего в легкие, альвеолы и 
кровь при выполнении организмом 
интенсивной работы, что, в конеч-
ном итоге, обеспечивает повышение 
эффективности выполняемой орга-
низмом работы.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(Рецензирована)

Аннотация. Рассматриваются научно-методические основы организации 
профильной подготовки старшеклассников в области физической культуры. 
Раскрыты основные идеи, заложенные в историко-социальном, системно-
деятельностном, системно-структурном, личностно-ориентированном и ком-
плексном методологических подходах. Показано содержание профильного 
курса «Физическая культура: Основы знаний» и пути формирования интел-
лектуального компонента физической культуры, представляющего собой мощ-
ное средство, содействующее перерастанию обязательной учебной деятельности 
в процесс физкультурного самообразования, создания условий для успешного 
самоопределения, социализации личности в обществе. Освоение обучающими-
ся авторской программы способствовало в конечном итоге повышению уровня 
развития личностной физической культуры, осознанного изменения взглядов 
на природу двигательной активности, её роли в жизни современного общества 
и человека, а значит, и формированию новой, отвечающей условиям и требова-
ниям современной жизни структуры социокультурных интересов потребностей 
личности старшеклассников. Вскрытые научно-методические основы органи-
зации процесса профильного обучения школьников по физической культуре 
являются теоретико-методологической и методической базой, с учётом кото-
рой старшеклассники смогут не только повысить свой уровень образованно-
сти в сфере физической культуры и физической подготовленности, но и овла-
деть значимыми универсальными учебными действиями и социокультурными 
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компетенциями, которые они смогут успешно применить в построении своего 
жизненного пути.

Ключевые слова: научно-методические основы, профильная подготовка 
старшеклассников в области физической культуры, профильный учебный курс, 
физическая подготовленность, образованность школьников в сфере физической 
культуры, универсальные учебные действия, социокультурные компетенции.
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SCIeNTIFIC AND MeTHODICAL BASICS  
OF THe ORGANIZATION OF PROFILe TRAINING  

FOR SeNIOR PuPILS IN PHYSICAL CuLTuRe
Abstract. The paper discusses the scientific and methodical basics of the orga-

nization of senior pupils’ profile training in physical culture. The main ideas put in 
historical and social, system and activity, system and structural, personal focused 
and complex methodological approaches are disclosed. The paper shows the contents 
of a profile course “Physical Culture: Bases of Knowledge” and ways of formation 
of the intellectual component of physical culture representing the powerful tool to 
turn obligatory educational activity into process of sports self-education, to create 
conditions for successful self-determination and socialization of the personality in 
society. Mastering by pupils of the author’s program promoted finally the increase 
in the level of development of personal physical culture, conscious change of views 
of the nature of physical activity, its role in life of modern society and the person, 
and as a result formation of new structure of sociocultural interests and needs of 
personality of senior pupils, meeting the conditions and requirements of modern 
life. The uncovered scientific and methodical bases of the organization of pupils’ 
profile training in physical culture are the theoretical-methodological and methodi-
cal base owing to which senior pupils will be able not only to increase the level of 
knowledge in the sphere of physical culture and physical fitness, but also to seize 
significant universal educational actions and sociocultural competences which they 
will be able to successfully apply in creation of the course of life.

Keywords: Scientific and methodical bases, profile training of senior pupils in 
physical culture, a profile training course, physical fitness, education of pupils in 
physical culture, universal educational actions, sociocultural competences.

Реализация целей современного 
образования предполагает научное 
обоснование методических основ 
профильного обучения школьников. 

В этой связи актуальной пробле-
мой является разработка научно-
методического обеспечения орга-
низации профильной подготовки 
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старшеклассников в области физи-
ческой культуры [1; 2]. Для концеп-
туального обоснования методиче-
ских основ профильного обучения 
по физической культуре в старших 
классах общеобразовательной шко-
лы нами были использованы идеи, 
заложенные в содержании следую-
щих методологических подходов:

– историко-социальный под-
ход, обеспечивающий возможность 
создания объективных представле-
ний о социальной обусловленности 
структуры оснований и предметно-
го содержания образования в сфе-
ре физической культуры на основе 
выявления особенности их связей 
с историей развития человеческого 
общества;

– системно-деятельностный под-
ход, который является ведущим в 
процессе переосмысления сущности 
и содержания школьной физической 
культуры, ее направленности на 
формирование творческих способно-
стей, самоопределения в овладении 
способами физкультурно-спортивной 
деятельности, преобразования окру-
жающей действительности, соб-
ственного бытия и самого себя. Его 
использование обеспечивает разви-
тие универсальных учебных дей-
ствий и на их основе необходимых 
для школьника компетенций;

– системно-структурный подход, 
который позволяет представить об-
щее физкультурное образование как 
целостное явление, как целостную 
педагогическую систему, формирую-
щуюся в единстве и упорядоченности 
множества собственных системно-
структурных элементов и связей;

– личностно-ориентированный 
под ход, рассматриваемый нами с 
позиции проблемы индивидуализа-
ции, персонализации воздействий 
в процессе физического воспита-
ния, позволяющий формировать и 
реализовывать на практике такую 
направленность содержания физ-
культурного образования, в центре 
внимания которого было бы раз-
витие личности учащихся, их ак-
тивное включение в деятельность 

по совершенствованию собствен-
ной физической природы на основе 
складывающихся с возрастом ин-
дивидуальных интересов и потреб-
ностей в занятиях физическими 
упражнениями;

– комплексный подход, позволя-
ющий изучить проблему с позиции 
представлений о единстве социаль-
ного и биологического, физического 
и духовного в человеке и на этой 
основе единстве интеллектуального 
и двигательного компонентов физи-
ческой культуры личности школь-
ников [3].

 Основные положения авторской 
концепции опираются на дидакти-
ческие принципы гуманизации, 
непрерывности интегративности, 
фундаментализации содержания 
образования, оптимизации и де-
мократизации системы общего об-
разования в сфере физической 
культуры.

При определении содержания 
методических основ реализации 
профильного ориентированного 
теоретического курса «Физиче-
ская культура: Основы знаний» и 
инструктивно-методических заня-
тий по физической культуре основ-
ной акцент был сделан на развитие 
интеллектуального компонента фи-
зической культуры личности, зани-
мающего ведущее место в составе 
её базовых компонентов. Актуали-
зируя проблему интеллектуализа-
ции физического воспитания, мы 
предполагали, что повышение эф-
фективности воздействия на физи-
ческую природу человека возможно 
через более активное включение в 
этот процесс умственных способ-
ностей школьников. Для форми-
рования интеллектуального ком-
понента необходимо использование 
специфических средств. По нашему 
мнению, именно знания в области 
физической культуры представля-
ют собой специфическое средство 
формирования фундаментальных 
основ интеллектуального компо-
нента физической культуры лич-
ности, а не собственно физические 
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упражнения. Таким образом, фор-
мирование интеллектуального 
компонента физической культуры 
представляет собой мощное сред-
ство, содействующее перерастанию 
обязательной учебной деятельности 
в процесс физкультурного самооб-
разования, создания условий для 
успешного самоопределения, соци-
ализации личности в обществе.

При методически верном под-
ходе к реализации педагогами про-
граммы профильной подготовки 
выпускник должен обладать зна-
ниями и умениями осуществления 
мониторинга собственного здоро-
вья, адекватной оценки состояния 
своего организма, его динамики под 
влиянием физических упражнений 
и на этой основе вносить корректи-
вы в их использование [4].

Задачи профильной подготовки, 
решаемые в общеобразовательных 
учреждениях, половые особенно-
сти юношей и девушек, различные 
степени физической подготовленно-
сти и здоровья накладывают свою 
специфику в методику учебно-
воспитательного процесса.

В ходе экспериментальной ра-
боты школьниками изучался про-
фильный курс «Физическая культу-
ра: Основы знаний», где в качестве 
основного учебно-методического 
обеспечения использовалось учеб-
ное пособие «Физическая культура: 
Основы знаний» (В.П. Лукьяненко, 
2003), допущенное к пользованию 
Министерством образования Рос-
сийской Федерации. Учебное по-
собие разработано в соответствии 
с требованиями «Обязательного 
минимума образования по физи-
ческой культуре» (А.П. Матвеев, 
1995).

Особенностью методики курса 
было то, что курс был направлен 
не на «натаскивание» к ответам на 
экзаменационные вопросы, а на си-
стемное, последовательное усвоение 
содержащихся в ней материалов в 
процессе специально организован-
ных знаний, проводимых в течение 
всего обучения в 10-11 классах.

Нами были разработаны и 
предложены к освоению этого 
курса 5 учебных занятий в неде-
лю на профильном уровне: одно 
теоретическое, одно инструктивно-
методическое и 3-практических.

Методическая направленность 
занятий была различной, так теоре-
тические занятия проходили в виде 
лекций, инструктивно-методические 
занятия включали овладение 
сенсорно-информационными метода-
ми (восприятия и обработки инфор-
мации об упражнении (словесное, на-
глядное и рецепторное воздействие))  
[5; 6] и др., направленными на 
освоение и практическое примене-
ние правил здорового образа жиз-
ни, определение уровня физической 
подготовленности, степени здоро-
вья, физической кондиции и др., 
и проходили в виде методических 
и семинарских занятий. Практиче-
ские занятия были направлены на 
расширение объема знаний о раз-
нообразных формах физкультурной 
и соревновательной деятельности с 
дальнейшим применением их для 
совершенствования двигательных 
возможностей. Для этого исполь-
зовались разнообразные методы, 
где основными выступали мето-
ды практического упражнения, 
а дополнительными – игровой и 
соревновательный.

Поскольку в профильный класс 
по положению принимаются все 
желающие старшеклассники, неза-
висимо от степени здоровья и уров-
ня физической подготовленности, 
то программой предусматривалась 
организация дифференцированного 
подхода в обучении. Для его реа-
лизации выбран информационно-
развивающий метод обучения, 
включающий показ, объяснение, 
демонстрацию схем, формул. Прак-
тический метод использовался в 
группах с высоким темпом обуче-
ния. В него были включены: вы-
полнение упражнения в целом; в 
стандартных условиях; в усложнен-
ных условиях; в соревновательных 
условиях.
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Коллектив педагогов школы 
разрабатывает и предлагает на вы-
бор курсы различной направлен-
ности, для всех категорий учащих-
ся. Элективные курсы выбираются 
самостоятельно учащимися, учи-
тель разъясняет их значимость и 
осуществляет рекомендации для 
школьников и их родителей.

В ходе экспериментальной ра-
боты, организованной и проведен-
ной на базе МСОШ № 11 г. Невин-
номысска Ставропольского края в 
2006-2016 гг., нами разработано и 
предложено на выбор для школь-
ников старших классов 10 видов 
курсов. Они имеют образователь-
ную, тренировочно-спортивную, 
оздоровительно-рекреационную на-
правленность. На занятиях широко 
использовалась методика диффе-
ренцированного обучения. При ре-
ализации курсов образовательной 
направленности рекомендовалось 
использовать преимущественно сло-
весные, наглядные методы; при ре-
ализации тренировочно-спортивной 
направленности – разнообразные 
методические приемы, относящие-
ся к методу вариативного (перемен-
ного) упражнения, игровому и со-
ревновательному; при реализации 
оздоровительно-рекреационной на-
правленности – методы строго ре-
гламентированных упражнений в 
равномерном, переменном, повтор-
ном и интервальном режимах, а 
также сенсорно-информационные 
методы.

Для реализации условия образо-
вательной мобильности школьников 
была предусмотрена возможность 
выбора курса обучения и перехода 
на другой образовательный курс.

Исследовательская деятель-
ность школьников осуществлялась 

самостоятельно, в группе и в 
школьном коллективе Её характер 
был обусловлен содержанием и на-
правленностью выбранного школь-
ником исследовательского задания. 
Каждый старшеклассник имел воз-
можность продуктивно взаимодей-
ствовать с другими обучающимися 
и учителями, интеллектуально обо-
гащаться сам и мог учить других 
тому, в чем сам хорошо разбирает-
ся. Деятельность учителя была на-
правлена на комплексное изучение 
способностей и качеств личности 
школьника и способов их объек-
тивной оценки.

Освоение учащимися выбран-
ной программы способствовало в 
конечном итоге повышению уровня 
развития личностной физической 
культуры, осознанного изменения 
взглядов на природу двигательной 
активности, её роли в жизни со-
временного общества и человека, а 
значит, и формированию новой, от-
вечающей условиям и требованиям 
современной жизни структуры со-
циокультурных интересов потребно-
стей личности старшеклассников.

Мы полагаем, что описанные 
научно-методические основы орга-
низации у школьников процесса 
профильного обучения по физиче-
ской культуре являются теоретико-
методологической и методической 
базой, с учётом которой старше-
классники смогут не только повы-
сить свой уровень образованности 
в сфере физической культуры и 
физической подготовленности, но 
и овладеть значимыми универсаль-
ными учебными действиями и со-
циокультурными компетенциями, 
которые они смогут успешно при-
менить в построении своего жиз-
ненного пути.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГАНДБОЛИСТОВ 
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(Рецензирована)

Аннотация. Рассмотрены результаты гендерного исследования личностных 
особенностей спортсменов юношеского возраста и их сверстников, не занимаю-
щихся спортом. Были получены внутригрупповые гендерные различия у зани-
мающихся спортом и не занимающихся спортом юношей. В группе учащихся, 
не занимающихся спортом, гендерных различий гораздо меньше, что указывает 
на более сглаженное формирование стереотипных характеристик половой при-
надлежности. В группе спортсменов различий больше, что говорит о влиянии 
занятий спортом на формирование как положительных, так и отрицательных 
гендерных особенностей. Наше исследование показало, что занятия гандболом 
увеличивают проявление гендерных различий за счет предъявления жестких 
требований к физическим и психическим особенностям спортсменов, не всегда 
соответствующих социально принятым стереотипам женственности. Это отра-
жается на самоотношении спортсменок и применении в стрессовых ситуациях 
психологических защит, что может быть связано с несоответствием полу вида 
спорта и осложнением становления гендерной идентификации. В то же время 
мужской стереотип подчеркивается и проявляется в принятии себя и реализа-
ции самоуправления в деятельности.
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GeNDeR DIFFeReNCeS IN PeRSONAL DeVeLOPMeNT 
OF HANDBALL TeeN-AGe PLAYeRS 

Abstract. The paper presents the results of gender studies of personality 
development in teen-age athletes and their peers not involved in sports. Intra-
group gender differences have been obtained among handball teen-age players and 
their peers not involved in sports. gender differences available in the group of 
students not involved in sports are much smaller, indicating a uniform formation 
of the stereotypical characteristics of the gender. In the group of athletes, there 
are far more differences, indicating the influence of sport on the formation of 
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both positive and negative gender features. Our research has shown that handball 
occupations lead to an increase in gender differences due to the high requirements 
for physical and mental characteristics of athletes, not always appropriate for 
socially accepted stereotypes of femininity. This is manifested on sense of self and 
psychological protection used in stressful situations, which can be related to the 
complication of gender identity. At the same time, the male stereotype emphasizes 
and manifests itself in self-acceptance and implementation of self-control in the 
activities.

Keywords: Teen-age, gender differences, handball athletes, students of the 
Lyceum, regulatory behaviors.

Спорт оказывает социализирую-
щее воздействие на включенных в 
него людей. Это известный факт, 
однако, недостаточно изученный в 
контексте формирования гендер-
ной идентичности. Современные 
исследования демонстрируют неод-
нозначный вклад спорта в станов-
ление и развитие личности спор-
тсмена. г.Б. горская в программе 
психологического обеспечения 
многолетней подготовки спортсме-
нов юношеского возраста рекомен-
дует предотвращение формирова-
ния дисгармоничной личности и 
приводит достаточное количество 
примеров сужения «Я»-концепции 
спортсменов, сложностей гендерной 
социализации юных спортсменов 
[1]. В более поздних исследованиях 
отмечается недостаточное внима-
ние спортсменов к профессиональ-
ному самоопределению, которое 
нарушает социальную адаптацию 
после завершения карьеры [2]. С 
повышением популярности и зре-
лищности видов спорта увеличи-
лось и количество участвующих в 
них женщин, которые занимаются 
не только женскими видами спор-
та, но и осваивают традиционно 
относящиеся к мужским. Такое ра-
венство полов, пришедшее к нам из 
20 века, вызывает неоднозначное 
отношение организаторов, ученых, 
что подтверждается современными 
исследованиями и их результата-
ми. А.С. Дамадаева в своей работе 
обращает внимание на маскули-
низацию женщин по сравнению с 
мужчинами, не занимающимися 
спортом. Но при сопоставлении ма-
скулинности женщин-спортсменок 

и мужчин-спортсменов обнаружи-
вается превосходство последних [3]. 
О.П. Макушина и И.В. Щербакова 
показывают смещение гендерных 
стереотипов, при котором женская 
половина конкурирует с мужской 
в профессиональной сфере и теря-
ет женскую сущность, что ведет к 
межличностным и внутриличност-
ным конфликтам [4]. С.К. Багади-
рова в своем исследовании о форми-
ровании гендерной идентичности у 
спортсменов, занимающихся дзюдо, 
не обнаружила значительного вли-
яния на гендерную социализацию 
вида спорта [5].

Таким образом, гендерное раз-
витие личности спортсменов явля-
ется одной из проблем становления 
личности, гендерной социализа-
ции и адаптации в юношеском воз-
расте. гандбол считается мужской 
игрой, достаточно требовательной 
к психическим и физическим ка-
чествам человека, где достижение 
успеха основывается на предель-
ной мобилизации физических и 
психологических ресурсов спор-
тсменов. К ведущим характери-
стикам игры относятся взаимодей-
ствие в команде, сотрудничество, 
командная ответственность, на-
пористость, применение силовых 
приемов, высокая выносливость и 
темп игры, дающий возможность 
реальной оценки себя и своих воз-
можностей за счет соревнователь-
ных испытаний.

Таким образом, целью исследо-
вания стало изучение влияния за-
нятий спортом на гендерные разли-
чия и социализацию гандболистов 
юношеского возраста.
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Методика и организация иссле-
дования. В исследовании принима-
ли участие 122 человека. Из них 61 
(41 юноша, 20 девушек) спортсмен, 
занимающиеся гандболом, и 61 (41 
юноша, 20 девушек) учащийся ли-
цея в возрасте 14-16 лет. В дальней-
шем для краткости выборка спор-
тсменов будет описана как группа 
«спорт», а группа не занимающих-
ся спортом – как «лицей».

При подборе диагностических 
методик мы руководствовались 
параметрами возрастных особен-
ностей юношеского возраста, фор-
мирующимися особенностями ста-
новления взрослости личности, 
которые могут препятствовать со-
циализации и адаптации или спо-
собствовать ей. К выбранным для 
изучения параметрам относятся: 
вина (опросник Е.В. Белинской); 
тревожность (Шкала личностной 
тревожности А.М. Прихожан); 
проявления зависимого поведения 
(Опросник межличностных зави-
симостей Р. гиршфильда); копинг-
стратегии (опросник Р. Лазаруса); 
психологические защиты (методи-
ка Х. Келлермана – Р. Плутчика); 

мотивация (опросники «Почему 
я учусь», «Почему я занимаюсь 
спортом» Р.Дж.  Валеранда); про-
явление ответственности (опросник 
В.П.  Прядеина); проявление воле-
вых качеств (методика Н.Б.  Стам-
буловой); уровень саморегуляции 
(методики В.И. Моросановой и 
М.Н.  Пейсахова); самоотноше-
ние (методика Р.С. Пантелеева); 
уровень самоактуализации (тест 
Э.  Шострома).

Полученные первичные данные 
по указанным методикам были 
проанализированы непараметриче-
скими методами, описывались по-
казатели медиан, а достоверность 
результатов рассчитывалась по кри-
терию Манна-Уитни. Нами описы-
вались только достоверные данные 
по группам. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Результаты сравни-
тельного анализа в группе «лицей» 
между девушками и юношами по-
казали достоверные различия по 
параметрам психологических за-
щит, тревожности, мотивации, во-
левых качеств и саморегуляции 
(таблица 1).

Таблица 1
Достоверные гендерные различия показателей индивидуально-личностных 

особенностей в группе «лицей»

№ Показатели индивидуально–личностных 
особенностей

Медиана Достоверность 
различийюноши девушки

1 Вытеснение 5 3 0,0133

2 Проекция 7 8 0,0411

3 Общая тревожность 22,5 38 0,0282

4 Школьная тревожность 7 11 0,0451

5 Магическая тревожность 4 7 0,0194

6
генерализованность смелости, 
решительности

20 21 0,0282

7
генерализованность инициативы, 
самостоятельности 

18 22 0,0161

8 Программирование 6 7 0,0256

9 Оценка результата 5 7 0,0058

10 Принятие решения 4 3 0,0529
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Из приведенных в таблице дан-
ных мы видим, что у девушек-
учащихся лицея – преобладает 
психологическая защита «проек-
ция», проявляющаяся при фру-
стрирующих ситуациях в форме 
перекладывания ответственности 
за собственные неприемлемые чув-
ства, желания на других людей. К 
тому же они более склонны к про-
явлению тревожности в учебной 
деятельности, которая подчеркива-
ет преимущественное самовыраже-
ние в этой сфере, и имеют большую 
склонность к суеверию и иносказа-
ниям, что может отражать подра-
жательную способность взрослым, 
относящуюся к временному опыту. 
Данные саморегуляции поведения 
показали, что девушки превосходят 
своих сверстников-юношей в прояв-
лении таких качеств, как «оценка 
результата» и «программирование», 
что говорит о сформированности у 
них субъективных критериев оцен-
ки своих результатов деятельности 
и осознанного продумывания пове-
дения для достижения цели. Так-
же у девушек больше проявляются 
качества «решительность» и «ини-
циативность» в ситуациях и видах 
деятельности. При этом девушки 
уступают юношам в применении 
своего плана к действию, что мо-
жет отразиться в «оттягивании» 
реализации задуманного. Юноши 
больше демонстрируют пассивную 
позицию в проявлении себя и ис-
пользуют, кроме психологической 
защиты проекции, и вытеснение 
для избегания внутреннего кон-
фликта, связанного с расхождени-
ем в нравственных ценностях. Они 
уступают девушкам по параметрам 
программирования и оценки ре-
зультата, но более, чем девушки, 
готовы к принятию решений. По-
лученных достоверных различий в 
группе «спорт» между девушками 
и юношами значительно больше, 
чем в группе «лицей» (таблица 2).

