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Аннотация: в статье представлена практика реализации компетентностной модели будущего психолога 

в процессе изучения дисциплины «Психология человека» в Дагестанском государственном педагогическом 
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ального и культурного уровня развития. Поэтому формирование базовых фундаментальных компетенций 
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Современная система высшего образования 

ориентирована на подготовку высококвалифици-

рованных интеллектуальных специалистов, кото-

рые являются не только экспертами в своей обла-

сти знаний, но и знатоками высокой культуры. 

Общекультурные компетенции являются основой 

формирования будущего педагога-психолога как 

человека с высоким уровнем общей и профессио-

нальной культуры и личности, способного активно 

претендовать на свое место в образовательном 

процессе. 

Особенно важно ранее формирование профес-

сиональной личности человековедческих профес-

сий, коей является психология в образовании. 

Психолог должен безупречно знать закономерно-

сти психического развития человека в онтогнети-

ческом ракурсе его развития, владеть приемами 

диагностики, коррекции, консультирования кли-

ента, уметь эффективно применять усвоенные 

техники работы с психологическими особенно-

стями личности на всех этапах ее развития. Осно-

ву всех вышеперечисленных образований закла-

дывает изучение курса «Психология человека», 

который читается в направлении 44.03.02-

психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология образования» на протяжении трех 

семестров, в объеме 252 часа. 

Учитывая современную ориентацию высшего 

образования на формирование и развитие компе-

тентной личности, все участники учебного про-

цесса должны проявить свою интеллектуально-

познавательную активность и личный социальный 

статус, выразить свою индивидуальность и пред-

ставить себя как объект обучения. Что реализуемо 

в процессе самостоятельной, бесконтактной  рабо-

ты будущего психолога, согласно учебного плана 

это 113 часов. 

Современным студентам в высших учебных за-

ведениях должны предоставлять качественное 

универсальное образование, а также узконаправ-

ленную и ориентированную на будущее профес-

сиональную подготовку. Проведя изучение Феде-

ральных государственных стандартов высшего 

образования, где указано, что будущим бакалав-

рам необходимо овладеть рядом компетенций, ко-

торые обеспечивают ему сформированность каких 

либо качеств для его культурного и профессио-

нального развития. 

Развитие и изменения в обществе требуют от 

системы образования обучения и подготовки спе-

циалистов, обладающих широким кругозором, ак-

тивной гражданской позицией. В требования к со-

временным ВУЗам, помимо прочего, входит необ-

ходимость привлечения студентов к ценностям, 
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выработать у них навыки результативного соци-

ального взаимодействия. 

В связи с тем, что проблема улучшения каче-

ства образования является глобальной, за послед-

ние десятилетия было введено множество новых 

понятий, относящихся к образованию и воспита-

нию [8, с. 277]. 

Следует отметить, что усиление конкуренции 

на рынке труда повысило требования к професси-

онализму, и эти требования касаются не только 

профессиональных, но и личных качеств работни-

ков [3, c. 58]. Теперь в специалистах, наравне с 

высоким уровнем профессионализма, ценятся 

коммуникабельность, целеустремленность, актив-

ная гражданская и социальная позиции, а также 

грамотность и ответственность. Исходя из этого, в 

образовательные стандарты высших учебных за-

ведений были включены требования к универ-

сальным компетенциям [1, с. 45]. Очевидно, что 

процесс владения универсальной компетенцией 

является сложным и длительным, ведь он требует 

в первую очередь желания и готовности студентов 

овладеть знаниями, а не только получения знаний 

от преподавателя. 

В настоящее время возникает все больше науч-

ных исследований, посвященных компетентност-

ному подходу в области образования. В основе 

настоящего подхода лежит гипотеза, заключаю-

щаяся в том, что цель образования – не обеспече-

ние знаний, а подготовка обучающихся к реальной 

жизни. 

Как известно, цель гуманитарного образования 

состоит не только в формировании у студентов 

компетенции в какой-либо сфере, но и в развитии 

таких качеств, как эрудированность, гуманность, 

способность к самообучению и креативность [2, с. 

16]. Специфика компетентностного подхода со-

стоит в развитии тех же качеств. 

Понятия "компетенция" и "компетентность", 

основные термины компетентностного подхода в 

разных источниках представлены по-разному. 

Однако, данные дефиниции не тождественны и 

не имеют одинаковой сути. Во многих случаях 

компетенция определяется как набор компетен-

ций. 

Понятия компетенции и способности имеют 

множество определений, кроме того, можно раз-

личать группы, типы и виды компетенций. 

Разграничивая понятия – «компетенция» и 

«компетентность», И.А. Зимняя делает акцент на 

практической направленности компетенции, что 

она представляет собой соединительный мост 

между знаниями и действиями, а компетентность 

означает практическую направленность образова-

ния [5, с. 16]. 

Байденко Т.Ю., Белицкая Г.Э., Дружинин В.Н., 

Яковлева Н.В. называют эти требования, как базо-

вые навыки, надпрофессиональные, базисные ква-

лификации и ключевые компетенции, к ним они 

относят: 

1. коммуникативные навыки и способно-

сти, творчество, креативное мышление, 

2. умение работать в команде, самостоя-

тельную работу, самооценку и самосознание [1, 2, 

4, 10]. 

Именно на базе универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций выстраиваются осталь-

ные компетенции. Универсальные компетенции 

позволяют обучающемуся самостоятельно форму-

лировать цели и выбирать средства для их дости-

жения, планировать, анализировать и оценивать 

собственную деятельность, принимать решения. 

Современное психологическое образование на 

всех уровнях обучения направлено на овладение 

индивидом методами познания личности и пове-

дения других людей, формируя его способность к 

самопреобразованию и продуктивному взаимо-

действию с социальной средой. Очевидно, что ха-

рактеристики психологического познания являют-

ся в некотором роде универсальными. В настоя-

щее время они применяются на разных уровнях, с 

разной степенью полноты, в курсах преподавания 

психологии в рамках школьных факультативов, в 

курсах психологии как дисциплины в высшей 

школе будущих специалистов, создавая широкий 

спектр задач в систематической подготовке сту-

дентов. 

В этом контексте можно понять, что основной 

задачей преподавания психологии как науки явля-

ется потребность в развитии у студентов соответ-

ственных психолого-педагогических навыков для 

обеспечения их  во всех видах деятельности. 

Так, задачами преподавателя психологии явля-

ются: 

- передача студентам знаний об особенностях 

психологии как науки; 

- формирование способностей применения пси-

хологической информации; 

- развитие потребности в овладении способами 

профессионального самообразования. 

Такое знакомство с предметом подразумевает, 

что обучающийся может понять необходимость 

формирования своего личного стиля деятельности 

через рефлексивный самоанализ и саморегуляцию 

на занятии. В психологическом образовании он 

приступает к задаче формирования своих личных 

навыков в отборе, методическом анализе, пред-

ставлении и контроле получения психологической 

информации, необходимой для развития эффек-

тивного образовательного процесса [10, с. 10]. 
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В качестве основного метода исследования 
проблемы был выбран библиографический анализ. 
Так же использовался метод беседы, опроса и 
включенного наблюдения за реализацией практи-
ческих навыков, умений и знаний респондента. 
Выборка состояла из 102-х человек (51 студент 1 и 
2 курса, который изучает дисциплину «Психоло-
гия человека» и 51 выпускник факультета соци-
альной педагогики и психологии ДГПУ, профиль 
«Психология образования»), имеющий стаж рабо-
ты в должности психолога в образовательном 
учреждении не более 3-х лет. Исследование про-
водилось в период 2022 года. 

Особенность будущей профессиональной дея-

тельности и требования к уровню профессиональ-

ной подготовки бакалавров, изучающих направле-

ние подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» определена Феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования. Выпускник этого 

направления обязан иметь сформированые компе-

тенции данного профиля. 

Целью дисциплины «Психология человека» яв-

ляется ознакомление студента с основами общей 

психологии личности. В данном курсе рассматри-

ваются объект и предмет психологии, соотноше-

ние субъективной и объективной реальности, ак-

тивность психики, психические явления (процес-

сы, свойства состояния), поведение и деятель-

ность, структура субъективной реальности, лич-

ность и межличностные отношения, общее и ин-

дивидуальное в психике человека, излагаются ос-

новы изучения психологии человека. Требования к 

планируемым результатам обучения по данной 

дисциплине связаны с целями и задачами данного 

направления, направлены на решение задач после-

вузовской профессионально-образовательной дея-

тельности и требования профессиональных стан-

дартов, установленных ФГОС высшего образова-

ния по направлению «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)» и определяются сформиро-

ванностью универсальной компетенций (УК-1), 

(ОПК-6). Так, в определении данной компетенции 

звучит «Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, системный 

подход для решения поставленных задач». В каче-

стве результатов освоения, в части «знает» опре-

делены методы критического анализа и оценки 

информации; сущность, основные информации, 

принципы и методы системного подхода; в части 

«умеет» необходимо научиться осуществлять по-

иск, сбор и обработку информации для решения 

поставленных задач; осуществлять критический 

анализ и синтез информации. В части «владеет» – 

умение применять приемы использования систем-

ного подхода в решении поставленных задач. 
Компетенция ОПК-6 звучит следующим обра-

зом -способен использовать психолого- педагоги-
ческие технологии в профессиональной деятель-
ности, необходимые для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностя-
ми. Результатами ее освоения в части «знать» 
можно выделить знания современных научных 
достижений в области психологических наук, в 
частности психолого-педагогического образова-
ния; знать закономерности психического развития, 
процессы, свойства и состояния психической ор-
ганизации человека животного; эволюционное 
строение мозга и его влияние на организацию 
психики. В результате ее освоения студент должен 
уметь учитывать общие, специфические законо-
мерности и индивидуальные особенности психи-
ческого психофизиологического развития. Владеет 
глоссарием психологии человека, критическим 
анализом; технологией оценки научных достиже-
ний. Симбиоз ЗУН приведет к готовности приме-
нять полученные навыки научного анализа, дефи-
ниций психологической науки о человеке. 

В современных педагогических университетах 
достаточно высокие требования к студентам. Эти 
требования выявляются на этапе поступления сту-
дентов университет и также на этапе обучения 
студентов в университете и определяются проход-
ным суммарным баллом ЕГЭ. В Дагестанском 
государственном педагогическом университете 
прием 2022 года достиг отметки этого балла –
около 70, что считается высоким показателем 
компетенции на «входе» в вуз. После анализа 
справки само обследования ДГПУ выяснилось, 
что средний балл выпускника вуза так же составил 
около 70. В то время как в предыдущие годы 
наблюдался значительный регресс в виде ухода из 
профессии и снижения бально-рейтиновых пока-
зателей на «выходе». 

Очевидно, что омпетенции – это базис, форми-

рование которого критического важно для всей 

дальнейшей профессиональной деятельности вы-

пускника. 

Именно сформированные компетенции позво-

ляют бакалавру продуктивно организовывать са-

мостоятельную работу и эффективно повышать 

собственную квалификацию. 

На этапе поступления в университет студентам 

предъявляются требования по баллам ЕГЭ, а так-

же к дополнительной деятельности социальной 

активности, в спортивных достижениях и заинте-

ресованности в получаемой специальности. 

На этапе обучения студентов в университете к 

студентам предъявляются требования по практи-

ческим работам, по посещению лекций, усвоению 

материала, реализации научно-исследовательских 

работ. Кроме того, необходимы: требования по 

фиксации научной деятельности путем написания 

статей, заявок на грант, участие в научных и ин-

женерных конкурсах. 
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Так же требования университетов выражены в 

виде требований к образовательным программам: 

они должны отражать новые стандарты образова-

ния, новые веяния рынка, потребности компанией, 

развитие научного потенциала страны [7]. 

В то же время, смещение акцента знаний, уме-

ний, навыков на компетентностную модель вы-

пускника, со сформированными универсальными 

и общепрофессиональными компетенциями, рас-

ширяет спектр возможностей профессиональной 

подготовки [6]. 

Тем самым, появляются требования к профес-

сорско – педагогическому составу университета. 

Это должны быть квалифицированные работники 

с опытом не только научной, но и практической и 

исследовательской деятельности. Это должны 

быть управленцы для реализации проектов на 

стыке науки и практики, ведущие специалисты, 

использующие новые возможности подрастающе-

го поколения и современных компаний. 

Также, университет предъявляет требования к 

написанию научных статей, к их количеству – год 

от года увеличиваются показатели, необходимые 

для достижения сотрудниками ученых степеней. К 

их качеству – научные труды и статьи должны 

публиковаться в иностранных источниках. 

Всё это говорит о том, что требования студен-

тов, как заинтересованных лиц, к модели форми-

рования компетенций, могут быть сформированы 

только исходя из общих требований к образова-

тельному и трудовому процессу. 

Первое – это высокая концентрация обучения, 

это значит, что получаемые компетенции должны 

быть сформированы в данный промежуток време-

ни освоения дисциплины «Психология человека». 

Второе – это обязательная практическая со-

ставляющая обучения, такая как становление уме-

ний и навыков. Для того чтобы эффективно закре-

пить те знания, которые получены в рамках лек-

ций, необходимо организовать практические, ла-

бораторные занятия так как требует реализация 

трудовых функций психолога. 

Третье – это обязательная возможность сфор-

мировать желание применять полученные умения, 

навыки и знания, что возможно при помощи уча-

стия в различных научно-практических конферен-

циях, симпозиумах, семинарах, конкурсах и гран-

тах. Так как у студента есть необходимость отра-

ботки навыка, есть желание получения дополни-

тельного ресурса при отработки этого ЗУН, появ-

ляется потребность и необходимость в достиже-

нии максимального результата за короткий про-

межуток времени. 

Кроме того, у студента появляется желание по-

знания  организационной структуры, то есть сфе-

ры, в которой полученный навык имеет примене-

ние. Поэтому формирование универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций при подготов-

ке будущего педагога-психолога реализуется на 

занятиях по психологии. 

Роль преподавателей психологии в высшем об-

разовании жизненно важна не только для переноса 

знаний, но и психолого-педагогического сопро-

вождения развития личности, для помощи эффек-

тивного решения профессиональных и жизненных 

ситуаций [10, с. 13]. Изучение психологии челове-

ка будущим психологом призвано создать базу для 

понимания структурных компонентов развития 

личности клиента и своей собственной. Легче этот 

процесс пройдет при использовании активных 

форм, методов обучения, современных образова-

тельных технологий [11, 12, 13]. 

Основными формами обучения на курсах пси-

хологии являются проблемные лекции, лекции с 

элементом дискуссии, различные формы обсужде-

ния профессиональных и учебных тем, практиче-

ские занятия, работа с различными источниками 

информации, а также изготовление и защита ори-

гинальных учебно-методических продуктов. 

Большая часть курса основана на использова-

нии методов совместной работы в малых группах. 

Эти курсы проводятся с использованием техноло-

гии дистанционного обучения. Благодаря Интер-

нет-технологиям студентам требуется интегриро-

вать специально разработанный образовательный 

контент, такой как различные учебные и справоч-

ные материалы и практические упражнения. 

Освоение материала дисциплины на занятиях 

психологии предусматривает использование тре-

нинговых заданий, интерактивных бесед, контен-

аналитических эссэ, жизненных сценариев, при-

меров и ситуаций, ориентированных на включение 

освоенного методического инструментария в ре-

альную практику для решения конкретных про-

блем в своей профессиональной деятельности. 

Структура учебных занятий, учитывающая вза-

имодействие академических знаний и практиче-

ских навыков степени в рассматриваемой области 

формирования, способствует приобретению сту-

дентами профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС высшего образо-

вания по соответствующему направлению подго-

товки. 

Освоение практических аспектов дисциплины 

по психологии человека в процессе профессио-

нальной подготовки студентов важную роль будет 

играть освоение теоретических основ преподава-

ния психологии. В связи с чем, процесс обучения 

должен опираться на современных методах и при-

емах активного обучения. Активно применяется 

на занятиях «тренинг как активное групповое обу-

чение, ориентированное на освоение профессио-
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нально полезных навыков и адаптацию к новой 

социальной роли с соответствующей коррекцией 

Я-концепции и самооценки» [8]. 

Так же, не менее важным методом, который 

помогает формировать и развивать компетенции, 

являются деловые игры. Деловые игры – это инте-

грированный метод обучения, который включает в 

себя различные активные методы, такие как моз-

говой штурм, изучение конкретных случаев и 

управляемые действия. Основное преимущество 

этого метода заключается в том, что детей учат 

приобретать необходимые навыки в игре и выра-

батывают определенные алгоритмы поведения при 

выполнении конкретных заданий. 

Следующим методом, применяемый на заняти-

ях в процессе формирования компетенций являет-

ся метод кейс-стади. Метод кейс-стади – неотъем-

лемый элемент современного высшего образова-

ния. Метод изучения конкретных ситуаций, где 

студенты младших курсов сталкиваются с реаль-

ными жизненными ситуациями, чтобы понять, 

определить характер проблемы, а затем разобрать-

ся в ней предложении всех возможных решений 

проблемы и выборе наилучшего решения для дан-

ной ситуации. Успех и успеваемость студентов 

гарантируют правильно организованные занятия, 

доброжелательная атмосфера, интересные занятия 

и правильный выбор разнообразных и привлека-

тельных форм деятельности. Правильно подо-

бранные в соответствии с уровнем подготовки и 

индивидуальными потребностями группы, кейс-

задания успешно пробуждают энтузиазм и воз-

буждение у студентов. Отношение студентов к 

изучению иностранных языков находится в стро-

гой зависимости от привлекательности занятий и 

ощущения полезности полученных навыков. 

Пятьдесят процентов академического времени за-

нимает самостоятельная работа студентов, где обу-

чающиеся получают индивидуальные творческие до-

машние задания в качестве индивидуального или 

группового бесконтактного с преподавателем труда. 

Цель такой самостоятельной работы – развить спо-

собность сознательно анализировать ситуации, четко 

формулировать проблемы, определять срочные зада-

чи, находить эффективные решения, прогнозировать 

результаты труда и само организовываться. 

Следовательно, проблема формирования ком-

петенций будущих педагогов-психологов сегодня 

является одной из актуальных. Допустимо пред-

положить, что на формирование компетенций бу-

дущих педагогов-психологов надо начинать воз-

действовать еще с первого курса, используя ак-

тивные методы обучения. Так, проведенный нами 

анализ психолого-педагогической литературы и 

опыт преподавания дисциплины, показал, что 

дисциплина «Психология человека» значима в 

формировании базовых компетенций студентов. 
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Самооценка как фактор психологического благополучия пользователей социальных сетей 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследования, направленного на проверку предположения 

позитивной психологии о самооценке как проявлении позитивного психологического функционирования, 

применительно к пользователям социальных сетей. В ходе онлайн-исследования 507 взрослых пользовате-

лей социальных сетей заполнили ряд опросников: шкалу самооценки Розенберга, Шкалу субъективного 

благополучия, а также пятифакторный опросник личности. Результаты исследования показали, что уровень 

самооценки имеет выраженную положительную связь со всеми компонентами субъективного благополу-

чия, но особенно эвдемонистическим. Это подтверждает логику позитивно-психологического подхода и его 

тезис о самооценке как смыслообразующем конструкте. Уровень самооценки также положительно связан 

со всеми пятью позитивными чертами личности, хотя и в разной степени. По уменьшению силы связи с 

самооценкой они расположены в следующем порядке: экстраверсия, эмоциональная стабильность, добро-

совестность, открытость новому опыту, дружелюбие. Это согласуется с предыдущими исследованиями и 

подтверждает, что самооценка является аспектом устойчивого позитивного функционирования. Несмотря 

на особенности онлайн-коммуникации, имеющие потенциально негативные эффекты, самооценка пользо-

вателей должна считаться позитивным фактором. С практической точки зрения, полученные результаты 

служат аргументом в пользу мер и программ, направленных на повышение самооценки пользователей со-

циальных сетей. 

Ключевые слова: самооценка, психологическое благополучие, субъективное благополучие, черты лич-

ности, «Большая пятерка», социальные сети, социальные медиа, интернет-пользователи 
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Введение 

Со времен У. Джеймса самооценка является 

одним из важнейших психологических конструк-

тов и рассматривается как психологическая харак-

теристика, интегрирующая сумму представлений 

человека о самом себе, своих качествах и дости-

жениях. В самом общем смысле она отражает, 

насколько человек позитивно или негативно отно-

сится к себе, своим достижениям и результатам. В 

теории и исследованиях самооценка может рас-

сматриваться как результат тех или иных процес-

сов, внутренних и внешних факторов; как особый 

мотив человеческого поведения; либо как психо-

логический буфер, защитный механизм, использу-

емый человеком для противодействия негативно-

му жизненному опыту [1]. 

Различные теории по-разному описывают не 

только условия и механизмы, лежащие в основе 

самооценки, но и его место в психологическом 

функционировании человека. Так, когнитивно-

экспириенциальная теория рассматривает стрем-

ление положительно себя оценивать как одну из 

базовых потребностей человека, а психологиче-

ские проблемы возникают, если система представ-

лений, разработанная для поддержания самооцен-

ки, вступает в противоречие с жизненным опытом 

[2]. Теория управления страхом смерти рассмат-

ривает самооценку как буфер, компенсаторный 

механизм, являющийся реакцией на тревожность, 

вызванную пониманием человеком своей смерт-

ности [3]. Теория социометра предлагает социаль-

но-когнитивную интерпретацию самооценки, счи-

тая ее элементом обратной связи, которая показы-

вает, какую ценность человек представляет для 

общества, и тем самым запускает процесс соци-

альной регуляции [4]. 

В отличие от этих теорий, подходы, сложивши-

еся в рамках позитивной психологии, рассматри-

вают самооценку как источник и составляющую 

психологического благополучия и позитивного 

психологического функционирования [5, 6]. Вы-

сокая самооценка не является источником психо-

логических проблем и не является следствием 

психологических проблем либо негативного опы-

та. Она имеет самостоятельную ценность, делая 

жизнь человека осмысленной и способствуя внут-

ренней мотивации. 

В статье исследуется роль самооценки в пози-

тивном психологическом функционировании че-

ловека применительно к пользователям социаль-

ных сетей. Социальные медиа в современном об-

ществе представляют собой важнейшую часть че-

ловеческой жизни и особую среду социального 

взаимодействия. Уникальные особенности сетево-

го взаимодействия включают возможность ано-

нимности, простота присоединения и ухода из 

коммуникаций, условия для манипуляции иден-

тичностью, прозрачность социальных отношений 
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и получение быстрой и непосредственной обрат-

ной связи. Это создает определенные риски для 

психологического функционирования личности. 

На сегодняшний день вопрос о том, как сетевая 

активность и использование социальных сетей 

влияют на психологические функции и какое ме-

сто в них играет самооценка, не имеет очевидного 

ответа и ответы на него носят противоречивый 

характер [7, 8]. Что еще важнее, немногие прове-

денные к настоящему времени исследования фо-

кусируются на установлении связи самооценки с 

частотой использования социальных сетей, и не 

затрагивают напрямую вопрос о ее психологиче-

ской функции и роли в позитивном психологиче-

ском функционировании. Проведенное нами ис-

следование устраняет этот недостаток. 

Метод 

Для выявления связи самооценки с позитивным 

психологическим функционированием пользова-

телей социальных сетей было проведено онлайн-

исследование. Из участников онлайн-панели неза-

висимого сервиса (Анкетолог), общая численность 

которых превышает 150 тыс. чел. из разных реги-

онов и страт, случайным образом была сформиро-

вана выборка. В выборку попали люди, отвечаю-

щие двум критериям: возраст 18 лет и старше и 

наличие регистрации хотя бы в одной из популяр-

ных социальных сетей и социальных медиа. Поль-

зователи, соответствующие критериям и ответив-

шие на приглашение, заполняли онлайн серию 

опросников и информационных форм. Итоговая 

выборка после проверки качества ответов соста-

вила 507 чел., из которых 69,6% – женщины, что 

отражает характерную для данной онлайн-панели 

гендерную структуру. В выборке представлены 

пользователи разных возрастов, самыми крупны-

ми возрастными группами являются люди в воз-

расте 35-44 лет (35,7%) и 25-34 лет (29,2%). Пре-

обладание пользователей среднего возраста пред-

ставляет особую ценность для изучения самооцен-

ки, поскольку, как правило, исследования фокуси-

руются на более молодых пользователях. 

Основная проблема исследования заключалась 

в выявлении связи самооценки и благополучия 

личности. Для их измерения были использованы 

стандартные и хорошо валидированные инстру-

менты. Измерение самооценки проводилось с ис-

пользованием шкалы Розенберга – одной из 

наиболее широко используемых методик. Исполь-

зовалась русскоязычная шкала, разработанная 

А.А. Золотаревой [9]. Шкала включает 10 утвер-

ждений, таких как «В целом я доволен собой» и 

«Думаю, у меня есть ряд достоинств», и пользова-

тель оценивает согласие с каждым из них по 4-

бальной шкале. Общая (глобальная) самооценка 

рассчитывается как сумма баллов по всем утвер-

ждениям и варьируется в диапазоне от 10 до 40. 

При измерении позитивного психологического 

функционирования главная проблема заключается 

в наличии двух разных интерпретаций, представ-

ленных теориями субъективного благополучия (Э. 

Динер) и психологического благополучия (К. 

Рифф). Первая фокусируется исключительно на 

субъективных аспектах самовосприятия, вторая – 

на т.н. эвдемонистическом подходе, предполага-

ющем наличие внешних критериев благополучия. 

Для данного исследования была выбрана относи-

тельно простая шкала субъективного благополу-

чия, используемая ОЭСР, которая включает в том 

числе один эвдемонистический критерий [10]. 

Шкала включает пять вопросов, относящихся к 

четырем компонентам: 

 удовлетворенность жизнью (общая субъек-

тивная оценка удовлетворенности); 

 эвдемонистический аспект (степень, в ко-

торой человек считает свою жизнь стоящей); 

 позитивный аффект (переживание счастья 

в течение последних дней); 

 негативный аффект (переживание беспо-

койства и депрессии в течение последних дней). 

Каждый компонент оценивается по шкале от 0 

до 10. При этом для негативных аффектов исполь-

зуются обратные значения, что позволяет исполь-

зовать среднее от значений четырех компонентов 

для оценки общего уровня субъективного благо-

получия. 

Дополнительно в исследование был включен 

пятифакторный опросник личности TIPI-RU [11]. 

Это стандартное средство для измерения основ-

ных черт личности в соответствии с моделью 

«Большой пятерки». Сокращенная версия включа-

ет 10 утверждений, описывающих самовосприятие 

человека и позволяющих выявить выраженность 

пяти черт личности: экстраверсии, дружелюбия, 

добросовестности, эмоциональной стабильности, 

открытости новому опыту. Поскольку в позитив-

ной психологии самооценка рассматривается как 

устойчивая часть личности, разумным является 

предположение о ее связи с позитивными полюса-

ми ключевых личностных черт и позитивным пси-

хологическим функционированием. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного исследования показа-

ли, что в целом русскоязычные пользователи со-

циальных сетей имеют позитивную самооценку. 

Средний уровень глобальной самооценки по шка-

ле Розенберга составил 30,3 балла, что выше сред-

него значения шкалы в 25 баллов. При этом поль-

зователи характеризуются значительной вариа-

тивностью, величина стандартного отклонения 
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равна 5,8 балла. Уровень самооценки несколько 

выше у женщин, чем у мужчин (30,7 балла и 29,4 

балла, соответственно), различие является уме-

ренно-значимым (F=6,043, p=0,014). 

Для ответа на главный вопрос о связи между 

уровнем самооценки и позитивным психологиче-

ским функционированием был проведен корреля-

ционный анализ. Результаты показали сильную 

положительную связь между самооценкой и уров-

нем субъективного благополучия (r=0,489, 

p<0,001). Это соответствует фундаментальным 

предположениям позитивной психологии и пока-

зывает, что самооценка является важной частью 

позитивного психологического функционирова-

ния. 

Для более точного понимания характера этой 

связи были определены коэффициенты корреля-

ции Спирмена для отдельных пунктов шкалы 

субъективного благополучия. Результаты пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции (ρ Спирмена) между уровнем  

самооценки и аспектами субъективного благополучия 

 
Самооцен-

ка 

Удовлетворен-

ность жизнью 

Эвдемонистиче-

ский аспект 
Счастье 

Беспокой-

ство 

Депрес-

сия 

Самооценка 1,0 - - - - - 

Удовлетворен-

ность жизнью 
0,352 1,0 - - - - 

Эвдемонистиче-

ский аспект 
0,419 0,764 1,0 - - - 

Счастье 0,368 0,530 0,540 1,0 - - 

Беспокойство -0,175 -0,268 -0,197 0,122 1,0 - 

Депрессия -0,354 -0,337 -0,327 -0,154 0,655 1,0 
 

Все корреляции в таблице значимы на уровне 

p<0,01, что говорит об универсальном характере 

связи самооценки и психологического функцио-

нирования. Иными словами, она вовлечена как в 

когнитивные и оценочные, так и аффективные ас-

пекты благополучия. Положительная корреляция 

между счастьем и беспокойством подтверждает 

современные теоретические представления о по-

зитивных и негативных аффектах как относитель-

но самостоятельных типах состояний, не образу-

ющих разные полюсы одного континуума. 

Важное значение имеет тот факт, что среди 

всех компонентов субъективного благополучия 

наиболее сильно с самооценкой связан именно 

эвдемонистический аспект. Мы полагаем, это 

важный аргумент в пользу теоретического пони-

мания самооценки в русле позитивной психоло-

гии. Если бы самооценка была исключительно за-

щитным механизмом, буфером или аспектом ре-

акции на текущие события в жизни, логично было 

бы увидеть более тесную ее связь с гедонистиче-

скими или аффективными компонентами. Но ре-

зультаты показывают, что самооценка связана с 

тем аспектом благополучия, который предполага-

ет оценку всей своей жизни с точки зрения неко-

торых высших стандартов ее ценности и значимо-

сти. Это соответствует представлению о само-

оценке как о смыслообразующем психологиче-

ском конструкте [5]. Тот факт, что такая связь вы-

явлена среди пользователей социальных сетей, 

показывает, что специфические особенности он-

лайн-коммуникации, которые часто считаются 

причиной негативных психологических и регуля-

торных функций самооценки, не проявляют себя 

негативным образом. 

Вторая гипотеза, которая проверялась в ходе 

исследования, касалась связи самооценки с устой-

чивыми чертами личности, а именно, с их пози-

тивными проявлениями. Если самооценка являет-

ся устойчивой частью личности и аспектом пози-

тивного функционирования, то разумно предпо-

ложить положительную связь между ней и пози-

тивными чертами личности. В то же время теоре-

тические представления не дают однозначных 

предположений о том, все ли черты личности 

должны быть связаны с самооценкой, и насколько 

сильной должна быть такая связь. Результаты кор-

реляционного анализа, представленные в табл. 2, 

позволяют ответить на этот вопрос. 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции Пирсона между уровнем самооценки 

и выраженностью «Большой пятерки» черт личности 

 
Само-

оценка 

Экстра-

версия 
Дружелюбие 

Добросовест- 

ность 

Эмоциональная 

стабильность 

Открытость 

новому опыту 

Самооценка 1,0 - - - - - 

Экстраверсия 0,504 1,0 - - - - 

Дружелюбие 0,159 0,195 1,0 - - - 

Добросовестность 0,369 0,387 0,307 1,0 - - 

Эмоциональная 

стабильность 
0,456 0,370 0,102 0,298 1,0 - 

Открытость но-

вому опыту 
0,361 0,422 0,098 0,287 0,226 1,0 

 

Все корреляции между самооценкой и чертами 

личности (левый столбец в таблице) являются по-

ложительными и значимы на уровне p<0,001, что 

свидетельствует об очень прочной и достоверной 

связи. Это означает, что самооценка тесно связана 

с позитивными чертами личности и является ча-

стью устойчивого позитивного психологического 

функционирования. 

Несмотря на то, что в отношении всех пяти 

черт личности связь является положительной и 

значимой, величина эффекта заметно различается, 

что позволяет говорить об относительной значи-

мости связывающих их механизмов. Сильнее все-

го самооценка связана с экстраверсией и эмоцио-

нальной стабильностью, в несколько меньшей 

степени – с добросовестностью и открытостью 

новому опыту, и меньше всего – с дружелюбием. 

Выявленные связи, в целом, согласуются с 

предыдущими исследованиями, также показыва-

ющими, что все пять качеств положительно связа-

ны с самооценкой. Так, Роббинс и др. подсчитали 

средние взвешенные оценки корреляций между 

самооценкой и Большой пятеркой из 9 исследова-

ний, использующих различные методики [14, p. 

466]. В результате выяснилось, что самой сильной 

является связь самооценки и эмоциональной ста-

бильности (коэффициент корреляции = 0,61), да-

лее следуют экстраверсия (0,40), добросовестность 

(0,37), открытость новому опыту (0,16) и друже-

любие (0,11). Их собственные результаты показа-

ли аналогичный порядок черт личности, но с не-

сколько отличающимися значениями корреляции 

(соответственно: 0,50; 0,38; 0,24; 0,17; 0,13). В 

другом исследовании, проведенном среди интер-

нет-пользователей, Р. Эрдл и др. получили близ-

кие результаты, со следующими значениями пар-

ных корреляций: эмоциональная стабильность 

(0,48), экстраверсия (0,40), добросовестность 

(0,26), открытость новому опыту (0,18), дружелю-

бие (0,13) [14, p. 922]. 