В группе спортсменов гендер-
ные различия были получены по 
всем изучаемым индивидуально-

личностным показателям. 
Девушки–спортсменки характери-
зуются более зависимым поведени-
ем, отражающимся в потребности 
эмоциональной опоры и социальной 
поддержке, переживании вины при 
отсутствии заботы, с достаточным 
контролем в проявлении чувств и 
поведении. Данные характеристики 
подчеркивают у девушек воспитан-
ную принадлежность к команде и 
их вклад во внутреннюю сплочен-
ность, подчеркивающуюся адап-
тивной гибкостью и стремлением 
к самостоятельности. Выраженной 
мотивацией у девушек-спортсменок 
является спортивная мотивация 
«идентификация», что указывает на 
важность спортивной деятельности 
в достижении их личных целей, од-
нако девушки не всегда видят взаи-
мосвязь между своими действиями 
и получаемыми результатами. По-
лученные показатели ответствен-
ности девушек показывают преоб-
ладание деструктивных форм при 
выполнении важных дел, ситуатив-
ную зависимость от обстоятельств 
на проявление активной позиции 
с наличием личностно-значимых 
мотивов. При фрустрирующих об-
стоятельствах они чаще проявляют 
регрессивные, инфантильные реак-
ции и демонстрируют свою беспо-
мощность, что может быть связано 
с расцениванием ситуации как не-
посильной. Девушки-гандболистки 
склонны при неудачах обвинять 
себя, испытывать внутренние со-
мнения и неудовлетворенность со-
бой, что может провоцироваться 
высокими требованиями спортив-
ной среды в противовес социально 
одобряемому стереотипному жен-
скому поведению.

Юноши-спортсмены относят свое 
поведение к социально одобряемо-
му, ценят свои достоинства, но при 
этом более ригидные к изменениям. 
Также у них более сформированы 
структуры самоуправления своей 
деятельностью, отражающиеся в 
ориентации в ситуации, удержа-
нии цели и перехода к действиям, 
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Таблица 2
Достоверные гендерные различия показателей индивидуально-личностных 

особенностей в группе «спорт»

№ Показатели индивидуально-
личностных особенностей

Медиана Достоверность 
различий

юноши девушки

1 Вина гиперответственности 50 54 0,0237

2 Эмоциональная опора на других 43 48 0,0161

3 Зависимость 49,5 57 0,0092

4 Самоконтроль (копинг-стратегия) 10 12 0,0015

5 Поиск социальной поддержки 8,5 11 0,0021

6 Регрессия 5 7 0,0427

7 Замещение 3 4 0,0049

8 Влияние школы 4 5 0,0133

9 Идентификация спортивная 16,5 22 0,0467

10 Амотивация спортивная 10 16 0,0442

11 Школьная тревожность 12 8 0,0389

12 гибкость 6 7 0,0119

13 Самостоятельность 5 6 0,0288

14 Анализ противоречий 4 3 0,007

15 Планирование 3 2 0,0018

16 Принятие решения 4 3 0,0041

17 Самоконтроль 4 3 0,0064

18 Общий показатель самоуправления 27,5 24 0,0057

19 Открытость 7 5 0,0459

20 Зеркальное «Я» 7 5 0,0361

21 Самопривязанность 7 6 0,0139

22 Внутренняя конфликтность 6 8 0,002

23 Самообвинение 4 6 0,0025

24 Ориентация во времени 8,5 6 0,0006

25 Самоуважение 10,5 8 0,0053

26 Динамическая эргичность 22,5 20 0,0175

27 Динамическая аэргичность 18 20 0,0128

28 Мотивация эгоцентрическая 17,5 20 0,009

29 Регуляторная экстернальность 18 20 0,01

ее достижения с текущим отсле-
живанием реального поведения. 
У юношей преобладает школьная 

тревожность, что может быть свя-
зано с их ведущей спортивной дея-
тельностью, а не учебной, в которой 
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они сомневаются за счет нехватки 
времени к подготовке. У них бо-
лее представлена такая конструк-
тивная форма ответственности, 
как готовность прилагать усилия 
для самостоятельного выполнения 
трудных, ответственных дел. При 
фрустрирующих обстоятельствах 
используется психологическая за-
щита «регрессия», что отражает 
жесткость спортивной среды и ее 
высокую конкурентность.

Наше исследование показало, 
что занятия гандболом увеличива-
ют проявление гендерных разли-
чий за счет предъявления жестких 

требований к физическим и пси-
хическим особенностям спортсме-
нов, не всегда соответствующих 
социально принятым стереотипам 
женственности. Это отражается 
на самоотношении спортсменок и 
применении в стрессовых ситуа-
циях психологических защит, что 
может быть связано с несоответ-
ствием полу вида спорта и ослож-
нением становления гендерной 
идентификации. В то же время 
мужской стереотип подчеркивает-
ся и проявляется в принятии себя 
и реализации самоуправления в 
деятельности. 
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TeCHNIQue OF DeVeLOPMeNT OF PHYSICAL 
QuALITIeS IN SeNIOR PuPILS ON THe BASIS  
OF FRee-STYLe WReSTLING OCCuPATIONS

Abstract. The purpose of physical training recognized today – formation of 
physical culture of the personality – does not cancel need of providing for each 
child of a necessary minimum of basic theoretical, technical and physical training. 
The researches conducted by scientists and practicians in the field of physical 
training visually confirm decrease in level of physical fitness and health of 
younger generation. The traditional system of physical training which is based on 
a cool and fixed form and standard and standard approach to the organization of 
physical education classes and almost not considering identity of the pupil does not 
provide optimum development of physical qualities and abilities of pupils. In this 
regard the problem of new ways of the organization of physical training at school 
providing high motivation of physical activity of students thanks to compliance to 
their individual and group interests and requirements is staticized.

Keywords: physical education, physical training, the sports focused physical 
training, teenagers.

В настоящее время первосте-
пенное значение в решении задач, 
связанных с достижением опти-
мального уровня физической под-
готовленности подрастающего по-
коления, приобретает поиск путей 
и средств рационального и эффек-
тивного совершенствования процес-
са физического воспитания на осно-
ве обновления содержания, форм и 
средств физического воспитания в 
общеобразовательной школе, фор-
мирующих активность и интерес к 
занятиям по физической культуре 
[1]. Результаты многочисленных ис-
следований свидетельствуют о том, 
что внедрение в практику физиче-
ского воспитания общеобразова-
тельных школ спортивных техно-
логий даёт значительный эффект 
в формировании спортивных инте-
ресов, формирование физического, 
нравственного и духовного здоровья 
школьников. Преподавание спор-
тивно ориентированной физической 
культуры в общеобразовательной 
школе приводит к положительным 
изменениям в состоянии физиче-
ского здоровья и подготовленности 
обучающихся [2-4 и др.].

Анализ научных исследований 
и образовательной практики сви-
детельствует о том, что совершен-
ствованию системы физического 
воспитания учащихся в условиях 

средней общеобразовательной орга-
низации препятствует наличие сле-
дующих противоречий:

– между необходимостью мо-
дернизации системы физического 
воспитания подрастающего поко-
ления, в основе которой управле-
ние процессом физкультурного об-
разования и воспитания должно 
строиться с учетом интересов и 
потребностей каждого участника 
процесса, с учетом реальных наци-
ональных и региональных особен-
ностей, и доминирующим положе-
нием сложившейся традиционной 
системы физического воспитания, 
демонстрирующей в современных 
условиях свою неэффективность;

– между необходимостью вне-
дрения в практику физического 
воспитания общеобразовательных 
школ спортивных технологий, обе-
спечивающих значительный эф-
фект в формировании спортивных 
интересов, улучшение физического, 
нравственного и духовного здоровья 
школьников, и отсутствием адап-
тированных к условиям региона 
методик, разработанных на основе 
спортивно-ориентированного под-
хода к физическому воспитанию, 
рационально сочетающих в себе 
классно-урочные и самостоятель-
ные формы организации занятий 
физическим воспитанием.
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Вышесказанное обусловило 
цель исследования: разработать и 
теоретически обосновать методику 
развития физических качеств стар-
шеклассников на основе спортивно-
ориентированного подхода к фи-
зическому воспитанию в условиях 
общеобразовательной организации.

Основанием для разработки ме-
тодики развития физических ка-
честв старшеклассников на основе 
занятий единоборствами послужи-
ли результаты диагностического 
исследования, позволяющие судить 
об отношении подростков к регла-
ментированным занятиям физиче-
ским воспитанием в общеобразова-
тельной школе, а также об уровне 
их физической подготовленности. 
Их анализ позволил констатировать 
достаточно высокий интерес маль-
чиков старших классов к занятиям 
единоборствами. Однако результа-
ты констатирующего эксперимента 
свидетельствуют о недостаточной 
эффективности системы школьного 
физического воспитания для реше-
ния задач, касающихся гармонич-
ного развития физических качеств. 
Разрешение такого противоречия 
видится нами в разработке мето-
дики развития физических качеств 
старшеклассников на основе заня-
тий единоборствами и адаптации 
данной методики к регламентиро-
ванным занятиям в общеобразова-
тельной школе.

Ещё одним основанием для раз-
работки методики развития физи-
ческих качеств старшеклассников 
на основе занятий единоборства-
ми и адаптации данной методики 
к регламентированным занятиям 
в общеобразовательной школе по-
служили результаты проведенного 
констатирующего эксперимента, 
которые позволяют судить об уров-
не физической подготовленности 
школьников 14-15 лет. В частности, 
было выявлено, что более 40% маль-
чиков – подростков не приобщены 
ни к одной из форм физкультурно-
спортивной деятельности (помимо 
регламентированных занятий в 

школе). Спортивные секции посе-
щают 15,1%, группы общей физиче-
ской подготовки 10,4% подростков, 
из числа принимавших участие в 
опросе. Обращает на себя внимание 
тот факт, что всего треть мальчиков-
подростков занимаются физически-
ми упражнениями самостоятельно, 
при этом около 20% опрошенных 
занимаются нерегулярно. Весьма 
настораживает также тот факт, что 
отношение подростков к регламен-
тированным занятиям физическим 
воспитанием в общеобразователь-
ной школе, да и к другим формам 
физкультурно-спортивной активно-
сти в большинстве своем является 
негативным.

Психолого-педагогическими ос-
но ваниями для введения занятий 
вольной борьбой в процесс физиче-
ского воспитания в общеобразова-
тельной школе являются: интерес, 
проявляемый мальчиками старших 
классов к занятиям вольной борь-
бой; соответствующие уровень под-
готовленности и специализация 
преподавателей физической куль-
туры; невысокие материальные за-
траты (для общеобразовательной 
школы и для занимающихся) в пла-
не организации занятий вольной 
борьбой. Юридическим основанием 
выступает закон об образовании, 
который предполагает условное 
разделение содержания обучения 
на базовый компонент (стабильная 
часть общего среднего образования, 
определяющая потребный уровень 
физического образования, физиче-
ского развития, двигательной под-
готовленности и состояния здоро-
вья) и вариативный, отражающий 
национально-региональные осо-
бенности содержания образования 
[5]. Вариативная часть содержания 
предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательной школе опре-
деляется исходя из региональных 
и национальных особенностей, а 
также запросов учащихся и воз-
можностей общеобразовательного 
учреждения. Содержание предме-
та «Физическая культура» имеет 
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следующую примерную структу-
ру: обязательный базовый компо-
нент – 70-80, 60-70 и 50-60%, соот-
ветственно начальная, основная и 
средняя школа [6].

Это обстоятельство позволяет 
ввести в процесс физического вос-
питания школьников 15-16 лет один 
из уроков физической культуры, 
содержанием которого могут стать 
занятия на основе одного из видов 
единоборств (в частности, вольной 
борьбы). На практике это выгля-
дит следующим образом: одно из 
трех регламентированных занятий 
в школе в неделю имеет спортивно-
ориентированную направленность 
и посвящено реализации методики 
развития физических качеств стар-
шеклассников на основе занятий 
вольной борьбой.

Структура занятий по вольной 
борьбе в рамках урока представле-
на следующими разделами:

1. Теоретическая подготовка – 
до 15% от общего времени урока;

2. Обучение основам технико-
тактических действий – 40-45% от 
общего времени урока;

3. Специальная и общая физи-
ческая подготовка – 35-40% от об-
щего времени урока;

4. Психологическая подготовка 
– до 10% от общего времени урока.

Содержание теоретической под-
готовки включает: формирование 
знаний о виде спорта, его месте и 
значении в системе физического 
воспитания, правилах соревнова-
ний, содержании и организации 
занятий по спортивной борьбе; обу-
чение самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и фор-
мирование установки на собствен-
ное самосовершенствование; обу-
чение принципам самоконтроля и 
контроля за физической нагрузкой 
во время занятий; освоение таких 
видов физических упражнений, ко-
торые можно было бы использовать 
в продолжение всей жизни (с уче-
том интересов занимающихся). Те-
оретическая подготовка проводится 
как элемент практических занятий 

непосредственно в процессе урока 
по вольной борьбе. Это позволит 
теоретические знания органически 
связать с физической, технико-
тактической, психологической под-
готовкой. Она имеет определенную 
целевую направленность – форми-
рование у занимающихся умения 
использовать полученные знания 
на практике в условиях самостоя-
тельных занятий.

Содержание технико-
тактической подготовки включает: 
формирование основ ведения еди-
ноборства: основные положения в 
борьбе (положения в начале и кон-
це схватки, формы приветствия; 
разновидности стойки, партера, 
дистанции; элементы маневрирова-
ния в стойке, в партере; защита от 
захвата ног); овладение элементами 
техники и тактики вида борьбы: 
техника борьбы в стойке; техни-
ка борьбы в партере; простейшие 
способы тактической подготовки 
для проведения приемов (сковыва-
ние, маневрирование, выведение из 
равновесия и др.) изучаются одно-
временно с освоением технических 
приемов; игры с элементами еди-
ноборств (игры в касания, игры в 
теснение; игры в дебюты, игры в 
перетягивание, игры в атакующие 
и блокирующие захваты, игры за 
сохранение равновесия и т.п.).

Содержание психологической 
подготовки ориентировано на при-
витие устойчивого интереса к заня-
тиям физическими упражнениями 
и спортом; формирование установ-
ки на тренировочную деятельность; 
формирование моральных и волевых 
качеств личности занимающихся; 
развитие и совершенствование эмо-
циональных и коммуникативных 
свойств личности; развитие и совер-
шенствование интеллекта занимаю-
щихся. Достигается это за счет при-
менения методов беседы, убеждения, 
педагогического внушения, методов 
моделирования соревновательной 
ситуации через игру. В программу 
занятий включены ситуации, тре-
бующие преодоления трудностей.
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Содержание общей и специаль-
ной подготовки строится по двум 
направлениям: содержание общей 
и специальной подготовки в усло-
виях регламентированных занятий 
в общеобразовательной школе; со-
держание общей и специальной 
подготовки, предложенное в ка-
честве домашних заданий. Первое 
направление в целом представле-
но широким спектром физических 
упражнений (общеразвивающих, 
общеподготовительных, специально-
подготовительных), зна комство с 
которыми начинается в группах на-
чальной подготовки и продолжает-
ся на протяжении всех лет занятий 
борьбой. Одно из главных требова-
ний, которое следует учитывать в 
процессе планирования трениро-
вочных занятий, заключается в 
том, чтобы средства, вводимые в 
тренировку, постепенно обновля-
лись и усложнялись.

В число общеразвивающих 
упражнений включены:

– упражнения без предметов 
(упражнения для рук и плечевого 
пояса, для туловища, для ног, для 
рук и ног, для формирования пра-
вильной осанки, упражнения на 
расслабления);

– упражнения с предметами 
(упражнения со скакалкой, с гимна-
стическими палками, с теннисным 
и набивным мячом, с гантелями);

– упражнения на гимнастиче-
ских снарядах (упражнения на гим-
настической скамейке, на гимнасти-
ческой лестнице, на канате, на шесте, 
на кольцах, на перекладине).

В состав общеподготовительных 
упражнений входят:

– разновидности бега (бег на 
различные дистанции с разной ско-
ростью и продолжительностью, с 
целью догнать партнёра, эстафет-
ный с переноской предметов);

– разновидности прыжков (в 
длину и высоту с места и с разбе-
га; на одной и двух ногах; со сме-
ной положения ног; с одной ноги на 
другую; с двух ног на одну; с одной 
ноги на две; вперед, назад, боком, 

с поворотами, с вращением; вы-
прыгивание на возвышение разной 
высоты; спрыгивание с высоты; в 
глубину; через скакалку; опорные 
прыжки через козла, коня и др.);

– разновидности кувырков (ку-
вырки через препятствие, между ног 
партнёра, который прыгает вверх; 
перевороты боком, разгибанием);

– подвижные игры, элементы 
спортивных игр (регби, гандбол, 
баскетбол и др.).

Основными специально-
подготовительными упражнениями 
являются:

– акробатические упражнения 
(кувырки вперед: из упора присев, 
скрестив голени, из основной стой-
ки, из стойки на голове и т. п.);

– упражнения в самостраховке 
(перекаты в группировке на спи-
не; положение рук при падении на 
спину; падение на спину из поло-
жения: сидя, из приседа, из полу-
приседа, из стойки; положение при 
падении на бок, перекат: на бок, с 
одного бока на другой; падение на 
бок из положения: сидя, из присе-
да, из основной стойки, через стоя-
щего на четвереньках партнера, че-
рез шест);

– имитационные упражнения 
(имитация различных действий и 
приемов: без партнеров, с манеке-
ном, с резиновым амортизатором, 
набивным мячом, отягощением; 
имитация изучаемых атакующих 
действий: с партнером без отрыва 
от ковра, с партнером с отрывом от 
ковра; выполнение различных дей-
ствий и оценочных приемов с пар-
тнером, имитирующим различные 
действия, захваты, перемещения);

– упражнения для укрепления 
мышц шеи: (наклоны головы: впе-
ред с упором рукой в подбородок, 
вперед и назад с упором соединен-
ных рук в затылок, с захватом го-
ловы руками, в сторону с помощью 
руки; движения головы: вперед-
назад, в стороны, кругообразные из 
упора головой в ковер с помощью 
и без помощи рук; движения стоя 
на голове стоя на голове с опорой 
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ногами в стену: вперед-назад, в сто-
роны, кругообразные; наклоны и по-
вороты головы в стойке с помощью 
партнера; поднимание и опускание 
головы стоя на четвереньках);

– упражнения с партнером: 
(поднимание партнера из стойки, 
обхватом за: бедра, пояс, грудь; 
поднимание партнера: стоящего на 
четвереньках, лежащего на живо-
те; переноска партнера на: плечах, 
спине, бедре, сидящего спереди, на 
руках впереди себя; приседания и 
наклоны: с партнером на плечах, 
стоя спиной друг к другу и сце-
пив руки в локтевых сгибах, стоя 
спиной друг к другу и взявшись за 
руки, сведение и разведение рук, 
перевороты, круговые вращения; 
ходьба на руках с помощью партне-
ра и пр.);

– простейшие формы борьбы: 
(отталкивание руками стоя друг 
против друга на расстоянии одного 
шага; перетягивание одной рукой, 
стоя правым, левым боком друг 
к другу; перетягивание из поло-
жения сидя ноги врозь, упираясь 
ступнями; выталкивание с ковра: 
сидя спиной друг к другу, упираясь 
ногами и руками, выталкивание 
или вынесение партнера за ковер 
в стойке; выведение из равновесия 
без помощи рук, стоя на одной ноге 
лицом друг к другу; борьба за за-
хват руки, ноги: после захвата ноги 
противником, на коленях, на ку-
шаках, ногами лежа, за предмет; 
борьба за площадь ковра в парах: 
за мяч между командами – стоя, 
стоя на коленях с применением за-
хватов, подножек; «бой петухов», 
«бой всадников», перетягивание 
каната и др.);

– специализированные игровые 
комплексы (игры в касания, игры 
в теснение; игры в дебюты, игры в 
перетягивание, игры в атакующие 
и блокирующие захваты, игры за 
сохранение равновесия и т. п.).

Однако проблема эффективности 
физической подготовки школьников 
связана, в первую очередь, с тем, 
что в рамках регламентированных 

занятий в общеобразовательной 
школе нарушаются основные прин-
ципы физического воспитания 
(принципы непрерывности, про-
грессирования педагогических воз-
действий, цикличности, возрастной 
адекватности воздействий и т.д.). 
Процесс физического воспитания 
строится без соблюдения основных 
закономерностей, связанных с по-
вышением работоспособности че-
ловека (учёт закономерностей, свя-
занных с процессами утомления и 
восстановления организма, фазы 
суперкомпенсации), вследствие 
этого не происходит гармоничного 
развития физических качеств, фор-
мирования двигательных навыков. 
Решением этой проблемы может 
стать, на наш взгляд, организация 
самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями при выпол-
нении разработанных домашних 
заданий.

Время, отводимое на домашнее 
занятие, составляет в среднем 35-
40 минут, пять раз в неделю. По 
направленности нагрузок предпо-
лагается целенаправленное воз-
действие на развитие гибкости, 
выносливости, координационных 
способностей – на каждом заня-
тии; силовых, скоростно-силовых, 
скоростных способностей – через 
одно занятие. Одно занятие в не-
дельном цикле планируется в фор-
ме круговой тренировки с целью 
комплексного развития физиче-
ских качеств.

Эффективность занятия в фор-
ме круговой тренировки обеспечи-
вается, в первую очередь, нормиро-
ванием индивидуальной величины 
нагрузки, которая определяется с 
помощью так называемого «мак-
симального теста» (МТ) – испыта-
ние на максимальное число повто-
рений по каждому упражнению. 
Нагрузка дозируется для каждого 
занимающегося индивидуально в 
зависимости от результатов в (МТ). 
Комплекс упражнений круговой 
тренировки меняется по истече-
нии четырёх недель занятий. После 
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этого проводится «максимальный 
тест» (контрольный урок), результа-
ты которого становились исходной 
величиной для новой дозировки 
упражнений в соответствии с прин-
ципом прогрессирующего повыше-
ния нагрузки. 

Варьирование упражнений осу-
ществляется с применением следу-
ющих методических приёмов:

– варьирование, связанное с 
использованием необычных усло-
вий естественной среды (бег, ходь-
ба на лыжах, езда на велосипеде 
и др. по пересеченной и незнако-
мой местности; бег по снегу, льду, 
траве, в лесу и др.; периодиче-
ское выполнение технических, 
технико-тактических действий в 
непривычных условиях, напри-
мер, на деревянной или песчаной 
площадке, а также в лесу;

– варьирование, связанное 
с использованием в тренировке 

непривычных снарядов, инвентаря, 
оборудования.

Помимо того, что домашние за-
дания направлены на повышение 
уровня физической подготовлен-
ности старшеклассников, на каж-
дом занятии, в течение 8-10 минут, 
предусматривается совершенство-
вание технических приемов.

Содержание общей и специаль-
ной подготовки (в совокупности с 
другими разделами подготовки), а 
также используемые средства, ме-
тоды и формы организации заня-
тий, по сути, представляют собой 
разработанную авторскую методику 
развития физических качеств стар-
шеклассников на основе занятий 
вольной борьбой в условиях регла-
ментированных занятий в общеоб-
разовательной школе. Ее экспери-
ментальная апробация составляет 
содержание нашего дальнейшего 
исследования.
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(Рецензирована)
Аннотация. В современной системе общего образования образовательные 

учреждения являются первичным звеном в общей системе физического воспи-
тания молодежи. Для эффективной реализации задач по качественной подго-
товке призывников по физической подготовке необходимо использовать новые 
методы, одним из которых является интегрированный урок. Интегрированный 
урок объединяет дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Физическая культура». Основные элементы строевой выучки старшеклассников-
призывников, включенные в занятия по физической культуре, способствуют 
укреплению здоровья; привитию молодежи привычек ведения здорового образа 
жизни; формированию физической подготовленности для последующей трудо-
вой деятельности; физической и морально-психологической готовности при-
зывников к прохождению службы в Вооруженных силах России; готовности к 
действиям человека в экстремальных и неблагоприятных условиях.
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PHYSICAL TRAINING AT SCHOOL AS THe 
IMPORTANT eLeMeNT OF THe ARMY CONSCRIPTS’ 

GeNeRAL TRAINING
Abstract. In the modern system of general education, educational institutions 

are the primary link in the general system of physical education of youth. To 
effectively implement the tasks of qualitative training of conscripts in physical 
training, it is necessary to use new methods, one of which is an integrated lesson. 
The integrated lesson assembles the disciplines “Fundamentals of Life Safety” 
and “Physical Culture”. The basic elements of front training of senior pupils 
– army conscripts, included in physical education classes contribute to health 
promotion; instilling habits of healthy lifestyle; formation of physical readiness 
for the subsequent labor activity; physical and moral-psychological readiness of 
conscripts for service in the Armed Forces of Russia; and readiness for human 
actions in extreme and unfavorable conditions.

Keywords: Physical education, life safety, school education system, preparation 
of youth for service in the Armed Forces, integrated lesson.

Существующие основные угро-
зы безопасности страны опреде-
ляют необходимость содержания 
мощных современных Вооружен-
ных сил. Основная роль в выпол-
нении задач, стоящих перед Воору-
женными силами, возлагается на 
личный состав. Поэтому вопросы 
комплектования и профессиональ-
ной подготовки военнослужащих 
к выполнению задач по защите 
Отечества являются приоритетны-
ми для военных комиссариатов, 
военно-учебных заведений, воин-
ских частей и общеобразователь-
ных учреждений [1; 2].

Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» (ФЗ-№53 от 28 марта 1998 года), 
предусматривает обязательную под-
готовку к военной службе, которая 
осуществляется в условиях общего, 
а также начального и среднего про-
фессионального образования в тече-
ние двух последних лет обучения.

В системе общего образования 
подготовка граждан по основам 

военной службы осуществляется в 
рамках изучения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). Обучение молодежи безопас-
ности жизнедеятельности бессмыс-
ленно без формирования высоких 
нравственных ценностей, патрио-
тического сознания, что определяет 
одну из целей преподавания ОБЖ 
в школе: подготовку физически и 
нравственно развитых молодых лю-
дей, способных и готовых реализо-
вать свой потенциал в обеспечении 
безопасности страны, позитивно 
ориентированных в целом на военно-
профессиональную деятельность и 
на военную службу в частности [1].

Руководящие документы, 
школьная программа предусма-
тривают следующие основные на-
правления в подготовке юношей к 
службе в Вооруженных силах:

– получение теоретических зна-
ний в области организации оборо-
ны страны и прохождении службы 
военнослужащими в рядах Воору-
женных сил;
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– приобретение практических 
навыков, необходимых юношам на 
начальном этапе службы;

– морально-психологическое и 
военно-патриотическое воспитание 
молодёжи;

– физическую подготовку.
К сожалению, необходимо отме-

тить и тот факт, что уровень под-
готовленности определенной части 
выпускников общеобразовательных 
школ не соответствует современ-
ным требованиям армии и флота, 
предъявляемым к призывникам, 
и требует дальнейшего совершен-
ствования системы подготовки мо-
лодежи к службе в Вооруженных 
силах.

Так, анализ результатов иссле-
дований, проведенных в образова-
тельных учреждениях Республи-
ки Адыгея и Краснодарского края 
по вопросам подготовки юношей к 
службе в Вооруженных силах, под-
тверждает, что в школах не в полной 
мере выполняются требования, из-
ложенные в руководящих докумен-
тах по подготовке призывников.

Результаты исследований свиде-
тельствуют, что качество подготов-
ки юношей к службе в армии, как 
правило, на 20-40% выше в тех 
учебных заведениях, в которых хо-
рошо отлажена и существует систе-
ма подготовки призывников, а пре-
подаватели ОБЖ профессионально 
владеют знаниями, умениями, на-
выками военного дела и методи-
чески грамотно применяют их на 
практике.

Одной из важных задач в общей 
системе школьного образования 
является физическое воспитание. 
Образовательные учреждения яв-
ляются первичным звеном в общей 
системе физического воспитания 
населения, и оно направлено на ре-
шение следующих задач: укрепле-
ние здоровья; привитие молодежи 
ведения здорового образа жизни; 
формирование физической под-
готовленности для последующей 
трудовой деятельности; физиче-
ской и морально-психологической 

готовности призывников к прохож-
дению службы в Вооруженных си-
лах России; готовность к действиям 
человека в экстремальных и небла-
гоприятных условиях [3].

В целях реализации задач, сто-
ящих перед учебными заведениями 
в области физического воспитания 
учащихся, школьная программа 
предусматривает комплекс меро-
приятий физического воспитания: 
занятия по физической подготовке 
с учащимися на уроках по физиче-
ской культуре; подготовку к сдаче 
и сдачу норм гТО (готов к труду 
и обороне); проведение различных 
спортивных мероприятий (сорев-
нований) в часы внеклассной рабо-
ты; занятия в спортивных секци-
ях; сдачу норм военно-спортивного 
комплекса (ВСК) при проведении с 
учащимися десятых классов учеб-
ного сбора по разделу ОБЖ «Осно-
вы военной службы» [2].

Военная деятельность требу-
ет от личного состава Вооружен-
ных сил всесторонней подготовки 
и включает следующие основные 
направления: владение военно-
профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, необходи-
мыми для решения боевых задач; 
морально-психологическую готов-
ность военнослужащих к выпол-
нению задач по защите Отечества; 
высокую физическую подготов-
ку личного состава, необходимую 
для реализации задач воинской 
деятельности.

Общеобразовательные учреж-
дения являются первым этапом в 
решении задач физической подго-
товки призывников. Физическая 
подготовка должна быть направлена 
на приобретение и совершенствова-
ние умений и навыков учащимися 
в силе, ловкости, быстроте, вынос-
ливости. Эти качества учащиеся 
приобретают и совершенствуют на 
плановых занятиях и различных 
спортивных мероприятиях.

Начальные знания и практи-
ческие навыки по строевой под-
готовке учащиеся получают на 
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практических занятиях при из-
учении раздела «Основы военной 
службы», однако на совершен-
ствование необходимых навыков 
строевой выучки призывников 
времени школьной программой не 
отводится, поэтому качество под-
готовки призывников в этом на-
правлении находится на недоста-
точном уровне [4].

Однако практика показывает, 
что для реализации задач, стоящих 
перед школой в области качествен-
ной подготовки призывников по 
физической и строевой подготовке, 
можно достичь высоких результа-
тов, если широко использовать при 
проведении занятий новые типы 
уроков. Одним из таких уроков яв-
ляется интегрированный урок и его 
деятельностная форма, при которой 
производится процедура обобщения 
способов деятельности, переноса и 
их применения в новых условиях. 
Интегрированный урок – это осо-
бый тип урока, объединяющего 
обучение одновременно по несколь-
ким дисциплинам при изучении 
одного понятия, темы или явления. 
В таком уроке всегда выделяются 
ведущая дисциплина, выступаю-
щая интегратором, и дисциплины 
вспомогательные, способствующие 
углублению, расширению, уточне-
нию материала ведущей дисципли-
ны [5].

Интегрированные уроки объе-
диняют самые разные дисциплины 
как в полном их объеме, порождая 
интегративные предметы, напри-
мер, «Основы безопасности жизне-
деятельности» или «Физическая 
культура», так и в частичном: со-
держание, методы.

Интегрированный урок, осно-
вываясь на межпредметных связях, 
используется для проведения заня-
тий с учащимися старших классов 
по физической культуре в сочета-
нии с элементами строевой подго-
товки, предусмотренными школь-
ной программой курса ОБЖ.

Для проведения такого уро-
ка необходимо, чтобы учитель по 

физической культуре владел зна-
ниями, умениями и навыками 
строевой выучки и мог правильно 
подавать команды, согласно требо-
ваниям строевого устава, контро-
лировать практическое выполнение 
этих команд учащимися, либо осу-
ществлял совместное проведение 
занятий с учителем ОБЖ.

Если использовать интеграцию 
при проведении плановых занятий 
в школе по физической культуре (в 
разминку урока включить выполне-
ние строевых приемов в движении: 
движение строевым шагом; пово-
роты в движении (налево, направо, 
кругом)), то это будет способство-
вать решению проблемы.

Необходимо отметить, что эти 
основные элементы строевой вы-
учки призывников, включенные в 
занятия, ни в коей мере не нужда-
ются в дополнительном времени и 
не занимают время, отведенное на 
основную часть планового урока по 
физической культуре, а лишь со-
путствуют укреплению дисципли-
ны обучаемых, концентрируют их 
внимание, способствуют достиже-
нию лучших результатов в освое-
нии предмета, улучшают психо-
логический климат в коллективе, 
повышают уверенность в себе, что 
крайне необходимо с учетом этого 
возрастного ценза.

Также значимо для допризыв-
ников освоение физических упраж-
нений по силовой подготовке – под-
тягивания на перекладине или 
отжимания от пола (на параллель-
ных брусьях). Использование пред-
ложенного типа урока проведения 
занятий по физической культуре в 
школе дает значимый положитель-
ный результат в физической и стро-
евой подготовке призывников.

Продолжением практической 
подготовки призывников к службе 
в Вооруженных силах по физиче-
ской и строевой подготовке явля-
ются занятия на учебном сборе и в  
11 классе. На учебном сборе с юно-
шами десятых классов также пред-
усмотрены мероприятия спортивной 
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направленности: проведение утрен-
ней физической зарядки; плановые 
занятия по физической подготовке; 
соревнования среди классов по раз-
личным видам спорта; сдача норм 
ВСК; попутная физическая трени-
ровка (совершение марш-бросков) 
при смене учебных мест на поле-
вых занятиях.

Сдача норм ВСК на учебном сбо-
ре является контрольным занятием 
для юношей призывного возраста 
по физической подготовке, которое 

позволяет определить их общее фи-
зическое развитие и физическую 
подготовку, необходимую при про-
хождении военной службы.

Таким образом, мероприятия 
спортивной направленности, прово-
димые в школе, создают благопри-
ятную среду для занятий спортом 
и являются важным звеном в об-
щей системе подготовки юношей 
призывного возраста к службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации.
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DeVeLOPMeNT OF NuTRITIONALLY BALANCeD DIeT 
COMPeTeNCe AT THe FeMALe STuDeNTS eNGAGING 

IN HeALTH-IMPROVING FITNeSS
Abstract. The paper examines the possibility of formation of nutritionally 

balanced diet competence, as an important component of health-saving technologies 
at the female students engaging in health-improving fitness, in the course of the 
analysis of features of their diet and food habits.

Keywords: Nutritionally balanced diet competence, special program, health 
care, students, health-improving fitness, balanced diet.

Со сменой характера, целей и на-
правленности высшего образования 
ведущее место отводится практиче-
скому применению приобретенных 
знаний. Современный рынок труда, 
характеризующийся высокой интен-
сивностью, нуждается в сотрудниках 
не только имеющих высокую квали-
фикацию и высокую работоспособ-
ность, но и способных к сбережению 
собственного здоровья на протяже-
нии жизнедеятельности.

государство на сегодняшний 
день большое внимание уделяет за-
нятиям физической культурой и 
спортом, физической подготовке сво-
их граждан. Тренировки становятся 
популярными и среди студенческой 
молодежи. Особое значение приоб-
ретают фитнес-технологии, которые 
представляют собой разновидность 
педагогических технологий

В процессе занятий оздорови-
тельным фитнесом, под которым 
сегодня понимают все средства 
физкультурно-оздоровительного воз-
действия, направленные на дости-
жение и поддержание физического 
благополучия, необходимо уделять 
внимание не только грамотному по-
строению тренировочного процесса, 
но и рациональному питанию обуча-
ющихся. Активные занятия физиче-
ской культурой без учета грамотного 
восполнения энергетических затрат 
за счет рационального питания мо-
гут привести к негативным послед-
ствиям, связанным со здоровьем [1].

Анализ психолого-педагогичес-
кой, учебно-методичес кой литера-
туры и зарубежного инновацион-
ного опыта показал, что, несмотря 
на многочисленные публикации в 

проблемной области рационально-
го питания как компонента здоро-
вьесбережения, процесс формиро-
вания компетенции рационального 
питания студентов, занимающихся 
оздоровительным фитнесом, остает-
ся малоизученным. Не выделено по-
нятие «компетенция рационального 
питания»; не обоснованы границы 
понятийного поля исследуемой кате-
гории в педагогическом контексте.

Сказанное свидетельствует о 
том, что исследование проблемы 
формирования компетенции ра-
ционального питания у студентов, 
занимающихся оздоровительным 
фитнесом, актуально в современ-
ном образовании.

Вводимое нами понятие «ком-
петенция рационального питания» 
мы рассматриваем как структур-
ный компонент здоровьесбережения 
бакалавра, занимающегося оздоро-
вительным фитнесом. Компетен-
цию мы определили как совокуп-
ность знаний, умений и навыков 
в области рационального питания, 
личностных качеств, которые фор-
мируются в процессе занятий оздо-
ровительным фитнесом. Указанная 
компетенция характеризуется го-
товностью бакалавра продуктивно 
использовать рациональное пита-
ние не только при занятиях дви-
гательной активностью, но и для 
сохранения своего здоровья в даль-
нейшей жизни: анализировать ин-
формацию по питанию, оценивать 
пищевой статус, соблюдать принци-
пы здорового питания, оценивать и 
корректировать собственное пище-
вое поведение, быть готовым к со-
блюдению рационального питания 
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для сохранения собственного здоро-
вья в процессе жизнедеятельности.

Рассматривая профессиональ-
ную подготовку бакалавров по всем 
направлениям подготовки с пози-
ции компетентностного подхода, 
прежде всего, нужно отметить, что 
компетенция (готовность, способ-
ность) будущего бакалавра к ис-
пользованию рационального пита-
ния в повседневной жизни является 
одним из условий для поддержа-
ния и сохранения здоровья, а зна-
чит, способности к интенсивному 
труду, высокой работоспособности, 
отсутствию листов нетрудоспособ-
ности, что будет одним из преиму-
ществ его дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности и 
конкурентоспособности.

Таким образом, наличие ком-
петенции рационального питания 
у будущих бакалавров любых на-
правлений подготовки – необходи-
мое условие здоровьесбережения и 
эффективности будущей професси-
ональной деятельности.

Как отмечает Е.В. Субботина, 
интерес к питанию не случаен, т.к. 
правильное питание помогает под-
держивать организм в тонусе и эф-
фективно противостоять многим за-
болеваниям. Автор утверждает, что 
устойчивость организма человека 
зависит от качества и количества 
получаемой пищи, сбалансирован-
ности содержащихся в ней веществ 
и некоторых других факторов. Мы 
согласны с ней в том, что рацио-
нальное, сбалансированное, адек-
ватное питание создает условия 
для оптимального физического и 
умственного развития, поддержи-
вает высокую работоспособность, 
повышает способность организма 
противостоять воздействию небла-
гоприятных факторов внешней сре-
ды [2: 36].

Основной задачей здорового 
питания, считают г.П. Пешкова, 
Р.Е. Калинин и др., является опти-
мальное и своевременное восполне-
ние энергетических затрат, а так-
же пластических и биологически 

активных веществ, активно расхо-
дуемых в процессе интенсивной мы-
шечной деятельности [3: 55]. В этой 
связи очень важно, чтобы питание 
девушек-студенток, занимающихся 
оздоровительным фитнесом, было 
сбалансированным по количеству 
пищевых веществ и соответствова-
ло энергетическим затратам.

Здоровый рацион, отмечают 
иностранные специалисты в об-
ласти оздоровительного фитнеса 
(S.N.Webster, A.Williams, Т. Хоули, 
Б. Дон Френкс), зависит не только 
от каждого отдельного питательного 
вещества или группы питательных 
веществ, но и от общей структуры 
питания. Основной принцип пита-
ния – потребление разнообразных 
пищевых продуктов [4; 5; 6].

Рассматривая питание как ком-
понент здоровьесбережения, следу-
ет отметить, что многие болезни и 
нарушения в организме человека 
обусловлены неправильным пи-
танием. Данный факт, как счита-
ют исследователи г.И. Симонова,  
В.А. Тутельян, А.В. Погожева, 
снижает качество жизни, уровень 
индивидуального и общественного 
здоровья [7: 82]. Согласно данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), развитие 80% забо-
леваний в той или иной мере обу-
словлено пищевым фактором [8].

По данным исследований  
Н.Д. гольберт и Р.Р. Дондуковской, 
рационально организованное пита-
ние укрепляет здоровье, повыша-
ет спортивную работоспособность, 
способствует процессам восстанов-
ления и адаптации к физическим 
нагрузкам, а достаточная калорий-
ность рациона питания обеспечива-
ет эффективную работу мышечной 
системы, предупреждает раннее на-
ступление усталости [9: 112]

Фитнес, оказывая благоприят-
ное влияние на здоровье, однако 
несет на себе определенные риски, 
в том числе истощение и наруше-
ние в пищевом поведении, кото-
рое формируется еще в подростко-
вом возрасте, когда значительные 
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физические нагрузки выполняются 
на фоне интенсивных композицион-
ных изменений. Нужно учитывать, 
что энергетические затраты физи-
чески активных людей, занимаю-
щихся оздоровительным фитнесом, 
будут гораздо выше, чем у тех, кто 
им не занимается. Естественно, что 
затраты энергии должны быть вос-
полнены в зависимости от интен-
сивности тренировок [10].

Таким образом, питание, наря-
ду с физической активностью, от-
носится к одному из факторов фор-
мирования здоровья, а технологии 
здоровьесбережения в образова-
тельном процессе имеют огромное 
значение.