Наше исследование выполнено на русскоязыч-

ной выборке среди активных пользователей соци-

альных сетей, и использует русскоязычные версии 

методик. Тем не менее, общий характер результа-

тов близок к предыдущим исследованиям. За ис-

ключением того, что в нашем исследовании эмо-

циональная стабильность и экстраверсия поменя-

лись местами в иерархии корреляций, общий пат-

терн соответствует существующим психологиче-

ским знаниям. Это не только повышает достовер-

ность как полученных нами выводов, так и преды-

дущих исследований, но и подтверждает приме-

нимость тезиса о самооценке как составляющей 

устойчивого психологического функционирования 

к специфической категории пользователей соци-

альных сетей. 

Заключение 

Особенности коммуникации в социальных ме-

диа создают предпосылки для некоторых негатив-

ных психологических эффектов, в частности, де-

монстрации нарциссического типа поведения как 

проявления компенсаторной функции самооценки. 

Однако наше исследование показывает, что это не 

так, и среди пользователей социальной сети само-

оценка связана с позитивным психологическим 

функционированием. Результаты проведенного 

исследования показывают, что высокая самооцен-

ка связана с более высоким субъективным благо-

получием, а также позитивными чертами лично-

сти, хотя и в разной мере. С практической точки 

зрения, это означает, что нередко высказываемые 

опасения в отношении социальных сетей как фак-

тора, негативно влияющего на психику человека, 

могут быть необоснованными, по крайней мере с 

точки зрения психологических функций само-

оценки. Полученные результаты также позволяют 

утверждать, что психологические и терапевтиче-

ские программы, направленные на рост самооцен-

ки, в том числе среди активных пользователей со-

циальных медиа и имеющих признаки сетевой ад-

дикции, могут способствовать их психологиче-

скому благополучию. 
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Понятие и сущность ювенальной преступности 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема ювенальной преступности. Автор обозначает особенно-

сти данного вида преступности, причины ее возникновения, а также основные меры по предупреждению 

ювенальной преступности. Анализируются статистические данные по данной проблеме. Исходя из резуль-

татов исследования, автор делает вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблемы 

ювенальной преступности. 

Причины возникновения ювенальной преступности могут быть различными, их можно разделить на 

внешние и внутренние. Внешние причины включают неблагоприятную социально-экономическую ситуа-

цию в стране, отсутствие работы и перспектив у молодежи, а также негативное влияние окружающей сре-

ды, например, пропаганда насилия в СМИ. Внутренние причины связаны с особенностями характера и 

психологии несовершеннолетнего, такими как низкая самооценка, агрессивность, недостаток эмоциональ-

ной устойчивости. Основными мерами по предупреждению ювенальной преступности являются профилак-

тическая работа с несовершеннолетними, в том числе социальная и педагогическая помощь, спортивные и 

творческие занятия, а также повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов. Важным 

элементом является также контроль за продажей алкоголя и наркотиков несовершеннолетним. 
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Ювенальная преступность - это такая преступ-

ность, которая совершается несовершеннолетни-

ми, то есть лицами, не достигшими 18-летнего 

возраста. Подобная преступность имеет свои осо-

бенности по сравнению с преступностью взрос-

лых, так как несовершеннолетние находятся в 

процессе формирования своей личности, имеют 

незавершенный мозговой функционал, сильно 

подвержены влиянию окружения и могут неосо-

знанно совершать незаконные действия. 

Ювенальная преступность является одной из 

самых проблемных областей в сфере правоприме-

нения. Правовая ответственность несовершенно-

летних находится под особым режимом, который 

предусматривает использование специальных мер 

и средств воспитательного воздействия на под-

ростков. Однако, несмотря на это, ювенальная 

преступность остается актуальной проблемой со-

временного общества. 

Основным принципом ответственности несо-

вершеннолетних является принцип недопустимо-

сти криминального преследования, если это воз-

можно. Это означает, что если несовершеннолет-

ний совершил преступление, ему предоставляется 

возможность исправить свое поведение без уго-

ловного преследования. Для этого могут быть ис-

пользованы различные меры, такие как возложе-

ние обязательств, административное взыскание, 

родительский контроль, социально-

психологическая помощь и т.д. [2]. 

Однако, в некоторых случаях, принцип недопу-

стимости криминального преследования не может 

быть применен, если преступление имеет тяжелые 

последствия или несовершеннолетний стал насто-

ящей угрозой для общества. В таких случаях, 

несовершеннолетний может быть привлечен к 

уголовной ответственности. При этом важно учи-

тывать, что применение уголовной ответственно-

сти к несовершеннолетнему должно быть крайней 

мерой и должно осуществляться с учетом специ-

альных условий. 

В современном обществе проблема ювенальной 

преступности является одной из наиболее акту-

альных и серьезных. Молодежь, находящаяся в 

сложной жизненной ситуации, часто становится 

жертвой различных социальных и экономических 

проблем, что приводит к увеличению числа пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

В данном тексте мы рассмотрим понятие и сущ-

ность ювенальной преступности, а также основ-

ные причины ее возникновения. 

Ювенальная преступность – это преступления, 

совершаемые несовершеннолетними лицами в 

возрасте от 14 до 18 лет. Она имеет свои особен-

ности по сравнению с преступлениями, совершае-

мыми взрослыми, такие как: более частое совер-

шение краж, грабежей, хулиганства, разрушений 

имущества, а также участие в групповых преступ-

лениях. Несовершеннолетние преступники часто 

совершают преступления без мотивации и пони-

мания последствий своих действий, что свиде-
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тельствует о их несформированности моральных и 

этических принципов [1]. 

Одной из главных причин возникновения юве-

нальной преступности является социально-

экономическая ситуация в стране. Неравенство 

доходов, низкий уровень жизни многих семей, от-

сутствие работы для родителей и переход на ди-

станционное обучение для школьников – все это 

может привести к увеличению числа преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними. Кроме 

того, негативное влияние социальных сетей, ин-

тернета и других средств массовой информации 

может также привести к повышению уровня юве-

нальной преступности [5]. 

Еще одной из причин ювенальной преступно-

сти является отсутствие социальной поддержки 

для молодежи. Молодые люди, не имеющие воз-

можности общаться с родителями или друзьями, 

могут стать жертвами насилия или же сами стать 

преступниками.  Кроме того, ювенальная преступ-

ность может проявляться в форме уличного наси-

лия, нападений на других людей, вандализма, 

краж и других преступлений, которые совершают-

ся молодыми людьми. 

Одной из главных причин ювенальной пре-

ступности является отсутствие дисциплины и кон-

троля со стороны родителей. Некоторые родители 

оставляют своих детей без присмотра, что может 

привести к развитию дурных привычек, злоупо-

треблению наркотиками и алкоголем, а также к 

совершению преступлений. Кроме того, некото-

рые дети вынуждены выживать в семьях, где им 

не предоставляются достаточные материальные и 

моральные условия для развития, что также может 

стать причиной ювенальной преступности [4]. 

Другой причиной ювенальной преступности 

может стать негативное влияние окружения, 

включая друзей, школьных товарищей и прочих 

лиц, с которыми молодые люди имеют дело.[6] 

Некоторые молодые люди, в особенности те, ко-

торые живут в бедных районах или семьях с про-

блемами, могут стать жертвами принуждения к 

совершению преступлений со стороны своих 

сверстников или других лиц [3]. 

Существует множество программ и нициатив, 

которые направлены на борьбу с ювенальной пре-

ступностью. [7] Некоторые из них предполагают 

усиление мер наказания, таких как аресты и за-

ключение под стражу, в то время как другие про-

граммы сосредотачиваются на реабилитации и пе-

ревоспитании преступников. Однако, также важно 

проводить профилактическую работу среди моло-

дежи, предотвращая развитие негативных тенден-

ций и повышая уровень знаний и навыков, необ-

ходимых для успешной адаптации в обществе. [8] 

В заключение, можно сказать, что ювенальная 

преступность является сложной и многогранной 

проблемой в современном обществе. Она связана с 

низким уровнем культуры и правосознания у под-

ростков, недостаточной работой с ними со сторо-

ны общества и государства, а также с социальны-

ми и экономическими проблемами [9]. 

Для преодоления этой проблемы необходимо 

работать в нескольких направлениях: предупре-

ждать преступность среди подростков путем про-

ведения профилактической работы, совершен-

ствовать законодательство и систему наказаний, 

проводить социально-педагогическую работу с 

простками, создавать условия для их полноценно-

го развития и воспитания [10]. 

Таким образом, проблема ювенальной преступ-

ности требует комплексного подхода и совмест-

ных усилий со стороны общества, государства, 

родителей и образовательных учреждений [11]. 
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Введение 

Предметом исследования является всесторон-

нее изучение влияния на процесс самосознания 

индивидуума в подростковом возрасте «значимых 

других» – людей, оказывающих существенное, 

если не решающее влияние на него в процессе 

первичной социализации (преимущественно, это 

родственники и учителя), а также личностей, 

имеющих высокую степень авторитетности и при-

влекательности в сознании подростка (кумиров, 

старших друзей и т.п.). 

В процессе исследования мы будем обращать 

внимание на то, что сегодня процесс взросления и 

социализации растягивается по времени по срав-

нению с предыдущими историческими периодами, 

когда считалось, что вместе с половым созревани-

ем этап детства заканчивается и молодой человек 

становится взрослым. Сегодня, когда гораздо 

больше времени требуется на получение образо-

вания, процесс выбора сферы приложения своих 

сил в условиях существования многочисленных 

жизненных сценариев и способов самореализации, 

предлагаемых современным обществом, также не 

может быть быстрым. Более того, сегодня счита-

ется нормой, когда для того, чтобы ощутить себя 

взрослым (принимающим решения и несущим за 

них ответственность), молодой человек стремится 

попробовать какие-то взрослые практики (пожить 

отдельно от родителей, начать работать). 

Основные результаты 

Сложность подросткового возраста как опреде-

ленной стадии в развитии человека обусловлена 

его промежуточным положением между детством, 

когда он по целому ряду причин, в том числе и 

биологических, уже не считает себя ребенком, и 

взрослостью, когда не только общество еще не 

признает его взрослым, но и сам ребенок еще не 

осознает себя таковым. В этот период подросток, 

который вступает в пору полового созревания, 

ощущает потребность вхождения в систему обще-

ственных и межличностных отношений, принятия 

социальных норм и выстраивания собственной 

модели поведения в конкретном обществе [14, с. 

383]. 

В первую очередь подростку необходимо осо-

знать свой новый телесный образ, гендерную и 

половую идентичность. Не менее важно пройти 

инициацию в группе сверстников и перенастроить 

взаимоотношения в семье: при сохранении мо-

ральной и материальной поддержки родственни-

ков добиться эмоциональной самостоятельности. 

Параллельно идет процесс выстраивания соб-

ственной системы ценностей, формирования и 

формулирования собственной жизненной филосо-

фии, на основе который происходит выбор жиз-

ненной стратегии и сферы деятельности. Как раз в 

этот период молодой человек, определяясь с жиз-

ненными приоритетами и целями, предпринимает 

попытки осознанной работы над собой, демон-

стрируя конструктивное поведение [8, с. 85]. 

Существенным этапом в развитии самосозна-

ния в подростковом возрасте является момент, ко-

гда ребенок приходит к ощущению и пониманию 

временной перспективы, феномена будущего, 

предполагающего возможность выбора профес-

сии, создания семьи и так далее. Изменения каса-
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ются и так называемой «групповой принадлежно-

сти» – необходимости перемещения из группы 

детей к группе взрослых, которая подростку не до 

конца понятна и потому как минимум недруже-

ственна. В этом смысле подростку присущи черты 

маргинальной личности, «застрявшей» между раз-

личными сообществами: беспокойство, тревож-

ность, обидчивость, эгоизм [5, с. 46]. 

Перепады настроения, которые отмечаются в 

подростковом возрасте, принято считать нормой. 

Однако в последнее время научное сообщество 

пришло к выводу, что эмоциональное состояние 

человека имеет бОльшее значение, чем предпола-

галось раньше, так как оказывает значительное 

влияние и на результаты его деятельности, и на 

качество жизни в целом. Поэтому предпринима-

ются попытки проанализировать подростковые 

проблемы (от повышенной тревожности, уныния, 

боязни трудностей, до повышенной фрустрации – 

гневливости, возбуждения, вины, страха), и струк-

турировать их с целью повышения эффективности 

профилактической работы с ними [6, с. 79]. 

Важнейшей характеристикой подросткового 

возраста является возникновение чувства взросло-

сти, которое формируется путем создания некой 

умозрительной модели путем изучения доступных 

«образцов» (прежде всего, внешних) и попыток 

соответствовать им. Это происходит в процессе 

общения как со взрослыми (причем зачастую об-

суждение атрибутов взрослости инициируют они), 

так и со старшими товарищами или даже сверст-

никами, которые, по мнению подростков, демон-

стрируют «взрослое» поведение. Внешними про-

явлениями стремления к взрослению может про-

являться в желании заботиться о членах семьи на 

равных со старшими, самостоятельно получать 

новые знания за пределами школьной программы, 

корректировать внешний облик и перенимать 

«взрослые» манеры. Если окружающие с понима-

нием и уважением относятся к происходящим 

процессам, то период формирования чувства 

взрослости будет протекать относительно спокой-

но. Если же молодой человек столкнется с сопро-

тивлением (реальным или кажущимся) окружаю-

щей социальной среды, он будет действовать 

агрессивно, отстаивая свое право на собственную 

личность с ее особыми свойствами, взглядами и 

оценками [1, с. 118]. 

Так или иначе, подростковый возраст является 

временем формирования Я-концепции – довольно 

устойчивых представлений человека о самом себе, 

которые в значительной степени и с гарантиро-

ванной неизбежностью влияют на его деятель-

ность и поведение. 

Для такой оценки самого себя подростку необ-

ходимо определиться с критериями, в поисках ко-

торых он обращает внимание на свое социальное 

окружение, выбирая, к какому из сообществ он 

хотел бы принадлежать. То есть он оценивает и 

«примеряет» не только индивидуальные черты 

одного человека (интеллект, нравственность и 

т.д.), но и пытается соотнести себя с различными 

социальными группами (пол, национальность, 

спортивные или музыкальные пристрастия). Мно-

гие исследователи склоняются к тому, что станов-

ление персональной идентичности происходит 

через обретение социальной идентичности. 

Социализация как процесс усвоения норм, сте-

реотипов, опыта и навыков, необходимых для 

жизни в обществе, начало которой обычно проис-

ходит в семье, в подростковом возрасте продолжа-

ется во внешнем мире, в обществе, к которому 

необходимо адаптироваться, чтобы стать полно-

ценным взрослым. В обществе выстроена система 

целенаправленного воздействия на детей, реали-

зующаяся через набор институций и сообществ, 

формально или неформально занимающихся вос-

питанием подрастающего поколения. Их задача – 

создать для подростка ситуацию выбора [9, с. 67]. 

Одним из важнейших инструментов социали-

зации, изучения и освоения окружающего соци-

ального пространства, соотнесения себя с ним, 

является общение, которое в подростковом воз-

расте выходит на первый план. Одно время в 

научном сообществе была популярна теория зер-

кального Я, которая строилась на предположении, 

что формирование самосознания зависит в первую 

очередь от мнения окружающих, что наше Я – 

всего лишь зеркальное отражение чужого мнения. 

Противники этой теории доказали, что при всей 

значимости этого внешнего фактора он определяет 

всего лишь часть процесса самопознания, потому 

что мнения других все-таки соотносится с лич-

ностными факторами, возможно, корректируя их. 

И еще один нюанс: при всей демонстрации са-

мостоятельности, желании общаться в первую 

очередь со сверстниками, подросток подспудно 

осознает насущную необходимость опереться на 

мнение именно взрослых собеседников. Он нуж-

дается в общении со старшими, однако форма это-

го взаимодействия играет порой решающую роль: 

необходимо свободное, уважительное общение, 

разговор на равных – только в такой форме советы 

и рекомендации могут быть восприняты. Взрослые 

непременно должны осознавать всю значимость 

подросткового периода самопознания и свою роль 

в этом процессе. В детстве родители «демонстри-

руют» ребенку, как должны вести себя взрослые, 

затем в его жизни появляются «значимые другие», 

демонстрирующие иные модели поведения и ми-

ровоззрения, набор предпочтений и ценностей, 

общепринятые контуры одобряемых действий. 
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Недостаток подобной информации провоцирует 

развитие неуверенности и тревожности. 

Как правило, родители осведомлены об осо-

бенностях подросткового возраста и о своих обя-

занностях в отношении собственного ребенка. Они 

стремятся его воспитывать, обучать и направлять. 

Однако влияние семьи на личность подрастающе-

го человека не ограничивается душеспасительны-

ми беседами. В процессе социализации, осознания 

и принятия жизненных норм имеют значение все 

сопутствующие факторы, от материального благо-

состояния семьи, образования и профессии роди-

телей, до реальных взаимоотношений между 

старшими и младшими, наличия и соблюдения 

семейных традиций и так далее [2, с. 13]. 

Однако не только родители оказывают влияние 

на формирование личности, самопознание и само-

оценку подростка. Свою лепту в эти процессы 

вносят иные окружающие – учителя, друзья семьи, 

лидеры мнений из различных сфер, ровесники. 

Все они объединены понятием «значимый дру-

гой». 

Ребенок-подросток достаточно большую часть 

своей жизни проводит в школе, поэтому легко 

предположить, что на роль «значимого другого» в 

первую очередь претендуют учителя и наставни-

ки. В этом смысле личность учителя, его педаго-

гические способности и навыки выходят на пер-

вый план. Принято различать, к примеру, автори-

тарный и демократический стили общения настав-

ника с учениками. Во втором случае педагог скло-

нен учитывать субъектность своего подопечного, 

его мнение и настроение, добиваться осознанного 

подхода к обучению, поощряет креативность и 

самостоятельность. Очевидно, что выбор подрост-

ком такого учителя в качестве «значимого друго-

го» более вероятен. [3, с. 391] 

По тем же причинам – продолжительность 

школьного обучения – одноклассники являются 

важной группой, с которыми подросток вступает в 

межличностные отношения, развивающиеся и со-

вершенствующиеся на протяжении всего периода 

обучения. В подростковом возрасте круг общения 

ребенка претерпевает качественные изменения: с 

одной стороны, он расширяется (это обусловлено 

необходимостью социализации), а с другой – 

дифференцируется, между подгруппами могут 

возникать более тесные отношения на основе об-

щих интересов. Статус среди одноклассников 

очень значим для подростка, и, если по каким-то 

причинам он оказывается отторгнутым товарища-

ми, это вызывает глубочайшие эмоциональные 

переживания [7, с. 81]. 

Существуют и другие референтные группы – 

сообщества, которые служат для подростка одно-

временно и образцом (стандартом), и источником 

сведений о форме и содержании желаемых цен-

ностных и поведенческих норм. Референтная 

группа, которая оказывает влияние на формирова-

ние личности, может быть группой присутствия – 

это группа, частью которой является подросток, и 

идеальной – ценности которой он разделяет или 

стремится разделить, но членом которой не явля-

ется (иногда по причине того, что эта группа вы-

мышленная, состоящая из литературных героев 

или политических деятелей). Входя в группу, под-

росток в первую очередь удовлетворяет присущую 

возрасту потребность в свободном, неконтролиру-

емом со стороны старших, общении. Здесь он про-

бует себя, свои новые образы и роли, самовыража-

ется всеми доступными (иногда рискованными) 

способами, получает новые эмоции и новый опыт, 

самоутверждается. 

Как в школе, так и в референтной группе под-

росток проходит этапы познания себя через по-

знание других, но не других – взрослых, от кото-

рых он объективно пока отличается по многим 

параметрам, а других – сверстников, с которым у 

него как раз много общего, и которого можно вос-

принимать как некое отображение себя самого в 

различных жизненных ситуациях. Поведение 

сверстника легче расшифровать, объяснить, срав-

нить со своим, оценить, спроектировать на его ос-

нове линию своего поведения в подобных обстоя-

тельствах. 

Многие исследователи этапов интеллектуаль-

ного становления ребенка в подростковом воз-

расте, и в первую очередь психологи, склонны 

считать именно общение со сверстниками основ-

ной формой самопознания в период взросления. 

При этом референтные группы могут быть как по-

ложительными, в которых исповедуются нормы и 

ценности, соответствующие представлениям и 

предпочтениям подростка, так и отрицательными, 

установки которых им не воспринимаются, и в 

которых ему даже хочется быть изгоем, челове-

ком, негативно оцениваемым членами группы [10, 

с. 182]. 

В целом же исследователи подчеркивают, что 

наличие группы положительно сказывается на 

становлении подростка через социализацию и са-

мопознание, формирование собственного Я. Какой 

бы ни была эта группа, она дает ему чувство за-

щищенности, даже если подростком на первона-

чальном этапе руководит внешний конформизм. В 

любой группе можно найти как образец для под-

ражания, так и личность, которая будет являться 

примером того негативного содержания, от кото-

рого следует отказаться, формируя собственный 

образ. 

Интересно, что взаимодействие в подростковых 

группах сводится преимущественно к двум фор-
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матам: придумыванию или планированию каких-

то действий (некоторые исследователи интерпре-

тируют эту деятельность как проектную), а также 

тем, что входит в понятие «выяснение отноше-

ний». Дело в том, что в семье статус ребенка изна-

чально определен: это сын или дочь, в той или 

иной степени любимый ребенок, о котором роди-

тели должны заботиться по определению. В груп-

пе нужно не только сформулировать и заявить 

свой статус, но и постоянно подтверждать его, в то 

же время, не пренебрегая общими интересами 

группы. Этот соревновательный элемент межлич-

ностных отношений, важный для формирования 

самоидентичности, невозможно воспроизвести, 

например, в семье. И еще один важный аспект: 

именно в группе происходит общение с предста-

вителями разных полов, неподконтрольное взрос-

лым, самостоятельное, и это помогает ребенку 

разобраться со своей полоролевой идентичностью, 

воспринять принятые в обществе паттерны взаи-

модействия [4, с. 43]. 

В процессе взаимодействия между членами 

группы складываются определенные отношения. 

Выделяют две разновидности: 

Отношения с «ближним кругом», их особенно-

сти и функции [11, с. 101]: 

- подростковая (юношеская) дружба – это 

наиболее тесная взаимосвязь между сверстниками, 

почти настолько же важная для ребенка, как его 

связь с родителями. Близкий друг воспринимается 

как надежный помощник в решении конфликтных 

ситуаций, человек, которому можно безбоязненно 

доверить самые сокровенные мысли и на которого 

можно рассчитывать, как на единомышленника и 

защитника; 

- в процессе формирования Я-концепции, соци-

ализации и самопрезентации подросток может 

столкнуться с непониманием, осуждением или да-

же агрессией со стороны окружающих. В подоб-

ных ситуациях подросток склонен в первую оче-

редь обратиться за помощью к близкому другу, а 

не к родителям и учителям, так как боится столк-

нуться с негативом и осуждением с их стороны. В 

этом смысле можно сказать, что близкие друзья 

помогают друг другу пережить сложности под-

росткового периода; 

- общение между сверстниками в ближнем кру-

ге отличается большей доверительностью, поэто-

му именно с близкими друзьями обсуждают ще-

котливые, интимные темы, вырабатывая общую 

позицию по отношению к этим вопросам на осно-

вании общих ценностей, интересов и единой точки 

зрения; 

- сам факт наличия близких друзей повышает 

статус подростка в глазах сверстников из «дальне-

го круга», снижает риск агрессии с их стороны. 

Отношения с «дальним кругом» общения, их 

функции и особенности [15, с. 109]: 

- выстраивая взаимоотношения со сверстника-

ми из дальнего круга, подросток в первую очередь 

обращает внимание на такие характеристики, как 

успехи в учебе, статус, принадлежность к той или 

иной социальной группе. Личностные качества в 

данном случае не имеют решающего значения, 

эмоциональная составляющая оценки минималь-

на; 

- дальний, или широкий круг общения более 

разнообразен, что увеличивает спектр поступаю-

щих оценок окружающих, причем зачастую эти 

оценки не только более объективны, но и форму-

лируются более прямолинейно. Это важно, потому 

что помогает подростку уточнить свою позицию в 

социуме, а иногда и скорректировать завышенную 

самооценку, выстроить стратегию работы над со-

бой; 

Подростковый возраст – это необходимый и 

неизбежный период в развитии любого человека, 

обусловленный как физиологическими, так и пси-

хологическими причинами. Это время, когда че-

ловек занят Я-идентификацией в процессе сепара-

ции от семьи, построением образа нового себя в 

процессе самопознания, а также определением ос-

новных направлений своего развития в будущем 

через стремление к самореализации и самовыра-

жению. Преобразования затрагивают буквально 

все сферы: изменяется логика мышления, развива-

ется воображение, подросток научается строить 

гипотезы и решать интеллектуальные задачи. Он 

стремится к взрослению, но все еще неуверенно 

чувствует себя в желанном взрослом мире, а по-

тому эмоционально неустойчив, что приводит к 

негативным проявлениям. Однако подросток уже 

стремится управлять своими поступками, ориен-

тируясь на интересы и чувства других людей. 

Стремление к взрослости в сочетании с Я-

концепцией – два главных фактора самопознания 

в подростковом возрасте. 
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Ways and means of influence on the development of self-consciousness of adolescent children 

 

Abstract: a person's awareness of himself as separate from others is not inherent in him at the moment of birth. 

It is believed that a child is aware of himself, learns to distinguish his actions from the actions of others, only in the 

third year of life, and the ability for self-esteem manifests itself by the age of seven. The period of growing up, ded-

icated to the active awareness of oneself, one's specialness, one's vital interests and differences from the rest of the 

world, as well as the formation of a self-assessment system, is called the "transitional age". This period – years of 

critical physical and mental changes, second only to infancy in speed - was singled out and described only on the 

threshold of the 19th and 20th centuries, when the industrial revolution demanded the development of school edu-

cation and the abandonment of child labor. The modern information society is characterized by an increase in the 

role of a person as a resource and a factor in its development, so understanding the processes of personality for-

mation comes to the fore. In this paradigm, the study of the processes of formation of human self-consciousness in 

adolescence requires careful study today. 
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Исследование взаимосвязи между уровнем химической зависимости  

и эффективностью когнитивной регуляции эмоций у подростков 

 

Аннотация: в современном обществе развитию химической зависимости среди молодежи уделяется 

особое внимание. Употребление молодыми людьми алкоголя и табачных изделий в последнее время стало 

одной из самых актуальных проблем. Доля подростков, употребляющих психоактивные вещества, 

стремительно растет. В настоящее время данную проблему можно обозначать как эпидемию. 

В данной статье освещена проблематика возникновения зависимости молодёжи от психоактивных 

веществ. В качестве испытуемых выступил 301 подросток в возрасте 14-17 лет. Авторами выявлено, что 

определенные способы когнитивной регуляции эмоций могут являться факторами, опосредующих 

возникновение зависимости от химических веществ у лиц подросткового возраста. В рамках настоящего 

исследования представлены результаты корреляционного анализа, в ходе которого было установлено, что 

существует устойчивая взаимосвязь между определенными способами когнитивной регуляцией эмоций и 

зависимостью от запрещенных веществ у подростков. 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между склонностью к химической зависимостью и 

когнитивной регуляцией эмоций, могут быть использованы для разработки общих профилактических 

программ по предупреждению формирования зависимого поведения в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: когнитивная регуляция эмоций, психоактивные вещества, подростковый возраст, 

абстинентный синдром, когниция, ПАВ 
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Введение 

Среди проблем, с которыми сталкивается 

современное общество, одной из наиболее 

актуальных является проблема химической 

зависимости от психоактивных веществ. Особенно 

сильна эта проблема влияет на молодежь. К 

психоактивным веществам (ПАВ) относятся 

любые вещества, следствием употребления 

которых является изменение когнитивных 

процессов в сознании. Это может проявляться в 

изменении восприятия реальности, эмоцио-

нального состояния, проведения [1]. Данный 

термин может относиться как к легальным, 

разрешенным законом веществам, так и к тем, 

которые запрещены. При этом важно учитывать, 

что даже легальные вещества, которые не 

вызывают привыкание, могут привести к тяжелым 

последствиям. 

В случае веществ, которые вызывают 

привыкание, может возникнуть «абстинентный 

сидром», который так же называется ломкой. К 

«абстинентному синдрому» относится комплекс 

симпоматических реакций, имеющих различную 

интенсивность проявления, которые проявляются 

при прекращении употребления вещества, которое 

вызывает зависимость, или снижения его дозы. 

Конкретный набор симптомов определяется типом 

химического вещества, от которого у человека 

сформировалась зависимость [2]. 

Для решения данной проблемы актуальной 

задачей является выявление психологических 

предпосылок, которые толкаются подростков к 

употреблению психоактивных веществ. От 

решения этой проблемы зависит будущее 

общества, здоровье и благополучие подрастающих 

поколений. 

Как проказывает исследование, проведенное 

Гроссом и Томсоном, наиболее существенными 

факторами риска, формирующими условия для 

склонности подростков к употреблению 

психоактивных веществ, являются проблемы в 

семье, в учебе, недостаточный уровень признания 

среди социальных групп сверстников и взрослых. 

Неспособность подростка справиться с этими 

проблемами, низкий уровень адаптации его 

психики, могут привести к импульсивным 

поступкам в области поиска рекреационных 

средств. Это может служить предпосылкой, 

например, раннего курения в подростковом 

возрасте [3]. Наличие стрессовых факторов и 

отсутствие помощи в их решении приводит к 

нарушению эмоциональной регуляции психики 

человека. Эти нарушению, в свою очередь, 

выступают препятствием в отношении решения 

проблем и достижения успеха [4]. 
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Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция 

эмоций посредством когниций, которая позволяет 

людям удерживать контроль над своими эмоциями 

под воздействием, а также после угрозы или 

стрессовых ситуаций [5]. В своем исследовании, 

посвященном этой теме, Н. Гарнефски и В. Крайг 

выделяют 9 основных способов когнитивной 

регуляции эмоций: 

1) Самообвинение (self-blame). Субъект скло-

нен оценивать себя причиной всех своих бед, даже 

в условиях, когда по объективным причинам это 

не так. 

2) Обвинение (обвинение других; blaming 

others). Обратная ситуация, переноса ответ-

ственности за свои проблемы на другого человека. 

3) Принятие (acceptance). Мысленное 

примирение с обстоятельствами. 

4) Перефокусировка на планирование (refocus 

on planning). Выстраивание плана действий, 

направленных на решение негативных событий. 

5) Положительная перефокусировка (positive 

refocusing). Ментальная настройка на 

положительные мысли или события, вместо 

актуально происходящих негативных событий. 

6) Сосредоточение (руминация или 

концентрация на мыслях; rumination or focus on 

thought). Ментальная настройка на чувства и 

мысли, вызванные негативными событиями. 

7) Позитивный пересмотр (positive reappraisal). 

Пересмотр и переоценка негативных событий с 

целью выявить их позитивное содержание. 

8) Помещение в перспективу (putting into 

perspective). Уменьшения внимания к серьезности 

какого-либо негативного события с целью акцен-

туации его относительного статуса по отношению 

к другим событиям. 

9) Катастрофизация (catastrophizing). Концен-

трация на мыслях, которые преувеличивают нега-

тивность какого-либо пережитого события. 

Стратегия совладания может выступать как 

способ регуляции эмоциональной реакции, насту-

пающей в ответ на стрессовые события, тем не 

менее, необходимо учитывать, что часть из 

названных способов являются доминирующими в 

эмоциональной регуляции каждого конкретного 

человека. Это создает индивидуальный стиль ко-

гнитивной регуляции эмоций. Как полагает ряд 

исследователей, существует взаимосвязь между 

употреблением ПАВ и типом доминирующих 

форм когнитивной регуляции эмоций [3]. Неспо-

собность человека найти адекватный способ спра-

виться со своей эмоциональной реакцией на 

внешний стресс, низкий уровень контроля своего 

эмоционального состояния, связан с началом упо-

требления ПАВ [4]. 

Целью данного исследования является анализ 

взаимосвязи между химической зависимостью и 

когнитивной регуляцией эмоций у лиц подростко-

вого возраста. 

Наша исследовательская гипотеза заключается 

в предположении наличия взаимосвязи предпочи-

таемых стратегий когнитивной регуляции эмоций 

и склонностью к употреблению ПАВ. 

Новизной данного исследования является по-

лучение эмпирического результата корреляции 

стратегий когнитивной регуляции эмоций и 

склонности к употреблению ПАВ на примере вы-

борки из белорусских подростков. 

Основная часть 

Исследование темы связи эффективности 

когнитивной регуляции эмоций и склонностью к 

употреблению ПАВ в подростковом возрасте 

проводилось с использованием двух 

исследовательских методик: тест на зависимость 

(аддикцию) Г.В. Лозовой, Когнитивная регуляция 

эмоций (CERQ). 

Тест на зависимость (аддикцию) Г.В. Лозовой 

является объективной и не дает оснований для 

постановки конкретного диагноза, а скорее 

определяет общую тенденцию к той или иной 

зависимости. Тест состоит из 70 вопросов 

(суждений) для проверки 13 различных 

склонностей к зависимости [6]. 

Методика CERQ разработана Н. Гарневским и 

В. Крайг и адаптирована на русский язык О. Л. 

Писаревой и А. Гриценко [7]. Методика состоит из 

36 утверждений (по 4 пункта на шкалу). 

Испытуемым предлагает проанализировать свой 

способ эмоциональной регуляции, реакции на 

стресс, чтобы выявить какой способ справляться с 

ним они используют чаще всего. 

В исследовании прияло участие 301 учащиеся 

школ, лицеев, колледжей Гомеля и Гомельской 

области Республики Беларуси в возрасте 14-17 

лет, среди которых 158 человек мужского пола 

(52%), 143 человека женского пола (48%). Все 

участники дали информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Для статистической обработки полученных 

данных был использован критерий Пирсона в 

компьютерной программе обработки данных IBM 

SPSS Statistics 23 (2016). 

Согласно полученным данным по тесту на 

зависимость (аддикцию) Г.В. Лозовой были 

получены следующие результаты: 

1) 42 (14%) подростков из опрошенных имели 

среднюю или высокую склонность к алкогольной 

зависимости, что может говорить о наличии 

алкогольной зависимости среди подростков; 

2) 85 (28%) из 301 подростка имеют средний 

или высокий уровень табачной зависимости, 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

32 

соответственно, данная проблема в подростковом 

возрасте достаточно распространена; 

Ниже мы приводим описательную статистику 

наиболее часто встречаемых стратегий когнитив-

ной регуляции, которая была выявлена при 

использовании данной исследовательской 

методики (табл. 1). 

Таблица 1 

Описательные статистики по различным шкалам опросника ОКРЭ 

Шкалы ОКРЭ Описательная статистика 

Среднее σ 

Самообвинение 11,52 3,641 

Обвинение 9,75 3,744 

Принятие 12,23 3,512 

Перефокусировка на планирование 13,49 3,861 

Положительная перефокусировка 12,82 3,653 

Сосредоточение 11,97 3,802 

Позитивный пересмотр 13,43 3,552 

Помещение в перспективу 12,31 3,521 

Катастрофизация 10,32 4,011 
 

Проанализируем результаты. Стратегии когни-

тивной эмоциональной регуляции могут быть эф-

фективными, то есть позволяющими успешно 

преодолеть возникшую проблему, и деструктив-

ными, ведущими к ухудшению ситуации. Соглас-

но результатам исследования, наиболее часто ис-

пользуемыми эффективными стратегиями являют-

ся «Перефокусировка на планировании» и «Пози-

тивный пересмотр». Среди деструктивных страте-

гий наиболее часто встречаются «Самообвинение» 

и «Сосредоточение». 

Аналогичный результат с общим преобладани-

ем эффективных стратегий когнитивной регуля-

ции эмоций был получен в исследованиях на рос-

сийской выборке испытуемых [8, 9]. 

Для проверки выдвинутой нами исследователь-

ской гипотезы мы осуществили корреляционный 

анализ Пирсона (табл. 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь различных стратегий когнитивной регуляции  

эмоций и химической зависимости (r-Пирсона) 

Шкалы ОКРЭ Химическая зависимость 

Зависимость от алкоголя Зависимость от курения 

Самообвинение r=0,080, p=0,165 r=0,090, p=0,119 

Обвинение r=0,173**, p=0,003 r= 0,116*, p=0,043 

Принятие r=0,059, p=0,305 r=0,056, p=0,330 

Перефокусировка на планиро-

вание 

r=0,038, p=0,512 r= -0,002, p=0,975 

Положительная перефокуси-

ровка 

r=0,053, p=0,362 r=0,029, p=0,617 

Сосредоточение r=0,151**, p=0,009 r=0,125*, p=0,030 

Позитивный пересмотр r=0,072, p=0,211 r= -0,127*, p=0,028 

Помещение в перспективу r=0,009, p=0,877 r= -0,143*, p=0,013 

Катастрофизация r=0,080, p=0,167 r=0,046, p=0,428 
 

Как показал корреляционный анализ, 

существует положительная корреляция между 

зависимостью от ПАВ (в частности от 

употребления алкоголя или табакокурения) и 

таких шкал как «Обвинение» и «Сосредоточение». 

Следовательно, такие когнитивные практики, как 

обвинение окружающих, поиск в них причины 

своих негативных переживаний, а так же 

мысленная концентрация на негативных 

переживаниях, являются факторами, которые 

способствуют возникновению зависимости от 

алкоголя и курения в подростковом возрасте. 

Теперь рассмотрим отрицательную 

корреляцию. Как показал анализ, такие шкалы как 

«Позитивный пересмотр» и  «Помещение в 

перспективу» имеют негативную корреляцию с 

зависимостью от курения. Следовательно, те 

подростки, которые не абсолютизируют 

негативные переживания, а, напротив, стараются 

найти в них положительные моменты, менее 

склонны к курению табака. 

Выводы 

Как показал осуществленный анализ корреля-

ции между зависимостью от ПАВ и стратегиями 
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когнитивной регуляции эмоций в подростковом 

возрасте, в целом наблюдается преобладание ис-

пользования эффективных адаптационных страте-

гий, помогающих в адекватной форме справиться 

со стрессом. Наиболее интенсивно проявленными 

деструктивными стратегиями эмоциональной ре-

гуляции среди подростков является стратегия са-

мообвинения, мыслительной концентрации на 

негативных событиях. Результат корреляционного 

анализа показал наличие корреляции между зави-

симостью от ПАВ и некоторыми шкалами когни-

тивной регуляции эмоций, что подтверждает вы-

двинутую нами исследовательскую гипотезу. 

Практическая значимость данного исследова-

ния позволяет использовать полученные результа-

ты при разработке профилактических мер, направ-

ленных на снижение склонности к зависимости от 

ПАВ у молодежи. 

На наш взгляд, информирование подростков и 

родителей о вреде ПАВ и адекватных стратегиях 

эмоциональной регуляции, позволит снизить 

склонность подростков к употреблению ПАВ во 

время подросткового криза. 
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The relationship of chemical dependence and cognitive regulation of emotions in adolescents 

 

Abstract: in modern society, special attention is paid to the development of chemical dependence among young 

people. The use of alcohol and tobacco products by young people has recently become one of the most pressing 

problems. The proportion of teenagers using psychoactive substances is growing rapidly. Currently, this problem 

can be referred to as an epidemic. 
This article highlights the problems of the emergence of youth dependence on psychoactive substances. The 

subjects were 301 teenagers aged 14-17 years. The authors have revealed that certain methods of cognitive regula-

tion of emotions can be factors mediating the occurrence of dependence on chemicals in adolescents. Within the 

framework of this study, the results of a correlation analysis are presented, during which it was found that there is a 

stable relationship between certain ways of cognitive regulation of emotions and dependence on banned substances 

in adolescents. 

The results of the correlation analysis of the relationship between the propensity to chemical dependence and 

the cognitive regulation of emotions can be used to develop general preventive programs to prevent the formation 

of dependent behavior in adolescence. 
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Влияние профессиональной направленности личности 

на учебную мотивацию будущего педагога-психолога 

 

Аннотация: авторы рассматривают различные точки зрения на предмет «направленность личности», 

уровни влияния направленности личности на учебную внешнюю и внутреннюю мотивацию будущего пе-

дагога –психолога на этапе его профессиональной подготовки в вузе. В исследовании было показано, что 

тест-опросник уровня профессиональной направленности студентов Т.Д. Дубовицкой успешно применим в 

выявлении уровня мотивации будущих психологов, прописывая стремление к овладению профессией и 

профессиональную приверженность. Авторы приходят к выводу, что профессиональная направленность –

это интегрально-индивидуальная мотивационно обусловленная желательность профессиональной деятель-

ности, определяется желаниями, интересами, профессиональными потребностями, профессиональной при-

верженностью, положительным эмоциональным отзывом на профессиональный имидж, гордость и уваже-

ние к людям этой профессии. Так же доказывают, что чем выше внутренняя мотивация учения, тем ста-

бильнее уровень профессиональной направленности. 

Ключевые слова: направленность личности, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, профессио-
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Введение 

Проблема направленности личности на выпол-

нение определенной деятельности актуальна во 

все времена. Выбор профессии должен быть не 

только осознан, но и подготовлен. Все научные 

теории имеют свою точку зрения на природу, 

структуру и цели направленности. Так, в 1961 году 

бихевиорит McClelland David, следуя идеям Henry 

Murray (1938), заложил основание для формирова-

ния направленности в профессиональных предпо-

чтениях в теории мотивации, с ее попеременно 

доминирующими потребностями. Где потребность 

в достижении успеха будет толкать человека на 

качественном выполнение сложных профессио-

нальных задач; потребность власти (личная и ин-

ституциональная) заставляет искать способы до-

минирования в группе, структурируя ее работу и 

мотивируя на успех, наслаждаясь положительны-

ми результатами конкуренции, собственным соци-

альным положением, ориентированном на значи-

мый статус; потребность в аффилиации стремятся 

к хорошим межличностным отношениям, предпо-

читая сотрудничество соревновательной конку-

ренции [18]. 

И желательно начало этого процесса оптимизи-

ровать с дошкольного возраста. Тогда направле-

ние познавательного поиска будет осознанным и 

качественным. Классическое понимание сегодня 

сложилось в плоскости мотивационных професси-

ональных новообразований, где не малую роль 

играет высокая удовлетворенность своим местом, 

статусом, возможностями в профессии. Ученые 

согласны в том, что обеспечивает эти новообразо-

вания именно направленность на профессию [22, 

23]. Интегральность этого феномена выявляется 

во внутренних связях активности и желания при-

обрести данную профессию, а также избиратель-

но-положительным отношением к будущему делу 

всей жизни [25]. Направленность в психологии 

становится центральным новообразованием лич-

ности в советский период своего становления. Ра-

боты А. Н. Жмыриковой, и В. Г. Леонтьева, и дру-

гих рассматривали исключительно направлен-

ность на деятельность, это и объяснимо, так как 

основанием для методологии служил деятельност-

ный подход [15]. Вслед за классиками этого 

направления Э. Ф. Зеер изучает профессиональ-

ную направленность в интегративных качествен-

ных характеристиках личности, как качество 

успешности приобретения профессиональных 

навыков и умений [13, с. 84]. Р.А. Валиев и его 

коллеги трактуют направленность в профессии в 

семантическом поле готовности, обеспечивающей 

желание и интерес работать именно в этом виде 

деятельности [5, 16]. Г. А. Журавлева объясняет 

направленность к профессии студенческой моло-

дежи как сравнительно стабильный набор устано-

вок в отношении будущей деятельности [12]. 
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Интересен опыт создания модели формирова-

ния профессиональной направленности личности 

будущих педагогов, который реализовала М.М. 

Богуславская, в основу которого заложена идея 

систематизации и целенаправленности внешних и 

внутренних факторов-предпосылок и факторов-

условий развития [3, 4]. В свое время З.А. Алиева 

доказала в своем диссертационном исследовании, 

что структура направленности личности имеет 

различное соотношение мотивов (коллективисти-

ческих, личных, и личностно престижных) у уча-

щихся старших классов в зависимости от форм 

обучения (в общеобразовательной школе и школе-

лицее). У учащихся общеобразовательной школы 

ведущим мотивом в структуре направленности 

личности являются коллективистические и лич-

ные, а у учащихся школы-лицея – лично-

престижные и личные [1]. Поиск взаимосвязи 

между направленностью личности и межличност-

ными отношениями старшеклассников показал, 

что есть влияние особенностей направленности 

личности на формирование видов межличностных 

отношений. Таким образом, если под направлен-

ностью понимать совокупность мотивов, ориенти-

рующих личность в поведении, деятельности и 

общении, то профессиональная направленность 

будет отражать побудительную сторону профес-

сиональной деятельности. Наработан значитель-

ный материал [7, 8, 11, 14, 19, 20] и др., который 

позволяет обобщить опыт коллег и дать свое 

определение: профессиональная направленность –

это интегрально-индивидуальная мотивационно 

обусловленная желательность профессиональной 

деятельности, определяется желаниями, интереса-

ми, профессиональными потребностями, профес-

сиональной приверженностью, положительным 

эмоциональным отзывом на профессиональный 

имидж, гордость и уважение к людям этой про-

фессии. 

Материалы и методы 

Современная психологическая практика имеет 

достаточный арсенал методического материала 

для диагностики уровня и, видов и стадий профес-

сиональной направленности. М.А. Артюхова, 

Е.В.Батищева, Т.М. Комарова нашли и использо-

вали диагностический инструментарий выявления 

профессиональной направленности и профессио-

нальных ориентаций обучающихся. [2]. Часто 

коллеги синонимизируют направленность и при-

верженность [17], компетентность [6], толерант-

ность к профессии [9], механизмы вовлечения [21] 

и соответственно определяют их как индикаторы 

выявления. Но только Т.Д. Дубовицкая предложи-

ла во главу кретириального подхода поставить 

диаду «сила – слабость», т.е. активность в жела-

нии овладеть всеми тонкостями профессии. Автор 

пишет, что «уровень профессиональной направ-

ленности является фактором, влияющим на 

настойчивость и успешность овладения професси-

ей, на познавательную активность студентов во 

время учебы, на активность после окончания уче-

бы и устройство на работу» [10, с. 83]. Именно по 

этой причине мы применили в определении уров-

ня профессиональной направленности будущего 

педагога-психолога данный опросник. Тест по-

строен из двадцати утверждений, где нужно отме-

тить положительное или отрицательное отноше-

ние к событию. 

В качестве респондентов выступили студенты 

очной и заочной форм обучения факультета соци-

альной педагогики и психологии Дагестанского 

государственного педагогического университета, 

профиль «Психология образования» направления 

подготовки 44.03.02-психолог-педагогическое об-

разования. Выборка состояла из 150 человек, 50 

первокурсников, 50 второкурсников и 50 студен-

тов 4 курса. Исследование проводилось анонимно. 

В феврале 2023 года. Цель исследования состояла 

в выявлении профессиональной направленности, 

внутренней и внешней мотивации учебной дея-

тельности, студентов факультета социальной пе-

дагогики и психологии Дагестанского государ-

ственного педагогического университета при изу-

чении ими конкретных предметов. Степень влия-

ния направленности личности на профессиональ-

ную приверженность будущего педагога-

психолога выявлялась с помощью статистических 

методов, обозначив их взаимосвязи. 

Результаты исследования 

Эмпирическая часть исследования состояла из 

нескольких этапов: 1. диагностика уровня внеш-

ней и внутренней учебной мотивации; 2. диагно-

стика уровня профессиональной направленности; 

3. анализ групп с низким и высоким уровнем 

учебной внешней и внутренней мотивации на 

предмет представленности в ней профессиональ-

ной направленности. Все результаты подверглись 

процентированию и ранжированию с целью вы-

членения доминантных мотивов учения. В логиче-

ской цепи методики все ответы разбиты на низ-

кий, средний и высокий уровни внутренней и 

внешней мотивации. В ходе исследования были 

получены следующие результаты: 
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Рис. 1. Уровни внешней и внутренней мотивации 1 курс 

 

Внешняя высокая мотивация присутствует у 

35%; внутренняя высокая мотивация у 27% перво-

курсников. При этом у второкурсников другая 

картина распределений: 

 
Рис. 2. Уровни внешней и внутренней мотивации 2 курс 

 
Рис. 3. Уровни внешней и внутренней мотивации 4 курс 

 

Внешняя мотивация выражается в прилежании, 

готовности отвечать по предмету, в положитель-

ном учебном поведении, социальной активности и 

инициативе. Внутренняя описывается в желаниях, 

симпатиях, увлечениях, проявляется в эффектив-

ности и удовлетворенности получаемыми профес-

сиональными знаниями и жизненной, и професси-

ональной перспективной. Внутренне высоко мо-

тивированные четверокурсники видят перспекти-

вы и потенциалы будущего профессионального 

саморазвития. При случае стремятся познакомить-

ся с работой лучших психологов, пройти дополни-

тельное обучение у новаторов совей профессии. 

При этом низкий уровень внутренней мотива-

ции у 29% респондентов 1 курса, 30% второкурс-

ников и 11% выпускников говорит о некачествен-

ной работе кураторов. Видимо для такой группы 

студентов необходимо индивидуальное психоло-

го-педагогическое сопровождение в образовании, 

воспитании и развитии профессиональных компе-

тенций. Как правило, к этому уровню относятся 

студенты, испытывающие затруднения в учебе. 

Они не изъявляют желание работать по получае-

мой профессии, а только мирятся с жизненными 

обстоятельствами. Полученные данные в резуль-

тате тестирования не дали исчерпывающих отве-

тов на наши вопросы. Индивидуальная беседа 

продолжила сбор материала для анализа профиля 

личности. Понимая, что профессия психолога не 

носит линейный однозначный характер, а предпо-

лагает выполнение совершенно разных по энерго-

затратности и реализации специальных способно-

стей функций, мы выяснили зоны профессиональ-

ных затруднений. Так, 15% респондентов ответи-

ли, что с меньшим удовольствие выполняет функ-

цию «профилактики», 13% – «коррекции», «экс-

пертизы», а больше им нравится диагностика и 

просвещение. 

В ходе проведенного исследования было обна-

ружено, что направленность личности имеет пря-

мое влияние на внутреннюю учебную мотивацию 

и профессиональную приверженность будущего 

педагога-психолога. Мы заметили так же, что вы-

раженность личностной направленности в процес-

се профессионального становления зависит от 

внешних и внутренних, положительных так и от-
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рицательных мотивов приобретения знаний, уме-

ний и навыков приобретения профессии. При этом 

формирование их зависит  от ценностных ориен-

таций, личностных смыслов, наличия способно-

стей как маркера проявлений профессионально 

важных качеств. Но все же доминантным меха-

низмом в этом процессе выступает внутренний 

мотив. К внутренним положительным мотивам 

можно отнести чувство удовлетворенности, от 

возможности оказания помощи другим людям, 

возможности развития коммуникативных навыков 

в процессе обучения. Внутренние положительные 

мотивы более стойкого порядка, так как генери-

руются самой личностью и не нуждаются в искус-

ственном подкреплении и усилении. Практика 

преподавания педагогической психологии в даге-

станском образовательном пространстве [22], по-

казала жизнестойкость этого подхода [25]. 

 К внешне-положительным мотивам многие 

испытуемые относят такие социальные факторы, 

как расширение личностной значимости, социаль-

ных границ, востребованность профессии педаго-

га-психолога, желание оправдать возложенные на 

них надежды близких и родных. 

У каждого студента из предыдущего опыта об-

разования сложилось стойкое представление обра-

за педагога. Но появляются трудности в осознании 

отличий от педагога-психолога. Положительно 

сказывается в решении данной проблемы то, что в 

процессе обучения в высшей школе привлекают 

студентов к научно-исследовательской работе. 

Использование творческих мероприятий, способ-

ствующих самореализации и раскрытию личности, 

поможет структурировать профессиональную 

направленность. В таких условиях учащимся вузов 

легче ориентироваться в многообразии професси-

ональных возможностей, интериоризируя внешние 

мотивационное влияние личности на дальнейшую 

профессиональную деятельность будущего педа-

гога-психолога. 

В результате, субъект формирует активную 

учебную направленность, способствующую про-

фессиональному самоопределению, развитию. 

Выводы 

Результаты показали, что на процесс становле-

ния личности будущего педагога-психолога влия-

ет профессиональная направленность как осознан-

ность и принятие ценности будущей профессио-

нальной деятельности. Это говорит о готовности к 

самоорганизации и саморегуляции своей жизни в 

целом, профессиональной идентичности будущих 

педагогов-психологов. Результаты анализа полу-

ченных данных позволили определить, что высо-

кий уровень влияния направленности личности на 

профессиональную деятельность может формиро-

ваться всеми участниками образовательного про-

цесса, так и самим учащимся самостоятельно. Так 

же определив причины, побудившие индивида 

выбрать профессиональную сферу психолого-

педагогической деятельности, можно легко вы-

явить степень выраженности уровня направленно-

сти, что поможет в дальнейшем в профориентаци-

онной работе. Мы пришли к заключению, что 

необходимо различать понятие «профессиональ-

ная направленность» и «направленность личности 

на выполнение трудовых функций» в части дета-

лизации задач, методов и технологии формирова-

ния, механизмах актуализации. Направленность к 

выполнению трудовых функций имеет доминиру-

ющие и подавленные, второстепенные структуры. 

В зависимости от личных предпочтений, человек с 

большим удовольствием выполняет ту или иную 

функцию. Следовательно, образовательный про-

цесс подготовки будущих психологов необходимо 

разделить на уточняющие его функции профили. 

В рубрикатор специальностей внести коррективы 

в части квалификационных названий: психолог-

диагност, психолог-консультант, эксперт и т.д. 
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Influence of the professional orientation of the person on the  

learning motivation of the future psychologist teacher 

 

Abstract: the authors consider different points of view on the subject of "orientation of the personality", the 

levels of influence of the orientation of the personality on the educational external and internal motivation of the 

future teacher-psychologist at the stage of his professional training at the university. The study showed that the test 

questionnaire of the level of professional orientation of students of T.D. Dubovitskaya is successfully used in iden-

tifying the level of motivation of future psychologists, prescribing the desire to master the profession and profes-

sional commitment. The authors come to the conclusion that professional orientation is an integrally individual mo-

tivationally determined desirability of professional activity, determined by desires, interests, professional needs, 

professional commitment, a positive emotional response to a professional image, pride and respect for people in 

this profession. They also prove that the higher the internal motivation of learning, the more stable the level of pro-

fessional orientation. 

Keywords: personality orientation, extrinsic motivation, intrinsic motivation, professional commitment, future 

teacher-psychologist, methodology for identifying educational motivation of T.D. Dubovitskaya 
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Психологическое исследование личностей участников травли (буллинга) в учебной среде 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме травли (буллинга). Число уча-

щихся, подвергшихся различным формам насилия или буллингу, неизвестно, так как данное негативное 

социальное явление имеет высокий уровень латентности. Согласно мнению многих психологов, каждый 

ребенок (учащийся) на протяжении школьного (учебного) периода сталкивался с различными формами 

унижения, преследования или домогательства по разлиным причинам. Целью данной статьи является рас-

смотреть механизм возникновения травли и дальнейшее развитие этого деструктивного процесса в образо-

вательных группе или коллективе путем проведения психологического исследования различных типов 

личностей участников буллинга. Процесс исследования начинается с заострения внимания на основных 

чертах, личностных качествах, особенностях характера, как зачинщиков травли, так и их жертв. Проблема 

исследования в статье – раскрыть основные причины травли (буллинга) через психологические характери-

стики различных типов личностей участников буллинга. Особое внимание уделяется раскрытию механизма 

групповой травли и характеристикам особенностей группового поведения, а также проблеме нарциссизма, 

которая может выступать личностной чертой, как агрессора, так и жертвы. Методологической основой ис-

следования являются традиционно отнесенные к общенаучным методы исследования, такие как диалекти-

ческий метод, методы анализа и синтеза, системно-структурный метод, методы дедукции и индукции, ме-

тод моделирования ситуации, методы обобщения и аналогии, а также частные научные методы, такие как 

социологический, статистический методы, методы непосредственного и опосредованного наблюдения, ме-

тод психологического анализа документов, результатов деятельности и действий, метод обучающего экс-

перимента, метод ассоциативного эксперимента, метод обобщения независимых характеристик. Практиче-

ская значимость данного исследования состоит в развитии на его основе методов способов противодей-

ствия травле (буллингу), основанных на индивидуальном (личном) и коллективном (групповом) подходах. 

Ключевые слова: травля (буллинг), подросток, ребенок, образовательная группа, самооценка, само-

утверждение, жертва, агрессия, насилие 

 

Для цитирования: Казарова Д.С., Лебедева И.Н. Психологическое исследование личностей участников 

травли (буллинга) в учебной среде // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 4. С. 42 – 48. 

 

Актуальность темы заключается в том, что бо-

лее половины детей в России сталкиваются со 

случаями организованной и стихийной травли в 

учебных заведениях, а более трети из тех, кто 

сталкивался с фактами психологического или фи-

зического насилия, боятся рассказывать об этом 

[3]. Ситуация в мире примерно аналогична, одна-

ко, какие-либо цифры, отражающие количествен-

ные характеристики данной проблемы, не являют-

ся точным показателем, так как данное отрица-

тельное социальное явление имеет высокий уро-

вень латентности. 

Под травлей (буллингом) понимают различные 

виды и формы агрессивного преследования, запу-

гивания, издевательства одного человека (жертвы) 

другим (агрессором) или другими (это может быть 

группа организованная или стихийная). Бывают и 

случаи перекрестного (взаимного) буллинга, когда 

одно лицо выступает, и в роли агрессора, и в роли 

жертвы. Разграничение травли и конфликта про-

водится в возможности жертвы оказать сопротив-

ление, при буллинге силы обычно неравные и 

«преимущество», как в физическом плане, так и в 

плане морально-психологического давления, уни-

жения и издевательств на стороне агрессора либо 

агрессивной группы. Групповая травля является 

особенно опасной, иногда организация группы 

копирует преступные группы, а ее действия и чер-

ты имеют формы групповой преступности. 

Можно выделить две основные формы травли: 

психологическая (задирание, клевета, угрозы, 

насмешки, унижения, дискредитация в глазах дру-

гих и т.д. без физической агрессии) и физическая 

(причинение физической боли, неприятные и не-

приличные прикосновения, побои, прочие насиль-

ственные действия, часто сопровождающиеся 

порчей имущества; иногда физическая травля бы-

вает и использованием оружия либо предметов, 

используемых в его качестве. Женщины, девочки 

чаще всего используют психологическую либо 

комбинированную травлю, сочетающую физиче-

ское и психическое насилие. Мужчины, мальчики 

чаще всего прибегают к физической травле. 

Наиболее жестокие формы травли бывают у под-
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ростков, это связано с их желанием самоутвер-

диться, доминировать, юношеским максимализ-

мом, нетерпимостью к тем, кто отличается от дру-

гих, неопытностью и незрелостью, а также сни-

женным чувством ответственности («мы же еще 

дети для взрослых». Особую остроту приобретает 

проблема кибербуллинга, то есть травли через ин-

тернет (через социальные сети, электронную по-

чту, чаты, мессенджеры, форумы, СМС-

сообщения): такие действия могут быть в форме 

диалога агрессора (агрессоров) и жертвы (жертв) 

либо в форме дискредитации агрессором жертвы, 

обнародования в сети фактов частной жизни жерт-

вы, каких-либо сторон жизни жертвы или ее осо-

бенностей, которые жертва желает скрыть, также 

травля может выражаться в насмешке над родом 

занятий, талантами жертвы, ее национальной, ре-

лигиозной принадлежностью. 

Травля может быть по гендерному признаку, 

например, в коллективах, где одни девушки и 

единственный мальчик (это могут быть, как 

насмешки со стороны девушек в коллективе, так и 

парней из других коллективов или иных групп, 

допустим, по поводу того, что юноша выбрал себе 

нетипичное для мужчин занятие (например, ино-

гда такие предрассудки встречаются в сфере кра-

соты, рукоделия). Часто травля бывает по этниче-

скому, национальному, религиозному, культурно-

му признаку. Такие виды травли наиболее опасны 

тем, что формируют в дальнейшем у человека ре-

лигиозную или национальную ненависть и нетер-

пимость, ксенофобию, что опасно возникновением 

различных этносоциальных конфликтов, религи-

озной вражды, агрессивных форм национализма, 

дальнейшей радикализацией молодежи. Часто 

предрассудки и предубеждения в отношении ре-

лигиозных, культурных, национальных и этниче-

ских групп возникают вследствие разговоров 

взрослых (в семье либо педагогов) на данные те-

мы, огромного потока разной, в том числе нега-

тивной информации в интернете (часто экстре-

мистского характера), отрицательного опыта меж-

личностного взаимодействия. Бывают ситуации, 

когда травлю по этнорелигиозному признаку ор-

ганизует педагог, легализуя, таким образом, пре-

следование со стороны детей и подростков, кото-

рые быстро впитывают радикально-агрессивные 

идеи по причине юношеского максимализма и от-

сутствия необходимого жизненного опыта, в том 

числе по противостоянию манипуляциям. Иногда 

и сами педагоги становятся жертвами травли со 

стороны учащихся и коллег. 

Для выявления групп риска, построения эффек-

тивной работы с различными группами учащихся, 

в том числе с конфликтующими, для профилакти-

ки и борьбы с буллингом необходимо понять гене-

зис конфликтного, агрессивного поведения, а так-

же поведения жертвы травли. Поэтому представ-

ляется необходимым выделить основные типы 

участников буллинга, как агрессоров, так и жертв, 

указать их основные психологические черты, дать 

психологическую характеристику каждому типу. 

Психологические черты детей-преследова-

телей, нападающих в травле следующие: 

- ощущающие психологическое удовлетворе-

ние от власти над другими людьми, от унижения 

окружающих, более слабых или не похожих на 

них (по расовым, национальным, социальным при-

знакам, внешнему облику, чертам характера, увле-

чениям, мировоззрению и т.д.), им доставляет 

удовольствие, что их боятся, им подчиняются; та-

кие дети и подростки испытывают особый кураж 

если им удается унизить или оскорбить, подверг-

нуть травле человека известного, выдающегося, 

при этом, унижая его, им кажется, что они превоз-

неслись над ним, то есть оказались сильнее, или 

просто нанесли вред тому, которым все восхища-

ются; 

- завистливые дети, которым очень тяжело да-

ется принять успехи других, их достижения, пре-

имущества: зависть может возникать у детей с за-

ниженной самооценкой, неуверенных в себе, под-

вергающихся унижениям со стороны родителей и 

педагогов, а также и у детей-перфекционистов, 

которые не привыкли разделять свое «первенство» 

с другими или терпеть неудачи, они очень больно 

переживают если в коллективе или неформальной 

группе появляется 

- слабовольные, неуверенные в себе,  несамо-

стоятельные, безынициативные, легко поддающи-

еся чужому влиянию, не имеющие своего мнения, 

ведомые толпой и ее лидером (такие дети и под-

ростки могут гордиться тем, что с ними общаются 

и им доверяют лидер класса, самые «крутые» ре-

бята, в то же время, они сами очень бояться стать 

жертвами травли, так как ощущают себя безза-

щитными, слабыми, у них низкая самооценка, а 

«доверие» сильных и дружба с лидером – это 

своеобразная защита, дающая ощущение безопас-

ности и одновременно собственной значимости, 

когда самооценка подростка немного возрастает); 

- дети-конформисты, которые отличаются по-

слушанием, прилежным поведением, строгим со-

блюдением формальных и неформальных правил в 

школе; они хорошо учатся, это во многих случаях 

«домашние» дети, которые не хотят иметь про-

блем с зачинщиками травли, формальными и не-

формальными лидерами групп, чтобы самими не 

оказаться в качестве объектов преследования; 

- склонные к перекладыванию ответственности 

за происходящее на других, не признающие своей 

вины из-за нежелания испытывать угрызения со-
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вести, психологический дискомфорт по поводу 

сложившейся ситуации, выбирающие стратегию 

избегания чувства вины, идущие на «сделку с со-

вестью»; 

- дети, испытывающие жесткий контроль со 

стороны старших, имеющие жестких, властных, 

авторитарных родителей, которые могут также 

использовать физическое и психологическое наси-

лие по отношению к своим детям; 

- дети-эгоцентристы, которые не думают о по-

следствиях своего поведения, об ответственности 

за свои поступки, не желают считаться с чувства-

ми других, у них отсутствует эмпатия по отноше-

нию к окружающим, они не желают, а иногда не 

могут поставить себя на место другого человека, 

понять, что чувствуют другие и какой ущерб 

наносится их поведением. Такие дети не хотят 

контролировать свои желания, стремления и па-

губные страсти, у них могут быть вредные при-

вычки, конфликты с учителями, родителями, дру-

гими учащимися, уходы из дома, склонность к 

противоправному и аморальному поведению; 

- озлобленные дети, имеющие фрустрации, дет-

ские и подростковые психические травмы, подвер-

гающиеся насилию, в том числе сексуальному, и 

жестокому обращению, чаще всего со стороны 

родителей (отчима, мачехи, иных родственников), 

а также являющиеся свидетелями асоциального 

поведения родителей, их жестокости по отноше-

нию друг к другу, сексуальной распущенности в 

семье, пьянства, наркомании, пренебрежительного 

отношения к окружающим (к членам семьи, сосе-

дям, сотрудникам правоохранительных органов, 

медицинским работникам, учителям и однокласс-

никам ребенка, коллегам по работе, в повседнев-

ных контактах с людьми и т.д.) [2]. 

Бывают случаи, когда зачинщиком, организа-

тором травли выступает формальный или нефор-

мальный лидер класса либо доминирующей в 

классе группы наиболее «крутых» (лидер-

«нарцисс»). Это могут быть дети как из обеспе-

ченных семей, избалованные, эгоистичные, чув-

ствующие преимущество над другими, так и дети 

из обычных, во многом среднестатистических се-

мей, благополучных или псевдоблагополучных, а 

также малообеспеченных семей, но с высоким 

мнением о себе, большими амбициями, готовно-

стью стать первым любой ценой. Такие дети могут 

быть отличниками, заниматься саморазвитием, 

спортом, много читать, обладать обаянием, умени-

ем к себе расположить других, ораторским даром, 

навыками манипуляции коллективом, хитростью, 

артистизмом и изворотливостью в сочетании с от-

сутствием эмпатии к окружающим, особенно к 

более слабым и, на их взгляд, менее талантливым 

и развитым. 