Цель исследования – теоретиче-
ски обосновать и разработать спе-
циальную программу, способствую-
щую формированию компетенции 
рационального питания у студен-
ток, занимающихся оздоровитель-
ным фитнесом. В соответствии с 
целью решались следующие зада-
чи: оценить их пищевой статус и 
энергетические затраты, а также 
выработать рекомендации по кор-
рекции питания с целью воспита-
ния здорового образа жизни.

При проведении мониторинга 
мы использовали следующие ма-
териалы и методы. Была проведе-
на оценка фактического питания с 
использованием анкетно-опросного 
метода и дальнейшего анализа ра-
ционов питания. Для оценки сте-
пени белково-энергетической не-
достаточности (БЭН) и ожирения 
определяли индекс массы тела 
(ИМТ), который рассчитывали 
по формуле Кетле. Исследование 
проводилось во Владивостокском 
государственном университете 
экономики и сервиса (ВгУЭС) с по-
мощью студенток, занимающихся 
по программе «Оздоровительный 
фитнес». В нем участвовали де-
вушки, студентки 1-2 курсов в ко-
личестве 65 человек, в возрасте от 
17 до 22 лет.

Согласно анкетным данным, 
всех респондентов мы отнесли к 

первой группе, куда входят работ-
ники преимущественно умственно-
го труда, в т.ч. и студенты, их ко-
эффициент физической активности 
составляет 1,4.

С целью изучения знаний 
студенток в области рациональ-
ного питания было проведено 
анкетирование.

«Знаете ли Вы свою суточную 
потребность в энергетической цен-
ности пищи?» – большинство сту-
денток (71%) ответили, что знают. 
Также мы попросили студенток 
оценить уровень своего здоровья и 
установили, что всего лишь 6% счи-
тают, что у них хорошее здоровье, 
и поставили себе высокую оценку, 
63% опрошенных оценивают уро-
вень своего здоровья как средний, 
выше среднего – 8%, ниже среднего 
– 11% и низкий – 10%. При опре-
делении значимости рационального 
питания для сохранения здоровья 
выявлено, что большинство деву-
шек (81,3%) считают, что питание 
имеет большое значение, имеет не-
большое значение (14,7%), не имеет 
значения (4%). 

«Знаете ли Вы, каким долж-
но быть соотношение пищевых 
веществ», – большая часть ре-
спондентов (87,1%) не смогли дать 
правильный ответ.

В результате изучения индекса 
ИМТ было установлено, что дефи-
цит массы тела имели 14%, недоста-
точную массу – 1,5%, нормальную 
массу тела имели 79,9%, избыточ-
ную – 4,6% девушек. Калорийность 
рациона варьировала от min =748 
ккал до max=3902 ккал/сут. (в сред-
нем – 1515,58±101,0 ккал /сут).

Величину основного обме-
на определяли согласно таблице 
«Средние величины основного об-
мена взрослого населения России» 
в соответствии с возрастом и весом 
и умножали на коэффициент фи-
зической активности 1,4. Получен-
ный результат равнялся суточной 
калорийности [11].

При оценке показателей энер-
гетической ценности суточных 
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рационов было выявлено, что у 
54,6% студенток суточное потре-
бление калорий оказалось ниже, 
чем затрачено энергии, причем у 
7,8% студенток калорийность пита-
ния составляла всего лишь третью 
часть от необходимого. При сравне-
нии с нормативными требования-
ми для данной категории девушек 
установлено, что превышение кало-
рийности пищевого рациона наблю-
далось у 19,1% студенток и только 
26,3% девушек имели пищевой ра-
цион с калорийностью, равной су-
точным энерготратам, у 54,6% ка-
лорийность была ниже нормы.

Проделанная работа на первом 
этапе показала необходимость вне-
дрения в учебный процесс специ-
альной программы по формирова-
нию компетенции рационального 
питания у студенток, занимающих-
ся оздоровительным фитнесом.

Данный курс предлагался для 
изучения студентам в качестве кур-
са по выбору. Программа рассчита-
на на 48 часов, из которых лекции 
составили 14 часов, практические 
занятия – 16 часов, самостоятель-
ная работа студентов − 18 часов.

При составлении программы мы 
руководствовались основными педа-
гогическими принципами и крите-
риями к содержанию образования.

За основу были приняты сле-
дующие положения: содержание 
учебного материала должно способ-
ствовать формированию компетен-
ции рационального питания как 
образовательного результата.

Специальная программа «Осно-
вы рационального питания» разра-
батывалась с учетом семестрового 
обучения студентов и включала тео-
ретическую и практическую части.

Цель программы: сформировать 
у студентов компетенции, связан-
ные с пониманием и грамотным ис-
пользованием полученных знаний, 
умений и навыков для сохранения 
своего здоровья.

В программе был представлен 
перечень формируемых компетен-
ций (результаты обучения):

– умеет использовать принци-
пы рационального питания при со-
ставлении своего рациона;

– готов к разработке своего 
рациона с учетом энергетических 
затрат;

– способен использовать прин-
ципы рационального питания для 
сохранения своего здоровья, под-
держания физической и умствен-
ной работоспособности.

Теоретическая часть специаль-
ной программы (элективного курса): 
роль пищи для организма человека; 
основные процессы обмена веществ 
в организме; состав и физиологиче-
ское значение; минеральные веще-
ства и витамины; углеводы, белки, 
жиры; роль питания при занятиях 
оздоровительным фитнесом и др. 

Практическая часть специаль-
ной программы по формированию 
компетенции рационального пита-
ния предусматривала интерактив-
ные методы обучения: анализ пи-
щевого рациона, конкретных диет, 
составление рациона при различ-
ных энергетических затратах, ана-
лиз фактического питания. Также 
студенты выполняли домашние 
задания, носившие творческий 
характер.

В экспериментальном исследо-
вании формирования компетенции 
рационального питания приняли 
участие две группы студентов: кон-
трольная (n=32) и эксперименталь-
ная (n=33). Результаты представле-
ны в таблице 1.

Для выявления уровня сфор-
мированности компетенции рацио-
нального питания мы разработали 
критериально-диагностические пока-
затели эффективности освоения спе-
циальной программы.

Основными критериями оценки 
сформированности компетенции ра-
ционального питания у студенток, 
занимающихся оздоровительным 
фитнесом в условиях высшего обра-
зования, являются: наличие положи-
тельной мотивации в использовании 
знаний в области рационального пи-
тания для сохранения и поддержания 
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своего здоровья; теоретические зна-
ния в области рационального пита-
ния; практические умения и навыки 
оценки своих энергетических затрат, 
фактического питания.

Диагностика осуществлялась в 
соответствии с выделенными крите-
риями и показателями по каждому 

компоненту структуры компетен-
ции рационального питания и по-
зволила оценить уровень сформиро-
ванности компетенции у студентов 
и проанализировать эффективность 
специальной программы «Основы 
рационального питания». Результа-
ты представлены в таблице 2.

Таблица 1
Анализ результатов сформированности компонентов компетенции  

рационального питания у студентов в ЭГ и КГ группах  
на начало и конец эксперимента

Г
р
у
п
п
а

Уровень сформированности мотивационного компонента

Констатирующий этап Промежуточный этап Формирующий этап

по-
рого-
вый

до-
стат

ак-
тив-
ный

твор-
че-

ский

по-
рого-
вый

до-
ста-
точ-
ный

ак-
тив-
ный

твор-
че-

ский

по-
ро-
го-
вый

до-
стат

ак-
тив-
ный

твор-
ческий

Эг 47,8 34,8 17,3 – 39,1 43,5 17,3 – 8,7 43,5 39,1 8,7

Кг 46,3 35,1 18,6 38,5 42,9 18,6 36,5 39,1 21,1 3,34

Рефлексивный компонент

Эг 78,2 17,4 4,3 – 60,9 34,8 4,3 – 8,7 52,1 26,1 8,7

Кг 79,2 16,7 4,2 – 62,5 33,3 4,2 – 58,3 37,5 4,2 –

Когнитивный компонент

Эг 77,2 19,4 3,4 – 61,3 35,2 3,5 – 11,5 52,1 27,1 9,3

Кг 78,4 18,7 2,9 – 62,5 34,3 3,2 – 57,3 38,5 4,2 –

Личностно-деятельностный

Эг 76,2 16,4 7,4 – 60,9 34,8 4,3 – 3,9 56,1 28,1 11,9

Кг 77,3 15,7 7,0 – 62,5 33,3 4,2 – 49,2 37,5 9,2 4,1

Таблица 2
Результаты сформированности компетенции рационального питания  

студентов в ЭГ и КГ группах на начало и конец эксперимента

группа

Уровень сформированности компетенции
Констатирующий этап (%) Формирующий этап (%)

Пороговый Достаточный Активный Пороговый Достаточный Активный

ЭГ/33 69,85 22 8,1 39,1 51 30,1

КГ/32 70,3 21,55 8,1 50,5 38,2 9,7

Количественный и качествен-
ный анализ результатов, получен-
ных на различных этапах экспери-
мента, позволил увидеть позитивную 
динамику каждого из компонентов 
компетенции рационального пита-
ния у студентов Эг, а также опреде-
лить уровень этих изменений.

Таким образом, полученные ре-
зультаты могут быть основанием 
для введения в образовательный 
процесс специальной програм-
мы элективного курса по физиче-
ской культуре и спорту, что дало 
бы возможность преподавателям 
с помощью различных методов и 
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методических приемов формиро-
вать специальные знания в обла-
сти рационального питания студен-
тов всех учебных заведений, что 

является действенным средством 
в формировании индивидуально-
го опыта здоровьесбережения у 
обучающихся. 
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TOPICAL ISSueS OF TeACHING THe COuRSe 
“BASICS OF LIFe SAFeTY” IN THe GeNeRAL 

ACADeMIC SCHOOL
Abstract. In the modern conditions of the development of society, the role and 

responsibility of the education system for training students on safety issues, the 
formation of a culture of safe behavior and habits of a healthy lifestyle are growing. 
The main tasks of teaching the basics of safety are: developing and securing in 
the students a general idea that any human activity is potentially dangerous, 
inculcating knowledge and elementary skills of safe behavior at home, in the 
street, in school, in nature. To effectively solve problems, it is necessary to use 
traditional methods and innovative teaching methods, such as: the method of case 
studies, practical exercises on the basis of specialized public service institutions, 
the method of computer simulation, an integrated method of teaching.

Keywords: Fundamentals of life safety, general academic school, goals and 
objectives of the course of the fundamentals of life safety, conditions for teaching 
the fundamentals of life safety, innovative methods of teaching the basics of life 
safety. 

Основы безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ) – область знаний, 
в которой изучаются опасности, 
угрожающие человеку, закономер-
ности их проявлений и способы за-
щиты от них.

В задачи ОБЖ входит: пред-
видеть опасность; распознать опас-
ность; классифицировать опасность; 
избегать опасности; правильно дей-
ствовать в опасной ситуации.

Для успешной реализации мер 
по сохранению жизни людей, про-
живающих в условиях технос-
феры, по обеспечению личной и 
коллективной безопасности зна-
чительную роль, если не сказать 
– определяющую, играют уровень 
знаний каждого человека об опас-
ностях окружающего мира и спосо-
бах защиты от них, практические 
навыки защиты, а также сформи-
рованность культуры безопасного 
поведения.

Сложившаяся ситуация в об-
ществе обуславливает необходи-
мость пристального внимания со 
стороны системы образования, а 
также необходимость выстраива-
ния конструктивного взаимодей-
ствия образовательных учрежде-
ний с различными ведомствами, 
обеспечивающими безопасность, 
охрану здоровья, психологическую 
поддержку населения, научно-

методическую поддержку в обла-
сти безопасности и здоровья.

В этой связи возрастает роль и 
ответственность системы образо-
вания за подготовку обучающих-
ся по вопросам, относящимся к 
области безопасности жизнедея-
тельности, формирования культу-
ры безопасного поведения и выра-
ботки привычек здорового образа 
жизни.

Несомненно, что основам без-
опасной жизнедеятельности надо 
учить. Знания о зонах риска в 
повседневной жизни и способах 
спасения в них нужны не толь-
ко взрослым людям. Эти знания, 
пусть элементарные, в равной сте-
пени нужны и учащимся началь-
ной школы, и старшеклассникам, 
и даже маленьким воспитанникам 
детских дошкольных учреждений. 
Чем раньше начинать работу по 
просвещению детей о существую-
щих в жизни опасностях и подго-
товке к действиям в них, тем рань-
ше обучающиеся приобретут опыт 
безопасного поведения. Обучать 
человека, как вести в разных об-
стоятельствах, создающих угрозу 
для его нормального сосущество-
вания, труда и отдыха, необходи-
мо систематически и планомерно, а 
не эпизодически, от случая к слу-
чаю. Лишь таким образом можно 
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развить умения и навыки, направ-
ленные на сохранение жизни, укре-
пление здоровья и улучшение со-
стояния окружающей природной и 
социальной среды.

В основу курса положена фор-
мула «триады» системы безопас-
ности: «природа – человек – об-
щество». Выявляются причины, 
порождающие нарушение гармо-
нии взаимодействия ее составляю-
щих, и определяются способы и на-
правления противодействия этому 
процессу. При разработке содержа-
ния и логики изложения материа-
ла курса учитываются следующие 
положения:

– чаще всего гибель детей и по-
лучение ими травм связано с доро-
гой, огнем, при встрече с социально 
опасными личностями, т.к. у детей 
отсутствуют навыки безопасного 
поведения в подобной обстановке. 
Следовательно, в содержании курса 
должны отражаться такие линии, 
как окружающая среда (город, до-
рога, улица, школа, дом, двор) и 
возможные опасности в ней; экстре-
мальные ситуации (пожар, гроза, 
гололед, авария, метель, наводне-
ние) и безопасность человека; пси-
хологическая подготовка школь-
ника к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

– формирование основ безо-
пасной жизнедеятельности долж-
но осуществляться с опорой на 
индивидуально-психические осо-
бенности и возможности детей, на 
их чувственно-образное и предмет-
ное познание окружающего;

– объем информации, получае-
мой детьми, должен иметь концен-
трическое расширение от класса к 
классу [1].

В курсе выделяются четыре раз-
дела: «Правила дорожного движе-
ния», «Правила пожарной безопас-
ности», «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» и «Охрана жизни и здо-
ровья». В свою очередь, каждый из 
них имеет собственные, внутренние 
принципы построения материала и 
формулирования тем.

Учебный материал первого раз-
дела позволяет обучающимся озна-
комиться с азбукой дорожного 
движения, с опасностями, подсте-
регающими человека при движе-
нии по улицам и дорогам, оказы-
вает содействие в формировании у 
младших школьников ситуацион-
ной культуры транспортного по-
ведения, умений правильно вести 
себя на улицах и дорогах, соблю-
дать правила дорожного движения. 
Действительно, с одной стороны, 
дорога, улица, транспортные сред-
ства олегчают условия проживания 
людей, а с другой – создают боль-
шие проблемы.

государственными структура-
ми осуществляются различные 
меры по обеспечению безопасности 
участников дорожного движения. 
В их числе своевременный ремонт 
и улучшение качества покрытий 
улиц и дорог, расширение тротуа-
ров, установка барьерных ограж-
дений, строительство подземных 
переходов, объездных дорог, обору-
дование остановок общественного 
транспорта, создание велосипедных 
дорожек. Тем не менее количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий в стране, особенно с уча-
стием детей, остается большим. В 
чем причины? Первая – отсутствие 
элементарных знаний о риске, свя-
занном с нахождением на доро-
ге. Вторая – несформированность 
практических умений и навыков 
безопасного поведения на дороге. 
Третья – негативные примеры по-
ведения взрослых: на занятиях по 
правилам дорожного движения ре-
бенка учат делать, как надо, а при 
выходе за порог школы он видит 
обратное.

Цели преподавания курса ОБЖ 
в школе моут быть достигнута толь-
ко при условии:

– правильного понимания все-
ми звеньями управления препода-
ванием ОБЖ от разработчиков про-
грамм и учебников и учителей до 
методистов и начальников управ-
ления образованием стоящей перед 
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ними цели – подготовке физиче-
ски, духовно и морально развитых 
людей, способных обезопасить свое 
существование в этом непростом 
мире, знающих свое место и роль 
в жизни, понимающих ее смысл и 
готовых к труду на благо себя, сво-
ей Родины и других людей;

– непрерывного совершенствова-
ния курса путем включения в него 
новых актуальных тем и исключе-
ния старых, потерявших свою ак-
туальность, а также широкого ва-
рьирования тематики, исходя из 
местных, национальных и других 
особенностей;

– знания всеми звеньями 
управления преподаванием ОБЖ 
общественных потребностей и пра-
вильной оценки собственных воз-
можностей по разработке и препо-
даванию курса;

– систематического отслежива-
ния за изменениями информации 
по курсу, взглядов специалистов по 
тем или иным разделам курса;

– поддержания устойчивого вза-
имодействия учебных заведений с 
организациями Министерства обо-
роны, Министерства внутренних 
дел, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, другими заин-
тересованными в изучении школь-
никами курса ОБЖ организациями 
и ведомствами;

– предвидения мер по всесторон-
нему обеспечению учебного процес-
са по курсу ОБЖ учебными посо-
биями, тренажерами, методиками 
и т.п.

Цель преподавания курса ОБЖ 
в школе достигается решением це-
лого ряда задач, основными из ко-
торых являются:

1) разработка образовательных 
программ и обучающих технологий 
по курсу ОБЖ совместными уси-
лиями специалистов и преподава-
телей ОБЖ;

2) непосредственное изучение 
учащимися под руководством пре-
подавателя основ курса с получени-
ем при этом необходимых практи-
ческих навыков;

3) организация посещения 
учащимися одного из управле-
ний гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, поста до-
рожных служб, пожарной части, 
медицинского учреждения с це-
лью получения наглядного пред-
ставления о работе сотрудников 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций по ликвидации 
последствий аварий, инспекторов 
дорожно-постовой службы по обе-
спечению безопасности на улице, 
работе пожарных по ликвидации 
возгорания и обеспечению пожар-
ной безопасности, медицинских 
работников по оказанию первой 
помощи при травмах и несчаст-
ных случаях;

4) совершение под руководством 
преподавателя одно-двухдневного 
похода с целью получения учащими-
ся навыков общения с природой;

5) отработка действий по сиг-
налу тревоги во время школьных 
занятий;

6) проведение военно-спортив-
ных, пожарно-прикладных игр и 
занятий в школе с привлечением 
специалистов из Министерства обо-
роны, Министерства внутренних 
дел, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, пожарной 
охраны;

7) привлечение учащихся к ра-
боте в одном из клубов «Юный по-
жарный», «Турист» и т.д.

8) проведение в школе научных 
и деловых игр, конференций, семи-
наров, конкурсов и других науч-
ных мероприятий с приглашением 
специалистов и заинтересованных 
лиц.

Для эффективного решения за-
дач необходимо использование на-
ряду с традиционными методами и 
инновационные методы обучения.

1. Метод анализа конкретных 
ситуаций, который необходим при 
анализе и принятии решений по 
ситуации, которая возникает в ре-
зультате происшедших событий 
или может возникать при опреде-
ленных обстоятельствах в тот или 
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иной момент. Анализ конкретной 
ситуации – это детальное исследо-
вание реальной или искусственной 
обстановки. Этот метод развивает 
аналитическое мышление обучаю-
щихся, позволяет выделять вари-
анты правильных и ошибочных 
решений, выбирать критерии на-
хождения оптимального решения, 
учиться устанавливать деловые 
и профессиональные контакты, 
устранять конфликты.

2. Практические занятия с 
учетом региональных возмож-
ностей на базе специализирован-
ных учреждений государственных 
служб (Министерство внутренних 
дел, Общество спасения на во-
дах, штаб гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, Мини-
стерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, медицинские учрежде-
ния и другие) служат действенны-
ми средствами активизации обу-
чения учащихся.

3. Метод учебного компьютер-
ного моделирования. Этот метод 
представляет собой возможность 
моделирования реальных и учеб-
ных объектов и ситуаций. Основой 
метода является использование 
в учебном процессе компьютер-
ной модели изучаемого объек-
та, или демонстрация с помощью 
компьютера изучаемого явления, 
процесса. Модель лишь отражает 
реальный объект с той или иной 
степенью приближения к ориги-
налу, поэтому благодаря высоко-
му уровню развития современных 
компьютерных технологий именно 
компьютерная модель может мак-
симально приблизить это сходство. 
Целью этого метода является по-
лучение количественных и каче-
ственных характеристик рассма-
триваемой модели, созданной на 
основе содержательного анализа 
объекта изучения.

4. Интегрированный ме-
тод обучения. Основа метода 

– межпредметные связи как одна 
из форм интеграции знаний, при-
водящих их в систему. Предмет 
ОБЖ – целая образовательная об-
ласть, в которой существует связь 
со многими другими дисциплина-
ми. Использование в рамках дан-
ного предмета межпредметных 
связей позволяет реализовывать 
образовательную, воспитательную 
и развивающую функции обуче-
ния и обеспечить единство и взаи-
мосвязь общего, политехнического 
и профессионального образования. 
К их проведению привлекают-
ся специалисты разных областей 
знаний. Такие уроки позволяют 
использовать дополнительную ин-
формацию и для изучения тем 
ОБЖ, и для решения приклад-
ных задач конкретной профессии. 
Ценность подобных уроков в том, 
что обучающиеся осознают не-
обходимость интеграции знаний, 
получаемых на занятиях по раз-
личным дисциплинам [2].

Основной задачей обучения по 
ОБЖ является выработка и за-
крепление у обучающихся общего 
представления о том, что любая 
деятельность человека потенци-
ально опасна, а также привитие 
им знаний и элементарных навы-
ков безопасного поведения дома, 
на улице, в школе, в природе. 
главное здесь – научить детей из-
бегать необоснованного риска, за-
мечать опасности и предотвращать 
их проявление, а если беда случи-
лась, не растеряться и действовать 
быстро и грамотно [3].

Таким образом, необходимо, на-
чиная с начальной школы, давать 
обучающимся на уроках по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности целостное представление о 
многообразии окружающего мира, 
включая многочисленные опас-
ности природного, техногенного и 
социального характера, также не-
обходимо прививать чувство опас-
ности, осторожности, элементар-
ные навыки безопасного поведения 
дома, на улице, в природе.



– 158 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

Примечания:

1. Топоров И.К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в общеобразовательных учреждениях: кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 2010. 172 с.

2. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедея-
тельности: учеб. пособие. Новосибирск: Сибирское университетское издатель-
ство, 2011. 136 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности жиз-
недеятельности: методика преподавания предмета: 5-11 классы. М.: Вако, 2011. 
176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222649 

References:

1. Toporov I.K. Methods of teaching the course “Fundamentals of Life Safety” 
in general education institutions: book. for the teacher. Moscow: Prosveshchenie, 
2010. 172 pp.

2. Abascalova N.P. Theory and methods of teaching life safety: a manual. 
Novosibirsk: Siberian University Publishing House, 2011. 136 pp. URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405

3. Kuznetsov v.S., Kolodnitsky g.A., Khabner M.I. Fundamentals of life safety: 
methods of teaching the subject: years 5-11. M.: vako, 2011. 176 pp. URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222649



– 159 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

УДК. 796.011.1
ББК 75.1
О 73

В.И. Осик
Кандидат медицинских наук, профессор кафедры физкультурно-
оздоровительных технологий Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма; E-mail: L-gorbunova@yandex.ru

О.Г. Лызарь
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физкультурно-
оздоровительных технологий Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма; E-mail: lyzarO252@yandex.ru

Е.И. Ончукова
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
физкультурно-оздоровительных технологий Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма; E-mail: 
L-gorbunova@yandex.ru

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(Рецензирована)

Аннотация. Необходимость улучшения здоровья и формирования здорово-
го образа жизни учительского корпуса представляет собой ресурс повышения 
эффективности образовательной деятельности в области физической культу-
ры и спорта в современной школе. Целью и задачами исследования явилось 
изучение мотивационной готовности к занятиям физическими упражнениями 
учителей физической культуры. Выявлен низкий уровень потребностей лич-
ности в двигательной активности, который с возрастом снижается, достигая 
достоверных различий у педагогов-женщин. Разработаны и внедрены в про-
грамму повышения квалификации учителей физической культуры методиче-
ские рекомендации, направленные на улучшение их здоровья и профессио-
нального долголетия.

Ключевые слова: физическая культура, здоровье учителя, здоровый образ 
жизни, мотивация.

V.I. Osik
Candidate of Medicine, Professor of Department of Sports and Health-Improving 
Technologies of the Kuban State University of Physical Culture, Sport and 
Tourism; E-mail: L-gorbunova@yandex.ru

O.G. Lyzar
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of Sports 
and Health-Improving Technologies of the Kuban State University of Physical 
Culture, Sport and Tourism; E-mail: lyzarO252@yandex.ru

e.I. Onchukova
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Teacher of Department of Sports 
and Health-Improving Technologies of the Kuban State University of Physical 
Culture, Sport and Tourism; E-mail: L-gorbunova@yandex.ru



– 160 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

MOTIVATIONAL PHYSICAL eXeRCISe ReADINeSS  
OF TeACHeRS OF PHYSICAL CuLTuRe

Abstract. Need to improve health and to form a healthy lifestyle of the 
teacher’s case represents a resource to increase efficiency of educational activity 
in physical culture and sports at modern school. The purpose and objectives of 
this research include studying motivational readiness for physical exercises of 
teachers of physical culture. The authors have revealed that the level of needs 
of the personality for physical activity is low. It decreases with age, reaching 
sound distinctions at female teachers. The methodical recommendations focused 
on improvement of health and professional longevity are developed and introduced 
in the program of professional development of teachers of physical culture.

Keywords: Physical culture, health of the teacher, healthy lifestyle, 
motivation.

Актуальность. В последние 
годы психолого-педагогические ис-
следования ценностного отношения 
к физической культуре и спорту 
субъектов образовательного процес-
са вызваны изменением парадигмы 
физического воспитания, согласно 
которой изучение индивидуальных 
нужд и потребностей личности 
учащегося как источника его вну-
тренней активности является важ-
ным фактором формирования фи-
зической культуры обучающегося 
[1: 90; 2: 97]. Процесс образования 
и воспитания детей и молодежи яв-
ляется серьезной проблемой совре-
менного общества, в которой проя-
вился кризис авторитета учителя. 
Вопрос формирования культурного 
и безопасного образа жизни школь-
ников во многом определяется 
психофизическим совершенством 
учителя, который, по мнению 
большинства исследователей, для 
них является модельной группой 
психофизического совершенства, 
демонстрируя телесное, душевное 
и морально-нравственное благопо-
лучие как непревзойденную цен-
ность [3: 44], [4: 48]. К сожалению, 
учительство как профессиональ-
ная группа имеет низкие показа-
тели физического и психического 
здоровья, и они снижаются по мере 
увеличения стажа работы в школе. 
Более половины учителей постоян-
но испытывают психологический 
дискомфорт во время работы в свя-
зи с тем, что профессиональная 

деятельность педагога характери-
зуется постоянным стрессовым со-
стоянием, приводящим к развитию 
нервно-психических расстройств и 
психосоматических заболеваний. 
Основными факторами, снижаю-
щими уровень здоровья учителей, 
являются недостаточная мотивация 
двигательной активности, рацио-
нального питания и оптимизации 
психики, что на фоне социально-
экономических и экологических 
проблем и приводит к развитию 
неинфекционных заболеваний  
[2: 32; 5: 251].

Цель исследования: изучить 
особенности и разработать мето-
дические рекомендации по форми-
рованию ценностного отношения 
педагога к своему здоровью, физи-
ческой активности и выполнению 
рекомендаций культурного и безо-
пасного образа жизни. 

Методы и организация иссле-
дований. Методом анонимного ан-
кетирования изучалась мотива-
ционная готовность к занятиям 
фитнесом 310 учителей физической 
культуры, работающих в общеобра-
зовательных школах г. Краснодара 
и Краснодарского края. Исследова-
ния проводились на базе МБгОУ 
«Краснодарский институт развития 
образования» Краснодарского края 
при прохождении учителями кур-
сов по повышению квалификации 
в 2015- 2016 гг.

Результаты исследований. 
Специфика ценностного отношения 
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к занятиям массовым спортом и 
оздоровительной физической куль-
турой составляет важное направ-
ление исследования природы инди-
видуальных мотивов и механизмов 
их удовлетворения в процессе заня-
тий фитнесом. Анализ самооценок 

специфики мотивационной готов-
ности учителей к занятиям физи-
ческими упражнениями выявил от-
рицательный динамизм значимых 
потребностей двигательной актив-
ности у учителей физической куль-
туры (табл.1).

Таблица 1
Результаты самооценки мотивов, по которым учителя физической культуры 

занимаются физическими упражнениями в свободное время (М±m)

Пол и возраст
Мотивы 

Мужчины Женщины

23-35 лет 
(n=58)

36-65 лет
(n=122)

23-35 лет
(n=56)

36-65 лет
(n=74)

Социально-психологические 
мотивы (развлечение, обще-
ние, поиск друзей, получе-
ние удовольствия, побеждать 
в спорте, иметь красивую 
фигуру).

1,89±0,09 2,11±0,19 2,02±0,12 2,27±0,11

Биологические мотивы (кон-
тролировать свой вес, укре-
плять здоровье, уметь управ-
лять своим телом)

1,71 ±0,09 1,92±0,09 1,62±0,09* 1,91±0,04 **

Примечание: 1 бал – очень важно, 2 – важно, 3 – неважно, – * – Р≤0,05; ** – Р ≤ 0,01

Результаты исследований 
социально-психологических и био-
логических мотивов занятий фи-
зическими упражнениями сви-
детельствуют, что большинство 
опрошенных не осознают значи-
мость личностной мотивации как 
«очень важных», относя их к кате-
гории «важно» и «неважно». С уве-
личением стажа работы и возраста 
отмечается тенденция снижения 
потребностей и стремлений к дви-
гательной активности как мужчин, 
так и женщин, причем у последних 
отрицательная динамика показате-
лей ценностной мотивации занятий 
физическими упражнениями носит 
достоверный характер.

Сравнительный анализ показа-
телей мотивационной готовности пе-
дагогов к выполнению физических 
упражнений с рекреационной целью 
в обеих половозрастных группах 
обследованных продемонстрировал 
превалирование потребностей теле-
сного самосовершенствования над 

желанием реализовывать потребно-
сти общения. У педагогов-женщин 
эти различия оказались более зна-
чимыми и достоверными, что под-
тверждает связь между психологи-
ческим полом в старшей возрастной 
группе и феминными качествами 
[2: 28; 6:113].

Известно, что здоровье на 80-85% 
определяется состоянием кардио-
респираторной системы организ-
ма, значимость которой с годами 
повышается [7: 275]. Полученные 
результаты анализа ответов на во-
прос о возможности выполнения 
контрольного теста (пробежка 
на расстояние 4 км в умеренном 
темпе без остановки и без чувства 
дискомфорта), характеризующе-
го уровень функционального со-
стояния кардиореспираторной 
системы организма человека, про-
демонстрировали недооценку учи-
телями значения двигательной 
активности аэробной направлен-
ности в формировании физической 
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работоспособности и профессио-
нального долголетия.

Так, анализ ответов на вопрос о 
значимости занятий физическими 
упражнениями «Для будущей ра-
боты» показал, что число мужчин, 
считающих их «не важным», соста-
вило в первой возрастной группе (≤ 
35 лет) 27,6%, а во второй группе (≥ 
36 лет) их число возросло до 44,3%.

У педагогов-женщин обнаружи-
лось более выраженное и достовер-
ное увеличение с возрастом числа 
опрошенных, не считающих важ-
ным двигательную активность как 
основу сохранения и улучшения 
здоровья, Количество подобных 
ответов составило соответственно 
43,3% и 59,5%.

готовность учителей к реали-
зации здоровьесберегающей педа-
гогики в рамках физкультурно-
оздоровительных технологий 
связана с отношением педагогов к 
своему здоровью, выполнение ими 
рекомендаций ЗОЖ и их умением 
и организационно-методическим 
опытом рекреационной и реабили-
тационной деятельности [1: 92].

На основании изложенного со-
держание курсов повышения ква-
лификации учителей физической 
культуры дополнено разработан-
ной рекреационной программой 
для улучшения состоянии здоро-
вья педагогов, включения следую-
щей темы:

– медико-педагогическое обосно-
вание оздоровительной тренировки;

– организация и проведение оцен-
ки исходного состояния здоровья и 

уровня физической подготовленно-
сти методиками анкетирования или 
опроса;

– выполнение с учетом профес-
сиональной занятости 140-150  ми-
нутной физической активности 
аэробной направленности в неде-
лю (не менее 20 мин циклических 
упражнений и не менее 3 раз в не-
делю в целевой зоне ЧСС – 50-80% 
от макс);

– выполнение учителями 8-12 
физических упражнений силовой 
направленности с акцентом на 
большие мышечные группы (10-
15 повторов не менее 3 подходов с 
интервалом 1-1,5 минуты (ПМ=50-
80% от максимального);

– повышение внутренней и внеш-
ней мотивационной готовности при 
формировании профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры, использование практики 
тестирования норм ВФСК гТО.

Выводы. В заключение следует 
отметить, что работ по внедрению 
и практическому использованию 
научных исследований по форми-
рованию личностной и социальной 
мотивации здоровьеформирующей 
деятельности недостаточно. Объ-
ективно существующая необходи-
мость повышения двигательной 
активности учителей, обеспечива-
ющей их социальную активность 
и профессиональное долголетие, 
может быть реализована с помо-
щью разработанной рекреационной 
программы, освоенной в процессе 
прохождения курсов повышения 
квалификации.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
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СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ  
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(Рецензирована)
Аннотация. К числу важнейших направлений социальной политики госу-

дарства относится создание условий, позволяющих всем гражданам вести здо-
ровый образ жизни, реализовывать свои потребности в двигательной активно-
сти. Особое значение в данном контексте придается развитию массового спорта 
и организации физического воспитания населения по месту жительства. При 
этом очевидно, что данные потребности, интересы должны учитываться при 
планировании физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий в регионах и в стране в целом. Таким образом, обновление содержания 
физкультурно-спортивной работы с населением на всех уровнях должно ба-
зироваться на объективных знаниях относительно физкультурно-спортивных 
потребностей, интересов, возможностей и ожиданий граждан. Определению 
указанных параметров, служащих основаниями для определения направлений 
оптимизации управления системой массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий в регионе (на примере ЧР) посвящено исследование, результаты кото-
рого представлены в данной статье.

Ключевые слова: физическое воспитание населения, управление си-
стемой массовых физкультурно-спортивных мероприятий в регионе, 
физкультурно-спортивные потребности населения, анкетирование, направле-
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THe DIReCTIONS OF MANAGeMeNT OPTIMIZATION 
OF THe ReGION SYSTeM OF MASS SPORTS ACTIONS 
(THROuGH THe eXAMPLe OF CHeCHeN RePuBLIC)

Abstract. Creation of the conditions allowing all citizens to implement a healthy 
lifestyle and to realize the needs for physical activity is among the most important 
directions of social policy of the state. Particular importance in this context is 
given to development of mass sport and the organization of physical training of 
the population at the place of residence. At the same time it is obvious that these 
requirements and interests have to be considered when planning sports, health-
improving and mass sports actions in regions and in the country on the whole. 
Thus, updating the content of sports work with the population at all levels has to 
be based on objective knowledge of sports requirements, interests, opportunities 
and expectations of citizens. The research the results of which are presented in 
this paper is devoted to determination of the specified parameters forming the 
bases for definition of the directions of management optimization of the system of 
mass sports actions in the region (through the example of Chechen Republic).

Keywords: Physical education of the population, management of the system of 
mass sports actions in the region, sports needs of the population, questioning, the 
directions of optimization.

В концепции Федеральной целе-
вой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015  годы» от-
мечается, что активное участие на-
селения в физкультурно-спортивной 
деятельности, в массовом спорте 
является одним из индикаторов 
жизнеспособности нации. Одна-
ко ввиду многолетних российских 
реформаций данный аспект долго 
недооценивался государством ни в 
идеологическом, ни в финансовом 
планах, в связи с чем был утерян и 
некогда имевшийся физкультурно-
спортивный потенциал страны. 
Так, к числу ключевых факторов, 
препятствующих эффективному 
развитию физической культуры и 
спорта в стране, а также реализации 
ряда концептуальных положений 
социальной политики государства 
относятся недостаточное привле-
чение населения к регулярным 
занятиям физической культурой; 

неэффективная и бессистемная ра-
бота по популяризации и пропаган-
де среди населения здорового образа 
жизни, двигательной активности, 
регулярных занятий физической 
культурой и спортом [1].

Указанные факторы обусло-
вили выделение в качестве одно-
го из основных направлений мо-
дернизации отрасли развитие 
массового спорта, прежде всего, 
в образовательных учреждени-
ях и по месту жительства потен-
циальных участников [1; 2]. На 
наш взгляд, в рамках данного на-
правления и в числе названных 
задач правомерно рассматривать 
оптимизацию работы по организа-
ции и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
зрелищных мероприятий. В свою 
очередь, планирование содержания 
указанной деятельности должно 
базироваться на актуальных све-
дениях относительно следующих 
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моментов: характера воздействия 
на человека занятий физической 
культурой и спортом, потребления 
физкультурно-спортивных услуг; 
реальных показателей востребован-
ности населением физкультурно-
спортивных услуг в конкретном 
регионе, а также того, какие имен-
но физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-зрелищные меро-
приятия интересны потребите-
лям; факторов, стимулирующих 
физкультурно-рекреационную ак-
тивность человека. На получение 
указанной информации было наце-
лено наше исследование.

Для проведения исследования 
была разработана анкета, ответы на 
вопросы которой позволяют соста-
вить представление об обществен-
ном мнении жителей г. грозного о 
проводимых в городе физкультурно-
спортивных мероприятиях в це-
лом, о степени вовлеченности горо-
жан в физкультурно-спортивную 
жизнь, о значении физической ре-
креации для их жизни. В опросе 
участвовали две основных группы 
респондентов: учащиеся (старшие 
школьники, студенты колледжей 
и вузов) и взрослые жители (как 
работающие, так и пенсионеры), 
всего 200 человек. При анализе 

полученных результатов в случае 
целесообразности ответы группи-
ровались также по половому при-
знаку анкетируемых.

Обработка и анализ результа-
тов анкетирования позволили сде-
лать следующие выводы. Более 
половины опрошенных (85%) убеж-
дены, что в городе есть собствен-
ные спортивные традиции, в том 
числе относящиеся к проведению 
физкультурно-спортивных меро-
приятий. Прежде всего, в числе 
таких традиций были названы со-
ревнования разного уровня по фут-
болу, спортивной борьбе и др. Кро-
ме того, горожане вспомнили, что 
на протяжении 10-15 лет обязатель-
ным элементом городских и респу-
бликанских праздников являются 
показательные выступления спор-
тсменов. Респонденты из числа обу-
чающихся образовательных органи-
заций назвали также традиционно 
проводимые в учебных заведениях 
(преимущественно в колледжах и 
вузах) «Дни здоровья».

Тем не менее физкультурно-
спортивные мероприятия не отно-
сятся к категории любых занятий 
горожан – ни в плане участия в 
них, ни в плане зрелищности (та-
блица 1).

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вам интересны спорт, 

физкультурно-спортивные мероприятия?  
(в % от числа опрошенных по каждому вопросу в каждом исследовании)

Абсолютно не интересны 27

Скорее не интересны, чем интересны 21

Скорее интересны, чем не интересны 19

Очень интересны 22

Затрудняюсь ответить 11

Исключение в этом смысле со-
ставила с точки зрения перечня 
мероприятий трансляция про-
шедших зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр в г. Сочи, 
которую смотрели 78% опрошен-
ных. С точки зрения категории 

респондентов – студенты и сотруд-
ники физкультурно-спортивных 
образовательных организаций до-
полнительного, среднего професси-
онального и высшего образования, 
которые составили основной кон-
тингент опрошенных, ответивших 
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на вышеприведенный вопрос анке-
ты «очень интересны». Также следу-
ет отметить, что как зрительский, 
так и активно-деятельностный 
интерес к физической культуре, 
спорту, физкультурно-спортивным 
мероприятиям в большей степе-
ни присущ молодым мужчинам, 

а уровень образования при этом 
роли не играет. Кроме того, ука-
занный интерес относится, прежде 
всего, к физкультурно-спортивным 
зрелищам и не распространяется 
на физкультурно-спортивную дея-
тельность как сферу активности 
(таблица 2).

Таблица 2 
Характеристика двигательной активности и физкультурно-спортивных  

интересов респондентов

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы….?»  
(в % от числа опрошенных в исследовании)

Вариант ответа

Занимаетесь фи-
зической культу-
рой и спортом (в 
любой доступной 

форме)

Посещаете 
физкультурно-

спортивные 
мероприятия 
в качестве 
зрителя / 

болельщика

Посещаете 
физкультурно-

спортивные 
мероприятия 
в качестве 
участника

Ежедневно 4 1 0

2-3 раза в неделю 4 2 0

1 раз в неделю 6 15 2

1-3 раза в месяц 8 21 16

Реже 28 31 22

Никогда 50 30 60

Затрудняюсь с ответом 0 0 0

Распределение ответов на вопрос  
«С какими видами спорта связаны соревнования, которые Вы…?  

(в % от числа опрошенных в исследовании)

Вариант ответа
Посещали в течение  

последнего года

Регулярно смотрите  
соревнования в телере-
жиме (по Интернету)

Футбол 8 39

Волейбол 0 20

гандбол 11 17

гимнастика 0 9

Легкая / тяжелая 
атлетика

0
8

Спортивная борьба, бокс 
и т.п.

20
25

Автогонки 0 16

Другой вариант 62 36
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Таким образом, вовлеченными в 
ФК-С деятельность можно считать 
22% граждан, которые занимаются 
физической культурой и спортом, по 
крайней мере, не реже 1 раза в ме-
сяц. При этом систематически прак-
тикуют физкультурно-спортивную 
активность 8% респондентов, зани-
мающихся физическими упражне-
ниями не реже 2-3 раз в неделю. К 
постоянным активным участникам 
физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, на наш взгляд, следует 
отнести 14% опрошенных, практи-
кующих двигательную активность 
в режиме не реже 1 раза в неделю.

Активное, пусть и эпизоди-
ческое, участие в физкультурно-
спортивных мероприятиях харак-
терно для 40% респондентов. Из 
них постоянно активными участ-
никами являются 18%.