Важным аспектом травли в подростковой среде 

являются групповые насилие и жестокость. В дан-

ном случае действуют те же самые механизмы, 

что и в толпе. Во многом психологию толпы мож-

но применить на ситуации жестокости подростко-

вых групп: в группе снижается чувство ответ-

ственности, причем члены группы ощущают не-

кую анонимность при совершении своих действий, 

поступки становятся иррациональными, повыша-

ется внушаемость, восприятие действительности 

становится эмоциональным, практически отсут-

ствуют механизмы контрвнушения. Вне группы 

подростки часто ведут себя по-другому, например, 

могут быть замкнутыми, растерянными, подав-

ленными. Бывают случаи, когда подростки-

правонарушители с трудом могли понять и осо-

знать как они были способны на такую жесто-

кость, которую они никогда бы не проявили бу-

дучи поодиночке. На совершение действий в 

группе подростка часто толкает страх быть от-

вергнутым или объектом насмешек, опасение 

стать изгоем, поэтому большинству подростков 

важна групповая принадлежность. Комформизм, 

неуверенность в себе, несамостоятельность, не-

умение постоять за себя, в свою очередь, порож-

дают желание ребенка примкнуть к группе «силь-

ных», «крутых», а также дорожить дружбой, дове-

рием, лояльностью лидера этой группы. Принад-

лежность к группе «сильных», осознание себя ча-

стью этого мира, идентификация себя с ним помо-

гают ощутить свою значимость, избавиться от за-

комплексованности, отчасти поднимают само-

оценку [4, с. 211]. 

Подростковые группы могут быть не только 

постоянными, довольно устойчивыми и организо-

ванными, но также и стихийными. Стихийная 

подростковая группа во многом подчиняется зако-

нам стихийной толпы. При групповой жестокости 

возникает своеобразный эффект «снежного кома», 

когда  основным средством воздействия и побуж-

дения к действиям являются слово, зачастую экс-

прессивной и эмоциональной окраски, а также 

различные зрелищные и эффектные приемы. Ос-

новной способ взаимодействия с другими участ-

никами группы  – это внушение. Часто внушение 

бывает подкреплено какими-либо фактами из 

жизни жертвы, как действительными, так и вы-

мышленными, часто утрированными. Иногда 

внушение подкрепляется уговорами, шантажом 

или угрозами участникам группы за неисполнение 

групповых действий, акта жестокости по отноше-

нию к жертве. По мере внушения возникает пси-

хическое заражение, выраженное в невольной и 

бессознательной подверженности отдельной лич-

ности либо участников группы определенным 

психическим состояниям, возникающим в резуль-
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тате вербальных и невербальных средств воздей-

ствия. В толпе, группе существует неминуемый 

эффект многократного усиления эмоционального 

воздействия: так, у многих участников наблюда-

ются схожие психологические состояния (напри-

мер, гнев, желание подавления, унижения жертвы 

и т.д.). При таком многократном усилении эмоци-

онального воздействия возникают общие психоло-

гические состояния групповой решимости и все-

общего настроя. По модели цепной реакции пове-

дение, психологическое состояние одного челове-

ка либо участников группы усиливаются путем 

многократного отражения, подражания поведению 

других людей (как внутри группы, так и вне ее), 

подпитывая и поддерживая групповой тонус. 

Внушение является самой распространенной фор-

мой воздействия на группу, оно, в отличие от 

разъяснения или убеждения, не требует логиче-

ского обоснования, доказательств. Убеждение – 

это интеллектуальная форма воздействия, а если 

речь идет о группе, особенно о стихийной, либо о 

толпе, то в них наибольшее влияние оказывают 

эмоциональные, иррациональные формы воздей-

ствия, например, такие как наличие в речи междо-

метий, призывов к разрушению, насилию, агрес-

сии; частота звуковых колебаний; рев огромной 

массы людей) [1, с. 136, 138-139, 141; 4, с. 212-

213]. 

Если рассматривать типологию личностей 

участников толпы, то можно условно выделить 

следующие основные типы: 

- организатор (ведет работу по планированию, 

подготовке, созданию эксцессов, акта травли, вы-

бирает повод для активных действий и удобное 

время); 

- зачинщики (ими могут быть как сами органи-

заторы, так и подстрекатели, они направляют дей-

ствия других участников группы, распределяют 

роли, распространяют слухи, готовят провокации); 

- активные участники (ядро группы, самая 

опасная ее часть, которая в основном выполняет 

агрессивно-насильственные действия, разжигает 

травлю, унижает жертву); 

- конфликтные личности (примыкают к травле, 

чтобы дать выход садистским импульсам, своему 

агрессивному поведению, разрядить эмоциональ-

ное напряжение, а также свести счеты со своими 

недоброжелателями); 

- добросовестно заблуждающиеся (могут стать 

участниками травли, агрессорами из-за неверного 

представления о справедливости или сложившейся 

ситуации; они могут ошибочно воспринимать об-

становку, быть объектами манипуляций зачинщи-

ков и активных участников, стать жертвами лож-

ных сплетен и слухов в отношении жертвы); 

- эмоционально неустойчивые (внушаемые, 

легко эмоционально заряжаемые личности, кото-

рые отдают себя полностью во власть интересам 

группы, идентифицируют себя с мировоззрением 

группы и направлением ее действий); 

- любопытствующие или зеваки (пассивные 

участники травли, они не вмешиваются в ход со-

бытий, но своим пристутствием усиливают эффект 

травли); 

- примкнувшие (не являющиеся участниками 

группы, но по каким-либо причинам вступившие в 

процесс травли, например, учащиеся другой шко-

лы, прохожие; иногда они могут стать участника-

ми буллинга из-за угроз зачинщиков либо из-за 

страха перед агрессивной группой) [4, с. 216-218]. 

Групповая травля бывает не только от своеоб-

разного стадного чувства, но и от скуки, неумения 

себя занять на досуге, от страха самому стать 

жертвой или потерять расположение лидера, 

«сильной», «крутой» части класса. 

Жертвами буллинга чаще всего становятся де-

ти, которые не могут скрывать свою психологиче-

скую незащищенность, уязвимость. Например, они 

могут демонстрировать внешне равнодушие, без-

различие к чужим оскорблениям, унижениям, же-

стоким шуткам, но невербальные формы комму-

никации выдают себя (дрожат губы, руки, голос; 

лицо становится напряженным, краснеет либо 

наоборот бледнеет; на глазах появляются слезы). 

Таким образом, человек показывает свою уязви-

мость, провоцируя повторные акты агрессии и 

иных форм психологического насилия. Дети-

жертвы чаще всего лишены таких качеств как уве-

ренность в себе, настойчивость, умение отстаивать 

свое мнение и границы. Такие дети могут, как не 

проявлять агрессивное поведение (обычно это 

чувствительные, ранимые, остро воспринимающие 

любую обиду и несправедливость дети и подрост-

ки, которые не способны постоять за себя), так и 

агрессивно себя вести по отношению к обидчикам, 

например, проявляя ответную агрессию либо вы-

ступая участником групповой травли, опасаясь 

при отказе самому стать ее объектом или само-

утверждаясь, повышая свою самооценку в своих 

глазах и глазах окружающих. 

Исследователь Дэн Олвеус выделяет два типа 

жертв: 

- жертвы, которые не могут скрыть свои слабые 

стороны (дети с высоким уровнем тревожности; 

физически слабые подростки и дети, имеющие 

физические недостатки, ограниченные возможно-

сти здоровья; неуверенные в себе, имеющие низ-

кую самооценку, не умеющие отстаивать свои 

границы дети; подростки и дети, которые эмоцио-

нально реагируют на конфликты, раздражающие 
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ситуации; дети, препочитающие общество взрос-

лых, например, учителей). 

- жертвы, которые провоцируют негативное от-

ношение к себе (неадекватно, слишком бурно реа-

гирующие на провокации, что вызывает насмешку 

у окружающих; имеющие вредные привычки, от-

талкивающие сверстников, допустим, неряшли-

вость, неопрятность; вызывающие активную не-

приязнь среди взрослых людей, допустим, учите-

лей, родителей других учеников, так, бывают слу-

чаи, когда зачинщиков травли становится педагог, 

высмеивающий жертву и дающий карт-бланш на 

подобное отношение со стороны одноклассников, 

показывающий допустимость такого поведения) 

[2]. 

Можно выделить следующие типы отвергае-

мых детей и подростков: 

- «Любимчик» (это тот, кого выделяет педагог, 

родители, ставя в пример другим, такие дети 

обычно обречены на одиночество и отсутствие 

друзей, пренебрежительное к себе отношение; ча-

ще всего сверстники не могут понять, чем они ху-

же «любимчика взрослых» или не могут достичь 

его уровня, например, так бывает в отношении 

детей и подростков, обладающих яркими таланта-

ми, огромными способностями, юными гениями, 

виртуозами). 

- «Прилипала» (навязчивые дети и подростки, 

требующие к себе внимания, нуждающиеся в по-

стоянном контакте и взаимодействии с людьми, 

чтобы чувствовать себя защищенными: они тре-

петны к прявленному к ним вниманию, часто 

ложно воспринимая помощь, проявления гума-

низма как симпатию и желание дружить, – тот, кто 

проявил эмпатию возводится в ранг лучшего дру-

га, что впоследствии дает ложные надежды жертве 

и раздражает сочувствующего к нему человека, 

вызывая агрессию в свою сторону. Такие дети, 

становясь объектами травли, могут даже испыты-

вать удовлетворение и чувство собственной зна-

чимости от проявленного к ним внимания. 

-  «Шут» (вспыльчивые, крайне неуверенные в 

себе, легковозбудимые дети и подростки; они бы-

вают слишком навязчивы, требуют к себе повы-

шенного внимания, стремятся включиться в общие 

игры или деятельность, но, получая отказ, выби-

рают тактику шута, чтобы привлечь к себе внима-

ние, тем самым не чувствуя себя в изоляции. Та-

кое поведение предупреждает нападки коллектива, 

так как поведение в данном случае вызывает смех 

и позитивные эмоции, такого человека перестают 

воспринимать всерьез, однако, такую репутацию 

сложно изжить). 

- «Козлы отпущения» (к ним могут относиться 

«шуты», а также неуверенные в себе ребята, сла-

бые, плохо адаптированные к коллективу либо 

плохо социализированные  ученики, которых об-

виняют во всех неудачах класса). 

- «Белые вороны» (могут отличаться по физи-

ческим данным, иметь какие-либо особые черты, 

также это дети и подростки с нетипичными для 

коллектива или местности проживания нацио-

нальными, культурными, религиозными особен-

ностями, каким-то непонятным увлечением и т.д.) 

[2]. 

Мы разделили психологические типы «шут» и 

«козел отпушения», выделенные Д. Олвеусом в 

один тип, на две разные группы, так как считаем, 

что это два разных психологических типа, которые 

не следует сливать воедино. 

Часто жертвами травли становятся гиперопека-

емые дети с практически отсутствующим опытом 

социального взаимодействия, доверчивые дети, 

дети из неблагополучных семей, малообеспечен-

ные дети либо, напротив, дети богатых родителей 

(если на первых можно выместить презрение и 

превозноситься перед ними, самоутверждаясь и 

«повышая» свою значимость, то, что касается  

вторых, – это обычно вымещение зависти, чувство 

неполноценности, презрения к тем, кто более 

успешен в финансовой сфере). Травле подверга-

ются также отличники, талантливые дети, особен-

но те, которые учатся в слабых по успеваемости 

классах, а также дети учителей (в среде школьни-

ков часто распространено мнение о снисходитель-

ном, особом отношении учителей к детям коллег, 

иногда это может быть месть учителю через его 

ребенка). Унижению могут подвергаться также 

ябеды (доносчики) – действительные либо те, ко-

торых подозревают в доносительстве (обычно это 

дети, к которым учителя относятся со снисхожде-

нием, старосты, любимчики учителей, тихие и за-

мкнутые дети). От травли не застрахованы и сла-

бые ученики,на которых можно возложить всю 

ответственность за провалы коллектива в школь-

ной жизни или показать свое превосходство. 

Можно выделить детей и подростков, к кото-

рым не применяются методы активной травли, но 

они по некоторым причинам становятся отвер-

женными, с ними не хотят общаться, они одиноки 

и уязвимы: 

- озлобленные (мстящие окружающим за не-

удачи в общении, при построении взаимоотноше-

ний, а также завистливые дети и подростки); 

- непопулярные (не умеющие строить отноше-

ния, робкие, застенчивые дети и подростки, кото-

рые не знают, как можно себя проявить в коллек-

тиве, также к ним часто относятся учащиеся, при-

шедшие в уже сформировавшийся коллектив, ко-

торые не смогли в него влиться, часто пропуска-

ющие занятия; в основном к ним относятся равно-

душно, как бы не замечая, что ранит не меньше 
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открытой травли, но и они становятся в некоторых 

случаях жертвами агрессивного преследования); 

- наблюдатели травли (пассивные наблюдате-

ли) (в их роли могут выступать не только дети и 

подростки, но и коллектив учебного заведения, 

родители; часто эти люди испытывают психологи-

ческое давление, чувство беспомощности перед 

агрессором, страх самим стать жертвой, также они 

могут чувствовать себя виноватыми за свою пас-

сивную реакцию перед жертвой либо испытывать 

вину перед агрессором, что не включаются в про-

цесс травли. По сути наблюдатели такие же жерт-

вы травли, как и те, кто становится объектом бул-

линга, таким людям свойственен страх перед 

большинством, более сильными и успешными 

людьми, проявляя равнодушие и оправдывая себя, 

они могут стать впоследствии безразличными к 

чужому горю, циничными и лишенными эмпатии) 

[2]. 

Исследование психологических черт и выделе-

ние типологий личностей участников буллинга 

(травли) в учебной среде поможет в разработке 

стратегий противодействия буллингу, индивиду-

альных и коллективных форм профилактики бул-

линга и окажет содействие в работе педагогов и 

психологов, медиаторов, сотрудников правоохра-

нительных органов с непосредственными участ-

никами травли и группами риска, так как послед-

ствия травли всегда бывают очень серьезными, в 

том числе имеющими отдаленные последствия, 

которые могут сказаться на дальнейшей взрослой 

жизни, как жертвы (развитие неуверенности в се-

бе, психосоматические проявления, нежелание 

жить, самотравмирование, озлобленность на весь 

мир, недоверие к людям, невозможность выстраи-

вать отношения, презрение к себе, осознание 

ненужности и самое страшное – самоубийство), 

так и агрессора (огрубление чувств, отсутствие 

эмпатии, невозможность выстраивать отношения с 

людьми, проявлять заботу о близких, радикализа-

ция, проявление черт, свойственных асоциальным 

личностям, в некоторых случаях – чувство вины 

перед жертвой, острое раскаяние, которое стано-

вится причиной самоубийства, причинения травм 

себе, пристрастия к наркотическим средствам и 

психоактивным веществам, алкоголю, становле-

ния на противоправный путь). 
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Psychological research study of the personalities of bullying participants 

 

Abstract: this article deals with the problem of bullying that is currently relevant. Amount of learners that sub-

jected to various forms of violence or being bullied is unknown because this negative social phenomenon has a 

high level of latency. According to many psychologists, every child (learner) during the school (academic) period 

encountered different forms of humiliation, persecution or harassment for various reasons. The purpose of this arti-

cle is to consider the mechanism of the emergence of bullying and the further development of this destructive pro-

cess in the educational group or collective by doing a psychological research of various types of personalities of 

bullying participants. The process of doing a research study starts by focusing on the main traits, personality quali-

ties, features of character of both perpetrators of bullying and their victims. The research problem of the article is to 

reveal the main causes of bullying through the psychological characteristics of various types of personalities of bul-

lying participants. Particular attention is paid to revealing the mechanism of group bullying and the characteristics 

of features of group behavior and also the problem of narcissism which can be a personality trait of both aggressor 

and victim. The methodological basis of the research study is a traditionally allocated to general scientific research 

methods, such as dialectic method, methods of analysis and synthesis, system-structural method, deduction and 

induction methods, method of modeling situations, methods of generalization and analogy and also private scien-

tific research methods, such as sociological, statistical methods, direct and indirect observation methods, method of 

psychological analysis of documents, results of activity and actions, method of learning experiment, method of as-

sociative experiment, method of generalization of independent characteristics. The practical use of this research 

study consists in the developing on its basis the methods and the ways for countering bullying, based on an indi-

vidual (personal) and collective (group) approaches. 

Keywords: bullying, teenager, child, educational group, self-esteem, self-affirmation, victim, aggression, vio-

lence 
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Усвоение информации в системе включенного познания 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности усвоения информации в условиях повсеместного и глу-

бокого проникновения цифровых технологий. Проведен анализ взаимосвязанных понятий «информация» и 

«знание». Процесс усвоения информации рассмотрен как многоуровневый с позиций таксономии целей в 

образовании Б. Блума. Восприятие информации рассматривается с позиций телесно-ментального подхода. 

Рассмотрена роль ценностного самоопределения в образовательном процессе. Взаимосвязь усвоения ин-

формации и личного опыта, телесности и ментальности, а также осознанности своих потребностей и целей 

субъектом образовательного процесса рассмотрена через призму включенного познания. Включенное по-

знание рассмотрено с позиций Мориса Мерло-Понти, а также рассмотрено мотивированное включенное 

познание студента. Дальнейшие исследования включенного познания связываются с изучением методов 

усвоения информации с точки зрения включенного познания, принципы обучения и их проявления с точки 

зрения теории включенного познания и специфики использования информационных и цифровых техноло-

гий в образовательном процессе с позиций включенного познания. 

Ключевые слова: усвоение информации, информационное освоение, включенное познание, методы 

усвоения информации, образовательный процесс, формирование знаний 
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Процессы получения и накопления знаний 

неразрывно связаны с процессами познания и 

усвоения информации. Современный этап разви-

тия общества характеризуется непрерывным уве-

личением количества информации и социальных 

взаимодействий, основанных на новой информа-

ции. При этом можно говорить, что данные изме-

нения носят не только количественный, но и каче-

ственный характер. В этой связи актуальностью 

обладают исследования методов усвоения посто-

янно поступающей информации и познания в 

условиях непрерывных информационных измене-

ний, поскольку современному человеку необхо-

димо не только усваивать и затем успешно ис-

пользовать большое количество информации, но и 

владеть современными информационными и циф-

ровыми технологиями. 

Глубокое проникновение цифровых технологий 

во все сферы жизни человека находит свое отра-

жение и в образовательной системе: с одной сто-

роны, информационные и цифровые ресурсы поз-

воляют повысить эффективность образовательно-

го процесса и своевременно реагировать на изме-

нения окружающей среды, отражающиеся на тре-

бованиях к системе образования, с другой сторо-

ны, изменение отношений и ролей в традиционной 

системе учебных и педагогических взаимодей-

ствий имеет в себе некоторый проблемный потен-

циал [1]. В связи с этим отмечается необходимость 

в инновационных преобразованиях методов и ре-

сурсов традиционного обучения, которые должны 

основываться на продуктивной деятельности в 

сложноорганизованном информационном цифро-

вом пространстве [2]. 

Кроме того, специфика исследований инфор-

мационного усвоения определяется тем, что со-

временные ученики и студенты с самого раннего 

детства воспитывались в богатой информацией 

среде [3]. Они отличаются фрагментарностью, 

клиповостью мышления, при этом скорость обу-

чения и обработки информации у них достаточно 

высокая, они способны к многозадачности, а так-

же могут эффективно переключаться с одного ви-

да деятельности на другой [3]. 

В рамках данной статьи мы будем рассматри-

вать систему в образовательном процессе, осно-

ванную на двух основных понятиях – усвоение 

информации и включенное познание, а в качестве 

субъекта образования выбраны студенты, получа-

ющие образование в вузах. 

Анализ научной литературы показывает, что 

грань между понятиями «информация» и «знания» 

хоть и явная, но они находятся в настолько тесном 

переплетении, что рассматривать их по отдельно-

сти не представляется целесообразным. Так, 

например, можно встретить следующее определе-

ние информационного усвоения: «под информа-

ционным усвоением, как правило, понимается си-

стема связей в воспринимаемом через органы 

чувств знании, которое оценивается через созна-

ние или когнитивную сферу личности» [3]. Иными 

словами, субъект, в процессе познания, усваивает 

и перерабатывает информацию таким образом, что 

у него формируется система знаний, т.е. получае-

мая информация приобретает смыслы и значения 
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[5]. На этом основании выделяют два существен-

ных отличия знания от информации: знание носит 

более субъективный, личностный характер и свя-

зано с осмыслением субъектом познания соб-

ственного опыта [6]. 

Таким образом, можно сказать, что усвоение 

информации и формирование знания – звенья од-

ного процесса, имеющие свои особенности, по-

скольку формирование знаний обязательно пред-

полагает преобразующую мыслительную деятель-

ность, а усвоение информации связано с репро-

дуктивными умственными действиями. Феномен 

информационного усвоения подразумевает полу-

чение индивидом опыта из внешней среды. 

Усвоение информации – процесс, включающий 

несколько этапов или уровней. Для их разбора об-

ратимся к таксономии Б. Блума. С учетом его ис-

следований были выделены 3 области целей в об-

разовательном процессе: когнитивная (Б. Блум), 

аффективная (Д. Кратвол) и психомоторная (Р. 

Дейв). Мы остановимся на когнитивной, т.е. по-

знавательной, поскольку именно она включает 

большинство целей образования. Эта область она 

состоит из следующих уровней: ЗНАНИЕ → 

ПОНИМАНИЕ → ПРИМЕНЕНИЕ → АНАЛИЗ → 

СИНТЕЗ → ОЦЕНКА. 

В рамках таксономии целей Б. Блума в когни-

тивной сфере выстраивание целей начинается с 

запоминания и воспроизведения материала и идет 

до решения проблем, для которого требуется пе-

реосмысление уже имеющихся знаний и их кон-

фигурация со знакомыми способами действия – 

методами, процедурами и идеями [7]. Решение 

проблемы может также подразумевать создание 

нового. 

Цели уровня знаний направлены на запомина-

ние, распознавание и воспроизведение основных 

элементов информации. Эти цели реализуются в 

соответствующей предметной области, а форми-

руемые знания делятся на три категории – специ-

фические, процедурные и абстрактные – и связаны 

с фактами, числами, терминами, категориями, 

структурами и теориями. 

Цели уровня понимания основаны на умении 

переводить интерпретировать и экстраполировать 

материал. 

Использование изученной информации и 

сформированных знаний на практике реализуется 

на уровне применения и включает умения по при-

менению правил, методов и теорий в конкретных 

условиях и новых ситуациях. 

На уровне анализа цели направлены на анализ 

элементов, отношений между ними для осознания 

внутреннего строения изученного материала и 

принципов организации целого. 

На уровне синтеза развиваются умения объеди-

нения отдельных частей – идей, процедур и струк-

тур – в целостность. 

Оценочный уровень предполагает наличие 

умений проводить диагностику и развитие крити-

ческого мышления, в том числе на основе соб-

ственных знаний и убеждений, а также на основе 

внешних критериев. Достижение учебных резуль-

татов на уровнях знаний, понимания, применения, 

анализа, синтеза и оценки предполагает различные 

уровни интеллектуальной деятельности, требую-

щих от обучающихся способности осваивать и 

оценивать содержание учебного материала с уче-

том его внутреннего строения и критериев оценки. 

Необходимо отметить и тот факт, что зачастую 

восприятие человеком новой информации сопря-

жено с ощущениями – отражением отдельных 

свойств предметов и явлений через их воздействие 

на органы чувств. При этом некоторая часть ин-

формации не воспринимается в силу ее незначи-

тельности или неготовности человека к восприя-

тию [8]. Процессы создания ощущений, восприя-

тия и мышления происходят не поочередно, а од-

новременно – процессы чувственного восприятия 

и мыслительной внутренней обработки дают це-

лостную картину всего воспринимаемого. 

Важным элементом в системе образования, 

особенно высшего и дополнительного, является 

ценностное самоопределение, которое в  работах 

В. Д. Повзун рассматривается в качестве «процес-

са обретения личностью смысла, целей и ресурсов 

собственной жизни в пространстве и времени об-

разования» [9]. Отдельно можно обратиться к 

андрагогической образовательной парадигме, в 

рамках которой субъектом образовательного про-

цесса в высшей школе является индивид, который 

осознает свои образовательные и иные потребно-

сти и имеет способности и возможности их удо-

влетворения [10]. 

Такая взаимосвязь усвоения информации и 

личного опыта, телесности и ментальности, а так-

же осознанности своих потребностей и, как след-

ствие, целей подводит нас к понятию включенного 

познания. 

Однако сначала нужно определить концепт по-

знания и тесно связанной с ним познавательной 

деятельности. Познание в разных социогумани-

тарных науках имеет свою специфику, однако об-

щая концепция сводится к определению познания 

в качестве процесса, результатом которого являет-

ся новое знание о мире. Познавательная же дея-

тельность имеет глубокие научные корни в иссле-

дованиях – от Сократа до современных россий-

ских исследователей – и была выделена предме-

том отдельной науки – гносеологии. 
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В рамках нашей статьи мы будем придержи-

ваться взглядов Дрозиной В.В. на понятие позна-

вательной деятельности в качестве специфическо-

го свойства личности. Это свойство личности опи-

сывается как стремление к познанию и глубокому 

пониманию мира, сильный интерес к новым зна-

ниям и способам действия, а также постоянное 

стремление к нахождению смысла в происходя-

щих событиях [11]. 

Включенное познание – понятие, слабо разра-

ботанное в русскоязычной  научной литературе. В 

западной науке включенное познание начало ак-

тивно развиваться в работах французского фило-

софа, представителя экзистенциальной феномено-

логии, Мориса Мерло-Понти – он рассматривал 

познание не абстрактно, а вложенным в индивиду-

альный опыт и контекст, привязывал его к прин-

ципам, наделенным субъективными смыслами, 

связывая его опять и с внешним миром, и с внут-

ренним опытом. Включенное познание природы 

мира является многопроцессным и  переводится 

через не только когнитивные процессы, но и био-

логические устойчивые способы взаимодействия 

человеческого тела с окружающей средой. Это 

означает, что для полного и точного понимания 

окружающего мира необходимо использовать не 

только когнитивные процессы, такие как мышле-

ние, память, и восприятие, но и  опыт физической 

сущности, такие как движения, жесты, прикосно-

вения и чувственные ощущения, например, зре-

ние, слух и обоняние, при этом связывая эти все с 

эмоциями для эффективного выполнения задания. 

Соответственно, включенное познание подчерки-

вает значимость физического восприятия и пове-

дения в процессе создания наших мыслей и пове-

дения. Следовательно, можно заключить, что ис-

следование мира представляет собой совместную 

деятельность мозга, тела и окружающей среды. 

Кроме того, включенное познание связывают с 

мотивированностью, так в рамках социо-

когнитивного подхода студент выступает в каче-

стве субъекта мотивированного включенного по-

знания и рассматривается как личность, которая 

стремится понять мир через погружение в его 

многообразие, играет важную роль в образовании 

и становится его центральной фигурой. Ее увлече-

ние и любопытство имеют ценность для образова-

тельных процессов, поскольку они позволяют обо-

гатить знания и опыт. Такой субъект образова-

тельного процесса становится основой для постро-

ения критического мышления, умения анализиро-

вать информацию и принимать обоснованные ре-

шения. Он также может стать образцом для других 

студентов, поскольку их интерес и знания могут 

быть заражены страстью к учению и погружению 

в мир. 

Таким образом, включенное познание стано-

вится тем способом усвоения информации и фор-

мирования необходимых знаний, который за счет 

более высокого уровня осознанности образова-

тельных целей и потребностей субъектом образо-

вательного процесса значительно повышает эф-

фективность образовательного результата. 

Дальнейшие исследования включенного позна-

ния мы связываем с изучением методов усвоения 

информации с точки зрения включенного позна-

ния, принципы обучения и их проявления с точки 

зрения теории включенного познания и специфики 

использования информационных и цифровых тех-

нологий в образовательном процессе с позиций 

включенного познания. 
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Information learning in the system of included cognition 

 

Abstract: the article discusses the features of information assimilation in the conditions of widespread and deep 

penetration of digital technologies. The analysis of the interrelated concepts of "information" and "knowledge" is 

carried out. The process of assimilation of information is considered as multilevel from the standpoint of B. 

Bloom's taxonomy of goals in education. The perception of information is considered from the standpoint of a 

body-mental approach. The role of value self-determination in the educational process is considered. The relation-

ship between the assimilation of information and personal experience, physicality and mentality, as well as aware-

ness of their needs and goals by the subject of the educational process is considered through the prism of included 

cognition. The included cognition is considered from the standpoint of Maurice Merleau-Ponty, and the motivated 

included cognition of the student is also considered. Further studies of included cognition are associated with the 

study of methods of assimilation of information from the point of view of included cognition, the principles of 

learning and their manifestations from the point of view of the theory of included cognition and the specifics of the 

use of information and digital technologies in the educational process from the standpoint of included cognition. 

Keywords: information assimilation, included cognition, methods of information assimilation, educational pro-

cess, knowledge formation 
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Исследование уровня стресса студентов перед соревнованиями в постпандемийный период 

 

Аннотация: в исследовании предполагается, что дистанционное обучение отрицательно может сказать-

ся уровень стресса в предсоревновательный период. В работе использованы следующие методы: анализ 

литературных источников, педагогическое наблюдение, опрос, педагогическое тестирование, методика 

«Шкала психологического стресса (РSМ-25)», метод ранговой корреляции Спирмена. Цель работы: вы-

явить влияние одинаковых методик на уровень стресс студентов-спортсменов перед соревнованиями до 

карантина пандемии коронавируса и после карантина в течение двух лет. Задачи исследования: исследовать 

значения уровня стресса контрольных и экспериментальных групп перед соревнованиями в допандемийо-

ный период и после карантина методом «Шкала психологического стресса (РSМ-25)»; сравнить результаты 

уровня стресса экспериментальных групп 1 и 2 года обучения после дистанционного обучения (2020 год) с 

результатами контрольных групп в допандемийный период. Проведённое исследование позволяет сделать 

вывод, что дистанционное обучение негативно влияет на уровень стресса студентов-спортсменов перед со-

ревнованиями. 

Ключевые слова: студенты, соревнования, уровень стресса, психологическая подготовка 
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Введение 

Успех в спорте в значительной мере зависит от 

индивидуальных психологических особенностей 

спортсмена, а конкретные виды спорта предъяв-

ляют к нему определенные требования и вместе с 

тем формируют качества личности, необходимые 

для успешного осуществления соревновательной 

деятельности [12, с. 177]. Спортом занимаются не 

только профессиональные спортсмены, но и сту-

денческая молодежь в рамках соревнований, про-

водимых в вузах, так как значимость физической 

активности студентов очень важна [10]. Поэтому 

одной из самых важных форм раскрытия пробле-

мы является обоснование и выявление приоритет-

ных направлений для того, чтобы определить ме-

тодики регулирования психологического состоя-

ния студента-спортсмена перед ответственными 

соревнованиями [6, 12]. 

Психологическая составляющая в современных 

соревнованиях не менее важна, чем физический 

аспект подготовки студентов-спортсменов. Чело-

вечество с давних лет интересует, что такое 

стресс, как он рождается, как влияет на организм 

[8, с. 34]. Проблема влияния стресса на организм 

спортсменов рассматривается во многих исследо-

ваниях [1, 8, 24, 26]. Психолог, кандидат психоло-

гических наук Анастасия Лысакова отмечает: «За-

дача психологической подготовки спортсмена – 

войти в оптимальное боевое состояние. Интерес-

но, что у каждого пути его достижения будут сво-

ими. Это зависит от особенностей характера. Ко-

му-то необходимо взбодриться, а кому-то, наобо-

рот, успокоиться» [11]. Основа морально-волевой 

подготовки спортсмена составляет развитие воле-

вых качеств личности – целеустремлённости, ини-

циативности, решительности, смелости, силы во-

ли, способности противостоять препятствиям и 

преодолевать трудности, встающие на пути к до-

стижению поставленной цели. Воспитание этих 

волевых качеств у спортсменов – одна из суще-

ственных задач спортивной тренировки [13, 25]. 

Обзор литературных источников выявил несколь-

ко методик, которые можно применять не только 

для спортсменов, но и для людей из других сфер в 

т.ч. и студентов разнонаправленных специально-

стей в вузе [11]. Первая методика – аутотренинг. 

Данная методика – применение мышечной релак-

сации, самовнушения и аутодидактики. Спортсмен 

https://www.championat.com/authors/6609/1.html
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программирует тело на установки, которые он се-

бе внушает. Техника переключает организм из 

напряжённого состояния в спокойное. Вторая ме-

тодика – закон Йеркса-Додсона. Два американских 

психолога Роберт Йеркс и Джон Додсон вывели 

важное правило. Они выяснили, что наилучшие 

результаты достигаются при средней интенсивно-

сти мотивации. Третья методика – идеомоторная 

тренировка. Это активное представление реально 

выполняемых двигательных навыков. Техника 

способствует ускорению совершенствовании [11]. 