Очевидно, что среди респонден-
тов можно выделить 70% участ-
ников физкультурно-спортивных 
мероприятий, посещающих их в 
качестве болельщика, а не только 
смотрящих по телевизору. Посто-
янными пассивными участниками 
данного вида деятельности можно 
было бы считать 18% опрошен-
ных, посещающих физкультурно-
спортивные мероприятия не реже 
1 раза в неделю, но, учитывая 
объективные факторы (количе-
ство организуемых физкультурно-
спортивных мероприятий и их пе-
риодичность), будем рассматривать 
частоту посещений не реже 1 раза в 
месяц как показатель систематиче-
ского пассивного участия; таких ре-
спондентов – 39%. В любом случае 
указанные результаты можно счи-
тать значительно более высокими, 
чем аналогичные данные, связан-
ные с двигательной активностью.

Заметим, что, анализируя со-
став респондентов, отнесенных к 
категориям постоянных актив-
ных участников (18%) и постоян-
ных пассивных участников (39%) 
физкультурно-спортивных меро-
приятий, мы выделили тех из 
них, которые относятся к обеим 

категориям одновременно. Таких 
опрошенных оказалось 25,7%.

Очевидно, горожане испы-
тывают преимущественно масс-
медийный интерес к физкультурно-
спортивным мероприятиям, к 
физкультуре и спорту. А наиболее 
популярными СМИ в этом аспекте 
являются телевидение и Интернет: 
регулярно читают газету «Спорт-
Экспресс» только 6% опрошенных, 
а спортивные телепрограммы с раз-
ной периодичностью смотрят 45% 
респондентов (из числа отметив-
ших СМИ в качестве значимых для 
них источников спортивной инфор-
мации). А уж членами спортивных 
обществ являются только 4% опро-
шенных – все они профессиональ-
ные спортсмены или тренеры.

Среди посещаемых 
физкультурно-спортивных меро-
приятий лидируют местные и реги-
ональные соревнования (47%), да-
лее расположились национальные 
(31%) и международные (17%). Сре-
ди наиболее популярных в качестве 
зрелищных видов спорта оказались 
футбол (33%), спортивная борьба 
(30%), гандбол (17%).

В качестве основного источника 
информации о физической куль-
туре и спорте СМИ назвали 23,4% 
опрошенных. Большинство респон-
дентов в данном аспекте ориентиру-
ются на мнение друзей, знакомых, 
родственников (38,5%), затем – на 
наружные формы рекламы и про-
паганды (22,3%). Наименьшей дей-
ственностью в указанном контексте 
обладают существующие устные 
формы пропаганды (15,8%).

Ответ на вопрос анкеты «Если 
Вы практикуете физкультурно-
активный отдых, то что побуждает 
Вас к этому?» позволяет утверж-
дать, что физкультурно-активный 
отдых не относится к традицион-
ным видам отдыха для большин-
ства горожан: 64,6% респондентов 
указали на то, что они такой отдых 
не практикуют. При этом ведуща-
яся в СМИ пропаганда двигатель-
ной активности, активного отдыха, 
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здорового образа жизни оказывает 
позитивное влияние только на 8,7% 
опрошенных; то есть СМИ нельзя 
назвать основными для горожан 
источниками информации о физи-
ческой культуре и спорте. Об об-
щей действенности физкультурно-
спортивной пропаганды (всех ее 
форм) на показатель активного 
отдыха горожан можно судить по 
тому, что еще у части опрошен-
ных двигательная активность сти-
мулируется собственными предпо-
чтениями и традициями (12,3%), 
просветительской работой в обра-
зовательных учреждениях (7,5%) и 
по месту работы (4,3%) (остальные 
2,6% респондентов выбрали ответ 
«другое», однако не раскрыли его).

Среди причин, по кото-
рым респонденты не посещают 
физкультурно-спортивные меропри-
ятия, наиболее распространенны-
ми оказались: отсутствие времени 
(39%), недостаточность информации 
(30%), отсутствие интереса (23%). 
Еще 20% указали на высокую сто-
имость билетов.

Показательно, что подавляющее 
большинство опрошенных (86%) 
признают необходимость регуляр-
ных занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе как 
фактор хорошего самочувствия, 
определяющего жизненный успех 
(80%). Однако практическая вовле-
ченность граждан в физкультурно-
спортивную деятельность гораздо 
ниже, особенно среди взрослого на-
селения. Так, обучающиеся школ 
и профессиональных учебных за-
ведений посещают не только обя-
зательные занятия, но и секции, 
а также различные клубы (25%), 
тогда как взрослые в лучшем слу-
чае иногда делают утреннюю за-
рядку (19%). В целом результаты 
физкультурной активности горо-
жан таковы: 50% – совсем не за-
нимаются или нерегулярно делают 
утреннюю гимнастику; 17,5% зани-
маются спортом самостоятельно, с 
друзьями; 32,7% ходят в оздорови-
тельные секции (бассейн, аэробика 

и т.п.), в спортивные секции, в том 
числе по месту учебы, работы и/
или жительства; 14,6% – ходят в 
турпоходы, выезжают на природу. 
Таким образом, к активным участ-
никам физкультурно-спортивной 
деятельности правомерно отнести 
50% респондентов, выбравших 
любую из предложенных в анкете 
вышеперечисленных форм двига-
тельной активности. К постоянным 
участникам при этом относятся 
32,4% респондентов, выбравших в 
соответствующих вариантах пункт 
«регулярно» – это люди, системати-
чески занимающиеся физической 
культурой и спортом, пусть и не 
все – в организованных ее формах 
(секции, кружки).

Наиболее распространенны-
ми мотивами занятий физической 
культурой и спортом являются: не-
обходимость «улучшить фигуру» 
(27,9%), потребность в движени-
ях (27,5%), повышение мышечного 
тонуса (24,6%), повышение физи-
ческой подготовленности в целом 
(22,5%), развитие физической силы 
(19,2%, преимущественно мужчи-
ны), активный отдых и общение с 
товарищами (14,2% и 11,7% соот-
ветственно, преимущественно дети 
и молодежь), восстановить силы 
(12,9%, преимущественно взрос-
лые), достичь хороших спортивных 
результатов (7,1%, спортсмены). Ти-
пичной «помехой» регулярным за-
нятиям физической культурой и 
спортом горожане назвали нехват-
ку времени (51,6%). На втором ме-
сте – отсутствие желания (16,1%), 
далее следует отсутствие спортив-
ных принадлежностей (12,6%) и 
спортивных сооружений поблизо-
сти от места жительства (11,2%). 
Также заниматься физкультурой и 
спортом 8,1% опрошенных не по-
зволяет здоровье; 7,6% не знают, 
как начать; 4,9% никто не заинте-
ресовал в занятиях; 3,1% не видят 
в этом пользы.

Согласно результатам оцени-
вания деятельности городских 
спортивных учреждений самыми 
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популярными спортивными соо-
ружениями являются бассейны, 
которые 60% опрошенных посе-
щают с разной периодичностью; 
43,3% посетителей вполне удо-
влетворены их работой. На вто-
ром месте по популярности рас-
положены стадионы и спортивные 
площадки (41%), но их работа не 
устраивает большинство потреби-
телей. Треть респондентов посеща-
ет секции и удовлетворена работой 
физкультурно-оздоровительных 
клубов (шейпинг, гимнастика, ат-
летическая гимнастика и т.п.).

Важнейшей задачей опроса 
было выяснение того, какие имен-
но социальные агенты (личности, 
общественные институты) могут 
позитивно повлиять на изменение 
отношения горожан к спорту и фи-
зической культуре, в том числе к 
физкультурно-спортивным меро-
приятиям. Преимущество в этом 
вопросе горожане отдают друзьям 
и знакомым (60%), родственникам 
(55%). А вот работа СМИ, образова-
тельных учреждений и учреждений 
управления физической культурой 
и спортом при нынешней органи-
зации их работы в данном направ-
лении слабо признаются в качестве 
агентов влияния (8%, 18%, 5%).

Среди первоочередных мер 
по активизации физкультурно-
спортивной работы в городе более 
половины опрошенных называют 
необходимость снижения цен на 
услуги физкультурно-спортивных 
учреждений. 49,4% респондентов 
видят выход в обеспечении суще-
ствующих спортивных комплек-
сов необходимым оборудовани-
ем, улучшении их материальной 
базы, а 40,6% горожан предла-
гают расширение физкультурно-
спортивных связей, упрощение 
доступа широкого круга горожан 
(не только спортсменов, но и физ-
культурников) в новые спортивно-
физкультурные учреждения, ор-
ганизацию секций. 59% считают, 
что требуется более активная рабо-
та по информированию населения 

о мероприятиях, которые плани-
рует и проводит городское управ-
ление по физкультуре, спорту и 
туризму. 67% горожан считают 
недостаточными инициативы раз-
личных учреждений и местных 
органов власти в области прове-
дения физкультурно-спортивных 
мероприятий.

Заметим, что просветительско-
пропагандистская работа в отно-
шении двигательной активности, 
активного отдыха, здорового обра-
за жизни может (и должна) целе-
направленно и организованно про-
водиться, в первую очередь, через 
средства массовой информации и 
образовательные учреждения, под 
руководством органов государствен-
ного управления (в том числе пре-
имущественно в сфере физической 
культуры и спорта). Однако ответы 
на вопросы анкеты свидетельству-
ют о том, что 31% горожан не при-
знают работу указанных субъектов 
в качестве фактора повышения мо-
тивации жителей к двигательной 
активности; 67% – видят необходи-
мость в оптимизации работы дан-
ных организаций.

Ответы на конкретный вопрос 
относительно того, как влияет су-
ществующая пропаганда физиче-
ской культуры и спорта, активного 
отдыха, осуществляемая в СМИ, в 
образовательных учреждениях, по 
месту работы и пр., на отношение 
горожан к физической культуре, 
спорту, к активному отдыху и т.п., 
свидетельствуют о незначительно-
сти указанного влияния: варианты 
ответа «влияет в достаточной сте-
пени» и «сильно влияет» выбрали 
только 27,2% респондентов. Боль-
шинство опрошенных, выбравших 
варианты ответов «скорее не влия-
ет, чем влияет» и «скорее влияет, 
чем не влияет», считают это влия-
ние нейтральным (25,9%). Осталь-
ных 46,9% практически никакого 
влияния не ощущают. Вышеска-
занное подтверждается и средними 
баллами, полученными по результа-
там оценки респондентами степени 
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позитивного влияния существую-
щей пропаганды на отношение го-
рожан к физической культуре и 
спорту, здоровому образу жизни и 
т.п. (3,2±0,9 баллов) и «полезности» 
СМИ как источника соответствую-
щей информации (3,9±1,1 балл).

Анализ результатов данного 
анкетирования позволил сделать 
общий вывод о том, что опти-
мизация управления системой 
физкультурно-спортивных меро-
приятий может существенно повы-
сить привлекательность для граж-
дан массового спорта и физической 
культуры. Обработанные результа-
ты проведенного исследования по-
зволяют обобщить основные досто-
инства и недостатки организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы и на 
этой основе раскрыть направления 
оптимизации управления системой 
физкультурно-спортивных меро-
приятий в городе грозном. К ним 
относятся:

– организационное: совершен-
ствование ситуационного управ-
ления спортивно-зрелищными и 
физкультурно-оздоровительными 
ме роприятиями, совершенствование 
ресурсной базы, расширение спектра 
проводимых спортивно-зрелищных 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и пр.;

– планирование: повышение ин-
новационности и развлекательности 
плановых мероприятий, планирова-
ние массовых двигательных меро-
приятий, совершенствование управ-
ленческих решений относительно 
времени, места и графика проведе-
ния мероприятий и т.д.;

– мотивационное: разработка и 
реализация системы воспитатель-
ных мероприятий, направленных на 
развитие мотивационно-ценностного 
отношения населения к двигатель-
ной активности, здоровому обра-
зу жизни, физической рекреации, 
спортивным зрелищам и т.д.;

– координационное: обеспечение 
согласованности работы структур, 
занимающихся организацией и про-
ведением спортивно-зрелищных ме-
роприятий, организацией и проведе-
нием физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, организацией и про-
ведением иных культурно-массовых 
мероприятий, физическим воспита-
нием населения, пропагандой физи-
ческой культуры и спорта, продви-
жением физкультурно-спортивных 
услуг и др.;

– маркетинговое: планирование 
и реализацию образовательными 
организациями и органами управ-
ления ФКиС системы рекламно-
пропагандистских и воспитатель-
ных мероприятий и т.д.

Примечания:
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тельства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. № 1433-р. URL: http://
www.tssr.ru/main/docs/programs/453/

2. Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федера-
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Аннотация. Физическое воспитание обладает существенным потенциалом 
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шенствования ряда сущностных конкурентных качеств. Как педагогический 
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Abstract. Physical education has the essential potential of positive influence on 
the indicators of the person’s health – factors of personal competitiveness and direct 
improvement of a number of intrinsic competitive qualities. As pedagogical process, 
physical education has potential for creation of the pedagogical conditions meeting 
the requirements of competitiveness-developing orientation of the educational 
environment (competitive spirit, communicativeness, collectivist orientation, 
variability and uncertainty of situations of interaction, psychophysiological tension 
of situations of interaction). In addition, only purposeful use of physical activity 
as means of strengthening health and development of the personality in general, 
including its competitiveness, is possible in the course of physical training as part 
of the content of education.

Keywords: Personal competitiveness, health, physical education, resource 
importance.

О принципиальной ресурсности 
физического воспитания как для 
поддержания и укрепления здоро-
вья, так и для развития конкурен-
тоспособности обучающихся можно 
судить по результатам теоретиче-
ских и эмпирических исследований 
ряда ученых. Однако, как следует из 
проведенного теоретического анали-
за, конкретные аспекты ресурсности 
физического воспитания в контек-
сте предмета нашего исследования 
в науке не представлены. Нам пред-
ставляется, что данный вопрос не-
обходимо рассмотреть относительно 
цели и задач физического воспита-
ния, комплекса организационных 
форм физического воспитания сту-
дентов, средств и методов его реа-
лизации, а также теоретического и 
методического содержания инфор-
мации, осваиваемой при изучении 
дисциплины «Физическая культу-
ра». На наш взгляд, с каждым из 
компонентов могут быть связаны 
потенциальные возможности физи-
ческого воспитания оздоравливаю-
ще и конкуренторазвивающе вли-
ять на личность обучающихся.

Целью физического воспитания 
определяется формирование лич-
ностной физической культуры зани-
мающихся как системного качества 
личности, неотъемлемого компонен-
та общей культуры человека, спо-
собного реализовать ее в учебной, 
социально-профессиональной дея-
тельности и семье. Конкретизируя 
цель, можно сказать, что ведущим 
показателем сформированности 

личностной физической культу-
ры является способность человека 
мотивированно, сознательно, целе-
направленно использовать соответ-
ствующие психофизическому стату-
су средства физической культуры и 
спорта для сохранения, укрепления 
здоровья, подготовки к профессио-
нальной деятельности и самореали-
зации в ней [1-3 и др.].

Задачи физического воспитания 
(воспитательные, образовательные, 
развивающие, оздоровительные) об-
условлены, в первую очередь, соз-
данием условий для физического 
развития студентов в ходе учебного 
процесса, организованного на осно-
ве современных общенаучных и 
специальных технологий в области 
теории, методики и практики фи-
зической культуры и спорта. Обще-
педагогические задачи физического 
воспитания имеют долгосрочный 
характер, так как они связаны с 
нравственно-эстетическим и тру-
довым воспитанием, со всесторон-
ним развитием личности студента 
и его профессиональной пригодно-
стью. Общепедагогические задачи 
имеют также прямую связь с раз-
витием психофизических способно-
стей в результате физического вос-
питания. Чаще всего они связаны 
с волевыми компонентами: настой-
чивостью, целеустремленностью, 
решительностью, инициативностью 
и самостоятельностью, выдержкой 
и самообладанием [1-3 и др.].

Особое место в физическом 
воспитании студента занимают 
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специфические задачи, выражае-
мые специфическими функциями и 
направленностью физического вос-
питания студентов: 

– сохранение и укрепление 
здоровья на основе оптимального 
развития морфофункциональных 
качеств, нацеленное на самостоя-
тельное регулирование слагаемых 
состояния здоровья; 

– всестороннее и гармоничное 
физическое развитие, проявляюще-
еся в совершенстве основных функ-
ций организма, поддержании теле-
сной красоты;

– спортивная подготовка и 
спор тивное совершенство на осно-
ве рационального использования 
средств спортивной тренировки, 
предполагающего индивидуально-
избирательный выбор вида спорта, 
подбор тренировочных средств, со-
ставление общего режима дня сту-
дента, изменяющегося под воздей-
ствием занятий спортом;

– формирование системы специ-
альных знаний в области физиче-
ской культуры и спорта, связанных 
с самостоятельным использованием 
средств физической культуры для 
личного самосовершенствования;

– включение студентов в ре-
альную физкультурно-спортивную 
практику по творческому освоению 
ценностей физической культуры, ее 
активного использования во всесто-
роннем развитии личности;

– формирование потребности 
студентов в физическом самосо-
вершенствовании и поддержании 
высокого уровня здоровья через 
сознательное использование всех 
организационно-методических форм 
занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью;

– формирование навыков само-
стоятельной организации досуга 
с использованием средств физиче-
ской культуры и спорта;

– овладение основами семейного 
физического воспитания, бытовой 
физической культуры [1-3 и др.].

Можно видеть, что в формули-
ровках цели и задач физического 

воспитания студентов отражается 
ориентированность данного педа-
гогического процесса на развитие 
качеств, обеспечивающих конку-
рентоспособность личности, в том 
числе на сохранение и укрепление 
здоровья человека.

В содержательно-целевом от-
ношении физическое воспитание 
студентов подразделяется, прежде 
всего, на общее или общеподгото-
вительное (ОФП) и профилирован-
ное: профессионально-прикладное 
(ППФП), специальное (спортивно-
ориентированное, СФП). Кроме 
того, в состав его направлений вхо-
дят оздоровительно-рекреационное, 
гигиеническое, лечебное (ЛФК). 
Общеподготовительное направле-
ние ориентировано на обеспечение 
всесторонней физической подготов-
ки студентов и поддержание ее на 
уровне требований жизни и дея-
тельности [1]. Соответственно ре-
сурсность данного направления для 
формирования личностной конку-
рентоспособности студентов связа-
на, прежде всего, с поддержанием 
высокой работоспособности, хоро-
шего самочувствия, хорошей физи-
ческой формы, проявляющейся в 
том числе во внешнем виде.

Профессионально-прикладное 
направление физического воспита-
ния обеспечивает целенаправлен-
ное использование средств физиче-
ского воспитания для физической, 
морально-психологической подго-
товки человека к будущей профес-
сиональной деятельности [3, 4 и 
др.]. Его потенциал для развития 
конкурентоспособности связан с 
созданием физических предпосы-
лок для формирования / совершен-
ствования профессионально важ-
ных способностей и двигательных 
действий, предупреждения профес-
сиональных заболеваний и подго-
товку организма к сопротивлению 
стрессогенным профессиональным 
факторам, воспитания прикладных 
психофизических качеств.

Специальное (спортивно-
ориентированное) направление 
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физического воспитания обеспечи-
вает формирование физических, 
психофизиологических, социально-
психологических качеств и способ-
ностей, востребованных в спорте во-
обще и в конкретном виде спорта в 
частности. Для развития конкурен-
тоспособности студентов значимым 
является то, что спорт высших до-
стижений содействует формирова-
нию важнейших в современном об-
ществе морально-волевых качеств 
личности, а также системы цен-
ностных ориентаций, соответству-
ющих идеям честной конкуренции. 
А массовый спорт обеспечивает 
активный отдых, укрепление здо-
ровья и улучшение самочувствия, 
продление активного, творческого 
долголетия (как важного потреби-
тельского свойства с позиции кон-
куренции [1, 5, 6 и др.].

гигиеническое направление фи-
зического воспитания напрямую 
ориентировано на использование 
средств физического воспитания 
для восстановления работоспособ-
ности и укрепления здоровья с по-
мощью утренней гигиенической 
гимнастики, закаливания, рацио-
нального режима учебы / труда 
и отдыха, правильного питания, 
оздоровительных прогулок и др., 
в данном контексте оно близко 
по содержанию оздоровительно-
рекреационному направлению, в 
котором акцентируется внимание 
на физкультурно-активной органи-
зации досуга (туристские походы, 
экскурсии, подвижные игры и др.). 
К способам реализации данного 
направления относятся специаль-
ные физкультурно-спортивные за-
нятия (как организованные, так и 
самостоятельные) для активного 
отдыха (группы здоровья, занятия 
в спортивных секциях, клубах, са-
мостоятельные тренировочные за-
нятия). С помощью активного от-
дыха, используемых в его процессе 
физических упражнений осущест-
вляется поддержание и восстанов-
ление физических и духовных 
сил, профилактика умственного и 

физического утомления, а также 
формирование системы социально-
значимых ценностных ориентаций, 
лежащих в основе здорового обра-
за жизни в целом [1, 7, 8 и др.]. 
В совокупности перечисленные 
эффекты характеризуют значение 
оздоровительно-рекреативного на-
правления физического воспитания 
для развития конкурентоспособно-
сти студентов.

Лечебное (адаптивное) направ-
ление (реабилитационная физи-
ческая культура) ориентировано 
на целенаправленное восстановле-
ние здоровья в целом или отдель-
ных психофизических функций 
организма, сниженных либо утра-
ченных в результате заболеваний, 
травм, переутомления и др. [1, 7, 8 
и др.]. Можно сказать, что ресурс-
ность данного направления связана 
с возможностью оказания коррек-
ционных воздействий на здоровье 
студентов, то есть нивелирование 
факторов, снижающих их конку-
рентоспособность / препятствую-
щих ее формированию.

В организационном плане про-
цесс физического воспитания диф-
ференцируется на учебные (осу-
ществляется в учебное время) и 
внеучебные (осуществляется во вне-
учебное время), урочные и неуроч-
ные формы. К учебным относятся, 
согласно учебному плану, собствен-
но учебные занятия по физической 
культуре, а также факультатив-
ные занятия, являющиеся продол-
жением и добавлением к учебным 
занятиям [1-4 и др.]. Ресурсность 
учебных форм физического воспи-
тания для формирования конку-
рентоспособности студентов связа-
на с систематическим воздействием 
на организм, личность человека, 
обеспечивающим устойчивость, 
прочность формируемых качеств и 
способностей, полученных здоро-
вьеукрепляющих эффектов.

С точки зрения специфично-
сти средств физического воспита-
ния, отраженных в содержании 
учебного предмета «Физическая 



– 176 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

культура», выделяется теорети-
ческая (информация как ведущее 
воспитательно-образовательное 
средство) и практическая (дви-
гательные действия, физиче-
ские упражнения как ведущее 
воспитательно-образовательное 
средство) части физического вос-
питания. Теоретический материал 
ориентирует на формирование на-
учного мировоззрения, единство 
научно-практических знаний, по-
зитивное, ценностное отношение 
к физической культуре, определяя 
тем самым ресурсную значимость 
физического воспитания в форми-
ровании конкурентоспособности 
студентов. Его содержание мож-
но представить в виде следующих 
тематических блоков: физическая 
культура в общекультурной и про-
фессиональной подготовке сту-
дентов; социально-биологические 
основы физической культуры; 
основы здорового образа и стиля 
жизни; физическая культура лич-
ности; особенности использования 
средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности; 
общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания; оздоровительные си-
стемы и спорт (теория, методика 
и практика); индивидуальный вы-
бор видов спорта или системы фи-
зических упражнений; основы ме-
тодики самостоятельных занятий 
и самоконтроль за состоянием сво-
его организма; профессионально-
прикладная физическая подготов-
ка студентов [1, 3, 4 и др.].

Содержание практического раз-
дела обеспечивает повышение уров-
ня функциональных и двигатель-
ных способностей, формирование 
необходимых качеств и свойств лич-
ности, овладение методами и сред-
ствами физкультурно-спортивной 
деятельности, приобретение в ней 
личного опыта, обеспечивающего 
возможность самостоятельно, целе-
направленно и творчески исполь-
зовать средства физической куль-
туры и спорта. Это достигается на 

методико-практических и учебно-
тренировочных занятиях.

На методико-практических за-
нятиях студенты осваивают основ-
ные методы и способы самостоя-
тельного формирования учебных, 
профессиональных и жизненных 
умений и навыков средствами фи-
зической культуры и спорта, твор-
чески овладевают методами дости-
жения практических результатов. 
Учебно-тренировочные занятия на-
правлены на приобретение опыта 
творческой практической деятель-
ности, достижение высоких резуль-
татов в избранном виде спорта, раз-
витие самодеятельности в целях 
достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функцио-
нальных и двигательных способно-
стей, направленного формирования 
качеств и свойств личности [3, 4 
и др.]. Указанные и другие содер-
жательные направления и целе-
вые эффекты практической части 
физического воспитания создают 
предпосылки для становления и со-
вершенствования личностной кон-
курентоспособности студентов.

Ведущими средствами физиче-
ского воспитания, реализуемыми 
в рамках всех указанных органи-
зационных форм и направлений, 
являются: физические упражнения, 
естественные силы природы (солнце, 
воздух, вода), гигиенические фак-
торы (личная гигиена, распорядок 
дня, режим питания и т. д.). Важ-
нейшим фактором успешности их 
применения является эмоциональ-
ный фон занятий, традиционной, 
естественно сложившейся специфи-
кой которого является демократич-
ность, свобода самовыражения [4]. 
«Физические упражнения – это 
двигательные действия, которые 
направлены на реализацию задач 
физического воспитания, сформи-
рованы и организованы по его зако-
номерностям (Ж.К. Холодов, 2003). 
Это основное и специфическое 
средство, особый вид двигательной 
деятельности, при помощи кото-
рого осуществляется физическое 
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развитие занимающихся сту-
дентов» [3]. В число физических 
упражнений, обладающих ресурс-
ной значимостью (психофизиологи-
ческой, социально-психологической) 
с точки зрения воздействия на ор-
ганизм, личность человека (в том 
числе на развитие конкурентоспо-
собности студентов), обладают фи-
зические упражнения следующей 
направленности: комплексной, обе-
спечивающие позитивные сдвиги в 
деятельности различных органов и 
систем); на улучшение обмена ве-
ществ и функционирование органов 
и систем организма человека (сред-
ства с большими энергозатратами в 
единицу времени); совершенствую-
щие сердечно-сосудистую систему; 
укрепляющие мышцы, что способ-
ствует поддержанию естественного 
положения тела и сохранению нор-
мальной осанки и положения вну-
тренних органов человека; укре-
пляющие нервную систему, что 
выражается в высокой подвижно-
сти нервных процессов, уравнове-
шенности процессов возбуждения 
и торможения, быстрой точной ре-
акции на различные раздражения; 
повышающие сопротивляемость ор-
ганизма к неблагоприятным факто-
рам окружающей среды и клима-
тическим условиям [1-4; 7, 8 и др.].

Эффективность использования 
средств физического воспитания во 
многом определяется применением 
методов физического воспитания, 
адекватных решаемым образова-
тельным, воспитательным, оздоро-
вительным, развивающим задачам. 
В физическом воспитании приме-
няются две группы методов: специ-
фические (характерные только для 
процесса физического воспитания) 
и общепедагогические, применяе-
мые во всех случаях обучения и 
воспитания [2].

К специфическим методам фи-
зического воспитания относятся:

1) Метод строго регламен-
тированного упражнения: каж-
дое упражнение выполняется в 
строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой. Представ-
ляется, что конкуренторазвиваю-
щий эффект данного метода связан, 
помимо воздействия на физические 
кондиции и двигательные качества, 
прежде всего, с формированием у 
студентов способности адаптиро-
ваться к нагрузкам, проявлять во-
левые усилия.

2) Круговой метод – последо-
вательное выполнение специально 
подобранных физических упражне-
ний, воздействующих на различные 
мышечные группы и функциональ-
ные системы по типу непрерывной 
или интервальной работы. Кон-
куренторазвивающая ресурсность 
данного метода связана, на наш 
взгляд, с комплексным воздействи-
ем на психофизиологические и фи-
зические качества занимающихся.

3) Игровой метод, при котором 
двигательная деятельность зани-
мающихся организуется на осно-
ве содержания, условий и правил 
игры. Наиболее важными, с точки 
зрения развития конкурентоспособ-
ности студентов, характеристика-
ми игрового метода являются: вы-
раженные элементы соперничества 
и эмоциональная позитивность за-
нятий, быстрая изменчивость усло-
вий противоборства и выполнения 
движений, в частности, актуализа-
ция инициативности и творческих 
проявлений.

4) Соревновательный метод – 
способ выполнения упражнений 
в форме соревнований, то есть ис-
пользование состязания, противо-
борства в качестве средства повы-
шения уровня подготовленности 
занимающихся с обязательной 
установкой на победу, что делает 
его наиболее перспективным в пла-
не развития конкурентоспособности 
студентов. Кроме того, применение 
соревновательного метода стиму-
лирует максимальное проявление 
двигательных способностей сту-
дентов и позволяет выявлять уро-
вень их развития, а также качество 
овладения двигательными действи-
ями, содействует формированию 
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/ совершенствованию морально-
волевых качеств личности.

Помимо всего вышесказанного, 
отметим ряд обобщенных мнений 
специалистов по вопросам пози-
тивного влияния физического вос-
питания на организм и личностное 
развитие занимающихся. Прежде 
всего, повторим, что физическая 
культура выступает мощным сред-
ством социального становления 
личности, активного совершен-
ствования индивидуальных, пси-
хофизических и профессионально 
значимых качеств человека. Ком-
плексным фактором позитивного 
воздействия являются физические 
упражнения, положительно (разви-
вающее, оздоравливающе) влияю-
щие на все органы и системы орга-
низма человека, повышающие его 
умственную и физическую работо-
способность, способствующие уско-
ренному восстановлению функций 
после длительной напряженной ра-
боты [9]. Физические упражнения 
обладают исключительно широким 
диапазоном влияния на организм. 
Одни упражнения оказывают не-
значительное влияние на уровень 
функционирования физиологиче-
ских систем, другие многократно 
повышают их мощность [7]. 

Оздоровительный эффект за-
нятий физической культурой свя-
зан прежде всего с повышением 
аэробных возможностей организма, 
уровня общей выносливости и фи-
зической работоспособности [10]. 
В свою очередь, психическое и со-
матическое здоровье, физическая 
подготовленность и физическое 
развитие благотворно влияют на 
создание благоприятного имиджа 
специалиста, ускоряют и усиливают 
действие факторов, определяющих 
благополучие в профессиональ-
ной деятельности, способствуют 
переводу имеющегося жизненно-
го / профессионального опыта из 
ряда ограничений в ряд возмож-
ностей. Физические упражнения 
дают возможность узнать себя 
здесь и сейчас, это способ создать 

искусственные трудности и прео-
долевать их, утверждаясь в своей 
силе, своих возможностях [9].

Участие человека в физкуль-
турно-спортивной деятельности 
предполагает изменение и расши-
рение его обязанностей, поведен-
ческих стереотипов в виде специ-
ально организованной мышечной 
деятельности, что способствует при-
способлению к природной и соци-
альной среде. При этом происходит 
и увеличение объема специальных 
знаний и знаний о собственных 
возможностях, развиваются па-
раметры мышления (анализа и 
синтеза возникающих ситуаций, 
вариации решений и пр.), улучша-
ется способность к точным двига-
тельным действиям и координация 
психических процессов, необходи-
мых в профессиональной деятель-
ности [9].

В результате систематических 
занятий физической культурой и 
спортом в организме развивают-
ся разнообразные адаптационные 
морфофункциональные перестрой-
ки, обусловленные спецификой 
конкретного вида фузкультурно-
спортивной деятельности и прояв-
ляющиеся в условиях относитель-
ного покоя, а также в процессе 
выполнения физической и профес-
сиональной деятельности. Систе-
матическая тренировка формирует 
физиологические механизмы, рас-
ширяющие возможности организ-
ма, его готовность к адаптации: 
развивая механизм координации 
в нервной системе, обусловливает 
повышение обучаемости, трени-
руемости нервной системы и орга-
низма в целом [10]. Определенная 
физическая подготовка позволяет 
успешно формировать механизмы 
как срочной, так и долговремен-
ной адаптации организма и тем 
самым обеспечивать работоспособ-
ность студентов в любых условиях 
профессиональной деятельности 
[7]. Физкультурно-спортивная дея-
тельность значительно расширя-
ет ролевой опыт, вносит большие 
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дополнения и коррективы в про-
цесс социализации, ориентирует 
человека на повышение социальной 
активности: идейности, граждан-
ственности, гуманизма, трудолю-
бия, творческой устремленности, 
нравственности, обеспечивает воз-
можность активного межличност-
ного общения в широком диапазоне 
ситуаций [9].

Нравственные аспекты воспи-
тания личности в процессе спор-
тивной деятельности анализирует 
В.И. Столяров. Автор пишет, что 
спорт, благодаря наличию моделей 
(образцов) гуманизма, взаимного 
уважения, отказа от насилия, де-
мократических норм поведения и 
других ценностей культуры мира, 
обладает средствами воспитания 
миролюбия, толерантности, кол-
лективизма, справедливости и др. 
«Спортивная деятельность созда-
ет богатые возможности для при-
общения человека к нравственным 
нормам и принципам поведения в 
условиях соперничества» [5].

Специфика спорта – обязатель-
ность соревнований – прямо и наи-
более значительно влияет не толь-
ко на физическое и волевое, но и 
на морально-этическое, нравствен-
ное формирование личности. Это 
связано с несколькими аспектами: 
во-первых, со значительными фи-
зическими и психическими нагруз-
ками, выполнение которых необхо-
димо для победы и, следовательно, 
для успеха не только личностного, 
но и команды, страны. Во-вторых, 
это необходимость постоянного 
проявления морально-волевых и 
иных качеств в процессе подготов-
ки и участия в соревнованиях, что 
способствует развитию и закрепле-
нию этих качеств как устойчивых 
черт характера. В-третьих, строгая 
регламентация соревнований пра-
вилами, с одной стороны, и «дух 
честного соперничества», с другой 
стороны, обеспечивает развитие у 
спортсменов способностей находить 
морально-приемлемый компромисс 
между интересами собственной 

победы (победы команды) и вы-
полнением требований спортивной 
конкуренции. В-четвертых, трени-
ровки и соревнования насыщены 
ситуациями, в которых спортсме-
нам приходится преодолевать раз-
личные препятствия внутреннего 
или внешнего характера [11]. Из-
вестно, что воля человека проявля-
ется и развивается именно в созна-
тельных действиях, направленных 
на достижение определённых це-
лей и связанных с преодолением 
препятствий. А сформированное 
ценностное, ответственное отноше-
ние к коллективным целям (как 
нравственно-этическое качество) 
обусловливает готовность спортсме-
на совершить соответствующие во-
левые усилия.

В процессе физкультурно-
спортивной деятельности у участ-
ников формируется активная жиз-
ненная позиция, предполагающая 
сознательное отношение к обще-
ственному долгу, проявление му-
жества в борьбе за утверждение до-
бра и преодоление морального зла, 
воспитывается любовь к Родине, 
стремление отстаивать ее интересы 
на спортивной арене [12].

Подводя итог проведенному тео-
ретическому анализу, резюмируем, 
что ресурсность физического вос-
питания для подготовки здоровых 
конкурентоспособных специали-
стов заключается в следующем:

1. Сущностная – связана: а) с 
определением понятия, целями и 
задачами, функциями физической 
культуры, физического воспита-
ния и других, связанных с ним 
процессов; определяется их ори-
ентированностью на физическое, 
психофизиологическое, морально-
психологическое совершенство-
вание человека, формирование у 
него установок и навыков здоро-
вого образа жизни, укрепление 
здоровья, становление психофи-
зической готовности к труду, что 
в комплексе обусловливает и кон-
курентоспособность личности;  
б) с традиционно сложившимися 
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специфичными характеристи-
ками взаимодействия участни-
ков физкультурно-спортивной 
деятельности, обеспечивающи-
ми эмоциональную позитивность, 
доброжелательные отношения, кол-
лективистские установки и т.д.

2. Содержательная – связана с 
видами физической культуры, на-
правлениями и формами, раздела-
ми физического воспитания в вузе:

– виды физической культуры, 
реализуемые в процессе физическо-
го воспитания: а) гигиеническая, 
обеспечивает поддержание стабиль-
но хорошего самочувствия, внешне-
го вида, а также повышение устой-
чивости организма к воздействию 
вредоносных факторов внешней 
среды; б) рекреативная, обеспечи-
вает сохранение / восстановление 
работоспособности, улучшение са-
мочувствия и укрепление здоровья 
в целом, поддержание и расшире-
ние социальных контактов; в) спорт, 
обеспечивает расширение границ 
своих возможностей, ярко проявля-
ет установку на победу, достижение 
высоких результатов, требующих 
мобилизации физических, психи-
ческих и нравственных качеств че-
ловека, а также раскрытия резерв-
ных возможностей организма; г) 
профессионально-прикладная, обе-
спечивает подготовку человека к 
высокопроизводительному труду, 
его высокую работоспособность;

– содержательно-целевые на-
правления физического воспита-
ния: а) общеподготовительное, обе-
спечивает поддержание высокой 
работоспособности, хорошего само-
чувствия, хорошей физической фор-
мы, проявляющейся в том числе во 
внешнем виде; б) профессионально-
прикладное, обеспечивает создание 
физических предпосылок для фор-
мирования / совершенствования 
профессионально важных способ-
ностей и двигательных действий, 
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и подготовку орга-
низма к сопротивлению стрессоген-
ных профессиональных факторов, 

воспитания прикладных психо-
физических качеств; в) специаль-
ное (спортивно-ориентированное), 
а именно: спорт высших достиже-
ний, содействующий формирова-
нию важнейших в современном об-
ществе морально-волевых качеств 
личности, а также системы цен-
ностных ориентаций, соответству-
ющих идеям честной конкуренции; 
массовый спорт, обеспечивающий 
активный отдых, укрепление здо-
ровья и улучшение самочувствия, 
продление активного, творческого 
долголетия (как важного потре-
бительского свойства с позиции 
конкуренции); г) гигиеническое, 
обеспечивает поддержание и восста-
новление физических и духовных 
сил, профилактику умственного и 
физического утомления, а также 
формирование системы социально-
значимых ценностных ориентаций, 
лежащих в основе здорового образа 
жизни в целом; д) лечебное (адап-
тивное), создает возможности ока-
зания коррекционных воздействий 
на здоровье студентов, то есть ниве-
лирование факторов, снижающих 
их конкурентоспособность / пре-
пятствующих ее формированию;

– организационно-содержатель-
ные направления физического 
вос  питания: а) учебные формы, 
обеспечивают систематическое воз-
действие на организм, личность че-
ловека, обусловливающее устой-
чивость, прочность формируемых 
качеств и способностей, получен-
ных здоровьекрепляющих эффек-
тов; б) вне учебные формы, обеспе-
чивают повышение двигательной 
активности студентов, улучшение 
профессионально-прикладной го-
товности и оптимизацию учебной 
работоспособности, укрепление и 
углубление знаний, умений и на-
выков, связанных с проведением 
самостоятельных физкультурно-
оздоровительных занятий;

– разделы программы физиче-
ского воспитания в вузе: а) теорети-
ческий, обеспечивает формирование 
специальных знаний, позитивное, 
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ценностное отношение к физиче-
ской культуре; б) практический, 
обеспечивает повышение уровня 
функциональных и двигательных 
способностей, формирование не-
обходимых качеств и свойств лич-
ности, овладение методами и сред-
ствами физкультурно-спортивной 
деятельности, приобретение в ней 
личного опыта, обеспечивающего 
возможность самостоятельно, целе-
направленно и творчески использо-
вать средства физической культуры 
и спорта.

3. Дидактическая – связана с 
используемыми средствами и мето-
дами физического воспитания:

– средства физического воспита-
ния: а) физические упражнения в 
зависимости от содержания и спо-
соба применения способствуют: по-
зитивным сдвигам в деятельности 
различных органов и систем; улуч-
шению обмена веществ и функ-
ционирования органов и систем 
организма человека; совершенство-
ванию сердечно-сосудистой систе-
мы; укреплению мышц, что способ-
ствует поддержанию естественного 
положения тела и сохранению нор-
мальной осанки и положения вну-
тренних органов человека; укрепле-
нию нервной системы; повышению 
сопротивляемости организма к не-
благоприятным факторам окру-
жающей среды и климатическим 
условиям; саморазвитию смелости, 
настойчивости, трудолюбия, реши-
тельности и др.; развитию коллек-
тивистских качеств и установок; 
дают возможность узнать себя здесь 
и сейчас, это способ создать искус-
ственные трудности и преодолевать 
их, утверждаясь в своей силе, своих 
возможностях; б) оздоровительные 
силы природы, обеспечивают оздо-
ровление, закаливание, повышение 

иммунитета, сопротивляемость ор-
ганизма воздействию внешних фак-
торов окружающей среды;

– методы физического воспи-
тания: а) метод строго регламен-
тированного упражнения, обеспе-
чивает воздействие на физические 
кондиции и двигательные качества, 
формирование способности адап-
тироваться к нагрузкам, прояв-
лять волевые усилия; б) круговой 
метод, обеспечивает комплексное 
воздействие на психофизиологи-
ческие и физические качества за-
нимающихся; в) игровой метод, 
содержит выраженные элементы 
соперничества и эмоциональную 
позитивность занятий, быструю из-
менчивость условий противоборства 
и выполнения движений, в частно-
сти, актуализирует инициативность 
и творческие проявления личности; 
г) соревновательный метод, предпо-
лагает использование состязания, 
противоборства в качестве средства 
повышения уровня подготовленно-
сти занимающихся с обязательной 
установкой на победу; стимулирует 
максимальное проявление двига-
тельных способностей; содейству-
ет формированию / совершенство-
ванию морально-волевых качеств 
личности.

Выявленные ресурсы физиче-
ского воспитания для развития 
личностной конкурентоспособности 
студентов при сохранении и укре-
плении их здоровья должны реа-
лизовываться в рамках процесса 
физкультурно-оздоровительного со-
провождения. Конкретный харак-
тер этих ресурсов позволяет направ-
ленно выбирать средства, методы, 
формы физического воспитания для 
совершенствования конкретных по-
казателей конкурентоспособности 
и / или здоровья обучающихся.
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ИСХОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К МНОГОЛЕТНИМ 

ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ

(Рецензирована)
Аннотация. Высокие спортивные достижения, успешные выступления на 

международном уровне основываются на длительной, многолетней, эффектив-
ной спортивной подготовке атлетов. В свою очередь, возможность качественно 
тренироваться и поступательно наращивать спортивные результаты базируется 
на слаженной и эффективной работе системы подготовки спортивного резерва. 
Сегодня отмечается снижение количественных показателей на нижних уров-
нях системы подготовки спортивного резерва, снизилась мотивация детей и 
подростков к занятиям спортом, что определяет многие проблемы комплекто-
вания контингента занимающихся на разных уровнях подготовки спортивного 
резерва. Зачастую родители юных спортсменов и школьников, которые мог-
ли бы заниматься спортом, не осознают полезности и значимости спортивной 
деятельности для их детей. Таким образом, актуализировались задачи опти-
мизации процесса вовлечения и удержания детей и подростков в спорте, эф-
фективное решение которых, учитывая вышесказанное, возможно только во 
взаимодействии образовательной организации и семьи.