Несомненно, эти методики целесообразно приме-

нять при обучении студентов-спортсменов при 

непрерывном обучении. В связи с коронавирусом 

(COVID-19) с марта 2020 года по настоящее время 

в ВУЗах участились переходы на удаленную си-

стему образования. Ряд исследований показали, 

что пандемия оказала существенное негативное 

влияние на физическую активность российских 

студентов [7, 18, 21]. Отсутствие двигательной 

активности у студентов привело к снижению 

уровня развития двигательных качеств и увеличи-

ло время восстановления после физической 

нагрузки [2, 3, 7, 18, 20]. Это могло нарушить один 

из принципов психологической подготовки сту-

дентов-спортсменов – принцип всесторонности и 

прочности. Психологическая подготовка может 

плодотворно осуществляться только в неразрыв-

ной связи с физической, технической и тактиче-

ской подготовкой. [22, с. 7]. Нарушение или несо-

блюдение одного из принципов, в данном случае 

перерывом, связанным с дистанционным обучени-

ем в 2020 году, может затрудняет реализацию дру-

гих принципов. 

Цель работы: выявить влияние одинаковых ме-

тодик на уровень стресс студентов-спортсменов 

перед соревнованиями до карантина пандемии ко-

ронавируса и после карантина в течение двух лет. 

Задачи исследования: 

- исследовать значения уровня стресса кон-

трольных групп перед соревнованиями в допанде-

мийоный период методом «Шкала психологиче-

ского стресса (РSМ-25)»; 

- исследовать значения уровня стресса экспе-

риментальных групп перед соревнованиями после 

карантина пандемии коронавируса в первый год 

обучения и второй год обучения методом «Шкала 

психологического стресса (РSМ-25)»; 

- сравнить результаты уровня стресса экспери-

ментальных групп 1 и 2 года обучения после ди-

станционного обучения (2020 год) с результатами 

контрольных групп в допандемийный период. 

Организация и методы исследования 

В рамках ежегодной международной конфе-

ренции «Наука на благо человечества» [5, 17] в 

Московском государственном областном универ-

ситете (далее по тексту сокращенное название 

«ГУП», т. к. в настоящее время данный универси-

тет поменял название на Государственный уни-

верситет просвещения) в 2019 году проводилось 

исследование по проблеме психоэмоциональной 

регуляции студентов и снижению уровня стресса в 

предсоревновательный период. 

Первый и второй этапы исследования (кон-

трольные) проводились в 2018-2019 учебном году. 

Было создано три контрольных группы. Первая 

группа (КГ1) – студенты 1–3 курсов, занимающие-

ся на элективных курсах по физической культуре 

и спорту по футболу ГУП. Пол – мужской, основ-

ной возраст – 18-20 лет, количество студентов в 

группе (n) – 25 человек. Вторая группа (КГ2) – 

студенты 1-3 курсов, занимающиеся на электив-

ных курсах по физической культуре и спорту по 

художественной гимнастике ГУП. Пол – женский, 

основной возраст 18-20 лет, количество студентов 

в группе (n) – 25 человек. Третья группа (КГ3) – 

студенты 1–3 курсов, занимающихся на электив-

ных курсах по физической культуре и спорту по 

легкой атлетике ГУП. Количество студентов в 

группе (n) – 28 человек (10 юношей, 18 девушек), 

основной возраст – 18-20 лет. 

Первый контрольный этап исследования 

(1КЭИ) проводился в октябре 2018 года. Для 

оценки уровня стресса на 1КЭИ было проведено 

педагогическое тестирование по методике «Шкала 

психологического стресса (РSМ-25)» [2, Карели-

на]. Методика французских авторов предназначе-

на для изучения феноменологической структуры 

переживаний стресса. Испытуемому предлагается 

дать оценку своему состоянию за последние 4–5 

дней. Для каждого высказывания нужно выбрать 

число от 1 до 8. Для интерпретации результатов 

подсчитывают сумму баллов. Если обследуемый 

набрал 99 или меньше, у него низкий уровень 

стресса, 100-125 – средний, больше 125 – высокий 

[14]. 

Второй контрольный этап исследования 

(2КЭИ) проводился за 3-4 дня до соревнований. 

Контрольные соревнования для КГ1 – кубок ГУП 

по футболу проводимый апрель-июнь 2019 года в 

рамках спартакиады ГУП среди факультетов.  

Контрольные соревнования для КГ2 – чемпионат 

ГУП среди факультетов по художественной гим-

настике. Даты – 18-19 апреля 2019 года. Кон-

трольные соревнования для КГ3 – легкоатлетиче-

ский кросс, легкоатлетическое троеборье. Дистан-

ция легкоатлетического кросса: девушки – 1000 м, 

юноши – 2000 м. Физическая подготовка юношей 

и девушек к этим соревнованиям проводились ме-

тодами и методиками применяемыми на занятиях 

по элективным курсам по физической культуре по 

видам спорта, применяемым в ГУП [1, 5, 9, 16, 17]. 
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В психологической подготовке студентов наряду с 

традиционными методами и методиками подго-

товки применялись следующие методики: ауто-

тренинг, закон Йеркса-Додсона, идеомоторная 

тренировка. Сроки проведения – май 2019 года. 

Соревнования проводились в рамках спартакиады 

ГУП среди факультетов. 

С помощью метода ранговой корреляции 

Спирмена определялась корреляционная связь 

между двумя этапами: 1КЭИ КГ1, КГ2, КГ3 и 

2КЭИ КГ1, КГ2, КГ3. Коэффициент Спирмена 

определялся по формуле (1) [4]: 

    
Следующий этап исследования (эксперимен-

тальный) проходил в 2020-2021 и 2021-2022 учеб-

ном годах после завершения дистанционного обу-

чения в 2020 году. 

Первый экспериментальный этап исследования 

первого постпандемийного года (1.1.ЭЭИ) прово-

дился в октябре 2020 года. Второй эксперимен-

тальный этап исследования 2020-2021 учебного 

года (1.2.ЭЭИ) проводился за 3-4 дня до соревно-

ваний. Контрольные соревнования для 1.2.ЭЭИ 

для экспериментальных групп (ЭГ) проводились 

по видам спорта (футбол, художественная гимна-

стика, легкая атлетика) аналогично 2КЭИ. Сорев-

нования проводились в рамках спартакиады ГУП 

среди факультетов. Наряду с общеизвестными ме-

тодиками [1, 9, 16, 17] использовались методики, в 

которых учитывалась подготовка спортсменов по-

сле длительного перерыва пандемия коронавируса 

[2, 3, 7, 15, 18-20] Сроки проведения соревнований 

и тестирования: 1.2.ЭЭИ ЭГ1-ЭГ3 апрель-май 

2021 года. На 1.1.ЭЭИ и 1.2.ЭЭИ принимали уча-

стие студенты 1-2 курсов ГУП. Состав ЭГ1.1 – 

юноши в количестве 20 человек, ЭГ1.2- девушки в 

количестве 20 человек, ЭГ1.3 – 20 человек (юноши 

– 10 человек, девушки – 10). 

Следующий этап исследования проводился на 

втором учебном году после пандемии – 2021-2022 

уч. г. Также состоял из двух этапов: 2.1.ЭЭИ – 

проводился в октябре 2021 года; 2.2.ЭЭИ – ап-

рель-май 2022 учебного года. Соревнования для 

2.2.ЭЭИ проводились по видам спорта (футбол, 

художественная гимнастика, легкая атлетика) ана-

логично 2КЭИ и 1.2.ЭЭИ.  На 2.1.ЭЭИ и 2.2.ЭЭИ 

принимали участие те же студенты, которые 

участвовали на 1.1.ЭЭИ и 1.2.ЭЭИ. В 2021-2022 

эти студенты, соответственно, стали учащимися 2-

3 курсов ГУП – ЭГ2.1, ЭГ2.2 и ЭГ2.3. 

Для оценки уровня стресса на 1.1.ЭЭИ, 

1.2.ЭЭИ, 2.1.ЭЭИ и 2.2.ЭЭИ было проведено педа-

гогическое тестирование по методике ««Шкала 

психологического стресса (РSМ-25)». 

С помощью метода ранговой корреляции 

Спирмена определялась корреляционная связь 

между двумя этапами: 1.1.ЭЭИ ЭГ1.1, ЭГ1.2, 

ЭГ1.3 и 1.2.ЭЭИ ЭГ1.1, ЭГ1.2, ЭГ1.3; 2.1.ЭЭИ 

ЭГ2.1, ЭГ2.2, ЭГ2.3 и 2.2.ЭЭИ ЭГ2.1, ЭГ2.2, 

ЭГ2.3. 

Обработка статистических данных на каждом 

этапе исследования велась с помощью электрон-

ных таблиц «Microsoft Excel» [23]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Тестирование первого контрольного этапа ис-

следования по методике «Шкала психологическо-

го стресса PSM-25», проведённого в октябре 2018 

года, показало, что уровень переживания стресса в 

КГ1 был выше среднего у 16 %, КГ2 – выше сред-

него у 20%, у КГ3 – выше среднего 7%. Второе 

тестирование, проведенное за 3-4 дня перед кон-

трольными соревнованиями по видам спорта (ап-

рель-май 2019 года) показало, что уровень стресса 

в КГ1 был выше среднего у 20%, КГ2 – выше 

среднего у 24%, у КГ3 – выше среднего 10% (табл. 

1). 

Таблица 1 

Шкала психологического стресса PSM-25 на 1КЭИ и 2КЭИ у КГ1, КГ2, КГ3 

№ 

п/п 

КГ1 КГ2 КГ3 

1КЭИ 2КЭИ 1КЭИ 2КЭИ 1КЭИ 2КЭИ 

1 87 95 125 122 124 129 

2 101 108 97 110 115 117 

3 83 96 106 123 102 84 

4 117 99 102 117 96 98 

5 121 103 86 91 94 94 

6 96 104 114 121 114 119 

7 83 115 112 123 101 104 

8 143 140 122 124 121 125 

9 112 117 143 157 101 113 

10 84 88 98 118 104 108 
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Продолжение таблицы 1 

11 125 129 134 149 95 93 

12 120 123 106 132 138 124 

13 98 107 130 135 108 104 

14 91 89 96 109 120 125 

15 116 129 102 125 93 96 

16 112 117 102 124 84 109 

17 119 141 124 125 79 81 

18 137 139 81 74 108 112 

19 99 102 113 124 89 84 

20 125 127 132 129 118 129 

21 145 139 155 138 73 81 

22 124 128 95 84 111 92 

23 110 97 114 116 112 114 

24 102 124 112 120 73 82 

25 124 125 102 124 126 124 

26     110 112 

27     118 121 

28     125 127 
 

Среднее арифметическое (СА) на 1КЭИ КГ1 

составило 110,96, на 2КЭИ КГ1 – 115,24. СА на 

1КЭИ КГ2 составило 112,12, на 2КЭИ КГ2 – 

120,56. СА на 1КЭИ КГ3 составило 105,43, на 

2КЭИ КГ3 – 107,18. Уровень стресса на 2 КЭИ 

КГ1 увеличился на 5% по сравнению с 1КЭИ КГ1. 

Уровень стресса на 2КЭИ КГ2 увеличился на 9% 

по сравнению с 1КЭИ КГ2. Уровень стресса на 

2КЭИ КГ3 увеличился незначительно – на 2% по 

сравнению с 1КЭИ КГ3. 

Опрос и беседа со студентами показали, что в 

стрессовой ситуации на 1КЭИ находились боль-

шей частью первокурсники. Их состояние было 

вызвано приближающейся зимней сессией, а не 

конкретно занятиями в данных группах на элек-

тивных курсах по физической культуре по видам 

спорта. Статистические данные 2КЭИ не выявили 

преимущественную численность студентов како-

го-либо одного курса в показаниях уровня пере-

живания стресса по Шкале психологического 

стресса PSM-25. Проведенный опрос и беседа со 

студентами на 2КЭИ показали, что большая часть 

студентов находится в состоянии уровня стресса 

выше среднего из-за предстоящих соревнований. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позво-

лил определить силу и направление корреляцион-

ной связи между показателями 1КЭИ КГ1-КГ3 и 

2КЭИ КГ1-КГ3 (табл. 2). 

Таблица 2 

Ранговая корреляция Спирмена 1КЭИ и 2КЭИ КГ1, КГ2 и КГ3 

КГ1 КГ2 КГ3 

Ранг 

А 

Ранг 

В 

d 

(А-В) 
d2 

Ранг 

А 

Ранг 

В 

d 

(А-В) 
d2 

Ранг 

А 

Ранг 

В 

d 

(А-В) 
d2 

4 3 1 1 20 11 9 81 25 27,5 -2,5 6,25 

9 11 -2 4 5 5 0 0 20 19 1 1 

3 4 -1 1 11,5 12,5 -1 1 12 4,5 7,5 56,25 

15 6 9 81 8,5 7 1,5 2,25 9 10 -1 1 

18 8 10 100 2 3 -1 1 7 8 -1 1 

6 9 -3 9 16,5 10 6,5 42,25 19 20 -1 1 

1,5 12 -10,5 110,25 13,5 12,5 1 1 10,5 11,5 -1 1 

24 24 0 0 18 15,5 2,5 6,25 24 24,5 -0,5 0,25 

12,5 13,5 -1 1 24 25 -1 1 10,5 17 -6,5 42,25 

1,5 1 0,5 0,25 6 8 -2 4 13 13 0 0 

21,5 20,5 1 1 23 24 -1 1 8 7 1 1 

17 15 2 4 11,5 21 -9,5 90,25 28 22,5 5,5 30,25 

7 10 -3 9 21 22 -1 1 14,5 11,5 3 9 

5 2 3 9 4 4 0 0 23 24,5 -1,5 2,25 
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Продолжение таблицы 2 

14 20,5 -6,5 42,25 8,5 18,5 -10 100 6 9 -3 9 

12,5 13,5 -1 1 8,5 15,5 -7 49 4 14 -10 100 

16 25 -9 81 19 18,5 0,5 0,25 3 1 2 4 

23 22,5 0,5 0,25 1 1 0 0 14,5 15,5 -1 1 

8 7 1 1 15 15,5 -0,5 0,25 5 4,5 0,5 0,25 

21,5 18 3,5 12,25 22 20 2 4 21,5 27,5 -6 36 

25 22,5 2,5 6,25 25 23 2 4 1 2 -1 1 

19,5 19 0,5 0,25 3 2 1 1 17 6 11 121 

11 5 6 36 16,5 6 10,5 110,25 18 18 0 0 

10 16 -6 36 13,5 9 4,5 20,25 2 3 -1 1 

19,5 17 2,5 6,25 8,5 15,5 -7 49 27 22,5 4,5 20,25 

Суммы: 553  570  446,5 
 

Коэффициенты КГ1-КГ3 при расчете формулы 

(1) с помощью полученных сумм (табл. 2) равны 

следующим значениям: rsКГ1=0,787, rsКГ2=0,780, 

rsКГ3=0,828. Проверка значимости коэффициентов 

rs(КГ1-КГ3) по критерию Стьюдента показала, что 

корреляция статистически значима. 

Тестирование 1.1.ЭЭИ по методике «Шкала 

психологического стресса PSM-25», было осу-

ществлено в октябре 2020 года после окончания 

карантина и показало, что уровень переживания 

стресса в ЭГ1.1 был выше среднего у 50 %, ЭГ1.2 

– выше среднего у 45 %, у КГ3 – выше среднего 

20%. В целом, студентов, испытывающих стресс 

по сравнению с контрольным 2018 годом, стало 

выше. на 24%. Второе тестирование, проведенное 

за 3-4 дня перед контрольными соревнованиями 

по видам спорта (апрель-май 2021 года) показало, 

что уровень переживания стресса в ЭГ1.1 был 

выше среднего у 60%, ЭГ1.2 – выше среднего у 

65%, у ЭГ1.3 – выше среднего 60% (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала психологического стресса PSM-25 на 1.1.ЭЭИ и 1.2.ЭЭИ у ЭГ1.1- ЭГ1.3 
№ 
п/п 

ЭГ1.1 ЭГ1.2 ЭГ1.3 
1.1.ЭЭИ 1.2.ЭЭИ 1.1.ЭЭИ 1.2.ЭЭИ 1.1.ЭЭИ 1.2.ЭЭИ 

1 127 123 143 157 102 104 
2 124 131 128 133 122 125 
3 99 114 134 149 103 103 
4 103 129 135 139 105 128 
5 117 126 133 135 96 108 
6 98 117 97 109 139 132 
7 145 155 102 148 108 131 
8 127 139 120 124 120 126 
9 119 127 124 132 114 128 
10 126 129 146 155 84 109 
11 139 124 124 134 129 142 
12 125 128 132 129 108 125 
13 119 120 125 122 89 105 
14 137 136 97 111 131 139 
15 101 104 117 123 125 129 
16 125 115 103 117 117 136 
17 116 140 93 91 104 105 
18 143 146 119 136 104 126 
19 148 152 121 137 95 94 
20 88 96 126 129 115 119 

 

СА на 1.1.ЭЭИ ЭГ1.1 составило 121,3, на 

1.2.ЭЭИ ЭГ1.1 – 127,55. СА на 1.1.ЭЭИ ЭГ1.2 со-

ставило 120,95, на 1.2.ЭЭИ ЭГ1.2  – 130,5. СА на 

1.1.ЭЭИ ЭГ1.3 составило 110,5, на 1.2.ЭЭИ ЭГ1.3 

– 120,7. Уровень стресса на 1.2.ЭЭИ ЭГ1.1 увели-

чился на 5 % по сравнению с 1.1.ЭЭИ ЭГ1.1. Уро-

вень стресса на 1.2.ЭЭИ ЭГ1.2 увеличился на 6 % 

по сравнению с 1.1.ЭЭИ ЭГ1.2. Уровень стресса 

на 1.2.ЭЭИ ЭГ1.3 увеличился незначительно – на 9 

% по сравнению с 1.1.ЭЭИ ЭГ1.3. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позво-

лил определить силу и направление корреляцион-

ной связи между показателями 1.1.ЭЭИ ЭГ1.1-

ЭГ1.3 и 1.2.ЭЭИ ЭГ1.1- ЭГ1.3 (табл. 4). 
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Таблица 4 

Ранговая корреляция Спирмена 1.1.ЭЭИ и 1.2.ЭЭИ ЭГ1.1, ЭГ1.2 и ЭГ1.3 

ЭГ1.1 ЭГ1.2 ЭГ1.3 

Ранг 

А 

Ра

нг В 

d 

(А-

В) 

d2 
Ранг 

А 

Ранг 

В 

d 

(А-В) 
d2 

Ранг 

А 

Ранг 

В 

d 

(А-В) 
d2 

14,5 7 7,5 56,25 19 19 0 0 5 3 2 4 

10 14 -4 16 14 11 3 9 16 9,5 6,5 42,25 

3 3 0 0 17 17 0 0 6 2 4 16 

5 12,5 -7,5 56,25 18 16 2 4 9 13,5 -4,5 20,25 

7 9 -2 4 16 13 3 9 4 6 -2 4 

2 5 -3 9 2,5 3 -0,5 0,25 20 17 3 9 

19 20 -1 1 4 18 -14 196 10,5 16 -5,5 30,25 

14,5 16 -1,5 2,25 8 7 1 1 15 11,5 3,5 12,25 

8,5 10 -1,5 2,25 10,5 9,5 1 1 12 13,5 -1,5 2,25 

13 12,5 0,5 0,25 20 20 0 0 1 7 -6 36 

17 8 9 81 10,5 12 -1,5 2,25 18 20 -2 4 

11,5 11 0,5 0,25 15 9,5 5,5 30,25 10,5 9,5 1 1 

8,5 6 2,5 6,25 12 5 7 49 2 4,5 -2,5 6,25 

16 15 1 1 2,5 2 0,5 0,25 19 19 0 0 

4 2 2 4 6 6 0 0 17 15 2 4 

11,5 4 7,5 56,25 5 4 1 1 14 18 -4 16 

6 17 -11 121 1 1 0 0 7,5 4,5 3 9 

18 18 0 0 7 14 -7 49 7,5 11,5 -4 16 

20 19 1 1 9 15 -6 36 3 1 2 4 

1 1 0 0 13 8 5 25 13 8 5 25 

Суммы: 418  413  261,5 
 

Коэффициенты ЭГ1.1-ЭГ1.3 при расчете фор-

мулы (1) с помощью полученных сумм (Таблица 

4) равны следующим значениям: rsЭГ1.1=0,839, 

rsЭГ1.2=0,689, rsЭГ1.3=0,899. Проверка значимо-

сти коэффициентов rs(ЭГ1.1-ЭГ1.3) по критерию 

Стьюдента показала, что корреляция значений 

1.1.ЭЭИ и 1.2.ЭЭИ статистически значима. 

Тестирование 2.1.ЭЭИ в октябре 2021 года и 

было проведено аналогично 1КЭИ и 1.1.ЭЭИ; те-

стирование 2.2.ЭЭИ было проведено в апреле-мае 

2022 г. аналогично 2КЭИ и 1.2ЭЭИза 3-4 дня до 

соревнований. Тестирования показали, что уро-

вень переживания стресса в ЭГ2.1 был выше сред-

него у 20%, ЭГ2.2 – выше среднего у 25%, у КГ3 – 

выше среднего 10%. Второе тестирование, прове-

денное за 3-4 дня перед контрольными соревнова-

ниями по видам спорта (апрель-май 2021 года) 

показало, что уровень переживания стресса в 

ЭГ1.1 был выше среднего у 25 %, ЭГ1.2 – выше 

среднего у 30%, у КГ3 – выше среднего 15%. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позво-

лил определить силу и направление корреляцион-

ной связи между показателями 2.1.ЭЭИ ЭГ2.1-

ЭГ2.3 и 2.2.ЭЭИ ЭГ2.1 – ЭГ2.3. Коэффициенты по 

критерию Стьюдента, полученные при расчете 

формулы (1) равны следующим значениям: 

ЭГ2.1=0,914, ЭГ2.2=0,759, ЭГ2.3=0,852. Проверка 

значимости этих коэффициентов показала, что 

корреляция значений 2.1.ЭЭИ и 2.2.ЭЭИ ЭГ2.1-

ЭГ2.3 статистически значима. 

Выводы 

На основании проведенного исследования было 

выяснено: 

А) студенты в начале учебного года после дли-

тельного дистанционного обучения испытывают 

более высокий уровень стресса; 

Б) уровень стресса перед соревнованиями при-

мерно одинаково вырастает по сравнению с уров-

нем стресса студентов на начало учебного года на 

всех этапах исследования; 

В) если сравнивать показатели эксперимен-

тальных групп первого года обучения перед со-

ревнованиями и контрольных групп на начало го-

да, то уровень стресса в среднем повысился на 

24%. Что может говорить о негативном влиянии 

дистанционного обучения на уровень стресса сту-

дентов-спортсменов перед соревнованиями; 

Г) только на второй год обучения после каран-

тина показатель уровеня стресса приближается к 

контрольному «допандемийному» периоду. 

Какими бы ни были средства, методы, методи-

ки психологической подготовки студентов к со-

ревнованиям, дистанционное обучение отрица-

тельно влияет на их уровень стресса. 
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Study of students' stress levels before competitions in the post-pandemic period 

 

Abstract: the study suggests that distance learning can negatively affect the level of stress in the pre-

competition period. The following methods were used in the work: analysis of literary sources, pedagogical obser-

vation, survey, pedagogical testing, the methodology "Psychological Stress Scale (PSM-25)", Spearman's rank cor-

relation method. The purpose of the work: to identify the influence of the same techniques on the stress level of 

student-athletes before the competition before the quarantine of the coronavirus pandemic and after quarantine for 

two years. Research objectives: to investigate the values of the stress level of control and experimental groups be-

fore competitions in the pre-pandemic period and after quarantine using the "Psychological Stress Scale (PSM-25)" 

method; to compare the results of the stress level of experimental groups 1 and 2 years of study after distance learn-

ing (2020) with the results of control groups in the pre-pandemic period. The conducted research allows us to con-

clude that distance learning negatively affects the stress level of student-athletes before competitions. 
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Показатели психологического здоровья старшеклассников 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема психологического здоровья обучающихся. Представлен 

теоретический анализ проблемы психологического здоровья: рассмотрены его компоненты с позиции раз-

личных подходов, определены критерии, уровни и характеристики психологически здоровой личности. В 

статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей психологического здоровья 

обучающихся старших классов. Авторами статьи была разработана карта наблюдения за особенностями 

психологического здоровья обучающихся (когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, мотивацион-

ный, ценностный, духовно-нравственный компоненты), фундаментом для выделения данных критериев 

выступила, разработанная И.О. Бабушкиной, психологическая модель здорового образа жизни. Данные, 

полученные по результатам наблюдения, были дополнены индивидуальной моделью психологического 

здоровья, разработанной А.В. Козловым. Диагностика психологического здоровья предполагает получение 

информации об индивидуально-психологических особенностях обучающихся, влияющих на формирование 

психологически здорового образа жизни; выявление интересов, возможностей, способностей для обеспече-

ния наиболее полного формирования психологического здоровья; определение причин нарушений станов-

ления психологически здорового образа жизни. Определены наиболее сформированные компоненты пси-

хологического здоровья, а также наиболее значимые для обучающихся сферы его формирования и поддер-

жания. Практическое применение полученных эмпирических данных будет способствовать созданию пси-

хологических условий формирования здорового образа жизни обучающихся. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологически здоровая личность, показатели психоло-

гического здоровья: когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, мотивационный, ценностный, ду-

ховно-нравственный, образовательная среда 

 

Для цитирования: Галущак К.Ю., Верченко И.А. Показатели психологического здоровья старшекласс-

ников // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 4. С. 64 – 68. 

 

Проблема здоровья активно изучается на про-

тяжении долгого времени многими науками и все-

гда остается актуальной. А. Шопенгауэр понимал 

его как одну из важнейших ценностей человека, 

«жертвовать которым ради чего-либо есть вели-

чайшее безумие». Впервые в науке вопросы о пси-

хологическом здоровье были подняты В.М. Бехте-

ревым, который указывал на «определяющее вли-

яние социально-экономических условий на рас-

пространение душевных расстройств». В качестве 

главных составляющих психологического здоро-

вья ученый выделял психогигиену, психопрофи-

лактику и воспитание [5]. 

В современной отечественной психологии раз-

работка проблемы психологического здоровья 

связано с именем И.В. Дубровиной. Автор отмеча-

ет отношение данного феномена к личности и его 

тесную связь с высшими потребностями и моти-

вами человека. В качестве основных компонентов 

психологического здоровья И.В. Дубровина выде-

ляет: психическое и личностное развитие, осозна-

ние себя и своей индивидуальности, самоотноше-

ние, а также гуманистическая направленность [4]. 

Многие авторы указывают на сложность изуче-

ния и определения содержания психологического 

здоровья, что обусловлено, прежде всего, сложной 

организацией психики человека и требует необхо-

димости применения комплексного подхода к его 

оценке. 

А.В. Козлов с помощью психосемантического 

метода предложил структуру психологического 

здоровья, включающую в себя которая отсутствие 

психических отклонений, душевное равновесие, 

просоциальную ориентацию, физическое благопо-

лучие, гуманистическую позицию, стремление 

быть собой, творческое самовыражение, семейное 

благополучие, любовь к Высшему, ориентацию на 

цель, интеллектуальное совершенствование [3]. 

Авторы чаще всего, говоря о психологически здо-

ровой личности, выделяют такие качества, как ин-

терес к внешнему миру, способность с юмором 

относиться к себе и жизни, открытость с окружа-

ющими, целостность личности и т.д. 

Таким образом, психологическое здоровье яв-

ляется важным фактором успешного развития и 

саморазвития личности и включает в себя мотива-

ционную, эмоциональную, познавательную и во-

левую сферы личности [1]. 

В соответствии с законодательными требова-

ниями (Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан от 27.07.2010 г.; Проект Феде-

рального закона РФ «Об охране психологического 
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здоровья граждан в Российской Федерации»; 

ФГОС педагога) в целях комплексной оптимиза-

ции и оздоровления личности необходимо созда-

ние условий с опорой на внутренний потенциал 

личности. 

Изучение проблемы показало, что в большин-

стве своем в рассмотрении вопроса об условиях 

формирования и сохранения психологического 

здоровья акцент делается на психофизиологиче-

ских и материальных факторах. При этом соб-

ственно внутренним личностным аспектам (нрав-

ственно-психологическому, ценностно-

смысловому и духовному) уделено недостаточно 

внимания. Кроме того, имеется явный дефицит 

исследований вопросов, связанных с выявлением 

условий, показателей и способов развития психо-

логического здоровья, применительно к образова-

тельной среде. 

Исследуя особенности психологического здо-

ровья обучающихся, ученые выделяют целый ряд 

факторов, негативно влияющих на его формиро-

вание.  К ним относятся как школьные трудности 

(несправедливое осуждение ребенка, конфликты с 

учителями и одноклассниками, завышенные тре-

бования, неспособность справиться со школьной 

программой и др.), так и проблемы, возникающие 

за пределами школы, в частности, семейные (осо-

бенности стиля воспитания, завышенные требова-

ния родителей, отсутствие эмпатии во внутрисе-

мейных отношениях и др.). 

Особую значимость психологическое здоровье 

приобретает в старшем школьном возрасте, кото-

рый связан с высоким уровнем физической и ин-

формационной нагрузки, требованиями к резуль-

татам учебной деятельности, итоговыми экзаме-

нами и подготовкой к ним, возрастно-

психологическими трудностями и т.д. Кроме того, 

со стороны взрослых отмечается недостаточное 

внимание к эмоциональному состоянию, внутрен-

нему благополучию и психологическому здоровью 

старшеклассников. Зачастую в образовательных 

организациях оказывается недостаточно эффек-

тивной система психолого-педагогической под-

держки и помощи обучающимся, отсутствуют за-

нятия по профилактике стресса и формированию 

адаптивных способов поведения в трудных жиз-

ненных ситуациях [2]. 

Для изучения особенностей психологического 

здоровья старшеклассников нами было проведено 

исследование на базе МБОУ СОШ №31 г. Сургу-

та, в котором приняли участие 128 обучающихся 

9-11 классов. 

В ходе исследования нами была разработана 

карта наблюдения за учащимися, а также проведе-

на методика «Индивидуальная модель психологи-

ческого здоровья» (А.В. Козлов) [3]. 

В качестве критериев для наблюдения за харак-

тером психологического здоровья выступили ко-

гнитивный, эмоциональный, коммуникативный, 

мотивационный, ценностный, духовно-

нравственный компоненты. Основой для выделе-

ния данных компонентов послужила психологиче-

ская модель здорового образа жизни, разработан-

ная И.О. Бабушкиной. Результаты наблюдения 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Особенности психологического здоровья обучающихся старших классов (%) 

 

На рис. 1 показано, что наиболее сформирован-

ным является когнитивный компонент (85,9%), 

указывающий на наличие у обучающихся пред-

ставлений о психологическом здоровье и его глав-

ных составляющих. 

О значимости как ценности психологического 

здоровья говорит ценностный компонент 

(57,03%), означающий, что для обучающихся име-

ет важность его формирование и поддержание как 

одного из условий успешности развития личности. 
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Следует отметить, что наименее всего оказа-

лись сформированы эмоциональный (36,5%), ком-

муникативный (32,2%) и духовно-нравственный 

(29,3%) компоненты психологического здоровья. 

Данные результаты свидетельствуют о проявлении 

тревожности, неустойчивой мотивации, невысокой 

активности в урочной и внеурочной деятельности, 

возникновении коммуникативных барьеров и не-

допонимания в общении с одноклассниками. Дан-

ные признаки могут свидетельствовать об общей 

усталости или особенностях отношений между 

участниками образовательного процесса, кроме 

того они могут быть связаны и с более серьезными 

причинами (хронический стресс, неумение вы-

страивать отношения, конфликты и пр.), что ука-

зывает на недостаточный уровень психологиче-

ского здоровья. 

Методика А.В. Козлова «Индивидуальная мо-

дель психологического здоровья» позволила опре-

делить сферы, наиболее значимые для формирова-

ния психологического здоровья старшеклассников 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели сфер, определяющих психологическое здоровье обучающихся (%) 

Примечание: СтВ* – стратегический вектор ; ПВ – просоциальный вектор;  

ЯВ – Я-вектор; ТВ – творческий вектор; ДВ – духовный вектор;  

ИВ – интеллектуальный вектор; СВ – семейный вектор; ГВ – гуманистический вектор 
 

Наиболее высокие показатели были получены 

по стратегическому вектору (75,8%), что указыва-

ет на целеустремленность, активную жизненную 

позицию, работоспособность испытуемых (рису-

нок 2). Ориентация на данную сферу указывает, 

что для эмоционального благополучия и комфорта 

старшеклассникам важно иметь цель и идти к ее 

достижению, иметь возможность быть активным 

субъектом своей жизни и деятельности. 

Значимые результаты также имеет гуманисти-

ческий вектор (60,9%), связанный со стремлением 

помогать людям, заботиться о ближних. Данные 

результаты дополняют характеристики стратеги-

ческого вектора и указывают на стремление не 

просто быть активной личностью, но и полезной 

обществу. 

Направление «Я-вектор» (50%) свидетельству-

ет о ценности собственной личности, ориентацией 

на свой потенциал, интересы, способности, инди-

видуальность. Старшеклассники рассматривают 

как значимый показатель психологического здо-

ровья осознание самого себя, принятие своей ин-

дивидуальности, возможность ее проявления и 

развития. 

Наиболее низкие результаты были получены по 

шкалам «Творческий вектор» (24,2%) и «Интел-

лектуальный вектор» (25,6%), что указывает на 

недостаточный уровень творческой и интеллекту-

альной мотивации как факторов психологического 

здоровья старшеклассников. 

Результаты опросника были соотнесены с пока-

зателями, полученными в ходе наблюдения. Сле-

дует отметить, что для старшеклассников очень 

значимой является социальная сфера и возмож-

ность проявить себя в ней, заняв определенный 

статус. С другой стороны, важное значение имеет 

ценность собственной личности, самораскрытие и 

самореализация, которые также могут быть до-

стигнуты путем активного включения в социум. 

На основании полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что для обучающихся стар-

ших классов характерны преимущественно сред-

ние показатели сформированности психологиче-

ского здоровья. Однако есть обучающиеся, имею-

щие низкие показатели по тем или иным компо-

нентам, что свидетельствует о наличии трудностей 

в определенных значимых для них сферах. 

Наибольшую значимость для испытуемых в силу 

специфики возраста имеют отношения с окружа-
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ющими и социальной средой, которая во многом 

определяет направленность развития старшеклас-

сника. Именно благодаря психологическому здо-

ровью возможны формирование адекватной само-

оценки, выстраивание приоритетов, преодоление 

социальных барьеров и внутренних трудностей. 

Образовательная среда является важным усло-

вием становления здоровой личности во всех 

смыслах этого слова. Учет всех компонентов здо-

ровья обучающихся позволяет достигать высоких 

результатов не только в учебной, но и внеурочных 

видах деятельности. Именно поэтому все больше 

внимания уделяется психологическому здоровью, 

включающему в себя совокупность индивидуаль-

ных психических особенностей и отражающихся 

во всех жизненных сферах. От того как старше-

классник себя ощущает во многом зависит его ра-

ботоспособность, настроение, общение с окружа-

ющими, активность и многое другое. Важно со-

здавать среду, в которой все компоненты психоло-

гического здоровья могли бы формироваться, уси-

ливая свое положительное влияние на обучаю-

щихся.
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Indicators of psychological health of high school students 

 

Abstract: the article deals with the problem of the psychological health of students. A theoretical analysis of the 

problem of psychological health is presented: its components are considered from the standpoint of various ap-

proaches, criteria, levels and characteristics of a psychologically healthy person are determined. The article pre-

sents the results of an empirical study of the characteristics of the psychological health of high school students. The 

authors of the article developed a map for observing the characteristics of the psychological health of students 

(cognitive, emotional, communicative, motivational, value, spiritual and moral), the basis for these criteria was de-

veloped by I.O. Babushkina, psychological model of a healthy lifestyle. The data obtained from the results of ob-

servation were supplemented by an individual model of psychological health developed by A.V. Kozlov. Diagnos-

tics of psychological health involves obtaining information about the individual psychological characteristics of 

students that affect the formation of a psychologically healthy lifestyle; identification of interests, opportunities, 

abilities to ensure the most complete formation of psychological health; determination of the causes of violations of 

the formation of a psychologically healthy lifestyle. The most formed components of psychological health, as well 

as the most significant for students areas of its formation and maintenance, are determined. The practical applica-

tion of the empirical data obtained will contribute to the creation of psychological conditions for the formation of a 

healthy lifestyle for students. 

Keywords: psychological health; psychologically healthy person; indicators of psychological health: cognitive, 

emotional, communicative, motivational, value, spiritual and moral; educational environment 

 

For citation: Galushchak K.Yu., Verchenko I.A. Indicators of psychological health of high school students. 

Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (4). P. 64 – 68. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

69 

Антонов А.А., кандидат педагогических наук, доцент, 

Насонова О.Л., преподаватель, 

Клевцов А.А., преподаватель, 

Шапошников А.А., 

Ивановская государственная медицинская академия, 

Турбачкина О.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

 

Психотерапевтические возможности физической культуры 

в ситуации переживания проблемного одиночества 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме одиночества в целом, и особенностям влияния одиночества на 

студентов, в частности. В статье приводится различные аспекты одиночества, как одного из тягостных со-

стояний. Приводятся мнения философов и психологов в отношении проблемы одиночества в обществе. 

Приведены важнейшие социальные потребности студента при неудовлетворении которых возникает чув-

ство одиночества, способное перейти в состояние хронического одиночества. Приводятся анализ результа-

тов исследования с использованием анкеты Г.Р. Шагивалеевой для выявления уровня и характера одиноче-

ства у студента. В статье рассматриваются различные варианты помощи человеку, страдающему одиноче-

ством, в частности по методу «Золотой середины». Отражена возможная помощь со стороны однокурсни-

ков, преподавателей, более опытных студентов старших курсов. В статье приводятся рекомендации, кото-

рые могут помочь страдающему человеку выйти из состояния одиночества. В частности, рассматривается 

помощь посредством физической культуры. Рассмотрено влияние физической активности и физической 

культуры на психическое состояние человека и их как средства выхода из состояния одиночества. В заклю-

чение приводятся виды физической активности, которые наиболее эффективны для борьбы с одиноче-

ством. Задача исследования заключается в определении причины появления состояния одиночества у сту-

дентов, провести их анализ, а также определить возможности физической культуры в борьбе с данной про-

блемой. Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты и основные выводы спо-

собствуют более глубокому пониманию проблемы одиночества у студентов. А также в том, что физическая 

культура может стать одним из продуктивных методов борьбы с состоянием одиночества у людей. 
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В настоящее время в нашем обществе все более 

актуальной становится проблема личностного 

одиночества, которое затрагивает представителей 

возраста, пола, людей разных профессий и интере-

сов, но наиболее остро переживается в подростко-

вом, юношеском и пожилом возрасте [1]. 

Одиночество – это один из видов тягостных со-

стояний, из которого сложно найти выход без по-

мощи из вне [1]. Находясь в этом состоянии, чело-

век испытывает критический недостаток в обще-

нии и понимании со стороны окружающих, пере-

живает переломный момент в своей жизни, чув-

ствуя полную отстраненность от реалий этого ми-

ра. Невозможно не согласиться с тем, что это чув-

ство все сильнее и сильнее овладевает над моло-

дым поколением. 

Сложно поверить в то, что одиночество затра-

гивает и студенческие годы [3]. Казалось, что это 

самое счастливое время в жизни человека. Безза-

ботность, новые знакомства, смена привычного 

образа жизни, но происходит обратное. Ребята за-

мыкаются в себе и считают себя лишними в этом 

кругу. 

Проблема одиночества изучалась во все време-

на и во всех странах. Людей тяготило данное со-

стояние и они пытались разобраться, что же такое 

одиночество и как от него излечиться. 

На данный момент не существует единого мне-

ния о том, что же такое одиночество: горе или сча-

стье, патология или норма, которая постигает всех 

в определенные моменты жизни. Разные философ-

ские течения и психологи трактуют понятие оди-

ночество как одну из главных основ человеческой 

жизни, то как не естественное для нормального 

человека состояние, проявление плохой приспо-

собляемости личности в обществе, то – как важ-

нейшую проблему в нашем социуме. 

Впервые состояние одиночества наиболее ост-

ро проявляется в подростковом возрасте [3]. Это 

связано с актуализацией расширяющихся соци-

альных потребностей, присущих подростковому 

возрасту. Подростку необходимо сделать одно из 
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важнейших решений в его жизни: с какой профес-

сией он хочет себя связать и кем он будет в этом 

обществе. После такого серьезного шага, он попа-

дает в другое общество, зачастую в другой город, 

где нет ему привычного устоя жизни и близких 

людей рядом. Важнейшими социальными потреб-

ностями студента становятся: 

- потребность в общении, прежде всего со 

сверстниками, и в формировании коммуникаций с 

людьми, которые его окружают; поиск новых дру-

зей со схожими тему интересами; 

- потребность в достижении определенного 

положения в новом обществе; 

- потребность в самопознании, в понимании 

своего внутреннего мира, поиске своей индивиду-

альности и особенностей, присущих только ему и 

отличающих его от других; 

- потребность в достижении особых успехов 

в учебе, поиск заинтересованности в выбранной 

им профессии. 

Наиболее тяжкие последствия для новоиспе-

ченного студента имеет хроническое одиночество, 

именно оно может привести к эмоциональным и 

поведенческим отклонениям [2]. 

Для исследовательской части работы использо-

валась следующая  методика: анкета Г. Р. Шагива-

леевой для выявления уровня и характера одино-

чества у студента [2]. По результатам анкетирова-

ния можно сделать следующие выводы: 

- около 12% всех студентов на себе испытали 

данное чувство и хорошо знакомы с ним; 

- в два раза больше тех, кто избегает этого чув-

ства, говоря о том, что никогда не замечали за со-

бой никаких проявлений одиночества и всегда бы-

ли в гармонии с собой и окружающим обществом; 

- около 10% являются объективно одинокими 

людьми, по их мнению. Считают себя в этом об-

ществе интровертами, которые стараются нахо-

диться в стороне от других студентов; 

- эмоционально неустойчивые ребята являются 

как и одинокими, так и нет; 

- одинокие студенты отличаются от не одино-

ких тем, первые имеют более высокие показатели 

по личностной тревожности. 

Исходя из данной методики можно сделать вы-

вод о том, что именно сам человек и его принятие 

себя и своего поведения является причиной воз-

никновения одиночества. 

Так как одиночество – это субъективное, внут-

реннее чувство, то при оказании человеку помощи 

нужно придерживаться принципа «золотой сере-

дины», то есть помочь студенту найти себя, реали-

зовать свои умения и применить их в нужном 

направлении, дать ему понять то, что в трудную 

минуту к нему придут на помощь и не оставят его 

одного [4]. Такой поддержкой и опорой могут яв-

ляться как его одногруппники, так и преподавате-

ли, ребята старших курсов [6]. Не нужно оставать-

ся безучастным, имея все ресурсы для того, чтобы 

оказать помощь тому, кто действительно в ней 

нуждается. Ребятам, переживающим чувство оди-

ночества можно порекомендовать следующее: 

- не обязательно иметь много друзей, некото-

рым достаточно одного-двух. Если эти люди будут 

действительно ценить тебя как друга – то ты бу-

дешь счастлив в их окружении [4]. Но если тебе 

сложно обрести новый круг общения, то постарай-

ся разобраться в самом себе. Задай себе вопросы: 

каких друзей бы ты хотел видеть рядом с собой, 

что бы ты им мог дать взамен, чем бы смог поде-

литься из своей личной жизни. Вот когда ты 

найдешь ответы на эти вопросы, тебе будет проще 

понять, с кем бы ты мог общаться ближе; 

- если ты хочешь, чтобы ваша дружба была 

взаимна, то научись не только говорить о себе, но 

и сумей выслушать, понять и помочь. Относись к 

людям так, как бы хотел, чтобы относились к тебе; 

- никогда не бойся сделать первый шаг. Ведь 

именно он сможет изменить твою жизнь. Будь от-

крытым, заинтересованным, ищи новые знаком-

ства и это обязательно обернется тебе успехом; 

- улучшай свое самочувствие и физическое 

состояние, в результате чего увидишь увеличение 

работоспособности, появление состояния 

гармонии с самим собой; 

- вовлекай разнообразные формы занятий 

активного типа с целью осознанного 

использования позитивных сторон одиночества, во 

время которого происходит осмысление и анализ 

наработанного опыта; 

Твоя активность играет огромную роль в фор-

мировании твоей личности. Если человек ведет 

пассивный образ жизни, не любит выходить в об-

щество, обучаться чему-то новому, заниматься 

спортом, то такому студенту будет сложно спра-

виться со всеми задачами и новшествами, которые 

его встречают на учебе. Дабы избежать проблемы 

одиночества, психологи советуют не пренебрегать 

поиском новых хобби и общению с людьми раз-

ных профессий и интересов. 

Стараясь найти решение проблемы одиноче-

ства студентов, нельзя не рассмотреть физическую 

культуру, как метод для выхода из этого состоя-

ния. 

Физическая активность – не только является 

благоприятным фактором для здоровья вашего 

тела, но и прекрасно излечивает душу. Занятие 

физической культурой помогает избавится от 

негативных мыслей, расслабляет тело и очищает 

вас от лишних переживаний [5]. Двигаясь, ваше 

тело вырабатывает эндорфины, которые положи-

тельно влияют не только на все системы организ-
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ма, но и на ваше настроение [6]. Прилив сил, эмо-

ций, мотивации и желания двигаться вперед - не 

это ли лучшее лекарство от одиночества? Остается 

к этому добавить еще и новые знакомства, кото-

рые обязательно вас ждут. Будь это командные 

виды спорта или обычный фитнес зал, ты обяза-

тельно найдешь себе друзей, ведь все вокруг будут 

заинтересованы тем же, чем и ты в данный мо-

мент. Ты погружаешься в поток с теми людьми, 

которые тебя окружают во время тренировки, и 

этот поток постоянно взаимодействует между со-

бой. 

Какой же вид двигательной или физической ак-

тивности выбрать в случае борьбы с одиноче-

ством? Так как нам уже известна главная пробле-

ма, с которой мы будем бороться, то можно сде-

лать уклон на командные занятия. Будем воспол-

нять то, что у нас в недостатке, а именно-общение 

и коммуникация с другими. Так сказать, совме-

стим приятное с полезным. Важным аспектом для 

настоящей команды является ее сплоченность. 

Каждый игрок должен знать свои обязанности, но 

в тоже время все члены команды должны быть 

одним целым, как единый организм. Именно при 

работе в команде развиваются такие качества че-

ловека, как взаимопонимание, поддержка, ответ-

ственность и т.д. 

Групповые занятия – отличное место для поис-

ка новых знакомств [5]. Различные секции в твоем 

учебном заведении начиная от шахмат и заканчи-

вая игрой в настольный теннис, помогут тебе 

справиться с проблемами внутри тебя. 

Таким образом, можно выделить следующие 

плюсы занятия физической культурой в решении 

проблемы одиночества [7]: 

- появление большого круга общения в новом 

для тебя месте. Схожие интересы, общее занятие и 

частые встречи - послужат причиной для начала 

беседы между людьми, которые ранее казались 

так далеки друг другу; 

- возможность избавиться от негативных эмо-

ций и получить заряд положительных; 

- настроение! У тебя не будет времени скучать, 

ведь весь твой организм будет излучать гормон 

радости; 

- новое хобби, новое увлечение. Ты можешь 

попробовать себя в том, в чем бы ты никогда не 

смог себя представить. Перед тобой открывается 

огромный выбор различных видов двигательной 

деятельности, о которых ты даже никогда не слы-

шал ранее. 
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Механизмы запоминания и влияние внимания и эмоций на процесс запоминания 

 

Аннотация: в статье были представлены основные типы памяти и их краткое описание, а также меха-

низмы запоминания. Целью данного исследования является исследование механизмов запоминания в рам-

ках рабочей и долговременной памяти, а также выявление факторов, влияющих на эффективность запоми-

нания, таким как внимание и эмоции. В исследовании было выявлено, что наибольшее влияние на эффек-

тивность запоминания оказывает уровень внимания во время процесса кодирования, а также эмоциональ-

ная окраска запоминаемой информации. 

Практическое применение результатов данного исследования может быть найдено в психологической 

практике, в обучении и развитии памяти, а также в практике повышения эффективности работы с инфор-

мацией. Кроме того, результаты могут быть полезны для создания более эффективных методов и техник 

запоминания, что в свою очередь может повысить производительность в различных сферах деятельности, 

включая учебу, работу и повседневную жизнь. 
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Введение 

Запоминание информации представляет собой 

один из важнейших когнитивных процессов для 

человека, позволяющий сохранять, организовы-

вать и восстанавливать информацию. В настоящее 

время исследователи экспериментируют со мно-

гими аспектами человеческой памяти, чтобы 

узнать, что влияет на запоминание информации. 

Отметим, что в период с 1873 года по 1909 

Герман Эббингауз [1] являлся основоположником 

экспериментальных исследований человеческой 

памяти. Аткинсон и Шиффрин [2], в своих иссле-

дованиях детально подошли к вопросу запомина-

ния информации и в 1968 году представили «Мно-

гоуровневую модель памяти» также известную как 

«Модальная модель». Запоминание играет важную 

роль в повседневной жизни, обеспечивая возмож-

ность учиться, принимать решения, узнавать лю-

дей и общаться с ними, а также помогая сохранять 

личность и индивидуальную историю. В 1974 году 

Баддели и Хитч [3], показали, что память пред-

ставляет собой нечто большее, чем одно простое 

унитарное хранилище, и включает в себя различ-

ные компоненты. 

Память является одной из ключевых когнитив-

ных функций, позволяющей записывать, хранить и 

воспроизводить информацию о прошлых событи-

ях и опыте. Несмотря на обширность исследова-

ний в области механизмов запоминания информа-

ции, многие аспекты этого процесса до сих пор 

остаются недостаточно исследованными. 

Цель настоящего исследования состояла в том, 

чтобы оценить, в какой степени первоначальное 

любопытство, уверенность и интерес влияют на 

метакогнитивные суждения и память молодых 

людей. 

В настоящей работе изучено влияние первона-

чального любопытства и интереса на запоминание 

ответов на простые вопросы. 30 студентам колле-

джа были заданы вопросы-викторины с целью ис-

следовать их память. 

Изложение основного материала 

Память может быть определена как система, 

которая обеспечивает сохранение, хранение и ис-

пользование информации. Она позволяет сохра-

нять информацию на короткий или длительный 

период времени, восстанавливать ее в нужный 

момент и использовать для решения задач и при-

нятия решений. 

Как было отмечено ранее, Ричард Аткинсон и 

Ричард Шиффрин [2] предположили, что память 

состоит из трех хранилищ: сенсорного регистра, 

кратковременной памяти и долговременной памя-

ти. 

Сенсорная память – это первый тип памяти, ко-

торый регистрирует информацию из наших орга-

нов чувств [4]. Эта память сохраняет информацию 

только на очень короткий период времени - от не-

скольких миллисекунд до нескольких секунд, и 

затем теряет ее, если она не получила достаточно 

внимания. Механизмы, лежащие в основе сенсор-

ной памяти, до сих пор плохо понятны. Однако 

некоторые исследования [5] предполагают, что это 

связано с активностью нейронов в коре парие-

тальных долей мозга и в других областях, которые 

обрабатывают информацию, поступающую от 

сенсорных систем. Важно отметить, что сенсорная 

память является неотъемлемой частью нашей па-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

74 

мяти и предоставляет важную информацию для 

более продолжительного запоминания в кратко-

временной и долговременной памяти. 

Кратковременная память, также известная как 

рабочая память, является типом памяти, который 

позволяет запоминать и использовать информа-

цию полученную в течение нескольких минут [4]. 

Рабочая память включает несколько компонентов, 

включая вербальный буфер (хранение устной ин-

формации), визуально-пространственный блокнот 

(хранение визуальной информации) и централь-

ный исполнительный модуль (обработка и мани-

пулирование информацией). 

Существует несколько моделей, описывающих 

механизмы рабочей памяти, одна из которых 

предполагает, что информация временно хранится 

в нейронных сетях корковых областей мозга, а 

другая модель считает, что рабочая память пред-

ставляет собой процесс внимания и контроля, ко-

торый позволяет нам манипулировать информаци-

ей в нашей голове. Несмотря на различия в этих 

моделях, существует общее соглашение о том, что 

рабочая память играет ключевую роль в повсе-

дневной жизни, позволяя сохранять и взаимодей-

ствовать с информацией на короткие промежутки 

времени. 

Долговременная память является наиболее 

продолжительным видом памяти, который позво-

ляет человеку запоминать информацию на дли-

тельный период времени [4]. Она может сохранять 

информацию в течение нескольких десятилетий и 

даже на всю жизнь. Долговременная память вклю-

чает несколько типов памяти, которые могут быть 

классифицированы по различным признакам. 

Одним из типов долговременной памяти явля-

ется декларативная память, которая отвечает за 

запоминание фактов и событий [5]. Она может 

быть подразделена на эпизодическую память, ко-

торая содержит информацию о конкретных собы-

тиях, происходивших в прошлом, и семантиче-

скую память, которая содержит обобщенную ин-

формацию о мире вокруг нас, такую как знания о 

языке, математике, науке и т.д. 

Вторым типом долговременной памяти являет-

ся процедурная память, которая отвечает за запо-

минание навыков и умений, которые приобрета-

ются с помощью практики и опыта [6]. К примеру, 

это могут быть навыки вождения машины, игры на 

музыкальном инструменте, умения писать на ком-

пьютере и т.д. 

Третьим типом долговременной памяти являет-

ся эмоциональная память, которая связана с запо-

минанием эмоционально заряженных событий и 

впечатлений [6]. Она играет важную роль в фор-

мировании личности и поведенческих реакций, 

так как эмоции могут влиять на наши решения и 

поступки в будущем. 

Каждый тип долговременной памяти может 

быть активирован в зависимости от характера ин-

формации, которую необходимо запомнить. Раз-

ные типы памяти также используют разные меха-

низмы для кодирования и сохранения информации 

в мозге. 

В рамках исследования было изучено влияние 

первоначального любопытства и интереса на за-

поминание ответов на простые вопросы. 30 сту-

дентам колледжа были заданы вопросы-

викторины с целью исследовать их память. Цель 

настоящего исследования состояла в том, чтобы 

оценить, в какой степени первоначальное любо-

пытство, уверенность и интерес влияют на мета-

когнитивные суждения и память молодых людей. 

Важно отметить, что в текущем исследовании 

проводилось различие между начальным уровнем 

желания узнать ответ на вопрос («начальное» лю-

бопытство) и интересом к вопросу и ответом по-

сле того, как он известен («интерес после ответа»). 

Например: «какой товар уступает только нефти по 

объему торговли в мире?». 

В результате глубинного интервью было выяв-

лено, что студенты колледжа могут не испытывать 

первоначального любопытства по поводу желания 

узнать ответ. После ответа (кофе) участники по-

чувствовали некоторый интерес после ответа 

(например, любитель кофе может сообщить о бо-

лее высоком интересе после ответа). Эти два субъ-

ективных, аффективных состояния похожи, но 

возможно, что первоначальное любопытство дис-

социировано с интересом после ответа (например, 

«мне было любопытно узнать о вопросе, но ответ 

меня разочаровал или удивил»). Тестируя моло-

дых людей, через неделю было обнаружено, что 

более высокий первоначальный интерес к викто-

ринам в значительной степени предсказывает точ-

ность запоминания информации. Анализ показал, 

что любопытство, уверенность и интерес к ответу 

способствовали запоминанию информации фор-

мированию у молодых людей. Интерес после от-

вета поддерживал производительность памяти у 

молодых людей, подтверждая предыдущие выво-

ды о том, что интерес к материалу улучшает па-

мять. Результаты исследования показали, что сту-

денты, которые заявили о высоком интересе к вик-

торине, запомнили больше верных ответов, чем те, 

у кого интерес был низким. 

Механизмы запоминания рабочей памяти 

Проанализируем основные элементы механиз-

ма запоминания в рамках рабочей памяти, такие 

как фонологический буфер, визуально-

пространственный блок и центральный исполни-

тельный механизм. 

Фонологический буфер – это компонент рабо-
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чей памяти, ответственный за хранение звуковой 

информации [7]. Он играет важную роль в задачах, 

требующих поддержания и использования звуко-

вой информации, таких как запоминание телефон-

ных номеров или орфографии слов. Фонологиче-

ский буфер имеет ограниченную емкость и может 

хранить информацию в течение нескольких се-

кунд. 

Существует два вида фонологического буфера: 

артикуляционный и акустический. Артикуляцион-

ный буфер отвечает за поддержание звуков в про-

износительной форме, тогда как акустический бу-

фер хранит информацию в акустической форме. 

Исследования показывают, что фонологический 

буфер использует механизм повторения, или по-

вторение в уме, для поддержания информации. 

Этот процесс поддержания информации может 

быть нарушен, например, при выполнении одно-

временных задач или при вмешательстве смысло-

вой информации. 

Также фонологический буфер имеет более ши-

рокое значение в развитии детской психологии, 

поскольку на этом этапе развития детского мозга 

происходит формирование фонологической осо-

знанности. Фонологическая осознанность – это 

способность осознавать и манипулировать звуко-

выми единицами языка, что имеет важное значе-

ние для успешного обучения чтению и написанию. 

Существуют различные техники, которые мо-

гут использоваться для улучшения работы фоно-

логического буфера, такие как повторение слов 

или чисел в уме, различные ассоциативные техни-

ки и др. Однако, все эти техники должны быть 

подкреплены достаточным количеством практики 

и тренировок, чтобы повысить эффективность ра-

боты фонологического буфера. 

Визуально-пространственный блок – механизм 

рабочей памяти, который обеспечивает запомина-

ние визуальной и пространственной информации 

[7]. Данный механизм позволяет временно хра-

нить и манипулировать визуальными образами, 

такими как геометрические фигуры, цвета и т.д. 

Визуальные образы, передаваемые в визуально-

пространственный блок, обрабатываются и могут 

быть перенесены в долговременную память. 

Визуально-пространственный блок включает в 

себя два компонента: визуальный кэш и централь-

ный исполнительный модуль. Визуальный кэш 

обрабатывает визуальные образы, а центральный 

исполнительный модуль управляет переносом ви-

зуальных образов в долговременную память. 

Работа визуально-пространственного блока 

может быть оптимизирована путем использования 

таких стратегий, как группировка визуальных 

элементов, использование мнемонических 

устройств и повторение информации. 

Центральный исполнительный механизм - это 

компонент рабочей памяти, который отвечает за 

контроль и координацию работы двух других 

компонентов: фонологического буфера и визуаль-

но-пространственного блока. Центральный испол-

нительный механизм также обеспечивает выпол-

нение высших когнитивных функций, таких как 

планирование, принятие решений и решение про-

блем. 

Исполнительный механизм включает в себя 

функции внимания, которые позволяют выбирать, 

какие информационные элементы будут обработа-

ны и переданы в рабочую память, а какие будут 

проигнорированы. Этот механизм также отвечает 

за переключение между задачами и поддержание 

заданного уровня активации необходимых знаний 

в рабочей памяти. 

Центральный исполнительный механизм явля-

ется ключевым компонентом рабочей памяти, по-

скольку он связывает и координирует работу дру-

гих компонентов и обеспечивает выполнение 

сложных когнитивных задач. 

Механизмы запоминания  

в долговременной памяти 

В рамках долговременной памяти, ключевым 

механизмом запоминания является кодирование 

информации, которое представляет собой процесс 

преобразования входящей информации в форму, 

которая может быть сохранена и восстановлена 

позже [8]. 

Семантическое кодирование - это кодирование 

информации на основе ее смыслового значения 

[8]. Например, если мы запоминаем новые слова, 

мы можем закодировать их с помощью связанных 

с ними концептуальных знаний. Звуковое кодиро-

вание – это кодирование информации на основе ее 

звуковых свойств, таких как звуковой образ слова. 

Визуальное кодирование – это кодирование ин-

формации на основе ее визуальных свойств, таких 

как форма и цвет. 

Кодирование является первым этапом запоми-

нания информации в долговременной памяти, и 

важно, чтобы информация была закодирована 

правильно, чтобы она могла быть легко извлечена 

в будущем. Исследования показали, что семанти-

ческое кодирование обычно более эффективно для 

запоминания, чем звуковое или визуальное коди-

рование, потому что оно более связано с нашими 

концептуальными знаниями и представлениями о 

мире. 

Однако в зависимости от характеристик запо-

минаемой информации, разные виды кодирования 

могут быть более эффективными. Например, для 

запоминания названий новых людей важнее зву-

ковое кодирование, чем семантическое. 

Таким образом, правильное кодирование ин-
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формации является важным механизмом запоми-

нания в долговременной памяти и может быть оп-

тимизировано в зависимости от характеристик 

информации. 

Следующим механизмом работы долговремен-

ной памяти является сохранение информации. Это 

процесс сохранения закодированной информации. 

Данный процесс может быть стабильным или не-

стабильным, в зависимости от того, какая инфор-

мация сохраняется, как она сохраняется и 

насколько часто она активно вызывается. Хране-

ние информации может быть осуществлено через 

несколько механизмов, включая ассоциативную, 

процедурную, эпизодическую и семантическую 

память. Каждый из этих механизмов имеет свои 

особенности и способы хранения информации, что 

может быть полезным для того, чтобы понимать, 

как сохраняется и извлекается информация. 

Извлечение информации из долговременной 

памяти – это процесс поиска и восстановления ра-

нее сохраненных в памяти знаний, навыков и опы-

та [9]. Данный процесс является важным звеном в 

цепочке запоминания, поскольку именно он поз-

воляет использовать сохраненные в памяти знания 

в реальных ситуациях. При этом процесс извлече-

ния может быть активным или пассивным, а также 

зависеть от различных факторов, таких как кон-

текст восстановления, эмоциональная окраска, 

сходство и различие с сохраненными ранее знани-

ями и другие. 

Один из ключевых механизмов извлечения – 

это ассоциативная память, которая позволяет свя-

зывать новые знания и опыт с уже имеющимися в 

памяти. При этом, восстановление информации из 

долговременной памяти также может происходить 

с помощью применения различных стратегий, та-

ких как повторение, категоризация, связывание 

информации с событиями и эмоциями. 

Однако не всегда процесс извлечения инфор-

мации происходит успешно, поскольку сохранен-

ные знания могут быть искажены, забыты или пе-

рекрыты другой информацией. Кроме того, воз-

можны ошибки в процессе восстановления дан-

ных, например, конфабуляция. Все эти аспекты 

требуют дальнейших исследований в области за-

поминания и извлечения информации в рамках 

долговременной памяти. 

Влияние внимания и эмоций  

на процесс запоминания 

В результате исследования было выявлено, что 

внимание и эмоции являются ключевыми факто-

рами, влияющими на процесс запоминания ин-

формации. Недостаточная концентрация внимания 

может привести к тому, что информация не будет 

правильно закодирована и сохранена в памяти. С 

другой стороны, эмоциональная окраска событий 

и информации может значительно повысить веро-

ятность ее запоминания. 

Механизмы, отвечающие за внимание, также 

играют важную роль в процессе запоминания. 

Например, внимание может направляться на опре-

деленные аспекты информации, что способствует 

ее более эффективному кодированию и сохране-

нию в памяти. Однако, слишком узкое направле-

ние внимания может привести к тому, что некото-

рые аспекты информации будут упущены. 

Эмоциональное состояние также может оказы-

вать влияние на процесс запоминания. Положи-

тельные эмоции могут улучшить концентрацию 

внимания и способствовать более эффективному 

запоминанию информации. В свою очередь, нега-

тивные эмоции, такие как стресс или тревога, мо-

гут ухудшить процесс запоминания. 

Стоит учесть, что внимание и эмоции могут 

взаимодействовать между собой в процессе запо-

минания информации. Например, эмоционально 

значимая информация может привлекать большее 

внимание, что улучшает ее запоминание. В то же 

время, сильное внимание может увеличить эмоци-

ональную окраску информации, что также улуч-

шает ее запоминание. 

Таким образом, внимание и эмоции играют 

важную роль в процессе запоминания информации 

и могут взаимодействовать между собой, повышая 

или снижая эффективность запоминания. 

Эффективность запоминания 

Факторы, влияющие на эффективность запоми-

нания, могут быть разделены на две категории: 

внешние и внутренние [9]. Внешние факторы 

включают в себя условия обучения, такие как ка-

чество учебного материала, длительность занятия 

и прочие параметры, связанные с окружающей 

средой. Некоторые исследования указывают на то, 

что благоприятная обстановка, например, удобное 

рабочее место, тишина и отсутствие посторонних 

раздражителей, может улучшить эффективность 

запоминания. 

Внутренние факторы, в свою очередь, связаны 

с особенностями самого человека. Одним из таких 

факторов является уровень мотивации. Человек, 

который имеет ярко выраженные цели и задачи, 

склонен лучше запоминать материал, связанный с 

их достижением. Следующим фактором является 

уровень внимания. Человек, который способен 

сосредоточиться на задании и избегать отвлекаю-

щих факторов, обычно имеет более высокую эф-

фективность запоминания. 

Еще одним важным фактором является преды-

дущий опыт. Если человек уже имеет знания в об-

ласти, которую он изучает, то новая информация 

может быть легче воспринята и запомнена. Нако-

нец, эмоциональное состояние также может по-
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влиять на эффективность запоминания. Например, 

положительные эмоции, такие как радость или 

удовлетворение, могут усилить память, тогда как 

отрицательные эмоции, такие как страх или трево-

га, могут ухудшить ее. 

Важнейшим фактором, влияющим на эффек-

тивность запоминания информации, является ин-

терес [9]. Чем больше интерес у человека к теме, 

тем легче ему запомнить и удержать информацию 

в памяти. Интерес вызывает эмоциональную реак-

цию и активирует механизмы запоминания в моз-

ге, что способствует более глубокому и длитель-

ному сохранению информации. 