Ключевые слова: многолетние занятия спортом, мотивация занятий спор-
том, воспитательный потенциал семьи.
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THe INITIAL BASeS FOR MODeLLING SYSTeM OF 
eNCOuRAGING CHILDReN FOR LONG-TeRM SPORTS 
ACTIVITIeS WITH uSe OF eDuCATIONAL POTeNTIAL 

OF FAMILY
Abstract. High sporting achievements, successful performances at the 

international level are based on long-term, many-year effective sports training of 
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athletes. In turn, an opportunity to train qualitatively and to progressively increase 
sports results is based on harmonious and effective work of system of preparation 
of a sports reserve. Today decrease in quantitative indices at the lower levels of 
system of preparation of a sports reserve is noted, the motivation of children and 
teenagers to sports activities has decreased that defines many problems of manning 
the contingent engaged on different levels of training a sports reserve. Often 
parents of young athletes and school students, who could play sports, don’t realize 
usefulness and the importance of sports activity for their children. Thus, problems 
of optimization of process of involvement and retaining of children and teenagers 
in sport are actualized. Their effective solution, considering the aforesaid, is 
possible only in interaction of the educational organization and family.

Keywords: Long-term sports activities, motivation of sports activities, 
education potential of family.

Актуализировавшаяся в по-
следние годы проблема вовлечения 
и удержания детей и подростков 
в спорте [1-5 и др.] определяет не-
обходимость поиска и обоснования 
современных эффективных средств, 
методов, условий приобщения де-
тей к многолетним занятиям спор-
том. Выявление исходных основа-
ний для вышеназванного процесса 
– цель нашего исследования; при 
этом мы опирались на положение 
о значительном воспитательном 
потенциале семьи в мотивации и 
стимулировании физкультурно-
спортивной активности детей. 
Достижение поставленной цели 
осуществлялось с применением ме-
тодов теоретического анализа на-
учной литературы, анкетирования 
и беседы. Теоретический анализ 
литературных источников осущест-
влялся с целью определения со-
временного состояния проблемы 
исследования и возможных спосо-
бов ее решения. Изучалась и обоб-
щалась информация о структуре 
и содержании системы подготовки 
спортивного резерва, выявлялись 
проблемы и перспективы их реше-
ния [1-5 и др.]. Анализировались 
психолого-педагогические методы 
формирования и повышения мо-
тивации спортивной деятельности 
[6-9 и др.], маркетинговые средства 
и методы продвижения образова-
тельных физкультурно-спортивных 
услуг [10-12 и др.]. Изучались тео-
ретические и методические основы 
семейного воспитания, средства, 

методы, формы физического воспи-
тания детей в семье, использования 
воспитательного потенциала семьи 
в приобщении детей к физкультур-
ной активности и к занятиям спор-
том [13-16 и др.].

Анкетирование проводилось с 
целью получения следующих све-
дений: показателей качества сфор-
мированности и уровня использо-
вания воспитательного потенциала 
семьи в физическом воспитании де-
тей, в приобщении детей к заняти-
ям спортом; отношения родителей 
к организованным занятиям спор-
том их детей; отношения детей и 
подростков к занятиям спортом, к 
продолжению организованных тре-
нировочных занятий; отношения 
тренеров ДЮСШ, СДЮШОР к про-
блемам комплектования и сохране-
ния контингента занимающихся, 
использования воспитательного по-
тенциала семьи в приобщении де-
тей к занятиям спортом; отношения 
учителей физической культуры к 
проблемам привлечения детей/под-
ростков к занятиям спортом. Бесе-
ды проводились с целью подтверж-
дения, расширения и коррекции 
сведений, полученных в результа-
те анкетирования и тестирования. 
Исследование проводилось в городе 
Ижевске, контингент респонден-
тов составили учащиеся общеобра-
зовательных школ, их родители и 
учителя физической культуры (все-
го около 200 чел.), воспитанники 
спортивных школ, их родители и 
тренеры (всего около 150 чел.).
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Известные российские 
социально-экономические и 
политико-идеологические события 
последних десятилетий негативно 
отразились на эффективности си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва, вызвав к жизни ряд проблем: 
уменьшение количества детей и 
подростков, вовлеченных в органи-
зованные систематические занятия 
спортом, обусловленное значитель-
ным снижением мотивации спор-
тивной деятельности; увеличение 
количества воспитанников ДЮСШ, 
СДЮШОР, добровольно прекра-
щающих занятия спортом на всех 
этапах спортивной подготовки; не-
заинтересованное отношение роди-
телей к спортивной деятельности 
детей и отсутствие мотивирующе-
го влияния с их стороны. Данные 
проблемы, помимо прочего, стали 
причиной современных трудностей 
с комплектованием групп зани-
мающихся в ДЮСШ, в том числе 
борьбой дзюдо. Это обусловливает 
важность организации в ДЮСШ 
трех взаимосвязанных направле-
ний деятельности: оптимизация 
набора занимающихся в учебно-
тренировочные группы, сохране-
ние контингента занимающихся 
в ДЮСШ и (как самостоятельная 
задача, решение которой станет 
одним из средств решения первых 
двух задач) обеспечение участия ро-
дителей в комплектовании групп, 
занимающихся в ДЮСШ.

При моделировании системы 
приобщения детей к многолетним 
занятиям спортом с использовани-
ем воспитательного потенциала се-
мьи значимыми для нас являются 
следующие исходные положения.

1) Существующие проблемы с 
комплектованием контингента за-
нимающихся на протяжении всего 
многолетнего процесса спортивной 
подготовки определяют направ-
ленность деятельности тренеров на 
работу: а) с детьми: начальная мо-
тивация детей, актуализация мо-
тивационных факторов на разных 
этапах спортивной подготовки;  

б) с родителями: убеждение их в 
целесообразности начала и продол-
жения занятий спортом для детей, 
убеждение в необходимости ока-
зания мотивационной поддержки 
детям в их занятиях спортом, обу-
чение мотивирующей деятельности 
(рис. 1).

2) Семья обладает определен-
ным воспитательным потенциалом 
для приобщения детей к многолет-
ним занятиям спортом, в связи с 
чем, исходя из постулатов гумани-
стической, развивающей педагоги-
ки, необходима организация педа-
гогической поддержки реализации 
и совершенствования данного по-
тенциала, в том числе посредством 
психолого-педагогического просве-
щения родителей, создания систе-
мы совместной (образовательное 
учреждение + семья) деятельности 
(рис. 2).

3) Эффективность организации 
деятельности по приобщению детей 
к многолетним занятиям спортом 
с использованием воспитательного 
потенциала семьи в соответствии 
с современными научными взгляда-
ми обусловливается применением 
как традиционных, педагогических 
средств и методов, так и современ-
ных средств и методов маркетинга, 
направляя воздействия на детей 
как напрямую, так и косвенно (в 
частности, через родителей, через 
СОШ); при этом следует ориентиро-
ваться на выработанные учеными 
компоненты, показатели и крите-
рии реализации воспитательного 
потенциала семьи, конкретизиро-
ванные в соответствии с проблемой 
данного исследования (рис. 3).

4) Мотивация спортивной дея-
тельности и факторы, способству-
ющие и препятствующие ее ста-
новлению, обладая сходством у 
занимающихся одного и того же воз-
раста и вида спорта, имеют тем не 
менее некоторые индивидуальные 
различия, в связи с чем для органи-
зации мотивирующей работы необ-
ходима дифференциация детей как 
субъект-объектов педагогического 
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При моделировании системы приобщения детей к многолетним занятиям спортом 
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Рис. 1. Направления деятельности образовательной организации по преодолению  
семейных (субъективных и объективных) проблем приобщения детей к многолетним 

занятиям спортом 
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Рис. 1. Направления деятельности образовательной организации  
по преодолению семейных (субъективных и объективных) проблем  
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Рис. 2. Дифференциация деятельности ОО по педагогической поддержке  
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Рис.2. Дифференциация деятельности ОО по педагогической поддержке 
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Рис. 3. Методический инструментарий деятельности ОО по приобщению детей к 

многолетним занятиям спортом с использованием воспитательного потенциала семьи и 
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воздействия; отношение родителей 
к занятиям спортом детей также 
различно по направленности, силе, 
устойчивости и факторам, его обу-
словливающим, что также опреде-
ляет необходимость дифференциа-
ции родителей для организации 
целенаправленной работы с ними 
(рис. 4).

5) Выделено большое разнообра-
зие факторов, влияющих на нача-
ло и продолжение детьми занятий 
спортом, существенно воздействую-
щих на принятие соответствующих 
решений: спортивное окружение 
(тренер, группа), содержание спор-
тивной деятельности (тренировки, 
соревнования, внетренировочные 
факторы), семьи, ближайшее со-
циальное окружение (друзья, одно-
классники), собственные интере-
сы и желания юных атлетов. Это 
требует создания педагогических 

условий, обеспечивающих возмож-
ность осуществления прямых и кос-
венных воздействий на все группы 
факторов; при этом конечной целью 
данных воздействий должно быть 
формирование и / или поддержа-
ние (закрепление) мотивации спор-
тивной деятельности у конкретных 
детей и подростков (рис. 5).

Мы предполагаем, что детально 
разработанная и реализованная си-
стема приобщения детей к многолет-
ним занятиям спортом с использо-
ванием воспитательного потенциала 
семьи может внести значительный 
вклад в решение выявленных со-
временных проблем комплектова-
ния спортивного резерва страны. В 
свою очередь, для детальной разра-
ботки содержательно-методических 
компонентов деятельности образо-
вательной организации по приобще-
нию детей к многолетним занятиям 

Рис. 3. Методический инструментарий деятельности ОО по приобщению 
детей к многолетним занятиям спортом с использованием воспитательного 

потенциала семьи и критерии эффективности его использования
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воспитательного потенциала семьи 

Психолого-педагогический, 
воздействующий на: 

– детей 
– родителей 
– сотрудников СОШ 

Маркетинговый,  
воздействующий на: 

– детей 
– родителей 
– сотрудников СОШ 

 
Критерии эффективности применения 

методического инструментария 

Прямые, связанные с оценкой 
мотивации детей к занятиям 

спортом: 
– увеличение количества детей, 
начавших заниматься спортом 
– уменьшение количества детей, 
прекративших заниматься спортом по 
субъективным (мотивационным) 
причинам 
– целесообразность (адекватность) 
спортивной мотивации детей 

Косвенные, связанные с оценкой качества и 
уровня воспитательного потенциала семьи: 

– Общепедагогические: характер семейных ценностей, 
содержание семейного досуга, характер семейного 
общения, содержание совместной деятельности, 
удовлетворенность интересов и потребностей детей 
– Специфические: степень влияния семьи на 
спортивную мотивацию детей; наличие в семье 
физкультурно-спортивных традиций; родительская 
поддержка занятий спортом 
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зависимости от их отношения к многолетним занятиям спортом 
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Рис. 5. Мотивационые факторы и условия их актуализации 
 
Мы предполагаем, что детально разработанная и реализованная система 

приобщения детей к многолетним занятиям спортом с использованием воспитательного 
потенциала семьи может внести значительный вклад в решение выявленных современных 
проблем комплектования спортивного резерва страны. В свою очередь, для детальной 
разработки содержательно-методических компонентов деятельности образовательной 
организации по приобщению детей к многолетним занятиям спортом с использованием 
воспитательного потенциала семьи требуют уточнения следующие вопросы: 

– критерии эффективности деятельности ОО по приобщению детей к многолетним 
занятиям спортом с использованием воспитательного потенциала семьи; 

– наиболее эффективные средства и методы формирования у детей мотивации 
деятельности, в частности, спортивной мотивации; 

– наиболее эффективные средства и методы формирования у родителей 
позитивного, активного отношения к спортивной деятельности; 

– наиболее эффективные формы и методы работы ОО с семьей;  
– содержательные, методические, процессуальные основы организации 

педагогической поддержки семейного воспитания;  
– педагогические и маркетинговые средства и методы мотивационной работы с 

детьми и родителями. 
Поиск ответов на поставленные и сформулированные выше вопросы составляет 

содержание наших дальнейших исследований. 
 

Примечания: 
 

Мотивационные факторы многолетних занятий 
спортом 

Семейные: 
Мнение родителей 
Пример родителей 
Решение родителей 

Личностные: 
Интересы 
Цели 
Барьеры  

Социальные: 
Мнение референтных лиц 
Занятия (увлечения, хобби) 
референтных лиц  

Педагогические: 
Отношение к тренеру / с тренером             Отношения к коллективу / с коллективом 
Содержание / организация учебно-тренировочной / соревновательной деятельности 

Внетренировочные факторы 
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Родители:  
педагогическое сопровождение совершенствования и реализации воспитательного 

потенциала семьи 

Ближайшее социальное окружение (друзья, одноклассники, иные референтные лица): 
По возможности. На основе предварительного информационно-методического 
просвещения 

Рис. 5. Мотивационые факторы и условия их актуализации
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спортом с использованием воспита-
тельного потенциала семьи требуют 
уточнения следующие вопросы:

– критерии эффективности дея-
тельности ОО по приобщению детей 
к многолетним занятиям спортом 
с использованием воспитательного 
потенциала семьи;

– наиболее эффективные сред-
ства и методы формирования у 
детей мотивации деятельности, в 
частности, спортивной мотивации;

– наиболее эффективные сред-
ства и методы формирования у 
родителей позитивного, активно-

го отношения к спортивной дея-
тельности;

– наиболее эффективные формы 
и методы работы ОО с семьей; 

– содержательные, методиче-
ские, процессуальные основы орга-
низации педагогической поддерж-
ки семейного воспитания; 

– педагогические и маркетинго-
вые средства и методы мотивацион-
ной работы с детьми и родителями.

Поиск ответов на поставленные 
и сформулированные выше вопро-
сы составляет содержание наших 
дальнейших исследований.
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тексте аннотации должны быть раскрыты актуальность, цели и задачи 
исследования; приведены краткие выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной 
стороне стандартного листа формата А4, поля 2,5 см со всех сторон. 
Текст выравнивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. гарнитура 
шрифта Times New Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал 
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предоставляются в двух экземплярах. Повторение одних и тех же данных 
в тексте, таблицах и графиках недопустимо. Рисунки должны быть черно-
белыми, штриховыми, выполнены четко, в формате, обеспечивающем яс-
ность передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться 
подписью независимо от того, имеется ли в тексте его описание.

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы. 
6. К рукописи прилагаются сведения об авторах (ФИО полностью, ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы (подробно, без аббревиа-
тур), почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail каждого 
соавтора). Для аспирантов дополнительно – информацию о научном руко-
водителе, для докторантов – информацию о научном консультанте (ФИО 
полностью, ученое звание, ученая степень, должность, место работы). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дис-
кете или CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word 
(текст, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова, под-
писи к рисункам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться 
латинской фамилией первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый 
рисунок в отдельном файле (например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья приня-
та к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с 
первоначальным вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, 
отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул сле-
дует выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются 
курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо 
давать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокра-
щениями и избегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться между-
народной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных 
скобках в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового 
номера ссылки и страницы, например, [1: 23], [2: 45], [3:15] и т.д. Приме-
чания следует оформлять в алфавитном порядке, в списке должны быть 
только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопу-
бликованные работы не допускаются. Для книг: фамилия и инициалы 
автора, полное название книги, место издания, издательство, год, том 
или выпуск, общее количество страниц. Для периодических изданий: фа-
милия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год из-
дания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим 
предоставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. 
Первоочередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, 
аспиранты и соискатели АгУ. 

Публикационная этика журнала

Этические аспекты редакционной политики журнала
Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципа-

ми публикационной этики, разработанными на основе международных 
стандартов:
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– положений, принятых на 2-й Всемирной конференции по вопро-
сам соблюдения добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–
24  июля 2010 г.);

– положений, разработанных Комитетом по этике научных публика-
ций (The Committee on Publication Ethics – COPE);

– норм главы 70 «Авторское право» гражданского кодекса РФ.
Принципы профессиональной этики в деятельности  

редактора и издателя
Редакция журнала гарантирует, что в основе решения о публикации 

всегда лежит достоверность рассматриваемой работы и ее научная значи-
мость. При принятии решения о публикации редакция журнала руко-
водствуется политикой редакционной коллегии журнала и требованиями 
законодательства. Редактор может совещаться с другими редакторами и 
рецензентами во время принятия решения о публикации.

Редакция журнала оценивает интеллектуальное содержание рукопи-
сей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиоз-
ных взглядов, происхождения, гражданства, социального положения или 
политических предпочтений авторов.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмо-
трению рукописей, не могут быть использованы для личных целей или 
передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Информа-
ция или идеи, полученные в ходе редактирования, сохраняются конфи-
денциальными и не могут быть использованы с целью получения личной 
выгоды.

Редакция журнала не допускает к публикации информацию, если 
имеется достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.

Редакция журнала имеет право обоснованно отклонить статью на лю-
бом этапе ее прохождения.

Редакция журнала рассматривает все претензии, касающиеся при-
сланных рукописей или опубликованных материалов, а также при вы-
явлении конфликтной ситуации принимает все необходимые меры для 
восстановления нарушенных прав.

Этические принципы  
в деятельности рецензента

Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться 
как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для озна-
комления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномо-
чий от редакции. При направлении на рецензирование редакция журна-
ла обеспечивает конфиденциальность материала авторов и информирует о 
необходимости сохранения такой конфиденциальности рецензентов.

Экспертная оценка рукописи, предоставленная рецензентом, спо-
собствует принятию редакционных решений, а также помогает автору 
улучшить рукопись. На основании результатов рецензирования редкол-
легия/главный редактор/заместитель главного редактора по направле-
нию/технический редактор принимают решение о принятии рукописи 
к публикации, возвращении ее автору на доработку или отклонении от 
публикации.

Рецензент должен предоставить рецензию в обозначенные редакцией 
сроки. Если соблюдение данных сроков невозможно, то рецензент обязан 
уведомить об этом редакцию.

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку 
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора не-
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приемлема. Все выводы рецензента должны быть строго аргументирова-
ны и снабжены ссылками на авторитетные источники.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотре-
нию рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалифи-
кацией для оценки рукописи либо не может быть объективным, напри-
мер, в случае конфликта интересов с автором или организацией, должен 
сообщить об этом редактору с просьбой исключить его из процесса рецен-
зирования данной рукописи.

Если рецензенты высказывают сомнения в достоверности данных или 
целесообразности публикации научной работы, редакция журнала предо-
ставляет автору возможность ответить на поставленные вопросы.

Редакция журнала сохраняет конфиденциальность личных данных 
рецензентов.

Этические принципы авторства  
научных публикаций

Авторы статьи предоставляют достоверные результаты проведенных 
исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверж-
дения неприемлемы.

Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные в 
предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные 
фрагменты или утверждения оформлены с обязательным указанием авто-
ра и первоисточника. Любые формы плагиата, включая неоформленные 
цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы.

Авторы признают вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 
исследования. Авторы гарантируют, что в статье представлены ссылки на 
все работы, которые имели значение при проведении исследования.

Авторы гарантируют, что предоставляемая в журнал рукопись не была 
отправлена в другой журнал и не находится на рассмотрении, а также не 
была уже опубликована в другом журнале.

Соавторами статьи указаны все лица, внесшие существенный вклад в 
проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, 
не участвовавших в исследовании.

Авторы обязуются раскрывать конфликты интересов, которые могут 
повлиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники 
финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), 
которые должны быть в обязательном порядке указаны в статье.

В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в ста-
тье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, автор должен 
как можно скорее уведомить об этом редакцию журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии – Чермит Казбек Довлетмизович, док-

тор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, прорек-
тор по учебной работе АгУ. Контактные телефоны: (8772) 57-19-67. E-mail: 
demkina72@mail.ru

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии – Панеш Учужук Масхудович, док-

тор филологических наук, профессор, декан филологического факультета. 
Контактный телефон: (8772) 57-00-08. E-mail: sessvetla@mail.ru

Серия «Естественно-математические и технические науки»
Ответственные за выпуск серии – Тлячев Вячеслав Бесланович, доктор 

физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической 
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физики; Жукова Ирина Николаевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры теоретической физики. Контактные телефоны: 
(8772) 59-39-08, 57-02-58, 59-37-26. E-mail: vemit@adygnet.ru, stvb2006@
rambler.ru

Серия «Регионоведение: философия, история, социология,  
юриспруденция, политология, культурология»

Ответственный за выпуск серии – Нехай Вячеслав Нурбиевич, доктор 
социологических наук, доцент кафедры философии и социологии Адыгей-
ского государственного университета. Контактный телефон: (8772)593984. 
E-mail: afasizhev@list.ru

Серия «Экономика»
Ответственный за выпуск серии – Шалатов Василий Владимирович, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 
и управления персоналом экономического факультета Адыгейского госу-
дарственного университета. Контактный телефон: 8 918 931 90 01, E-mail: 
shv_79@mail.ru
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