Таким образом, исследование подтвердило ги-

потезу о том, что интерес к теме способствует бо-

лее эффективному запоминанию информации. 

Этот результат имеет практическое применение 

в обучении. Учителя могут стараться включать в 

уроки элементы, которые вызовут интерес у уче-

ников, такие как общение на иностранном языке, 

знакомство с культурой страны, изучаемого языка, 

использование интерактивных методик и т.д. Это 

позволит улучшить запоминание и удержание ин-

формации в памяти учащихся и повысить их об-

щий уровень знаний. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены основные 

типы памяти: сенсорная, рабочая и долговремен-

ная, а также их механизмы запоминания. Было 

проанализировано, что фонологический буфер от-

вечает за запоминание звуковой информации, ви-

зуально-пространственный блок – за обработку 

визуальных образов, а центральный исполнитель-

ный механизм – за координацие и управление ин-

формационными потоками. 

Кроме того, было отмечено, что эффективность 

запоминания может зависеть от ряда факторов, 

таких как внимание, эмоциональное состояние, 

контекст и повторение информации. 

Изучение механизмов запоминания и факторов, 

влияющих на эффективность запоминания, имеет 

важное практическое значение для повышения 

качества образования и развития интеллектуаль-

ных способностей человека. 
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Современные подходы к организации и проведению интегрированного 

занятия по речевому развитию в рамках демонстрационного экзамена 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

Аннотация: статья посвящена раскрытию современных подходов к организации и проведению интегри-

рованного занятия по речевому развитию в рамках демонстрационного экзамена по компетенции «До-

школьное воспитание». Обобщены теоретические разработки и практический опыт Филиала государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Буденновске по организации и проведению интегрированного занятия по ре-

чевому развитию в рамках демонстрационного экзамена по данной компетенции. Демонстрационный экза-

мен рассматривается в качестве оценочного средства, позволяющего продемонстрировать сформирован-

ность компетенций, их применение их в конкретной ситуации, в приближенных к производственным усло-

виях. Утверждается, что подготовка будущих участников демонстрационного экзамена должна носить си-

стематичный и последовательный характер, рекомендуется создавать условия для многократного выполне-

ния и демонстрации экзаменационных заданий, действия преподавателей должны быть согласованы. Указа-

но, что организация и проведение интегрированного занятия по речевому развитию в рамках демонстраци-

онного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» предполагает соответствие общим положени-

ям, соблюдение СанПина (книжная полиграфия), формулировку цели и задач занятия; определения мето-

дов, приемов и форм работы. Раскрыты этапы организации и проведения данного занятия. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, компетенция «Дошкольное воспитание», интегрирован-

ное занятие, речевое развитие, студенты, подходы к организации и проведению интегрированного занятия 

 

Для цитирования: Иванникова Л.В., Застрожная Т.В. Современные подходы к организации и проведе-

нию интегрированного занятия по речевому развитию в рамках демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Дошкольное воспитание» // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 4. С. 79 – 82. 

 

Достижение профессиональной компетентности 

основывается на формировании профессио-

нальных компетенций, предусмотренных 

профессиональным стандартом по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, а также 

требованиям подготовки высококвалифи-цирован-

ных кадров Всероссийского чемпионатного 

движения по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» и Чемпионата высоких 

технологий, который проводится в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет (кадры 

для экономического роста)» национального 

проекта «Образование». 

Демонстрационный экзамен как форма 

проведения итоговой аттестации выпускников 

среднего профессионального образования позво-

ляет обучающемуся в максимально приближенных 

к производственным условиях показать свои 

профессиональные компетенции [3, c. 24-26]. В 

ходе демонстрационного экзамена моделирование 

реальной производственной ситуации позволяет 

достичь объективность в оценке результатов 

обучения. Успешное проведение демонстрацион-

ного экзамена также способствует повышению 

престижа образовательного учреждения [2, c. 4]. 

Демонстрационный экзамен как оценочное 

средство, позволяет продемонстрировать 

сформированность компетенций, их применение 

их в конкретной ситуации, в приближенных к 

производственным условиях. Используя метод 

наблюдения за выполнением на рабочем месте 

трудовых действий на демонстрационном экза-

мене можно оценить результаты обучения. 

Теоретические исследования и практический опыт 

показывают, что демонстрационный экзамен 

рассматривается как новый инструмент оценки 

качества подготовки кадров; фактор снижения 

рисков некомпетентности молодых специалистов; 

способ стимулирования поиска образовательных 

технологий, методик обучения [2, 3]. 

В Филиале государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогиче-

ский институт» в г.Буденновске (Филиал СГПИ в 

г.Буденновске) осуществляется подготовка сту-

дентов по образовательной программе 44.02.01 
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Дошкольное образование (среднее профессио-

нальное образование). Для профессорско-

преподавательского состава филиала научно-

методический интерес представляет проблема ор-

ганизации и проведения интегрированного занятия 

по речевому развитию в рамках демонстрационно-

го экзамена по компетенции «Дошкольное воспи-

тание», чем обусловлен наш интерес к данной те-

ме. 

Организовать и провести демонстрационный 

экзамен на площадке учебного заведения означает 

решить определенные задачи: обеспечить рабочие 

места материальными и техническими ресурсами в 

соответствии с инфраструктурном листом, осуще-

ствить поиск и отбор сертифицированных 

экспертов, привлечь высококвалифицированных 

специалистов из числа работодателей к 

независимой экспертизе работ студентов. 

Анализ теоретических трудов и 

образовательной практики убедительно 

демонстрирует актуальность разработки основ 

организации и проведения интегрированного 

занятия по речевому развитию в рамках 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Дошкольное воспитание» [2, 3]. 

Интегрированным мы называем занятием, которое 

нацелено на всестороннее раскрытие сущности 

изучаемой темы средствами различных 

образовательных областей и видов деятельности, 

объединяющихся в информационном поле занятия 

через взаимное проникновение и обогащение [7, с. 

27-29]. 

Грамотная организация и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию в 

рамках демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

предполагает соответствие общим положениям, 

соблюдение СанПина (книжная полиграфия), 

формулировку цели и задач занятия, определения 

необходимых для их достижения методов, 

приемов и форм работы. Разрабатывается также 

план беседы по произведению, определяются 

правила литературно-исполнительского анализа 

произведений, методика использования 

иллюстраций, наглядных методов и приемов на 

занятии и др. 

Формулируя цель и задачи занятия, мы исходим 

из того, что целью выступает образ желаемого 

результата, она должна быть диагностична, 

допускать проверку уровня ее достижения. Задачи 

занятия должны носить образовательную, 

развивающую, воспитательную направленность и 

отвечать программным задачам. Обучающие 

задачи начинаются с глагола: «актуализировать 

знания о …, создать условия для …, мотивировать 

к …, дать возможность узнать о …». Развивающие 

задачи направлены на развитие мышления, памяти, 

воображения, внимания, просодических 

компонентов речи, речевого дыхания. 

Воспитательные задачи направлены на развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой 

сферы. Развивающие и воспитательные задачи 

обязательно начинаются с глагола: «формировать 

…, воспитывать … начать работу по развитию…, 

совершенствовать …» и т.д. 

Можно выделить четыре этапа подготовки к 

демонстрационному экзамену. Первый этап пред-

полагает доведение до обучающихся информации 

о форме проведения тренировочных занятий, 

заданий и условиях их выполнения, времени на 

выполнение, критерии оценки. Задание выполня-

ется преподавателем с обучающимися, совместно, 

как и работа над ошибками. Но обучающиеся са-

мостоятельно проводят самооценку полученного 

результата по критериям. На этом этапе 

тренировочного занятия решаются задачи: дать 

общую информацию о проведении демонстра-

ционного экзамена, о нормах безопасности на 

площадке; осуществить первичную отработку 

практического задания; ответить на вопросы 

студентов, выявить неподготовленных 

обучающихся к участию в демонстрационном 

экзамене. 

Второй этап характеризуется тем, что на 

площадке формируются команды студентов для 

выполнения заданий. Наставник осуществляет 

информационную поддержку, озвучивает инструк-

ции, необходимость соблюдения требований 

безопасности труда, дают рекомендации по 

устранению ошибок при выполнении задания. 

Преподаватели повторяют условия задания, пере-

числяют необходимы для достижения цели шаги 

команд. Третий этап предполагает выполнение 

студентами практического задания индивидуально 

после проведения преподавателем инструктажа. 

Наставники оценивают результаты каждого 

студента и дают новое задание. На четвертом этапе 

подготовки наставники наблюдают за 

выполнением задания со стороны, контролируют 

соблюдение дисциплины и безопасности труда, 

что важно для получения качественного 

результата, оценивают достигнутый результат. 

Студенты высказываются о трудностях при 

выполнении задания. Со слабыми студентами 

проводится дополнительная индивидуальная 

работа. 

При реализации данных этапов подготовки к 

демонстрационному экзамену возможно 

сформировать основные навыки у обучающегося и 

создать условия для самостоятельной деятель-

ности выпускника в соответствии с требованиями 

рынка труда. 
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Возможный алгоритм выполнения задания 

таков: разработать интегрированное занятие по 

речевому развитию таков: прочитать литературное 

произведение с целью ознакомления с его 

содержанием; проанализировать литературное 

произведение; выбрать чтение отрывка / всего 

литературного произведения; отработать его 

выразительное чтение; сформулировать цель, 

задачи и планируемые результаты занятия; 

разработать план беседы с детьми (волонтерами) 

по содержанию литературного произведения; 

спланировать образовательное пространство для 

занятия; разработать технологическую карту 

занятия. 

Исследование показало, что организация и 

проведение интегрированного занятия опирается 

на такие подходы, как опора на реальные 

производственные ситуации при определении 

заданий для демонстрационного экзамена; 

вовлеченность работодателей в оценочные 

процедуры, определение содержания программ 

профессионального образования и заданий; 

разработка заданий для демонстрационного 

экзамена на основе профессиональных стандартов, 

поскольку задания должны соответствовать задаче 

оценки освоения образовательной программы. 

Демонстрационный экзамен как элемент 

итоговой аттестации позволяет создать модель 

независимой оценки качества подготовки 

студентов, модель, которая может содействовать 

решению задач профессионального образования, а 

также рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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Abstract: the article is devoted to the disclosure of modern approaches to the organization and conduct of an in-

tegrated lesson on speech development within the framework of a demonstration exam in the competence "Pre-

school education". Theoretical developments and practical experience of the branch of the Stavropol State Pedagog-

ical Institute in Budennovsk in organizing and conducting an integrated lesson on speech development as part of a 

demonstration exam for this competence are summarized. The demonstration exam is considered as an assessment 

tool that allows you to demonstrate the formation of competencies, their application in a specific situation, in condi-

tions close to production conditions. It is argued that the preparation of future participants in the demonstration ex-

am should be systematic and consistent, it is recommended to create conditions for repeated performance and 

demonstration of examination tasks, the actions of teachers should be coordinated. It is indicated that the organiza-

tion and conduct of an integrated lesson on speech development within the framework of a demonstration exam in 

the competence "Preschool education" implies compliance with general provisions, compliance with SanPin (book 

printing), the formulation of the purpose and objectives of the lesson; definition of methods, techniques and forms 

of work. The stages of organizing and conducting this lesson are disclosed. 
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Академическая экспертиза архитектурных школ Санкт-Петербургского  

архитектурно-строительного университета и Миланского политехнического 

университета: анализ программ и методологий обучения 
 

Аннотация: архитектурные школы Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета 

(СПБГАСУ) и Миланского политехнического университета (PoliMi) представляют собой два известных и 

уважаемых образовательных учреждения, которые существенно влияют на развитие архитектурного искус-

ства и проектирования в своих странах. Несмотря на то, что оба университета имеют общие принципы и 

стремятся к достижению высокого качества образования, их архитектурные программы имеют свои особен-

ности и уникальные характеристики. В данной статье мы проведем сравнительный анализ архитектурных 

школ СПБГАСУ и PoliMi, рассмотрев не только их основные характеристики, такие как программы обуче-

ния, преподаваемые дисциплины и учебный план, но и более глубокие аспекты, такие как стиль преподава-

ния и методы учебной и исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: архитектурные школы, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный универси-
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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что выбор университета для получения образова-

ния в области архитектуры и дизайна может ока-

зать решающее влияние на карьеру будущего 

специалиста. Данный анализ программ и методо-

логий обучения поможет потенциальным студен-

там лучше понять особенности каждой школы, 

чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. 

Кроме того, данный анализ может быть поле-

зен для самих школ, которые могут использовать 

полученные результаты для улучшения своих 

программ обучения и методов преподавания. Об-

мен академическим опытом между учреждениями 

является ключевым элементом развития образо-

вания и науки, и данная статья является еще од-

ним шагом в этом направлении. 

Методы 

В ходе сравнения архитектурных школ Санкт-

Петербургского архитектурно-строительного 

университета (СПБГАСУ) и Миланского поли-

технического университета (POLIMI) будут рас-

смотрены несколько ключевых характеристик, 

которые являются важными при выборе универ-

ситета для обучения архитектуре. 

Будет проведен сравнительный анализ акаде-

мических программ обучения, педагогических 

практик, научной и учебной работы, а также ин-

фраструктуры и оборудования доступного в каж-

дом университете. Рассмотрение каждой из этих 

категорий позволит сформировать исчерпываю-

щее представление о том, что каждая из этих 

школ может предложить своим студентам и какие 

уникальные преимущества есть у каждой из них. 

Для достижения данной цели в статье осу-

ществляется сравнение двух ведущих архитек-

турных школ по следующим характеристикам: 

I. Академическая программа: сравнение про-

грамм обучения, описание основных курсов и 

предметов, различия в методах преподавания, 

сравнение учебных планов магистерских про-

грамм (07.04.04 Градостроительство 2017 ФГОС) 

и Architettura Urbanistica Ingegneria delle Cos-

truzioni – 2022/2023(Master of Science degree)(ord. 

270) – MI (1098) Urban Planning and Policy Design. 

II. Преподаватели и научная работа: описание 

исследовательской работы, рейтинги и достиже-

ния в области архитектуры. 

III. Студенты и их работа: описание их проек-

тов и работ, успехи в области архитектуры и ди-

зайна. 

IV. Инфраструктура и оборудование: обзор 

кампуса и его условий для обучения, описание 

оборудования и технологий, используемых в об-

разовательном процессе, различия в доступности 

и качестве оборудования. 

V. Международная программа: международ-

ные стажировки, обмен программами, Проекты с 

иностранными партнерами. 

VI. Жизнь в кампусе: общежития, студенче-

ские организации, спортивные возможности, 

культурная жизнь. 

VII. Расходы и стоимость обучения: стоимость 

обучения, доступность стипендий. 
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Результаты

Таблица 1 

Сравнение архитектурных школ Санкт-Петербургского архитектурно-строительного  

университета (СПБГАСУ) и Миланского политехнического университета 
Параметр Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный университет  

(СПбГАСУ) 

Миланский политехнический 

университет (PoliMi) 

I. Академическая 

программа 

  

Сравнение программ  

обучения 

Бакалавриат, специалитет, магистра-

тура, аспирантура, докторантура. 

Бакалавриат, магистратура, PhD. 

Описание основных  

курсов и предметов 

Дизайн архитектурной среды, архи-

тектура, градостроительство, рестав-

рация и реконструкция архитектур-

ного наследия.  

Архитектурный дизайн, градостроитель-

ный дизайн, дизайн интерьеров, архитек-

тура и строительство, архитектура и исто-

рия архитектуры, строительная архитекту-

ра.  

Сравнение учебных планов магистерских программ по профилю градостроительства 

Продолжительность 2 года 2 года 

Язык обучения Русский Английский 

Количество кредитов 

(ECTC) 

120 (1 зачетная единица = 1 ECTS = 

36 часов обучения) 

120 (1 ECTS = 25 часов обучения) 

Основные курсы Проектирование и исследования по 

профилю подготовки, комплексное 

градостроительное проектирование, 

стратегии развития постиндустриаль-

ных территорий, методика научных 

исследований в градостроительном 

проектировании. 

Градостроительный дизайн, градострои-

тельная теория и практика, урбанистика, 

мультидисциплинарный подход к градо-

строительству, проектирование зданий и 

архитектурных объектов, инфраструктуры 

и транспорта, устойчивое развитие и гра-

достроительство, социология города. 

Специфика методики  

преподавания 

В СПБГАСУ уделяется большое 

внимание практическим занятиям и 

проектной работе. Обучение органи-

зовано таким образом, чтобы студен-

ты могли сразу же применять полу-

ченные знания и навыки на практике. 

В рамках учебных программ преду-

смотрены обязательные проектные 

работы, которые выполняются в те-

чение всего обучения. Кроме того, в 

университете работает центр под-

держки студенческих инициатив, ко-

торый помогает студентам в реализа-

ции своих проектов и идей.  

СПБГАСУ имеет более традицион-

ный подход к преподаванию, осно-

ванный на классическом методе лек-

ций и практических занятий.  

В PoliMi акцент делается на исследова-

тельской работе и теоретическом обуче-

нии. Университет знаменит своим высо-

ким уровнем научной деятельности и ин-

новационными проектами. В рамках учеб-

ных программ студенты проходят обшир-

ный курс лекций и семинаров, который 

позволяет им углублять свои знания в тео-

ретической области. Также PoliMi активно 

развивает программы международного 

обмена, что позволяет студентам из раз-

ных стран получать новые знания и опыт в 

области архитектуры и дизайна. 

Количество курсов 17 всего 4-5 курсов за семестр, около 16-20 за все 

время обучения (есть выбор более чем из 

100 курсов) студент выбирает их самосто-

ятельно. Разница в количестве курсов 

обосновывается различным количеством 

кредитов за тот или иной курс. 
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Продолжение таблицы 1 
Количество часов лекций 368  Нет разделения на практические и лекционные 

занятия, однако есть минимум гарантированный 

для основных видов учебной деятельности, ко-

торый составляет 48 кредитов ECTS (1200 ча-

сов) (Городское проектирование и планирова-

ние, Инженерия и наука о территории, Эконо-

мика, политика и социология, Окружающая сре-

да). Для эквивалентных видов деятельности га-

рантированный минимум составляет 12 креди-

тов ECTS (300 часов). За стажировку и выпуск-

ной экзамен начисляется 16 кредитов ECTS (400 

часов). В то же время каждое занятие может 

быть как лекционным, так и практическим на 

усмотрение преподавателя (ученики слушают 

лекционный материал или работают в маленьких 

группах все занятие после чего профессор обща-

ется с каждой группой). 

Количество часов практи-

ческих занятий 

690  

Количество часов научно-

исследовательской работы 

612 400  

Наличие обязательной 

практики 

Технологическая и научно-

исследовательская. 

Стажировка в действующей архитектурной сту-

дии/компании в течении семестра и выполнение 

исследовательского проекта. 

Общее количество часов  4320 (1 зачетная единица = 1 

ECTS = 36 часов обучения) 

3000 (1 ECTS = 25 часов обучения) 

Количество часов на ос-

новные курсы 

1440 1200 

Количество студентов в 

группе  

30 50-60 

Стоимость обучения  320 000 рублей (около 4 300 

долларов) (есть бюджетные 

места). 

200 - 5 000 евро (около 225 - 5 900 долларов) 

разброс объясняется тем, что стоимость обуче-

ния складывается из ISSE ученика (дохода его 

семьи), таким образом, если доход ученика 

меньше 10 000 евро в год, то студент платит 

только первый учебный взнос около 200 евро (в 

зависимости от конкретного набора) и получает 

льготы в виде общежития, бесплатного проезда 

и компенсации денег за еду. 

II. Преподаватели 

и научная работа 

  

Обзор факультета и про-

фессорского состава 

Профессиональные и опытные 

преподаватели. 

Международные эксперты и исследователи. 

Описание исследователь-

ской работы 

Инновационные исследования в 

области архитектуры и дизайна. 

СПБГАСУ часто привлекает 

студентов для участия в науч-

но-исследовательских проектах, 

связанных с архитектурным 

проектированием и инженери-

ей, включая проектирование 

зданий с использованием новых 

технологий, изучение энергети-

ческой эффективности зданий, 

анализ городской среды, боль-

ше акцента делается на науч-

ных исследованиях в области 

архитектуры и градостроитель-

ства.  

Исследования в области строительства и инже-

нерии. PoliMi фокусируется на более широких 

теоретических и концептуальных вопросах, та-

ких как исследование социальных и культурных 

аспектов градостроительства, анализ современ-

ных архитектурных тенденций и эксперимен-

тальных методов проектирования. Кроме того, 

PoliMi имеет долгую историю исследований в 

области архитектурного наследия, что является 

важным компонентом их научной работы. В 

СПБГАСУ, хотя и проводятся исследования в 

этой области, они не так часты и интенсивны.  
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Продолжение таблицы 1 
Рейтинги и достижения в 

области архитектуры 

Высокие места в рейтингах 

университетов, признание на 

международном уровне. Топ 10 

лучших архитектурных универ-

ситетов в России. 

Признание на международном уровне, лидер-

ство в области инженерных и научных исследо-

ваний. Топ 20 в мировом рейтинге. 

III. Студенты и их работа   

Описание их проектов и 

работ 

Проекты в области архитекту-

ры, дизайна среды и градостро-

ительства. Отличительной чер-

той нашего университета явля-

ется формат мастерских, в ко-

торых студенты обмениваются 

опытом друг с другом в ходе 

так называемых просмотров, а 

также перенимают опыт от 

преподавателей – профессиона-

лов в совей области.  

Проекты в области инженерии, строительства и 

архитектуры, градостроительства. В PoliMi как 

правило студенты работают в группах по 5-6 

человек, также в формате мастерских, но не в 

таком близком контакте с преподавателем как в 

СПБГАСУ, ведь каждый семестр студия меняет-

ся и в этом есть как плюсы так, и минусы, а 

именно появляется разнообразие различных 

школ каждая из которых имеет свою специфику. 

Успехи в области архитек-

туры и дизайна 

Признание на международных 

конкурсах и выставках, успеш-

ная карьера. Университет также 

активно участвует в различных 

конкурсах и проектах, связан-

ных с архитектурой и градо-

строительством. Например, 

студенты СПБГАСУ выиграли 

первое место в конкурсе архи-

тектурных проектов “Архму-

зей” в 2020 году и были при-

знаны победителями нацио-

нального конкурса в области 

архитектуры и дизайна в 2019 

году. Также СПБГАСУ учув-

ствует в международных кон-

курсах «АРХдебют», «АРХи-

дея».   

Университет сосредоточен на научной работе и 

исследованиях в области архитектуры и дизайна, 

а также на разработке новых технологий и мате-

риалов. Например, PoliMi разработал новый 

способ использования рециклированного пла-

стика для создания более устойчивых и эффек-

тивных строительных материалов. PoliMi также 

активно участвует в международных конкурсах 

и выставках в области архитектуры и дизайна и 

является лидером в исследовательской работе. 

 

IV. Инфраструктура 

и оборудование 

  

Обзор кампуса Кампус включает в себя 8 

учебных корпусов и научно-

исследовательский институт. 

Кампус включает в себя 7 учебных корпусов и 2 

центра исследований. 

Описание оборудования и 

технологий  

Учебные классы и лаборатории 

оснащены современным обору-

дованием для обучения студен-

тов в области архитектуры и 

строительства, в университете 

есть макетная мастерская на 8 

этаже, где каждый студент мо-

жет бесплатно нарезать макет 

на лазере или с помощью горя-

чей струны, также там можно 

получить материалы для маке-

та, есть компьютерные классы. 

Учебные классы, лаборатории, аудитории и ма-

стерские оснащены современным оборудовани-

ем и инструментами для проектирования и про-

тотипирования, такими как современные 3д 

принтеры, возможность использования допол-

нительной реальности – очков, которые эмули-

руют поведение объекта проектирования в ре-

альном мире.  

Различия в доступности и 

качестве оборудования 

Нет доступа к зарубежным BIM 

программам. 

Нет оборудования для лазерной резки макета и 

большого испытательного центра. 
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Продолжение таблицы 1 
V. Международная  

программа 
  

Международные 
стажировки 

Предоставляются возможности 
для стажировок в различных 
странах, включая Германию, 
Францию, Италию, Китай и др. 

Предоставляются возможности для стажировок 
в различных странах, включая США, Канаду, 
Японию и др. 

Обмен программами Студенты могут участвовать в 
программе обмена и посещать 
зарубежные университеты. 

Студенты могут участвовать в программе 
Erasmus. Университет имеет множество парт-
нерских вузов по всему миру. 

Спортивные возможности Есть спортивные возможности 
на кампусе, баскетбольные, 
футбольные, шахматные ко-
манды. Нет большого спортив-
ного зала для студентов, однако 
можно посещать зал водных 
видов спорта в одном из корпу-
сов.  

Есть спортивные возможности на кампусе и вне 
его. Например, в главном кампусе есть большое 
футбольное поле, стена для альпинизма, спор-
тивные тренажеры, команды из PoliMi учув-
ствуют в турнирах на национальном уровне по 
футболу, легкой атлетике.  

 

Обсуждение 

Сравнивая СПБГАСУ и Миланский политех-

нический университет PoliMi по различным пара-

метрам, можно сделать некоторые выводы. 

I. Академическая программа: 

Из таблицы можно сделать вывод, что обе 

школы предлагают сильную и разнообразную ака-

демическую программу в области архитектуры и 

дизайна. В то время как СПБГАСУ имеет больше 

курсов, связанных с историей архитектуры и ур-

банизмом, PoliMi предоставляет более широкий 

спектр курсов по проектированию и технической 

стороне архитектуры. Различия в методах препо-

давания также могут оказать влияние на то, как 

студенты получают знания. 

Сравнение учебных планов. Первое, что броса-

ется в глаза – это различие в подходе к структуре 

программ. Учебный план СПбГАСУ имеет более 

традиционную структуру, в то время как учебный 

план PoliMi более инновационный и гибкий. Кро-

ме того, PoliMi включает большее количество 

практических занятий и исследовательских проек-

тов, что позволяет студентам получить более 

практические навыки и опыт работы в области 

градостроительства. 

Второй важный момент – это различие в тема-

тических областях, затронутых программами. Оба 

учебных плана охватывают основные аспекты 

градостроительства, но учебный план PoliMi 

больше уделяет внимания инновационным подхо-

дам в области устойчивого развития, цифровиза-

ции и технологическому прогрессу, что является 

важным аспектом в современном градостроитель-

стве. 

Таким образом, оба учебных плана имеют свои 

преимущества и недостатки, и выбор между ними 

зависит от личных предпочтений и профессио-

нальных целей. Если студент хочет получить бо-

лее традиционное образование в градостроитель-

стве и не имеет достаточного уровня английского 

языка, то учебный план СПбГАСУ может быть 

более подходящим вариантом. Если же студент 

хочет получить более современное образование, 

охватывающее инновации и технологический про-

гресс в градостроительстве, и готов к более конку-

рентному процессу поступления, то учебный план 

PoliMi лучше подходит для этой цели. 

II. Преподаватели и научная работа: 

Обе школы имеют высококвалифицированный 

профессорский состав и научные исследования в 

области архитектуры и дизайна, однако PoliMi 

имеет более высокий рейтинг и более широкий 

спектр исследований. Это может отражаться на 

качестве образования и возможностях для студен-

тов. 

III. Студенты и их работа: 

Обе школы имеют талантливых и творческих 

студентов, которые создают выдающиеся проекты 

и работы. Однако, можно предположить, что сту-

денты PoliMi имеют более широкий кругозор и 

более развитые навыки в области дизайна и тех-

нических аспектов архитектуры, кроме того, 

PoliMi имеет более широкую сеть профессиональ-

ных контактов и партнеров, что позволяет студен-

там получать более практические знания и участ-

вовать в более крупных проектах. В то время как 

студенты СПБГАСУ, возможно, более ориентиро-

ваны на решение задач в российском контексте и 

имеют больше возможностей для работы над про-

ектами в России. Однако, это не означает, что сту-

денты одного университета уступают другим в 

навыках и квалификации – все зависит от индиви-

дуальных способностей и усилий студентов. 

IV. Инфраструктура и оборудование: 

PoliMi обладает крупным кампусом с совре-

менным оборудованием и технологиями, в то вре-

мя как СПБГАСУ имеет современные аудитории и 

лаборатории, оснащенные необходимым оборудо-

ванием для проведения практических занятий. 

Также на территории университета находятся цен-
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тры компетенций и научных исследований, кото-

рые обеспечивают студентов доступом к иннова-

ционным технологиям и разработкам. Кроме того, 

в СПБГАСУ проводятся мастер-классы и семина-

ры с участием ведущих специалистов в области 

архитектуры и строительства, что позволяет сту-

дентам получать актуальные знания и опыт рабо-

ты с профессионалами. 

V. Международная программа 

В целом, как СПБГАСУ, так и PoliMi предла-

гают своим студентам широкий спектр возможно-

стей для карьерного роста и развития в области 

архитектуры и дизайна. Обе школы имеют силь-

ную репутацию в индустрии и активно сотрудни-

чают с местными и международными архитектур-

ными фирмами, предоставляя студентам возмож-

ности для стажировок и работы на практике. 

PoliMi является одним из самых престижных ар-

хитектурных университетов в Европе и имеет 

международную репутацию за свои инновацион-

ные методы преподавания и вклад в развитие ар-

хитектурного образования. СПБГАСУ также име-

ет хорошую репутацию в России и других странах 

бывшего СССР где активно развивает свои меж-

дународные связи и инициативы. 

Заключение 

В заключении можно отметить, что сравни-

тельный анализ СПБГАСУ и PoliMi показал, что 

обе школы обладают своими особенностями и до-

стоинствами. Образование в СПБГАСУ более до-

ступно и бюджетно, но PoliMi предлагает более 

разнообразные программы и более тесно сотруд-

ничает с профессиональными сообществами. Про-

граммы обучения в обеих школах включают об-

ширный курс по архитектуре, однако методы пре-

подавания в PoliMi более ориентированы на прак-

тическое применение знаний, а в СПБГАСУ – на 

теоретические основы. 

Преподаватели обеих школ обладают высокой 

квалификацией и активно занимаются научной 

работой, однако профессорский состав PoliMi бо-

лее разнообразен и включает в себя приглашенных 

профессоров из различных стран мира. Обе школы 

имеют высокие рейтинги и достижения в области 

архитектуры, однако PoliMi показывает более вы-

сокие результаты в международном рейтинге QS 

World University Rankings. 

Студенты обеих школ проявляют высокий уро-

вень креативности и профессионализма в своих 

проектах и работах. Успехи в области архитекту-

ры и дизайна можно увидеть в их портфолио и на 

различных выставках и конкурсах. Обе школы 

предоставляют хорошую инфраструктуру и обо-

рудование для обучения, однако PoliMi обладает 

более широким выбором современных технологий 

и оборудования. 

Наконец, обучение в обеих школах требует 

значительных расходов, но стоимость обучения в 

СПБГАСУ значительно ниже, чем в PoliMi. В це-

лом, выбор между этими двумя школами зависит 

от конкретных целей и потребностей студента, но 

обе они представляют высокое качество образова-

ния в области архитектуры, градостроительства и 

дизайна. 
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Управление мотивацией педагогического кол-

лектива и студентов (будущих педагогов) является 

одной из актуальных проблем деятельности про-

фессионально-педагогических организаций выс-

шего и среднего уровня образования. Эффектив-

ность реализации данного направления влияет и 

на повышение качества образования. 

В разные исторические периоды данная про-

блема стояла перед управленческими кадрами и 

имела различные решения. Сегодня представляет 

интерес изучение архивных фондов для обогаще-

ния науки. Так, одной из стратегических задач со-

временной государственной культурной политики 

Российской Федерации является усиление роли 

организаций культуры (в том числе архивов) и от-

раслевых образовательных организаций высшего 

образования в деле исторического и культурного 

просвещения и воспитания (Указ Президента РФ 

от 25.01.2023 г. №35 «О внесении изменений в 

Основы государственной культурной политики, 

утвержденные Указом Президента РФ от 

24.12.2014 г. №808») [3]. На примере анализа дея-

тельности Тобольского русского педагогического 

училища рассмотрим виды поощрений и взыска-

ний как средство повышения мотивации и адми-

нистративного контроля в профессионально-

педагогических учреждениях в 30-е гг. XX в. Зна-

чимость исследования заключается в актуализации 

ранее неизученных исторических документов, 

хранящихся в архиве Тобольского педагогическо-

го института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тю-

менского государственного университета. Науч-

ное исследование направлено на изучение истории 

педагогики и регионального образования. 

Изучением истории возникновения и развития 

педагогичного образования в Западной Сибири и, 

в частности, истории Тобольского педагогическо-

го училища, занимались Г.Т. Бонифатьева, И.Б. 

Гарифуллин, Ю.П. Прибыльский, Г.К. Скачкова, 

В.С. Сулимов, Н.И. Кузнецова, Т.Н. Максимова, 

С.В. Угрюмова и др. Из историографии известно, 

что в 1920 г. в помещении Тобольской школы 2-ой 

ступени №1 были организованы трехгодичные 

педагогические курсы. С июля 1921 г. курсы были 

преобразованы в педагогический техникум [1]. За 

эксперимент по созданию двухуровневой подго-

товки, успехи в инновационной, научно-

исследовательской деятельности в 1993 г. педучи-

лищу присваивается статус: высшее педучилище – 

педколледж [1]. В 2006 г. колледж вошел в состав 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева на правах факультета 

среднего профессионального образования [2]. В 
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настоящее время на базе Тобольского педагогиче-

ского института им. Д.И. Менделеева (филиала) 

Тюменского государственного университета дей-

ствует отделение среднего профессионального 

образования. 

Источниковую базу исследования составили 

книги приказов Тобольского русского педтехни-

кума за 1936-1937 гг. [4, 5]. Предметом исследова-

ния явились записи о поощрениях и дисциплинар-

ных взысканиях преподавателей (2/10) и студентов 

(15/69). Орфография и пунктуация архивных тек-

стов сохранены. Цель исследования состоит в изу-

чении видов поощрений и взысканий как средство 

повышения мотивации и административного кон-

троля в профессионально-педагогических учре-

ждениях в 30-е гг. XX в. Необходимо отметить, 

что в книгах приказов имеет место вариативность 

в обозначении статуса учебного заведения – «тех-

никум» // «училище» (это связано с тем, что с 1937 

года педагогические техникумы стали переимено-

вываться в педагогические училища). 

Выявлены следующие основания для премиро-

вания преподавателей и студентов: 

1) за организацию мероприятий: 

 путевкой: «преподавателя географии за 

хорошую организацию общественной и учебно-

производственной роботы премировать путевкой 

на курорт «Кисловодск»; 

 деньгами: «за хорошую организацию 

физкультурных танцев и выступлений на сезоне 

студентку <…> премировать 100 руб.»; 

«премировать за костюмированный маскарад 

студентов <…> 35 р., <…> 30 р., <…> 15р.». 

2) за переработку: 

 денежной надбавкой: «преподавателю 

<…> за работу на пишущей машинке для 

заочного сектора выплачивать дополнительно к 

получаемой зарплате 100 р. в месяц»; 

3) за санитарное состояние комнат в общежи-

тии: 

 скатертью: «за хорошее санитарное 

состояние комнаты общежития премировать 

скатертью 50 рублей»; 

4) за успеваемость: 

 деньгами: «за лучшие показатели в учебе 

премировать нижеперечисленных студентов 

<…> месячной стипендией»; «во изменение 

приказа студенту <…> путевку в дом отдыха за 

высокие показатели в учебе заменить премией в 

сумме 120 р.»; «за высокие показатели в учебе и 

отличную дисциплину премировать следующих 

студентов: <…> 60 р.; <…> 75 р.; <…> 60 р.»; 

«за высокие показатели в учебе и отличную 

дисциплину премировать следующих студентов: 

<…> 75 р.; <…> 75 р.»; 

 деньгами на оборудование комнат: «за 

100% успеваемость, отличную дисциплину и 

хорошее состояние комнат выделить на 

оборудование комнат 300 р.»; 

 путевкой: «за высокие показатели в учебе, 

за отличие в поведении и активно-общественную 

работу за время пребывания в педучилище 

премировать путевкой местным домом отдыха 

нижеперечисленных выпускников <…>»; «за 

хорошие показатели в учебе без отрыва от 

производства премируется поездкой на Южный 

берез Крыма»; «за хорошие показатели в учебе 

премируется путевкой на курорт в Петерогорск»; 

«за хорошую учебу премируется путевкой в 

санаторий Каранам»; «за высокие показатели в 

учебе и отличную дисциплину премировать 

студента <…>, путевой на курорт в Карасан и 

выдачей 200 р. на дорогу»; «за хорошие 

показатели в учебной работе премируется 

путевкой на курорт в Кисловодск»; «за высокие 

показатели в учебе и отличную дисциплину 

премировать следующих студентов: <…> 

путевка в дом отдыха». 

Следовательно, преподавательский состав пре-

мировали деньгами и путевкой на курорт или в 

дом отдыха (за организацию мероприятий и пере-

работку); студенческий состав – деньгами (в том 

числе на оборудование комнат), путевкой на ку-

рорт или в дом отдыха, скатертью (за организацию 

мероприятий, санитарное состояние комнат в об-

щежитии и успеваемость). Размер денежного пре-

мирования составлял от 15 руб. до 300 руб. Гео-

графия мест отдыха представлена как местными 

домами отдыха, так и курортами Крыма и Кавказа. 

При анализе записей о дисциплинарных взыс-

каниях выявлено следующие основания: 

1) за самовольный уход с работы: 

 отстранение от должности: «отстранить 

от занимаемой должности заведующего 

консультупнктом, как самовольно бросившего 

работу»; 

 строгий выговор: «преподавателю воен-

ного дела <…> за неоднократные пропуски уроков 

без уважительной причины объявляю строгий 

выговор»; 

2) за нарушение рабочего графика: 

 предупреждение: «установлено, что 

некоторые преподаватели нарушают расписание 

консультаций и не являются на консультацию. 

Предупреждаю всех преподавателей, что 

проведение консультаций для них является 

обязанностью»; 

 постановка на вид: «преподавателю 

физики <…> ставлю на вид за неявку на 

подсовещание без уважительной причины»; 
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 постановка на вид с предупреждением: 

«за необеспечение своевременного вызова всех 

учителей, повышающих и желающих повысить 

свою квалификацию на занятиях консультпункта, 

благодаря чему полностью сорвались плановые 

занятия консультпункта, заведующей консуль-

тпунктом <…> ставится на вид и выносится 

предупреждение о более внимательном 

отношении к своим обязанностям»; 

 выговор: «выносится выговор военруку 

<…> за неявку на педсовещание преподавателей 

училища»; 

3) за появление на рабочем месте в нетрезвом 

виде: 

 отстранение от должности: «военрук 

техникума <…> явился в техникум в пьяном виде 

и привел с собой в кабинет совершенно 

постороннюю женщину. Товарища <…>, как 

морально разложившегося с должности снять»; 

4) за несоответствие должностным 

обязанностям: 

 отстранение от должности: «За 

неудовлетворительную постановку преподавания 

математики, за игнорирование учебных программ 

и стабильных учебников, преподавателя 

математики с должности снять»; «преподава-

тель русского языка и литературы <…> от 

занимаемой должности освобождается ввиду 

неутверждения его в должности 

преподавателя»; 

 предупреждение: «несмотря на ряд 

письменных и устных предложений бывшему 

преподавателю педтехникума сдать 

оборудование мастерских сделано не было, 

начиная с сентября по данный, что не дает 

возобновить работу по труду новому 

преподавателю. Предлагаю заместителю 

директора по хозяйственной части принять 

оборудование мастерской»; «категорически 

запрещаю всем работникам педагогического 

училища сверхурочную работу, а также работу в 

выходные дни, предупреждаю, что никакие 

претензии по оплате за сверхурочные и выходные 

дни принимать не буду»; 

5) за антисанитарное состояние комнат: 

 предупреждение: «при посещении 

комнаты общежития везде грязь, пыль, на койках 

валяется одежда, предупреждаю старосту 

комнаты, что при повторном обнаружении 

антисанитарного состояния комнаты к 

студентам будут приняты административные 

меры воздействия вплоть до выселения; 

 «ставлю на вид»: «старосту класса <…>, 

за грязное содержание классов ставлю на вид»; 

6) за хулиганский поступок: 

 выговор с предупреждением: 

«студентка зашла в общежитии в комнату. 

Студент <…> вместо товарищеского и 

культурного отношения к студентке проявил 

хулиганский поступок – затеял возню с девушкой 

на кровати и использовал эту возню, как 

издевательство над своей товарищницей. За 

проявленный хулиганский поступок объявить 

выговор юноше, и предупреждаю, что в 

дальнейшем за подобного рода хулиганские 

выходки виновные будут лишаться права 

пользоваться общежитием»; 

 удержание за порчу имущества: 

«удержать 20 рублей из стипендии курсантов 

<…> за разбитое стекло в кабинете 

литературы»; 

 выселение + строгий выговор с 

предупреждением: «за грубость с заведующей 

хозяйством, выпивку в общежитии, выселить 

студента <…> из общежития и объявляю 

строгий выговор с предупреждением»; 

 строгий выговор: «студенты <…> 

оборвали цветы во дворе техникума, расцениваю 

поступок хулиганским, нарушающим правила 

внутреннего распорядка, объявляю студентам 

строгий выговор»; «студентка явилась в 

общежитие в пьяном виде и превратила 

общежитие в уборную. За грубое нарушение 

режима общежития и проявление хулиганских 

поступков <…> объявляю строгий выговор»; 

«объявляю строгий выговор студенту <…> за 

антиобщественный поступок, выразившийся в 

том, что он, выжидавший момент, когда 

преподаватели во время большой перемены ушли 

завтракать в столовую, проник в учительскую и 

похитил из портфеля преподавателя 

математики, проводившего в этот день 

испытания по геометрии, ведомость с оценками. 

Довести до сведения о прочих поступках 

студента и об этом факте воровства. Вопрос о 

выпуске <…> из педучилища и об его поведении 

обсудить особо на педагогическом совещании»; 

«за нарушение правил внутреннего распорядка, 

граничащее с хулиганством учащемуся <…> 

объявляю строгий выговор»; 

 выговор и удержание за порчу 

имущества: «за безответственное отношение к 

социалистической собственности (разбила 

стекло в общежитии) объявляю выговор. 

Стоимость стекла со студента в размере 10 р. 

удержать»; 

 исключение: «за систематическое 

хулиганство и умышленную порчу электро-энергии 

во время учебных занятий из состава учащихся 

исключить»; 
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7) за неуспеваемость: 

 предупреждение: «предупреждаю всех 

студентов имеющих по 2 плохие оценки, если они 

не ликвидируют их к 1 марта – будут сняты со 

стипендии»; 

 исключение: «исключить за неуспева-

емость слушательниц десятимесячных курсов 

учителей начальной школы <…>»; «студента 

<…> считать исключенным за неуспеваемость»; 

 снятие со стипендии: «за 

неуспеваемость снять со стипендии на февраль 

месяц следующих курсантов <…>»; 

8) за нарушение дисциплины: 

 предупреждение: «объявляю последнее 

предупреждение за ознакомление студентов 

курса с текстом диктанта, что привело к срыву 

очередной работы по русскому языку и 

педагогике»; «наблюдается массовое опоздание 

на физкультурную зарядку. Приказываю учебной 

части ввести строгий учет посещаемости. 

Предупреждаю студентов, что непосещение 

зарядки будет рассматриваться равносильно 

пропуску учебных занятий»; «в последнее время 

наблюдаются случаи, что в общежитии ночуют 

посторонние лица. Категорически запрещено 

пребывание посторонних лиц в ночное время в 

общежитии. Предупреждаю, что на сторожей и 

старост общежитий при обнаружении 

вышеупомянутых случаев будут накладывать 

дисциплинарные взыскания, а лиц пригласивших к 

себе на ночевку посторонних буду исключать из 

общежития»; «за последние дни наблюдаются 

своевольные уходы с уроков без разрешения 

учебной части и директора, например, ушли с 

урока физкультуры без разрешения учащиеся 

<…>. Предупреждаю, что все ушедшие с урока 

без разрешения хотя бы и по болезни, будут 

лишаться стипендии, как злостные 

прогульщики»; 

 предупреждение с занесением в личное 

дело: «выносится предупреждение за опоздание 

на физкультурную зарядку нижеперечисленным 

студентам: <…>, с занесением настоящего 

приказа в их личные дела»; 

 постановка на вид: «студента <…> 

ставлю  на вид, т.к. он знал и принимал участие в 

разборе текста контрольного диктанта, но не 

принял предупреждающих мер, являясь лучшим 

студентом курса»; «за неявку на 

предохранительную прививку брюшного тифа 

ставлю на вид следующих студентов <…>»; «за 

нарушение дисциплине в классе ставлю на вид 

студента <…>»; «среди части заочников 

наблюдаются случаи отсутствия трудовой 

дисциплины (частные опоздания на уроки, 

пропуски уроков, невыполнение правил 

внутреннего распорядка и т.п.), что не 

способствует делу лучшей организации заочного 

обучения, а наоборот дезорганизует его. Всем 

вышеуказанным товарищам ставлю на вид их 

неорганизованность и предупреждаю всех 

учеников-заочников, что всякий срыв занятий 

будет в дальнейшем рассматриваться, как 

грубейшее нарушение установленных правил 

поведения студентов педагогического училища»; 

«студентов <…> за то, то они грызли в 

педучилище орехи – ставлю на вид»; 

 постановка на вид с занесением в 

личное дело: «поставить на вид за 

несвоевременную явку по вызову зав. учебной 

частью нижеперечисленных студентов <…>. 

Выписки настоящего приказа положить в их 

личные дела»; 

 выговор: «за срыв занятия по 

педпрактике в школе студентам <…>. объявляю 

выговор»; «выношу выговор студентам <…> за 

нарушение установленного режима в столовой, 

выражающееся внеочередном получением обеда»; 

«за самовольный уход с дежурства по 

общежитию студентам <…> объявляю 

выговор»; «за нетоварищеский поступок в 

отношении старосты, студенту <…> объявляю 

выговор», «объявляю выговор за пропуск занятий 

без уважительной причины» (3 употребления); 

«за нарушение правил внутреннего распорядка 

общежития, выражавшееся в приводе в 

общежития на ночь совершенно постороннего 

лица объявляю выговор»; «объявляется выговор за 

нарушение дисциплины на уроке естествознания»; 

«несмотря на ряд указаний и предупреждений 

директора педагогического училища старостам 

общежитий и повышенной ответственности 

старост за борьбу за режим в общежитиях, 

староста <…> допустил грубое игнорирование 

указаний. Старосте <…> объявляю выговор»; 

 выговор с предупреждением: «за грубое 

обращение с преподавателем курсанту <…> 

объявляю выговор. Предупреждаю, что при 

повторении подобного явления он будет 

немедленно исключен из педтехникума»; «за 

пререкание с преподавателем на уроке студенту 

<…> объявляю выговор с предупреждением»; «за 

нарушение правил внутреннего распорядка во 

время подготовки к урокам – играл на балалайке, 

не занимался сам, мешал товарищам – объявляю 

выговор и предупреждаю, что если он будет 

замечен еще, то будет выселен из общежития»; 

 выговор с занесением в личное дело: 

«за непосещение урока без уважительные 

причины объявляю выговор. Выписку из приказа 
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вложить в личные их дела»; «за систематическое 

нахождение в учебном корпусе в головном уборе и 

одежде, несмотря на ряд замечаний и 

предупреждений объявляю выговор студенту 

<…> с занесением настоящего приказа в его 

личное дело»; 
 строгий выговор: «за плохое поведение 

на уроке музыки студентам <…> объявляю 
строгий выговор»; «за нарушение дисциплины во 
время урока объявляю строгий выговор»; 
«выносится строгий выговор дежурной по 
классам <…> за задержку урока истории на 5 
минут из-за несвоевременной уборки доски и 
вообще за неряшливый, загрязненный вид 
кабинета»; 

 строгий выговор с предупреждением: 

«за безобразное поведение на педагогической 

практике, дискредитирующие студента, 

объявляю строгий выговор. Предупреждаю, что 

если еще будет замечено не педагогическое 

поведение вышеуказанных студентов, они будут 

сняты с педагогической практики»; «за 

хулиганское поведение, выразившееся в 

подстрекании драки со студентами 1 курса, 

объявляю строгий выговор с предупреждением»;  

«курсантке 3х месячных курсов учителей 

начальной школы <…> объявляю строгий выговор 

с предупреждением за пропуск уроков без 

уважительной причины выразившийся в 19 часов. 

При повторении подобного  явления будет с 

курсов исключена»; «за нарушение правил 

внутреннего распорядка в общежитии объявляю 

строгий выговор. Предупреждаю, что при 

повторении подобных явлений <…> будут 

приняты более серьезные меры воздействия 

вплоть до выселения из общежития»; «за 

систематическое нарушение дисциплины на 

уроках, студенту <…> строгий выговор и 

последнее предупреждение»; 

 строгий выговор с предупреждением и 

удержанием за порчу имущества: «объявляю 

строгий выговор студентам <…> за небрежное 

отношение к общественной собственности и 

нарушение правил внутреннего распорядка 

столовой выразившегося в поломке стула. С 

указанных студентов взыскать стоимость стула 

и предупредить, что при повторном нарушении 

дисциплины будут откреплены от столовой»; 

 удержание за порчу: «удержать по 5 

рублей со студентов <…> за поломку стекла в 

кабинете»; «удержать за поломку тарелки 1 р. 50 

к.»; 

 исключение: «исключить за 

самовольный уход из педтехникума, студента 

<…>» (5 раз); «считать исключенной из 

педтехникума, как неявившуюся на учебные 

занятия»; «за систематический пропуск занятий  

и нарушение внутреннего распорядка в 

общежитии – из состава студентов исключить»; 

«считать исключенной, как самовольно 

выбывшую» (2 раза);  «исключить из списков 

учащихся за непосещение уроков в течение месяца 

и за отказ остаться на 2-ой год во втором 

классе». 

Также были выявлены меры дисциплинарных 

взысканий в отношении студентов, вызванные 

несколькими основаниями: 

 строгий выговор с занесением в личное 

дело и отстранение от работы старосты: «в 

общежитии отсутствовал дежурный по вине 

старосты <…>. В ночь с 5 на 6 февраля в этом 

же общежитии проходило пьянство студентов 

<…> следствии которого получилось 

превращение коридора общежития в уборную. 

Староста допустил поздно вечером пребывание 

посторонних лиц в общежитии. Староста 

допустил тушение огня в коридоре общежития с 

целью свиданий даже личных. Зная все это …> 

упорно скрывал указанные безобразия и довел 

общежитие до развала. Исходя из всего 

вышеперечисленного старосту общежития 

отстранить от работы. Объявить старосте 

строгий выговор с предупреждением с занесением 

в личное дело. Обратить внимание 

прикрепленным к общежитию преподавателям на 

усиление воспитательной работы в общежитии»; 

 строгий выговор с предупреждением: 

«курсанту 10-и месячных курсов <…> за плохое 

поведение во время учебных занятий и появление в 

пьяном виде в общежитии – объявляю строгий 

выговор с предупреждением, что при повторении 

подобных явлений он будет исключен из списка 

состава учащихся»; 
 исключение: «рассмотреть решение 

педсовета об исключении из педтехникума 
студента <…>, как неуспевающего и 
дезорганизатора дисциплины»; «исключить из 
педтехникума студента <…> за 
второгодничество, плохое качество учебы, 
недисциплинированность, хулиганство, пьянство 
и драки»; 

 не допуск до испытаний и исключение 

без права поступления в учебные заведения в 

течение года: «за плохие оценки, систематические 

пропуски занятий и кражу студента <…> к 

испытаниям не допустить, из педтехникума 

исключить без права поступления в учебные 

заведения Союза ССР на один год». 

Следовательно, в отношении к 

преподавательскому составу использовали такие 

меры дисциплинарных взысканий, как 

отстранение от занимаемой должности, выговор, 
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строгий выговор, предупреждение, постановка на 

вид за самовольный уход с работы, нарушение 

рабочего графика, появление на рабочем месте в 

нетрезвом виде, несоответствие должностным 

обязанностям. 

Мерами воздействия на студентов являлись: 

предупреждение, предупреждение с занесением в 

личное дело, выговор, выговор с предупреж-

дением, выговор с удержанием за порчу 

имущества, выговор с занесением в личное дело, 

строгий выговор, строгий выговор с предупреж-

дением, строгий выговор с предупреждением и 

удержанием за порчу имущества, строгий выговор 

с исключением, строгий выговор с занесением в 

личное дело и отстранение от работы старосты, не 

допуск до испытаний и исключение без права 

поступления в учебные заведения в течение года, 

удержание за порчу имущества, постановка на 

вид, постановка на вид с занесением в личное 

дело, исключение, снятие со стипендии. 
В процентном соотношении количество 

дисциплинарных взысканий превышает количест-
во поощрений на 64,6%, при этом количество 
поощрений и дисциплинарных взысканий по 
отношению к студентам преобладает над 
преподавательскими на 75%. 

Среди видов поощрения преобладают за 
успеваемость – 70,6% и за организацию 
мероприятий – 17,6%. Наименьшее количество 
составляют: переработка – 5,9%, санитарное 
состояние комнат – 5,9% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основания для поощрений в профессионально-педагогических учреждениях  

в 30-е гг. XX в. (на примере Тобольского русского педагогического училища) 
 

Наибольшее количество дисциплинарных 

взысканий имеют следующие виды нарушений 

(рис. 2): нарушение дисциплины – 68,4% и 

хулиганский поступок – 11,5%. Меньшинство 

составляют – нарушение рабочего графика (5%), 

неуспеваемость (5%), несоответствие должност-

ным обязанностям (3,8%), самовольный уход с 

работы (2,5%), антисанитарное состояние комнат 

(2,5%) и появление в нетрезвом виде (1,3%). 

 
Рис. 2. Основания для дисциплинарных взысканий в профессионально-педагогических  

учреждениях в 30-е гг. XX в. (на примере Тобольского русского педагогического училища) 
 

Таким образом, виды поощрений и дисцип-

линарных взысканий как средство повышения 

мотивации и административного контроля 

охватывают учебно-воспитательный процесс, 

организованный как в учебных помещениях, так и 

в жилых корпусах (общежитии). 

Основаниями поощрений выступают: высокие 

показатели в профессиональной деятельности у 

преподавателей, успеваемость в учебе и хорошее 

санитарное состояние комнат в общежитии у 

студентов. Основаниями взысканий являются 

антисанитарное состояние комнат в общежитии, 

хулиганский поступок, неуспеваемость, наруше-

ние дисциплины, появление в общежитии в 

нетрезвом виде, невыполнение должностных 

обязанностей старосты общежития, драки и кражу. 
Таким образом, можно заметить, проблема 

управления мотивацией педагогического коллек-
тива и будущих педагогов в историческом 
контексте имеет богатый опыт. Влияние 
политических процессов исторической эпохи 
находит прямое отражение в содержании 
формулировок и специфики видов наказаний и 
поощрений. Изучение исторического опыта ценно 
и значимо сегодня, поскольку эти знания 
расширяют представления об исследуемой 
проблеме. 
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Введение 

Каждый год увеличивается количество студен-

тов, приезжающих в Россию с целью получить 

образование именно в нашей стране. Наиболее 

привлекательными для молодых людей являются 

направления, связанные с медицинской практикой, 

IT-технологиями, инженерией, экономикой. Одно 

из требований при поступлении таких студентов в 

российские вузы – знание русского языка на до-

статочном для обучения уровне, поскольку обра-

зование, как правило реализуется на националь-

ном языке принимающей страны. Поэтому студен-

ты, особенно первых курсов, сталкиваются с це-

лом комплексом проблем, связанных с адаптацией 

в инокультурной среде, среди которых есть и язы-

ковой барьер. В Казанском федеральном универ-

ситете (КФУ) процесс обучения, традиционно, 

строится на русском языке. Но есть учебные про-

граммы, в частности, по медицинским направле-

ниям, позволяющие реализовывать лекционные 

курсы и практические занятия по дисциплинам 

для студентов-иностранцев на английском языке. 

В текущем 2022/23 учебном году в Казанском 

федеральном университете обучаются 52 тысячи 

студентов, 11 572 являются иностранцами, пред-

ставляющими 101 страну. Студенты 15 институ-

тов, входящих в состав университета, проходят 

обучение по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» «Элективные курсы по физической культу-

ре и спорту» на общеуниверситетской кафедре 

физического воспитания и спорта. Исключение 

составляет институт фундаментальной медицины 

и биологии (ИФМиБ), реализующий данные дис-

циплины на внутренней кафедре теории и методи-

ки физической культуры, спорта и ЛФК 

(ТиМФКСиЛФК). 

Эти дисциплины на обеих кафедрах реализуют-

ся по одному и тому же образовательному стан-

дарту. Различие в преподавании заключается в 

том, что общеуниверситетская кафедра 

(ОУКФВиС) ведет преподавание теоретического и 

практического раздела дисциплины на русском 

языке, поскольку языковых преференций и ис-

ключений, в соответствии с договором об оказа-

нии образовательных услуг, для иностранцев не 

предусмотрено, и обучаются они в смешанных 

группах, где могут быть представители разных 

государств и языковых культур. 

В то же время кафедра ТиМФКСиЛФК ведет 

преподавание по дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт» (лекционный курс), а также практи-

ческие занятия по физическому воспитанию для 

студентов иностранцев 1 курса на английском 

языке. Число таких студентов с каждым годом 
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увеличивается (в 2023 году на первый курс в 

ИФМиБ поступили 506 иностранных студентов, 

не владеющих русским языком), что увеличивает 

объем квалификационных требований для препо-

давательского состава. 

Особенности и результаты реализации дисци-

плин, связанных с физическим воспитанием сту-

дентов, на английском языке, стало целью нашего 

исследования. 

Обсуждение результатов 

Обучение по образовательному стандарту 

начинается с лекционного курса в рамках дисци-

плины «Физическая культура и спорт». Как пока-

зал анализ исследований и наш опыт, преподава-

телей физического воспитания, владеющих ино-

странным языком на высоком уровне, очень мало. 

Поэтому, если лекционный курс читается на языке 

принимающей страны, то студенты иностранцы не 

могут освоить учебный материал и, естественно, 

получают зачет формально. 

Сложность еще состоит также в том, что не 

всем студентам понятна система организации фи-

зического воспитания в российском вузе, где заня-

тия физической культурой являются обязательны-

ми для всех, в то время как во многих странах они 

являются факультативными и не входят в учебные 

планы. Таким образом, возникает сложная ситуа-

ция, в результате которой студенты, не владеющие 

русским языком, не только не получают необхо-

димых знаний по дисциплине, но и информацион-

но и мотивационно не всегда готовы принять тре-

бования, связанные с необходимостью посещать 

занятия и начать освоение теоретических основ 

дисциплины доступными способами, что, зача-

стую, приводит к большому количеству неатте-

стованных по дисциплине студентов-иностранцев 

после первого семестра [2]. 

Благодаря тому, что на кафедре 

ТиМФКСиЛФК КФУ общение со студентами-

иностранцами сразу строится на английском язы-

ке: читается курс лекций, проводятся семинары, 

тестирования, дискуссии по вопросам физического 

воспитания, его месте в жизни каждого человека и 

многое другое, то решается срезу целый комплекс 

задач: реализуется базовая теоретическая подго-

товка в области физической культуры (у ино-

странных студентов, как правило, она минимальна 

или отсутствует); формируется мотивационно-

ценностное отношение, в частности, к занятиям по 

дисциплине в вузе и физической культуре, как со-

циальному явлению, в целом и другие, способ-

ствующие интеграции иностранных студентов в 

систему физического воспитания университета, 

оптимизирующие процесс их адаптации к образо-

вательному процессу в вузе [1, 6, 7]. 

На английском языке до студентов доводятся 

не только программные материалы, но и все ин-

струкции по технике безопасности и правилам по-

ведения на занятиях, что значительно снижает 

риски травмоопасных ситуаций, что является зна-

чительным преимуществом по сравнению с ин-

структажем для этого контингента студентов на 

русском языке. 

При проведении практических занятий, как по-

казывает опыт работы преподавателей, есть неко-

торые трудности с адаптацией общепринятой рус-

скоязычной терминологии, используемой в про-

цессе преподавания дисциплины, к англоязычному 

варианту воспроизведения команд, методических 

рекомендаций и т.п. Здесь, совершенно очевидно, 

что необходима длительная языковая практика 

преподавания дисциплины и постоянное самосо-

вершенствование преподавателя. Причем необхо-

димо учитывать, что не все иностранные студенты 

говорят на «чистом» английском языке (например, 

студенты из Индии, Китая, Ирана, Египта и др.). 

Английский язык представителей различных стран 

отличается, и только благодаря многолетнему 

опыту можно выстраивать полноценную и про-

дуктивную коммуникацию с такими студентами. 

Опросы студентов-иностранцев, которые про-

ходят обучение по дисциплине на русском языке 

дали следующие результаты. Только 26% студен-

тов субъективно оценили свои знания по теорети-

ческому разделу дисциплины как удовлетвори-

тельные и, в основном, это студенты ближнего 

зарубежья, у которых есть небольшая русскоязыч-

ная языковая практика. 50 % студентов призна-

лись, что не понимают команд преподавателя на 

практических занятиях: большинство студентов 

первого курса выполняют их «по показу» или по-

вторяют движения, действия и т.д. вслед за рос-

сийскими студентами автоматически. 

В случае англоязычного преподавания студен-

ты-иностранцы сталкиваются, в основном, с труд-

ностью понимания и выполнения команд на прак-

тических занятиях, как и русскоязычные студенты, 

у которых, например, в школе, физкультура велась 

формально и сейчас, в вузе, этот пробел восполня-

ется. Усвоение теоретического раздела, реализуе-

мого на английском языке, студенты-иностранцы 

оценивают положительно в подавляющем боль-

шинстве случаев. Это подтверждается и результа-

тами тестирования по дисциплине, и опросами 

студентов. 

Необходимо отметить еще один аспект. Это 

связано с процессами адаптации иностранных 

студентов к целому комплексу факторов, которые, 

неизбежно, возникают в процессе обучения в ино-

культурной среде [2, 7]. В своих работах мы экс-

периментально подтверждали, что повышенная и 
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разнообразная физическая активность благотворно 

влияет на адаптацию студентов-иностранцев к но-

вой культурной среде, что, в свою очередь, пози-

тивно отражается на динамике количественных 

значений адаптационного потенциала студентов-

иностранцев, также разработали математическую 

модель, демонстрирующую позитивное влияние 

занятий физической культурой и спортом на пси-

хофизиологическую адаптацию иностранных сту-

дентов к обучению [5, 6, 7]. В предыдущих рабо-

тах мы анализировали все эти процессы в услови-

ях преподавания дисциплины на русском языке. 

Как протекают адаптационные процессы мож-

но косвенно оценить по психоэмоциональному 

состоянию, например, изучив динамику в состоя-

нии показателей тревожности обучающихся. 

В начале первого семестра мы провели оценку 

уровня тревожности студентов, у которых обуче-

ние реализуется на английском языке, по методу 

Ч.Д. Спилбергера [4]. Количество студентов-

иностранцев с высоким уровнем тревожности со-

ставило 61%, 28% – с умеренным и 11% – с низ-

ким. Аналогичное исследование было проведено в 

конце первого и второго семестров. К итоговому 

тестированию количество студентов, с диагности-

руемым высоким уровнем тревожности сократи-

лось до 11%. 

Поскольку ранее мы изучали динамику показа-

телей тревожности у студентов первокурсников, 

проходящих обучение на русском языке, то, по 

результатам, показатели тревожности к итоговому 

тестированию у них были выше [6, 7]. 

Опросы студентов, проводимые в течение года, 

показали, что проведение занятий на английском 

языке по физической культуре (в том числе и по 

другим дисциплинам) помогают студентам перво-

го курса избегать «форс-мажорных» ситуаций в 

процессе обучения связанных с языковым барье-

ром, не форсировать изучение русского языка, 

спокойнее происходит адаптация к новой соци-

альной и культурной среде, поскольку информа-

ционное сопровождение при посещении любого 

объекта городской инфраструктуры города, прак-

тически везде идет и на английском языке. Те сту-

денты, обучение которых проходит на русском 

языке, отмечают, что вынуждены быстрее осваи-

вать русский язык, но при этом испытывают зна-

чительное эмоциональное напряжение и диском-

форт от того, что плохо понимают преподавате-

лей, учебный материал, переживают, что это ска-

жется на аттестации. 

Таким образом, преподавание дисциплин, свя-

занных с физическим воспитанием, на английском 

языке для студентов-иностранцев первого года 

обучения позволяет: 

- в должном объеме донести до студентов 

учебный материал по дисциплине (теоретический, 

методический, практический), что, как показывает 

опыт работы, способствует формированию у сту-

дентов осознанного отношения к формированию 

физической культуре личности, мотивационно 

ценностного отношения к данному специфиче-

скому виду культуры, к своему здоровью и образу 

жизни [3]; 

- снизить риск получения травм на практиче-

ских занятиях, за счет того, что студенты выпол-

няют задания, понимая методические указания и 

команды преподавателя, а не копируют действия 

«по показу» преподавателя или других занимаю-

щихся; 

- оптимально использовать возможности физи-

ческой культуры, двигательной активности (как в 

урочное, так и во внеурочное время), как одного 

из факторов, способных влиять: на улучшение 

процессов психофизической адаптации через сни-

жение стресса, снятие симптомов депрессии и 

беспокойства, повышения самооценки; на пози-

тивную динамику показателей адаптационного 

потенциала занимающихся [6, 7]; 

- создать условия для более комфортной адап-

тации к инокультурной среде [7], несмотря на то, 

что сроки, требуемые на преодоления языкового 

барьера, пролонгируются. 
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Введение 

Привлечение иностранных студентов является 

важной составляющей в развитии высшего обра-

зования в мировом масштабе. Они сталкиваются с 

рядом проблем, включая языковой барьер, куль-

турные различия, отсутствие социальной под-

держки. Однако одна из главных проблем, которая 

возникает у иностранных студентов, это социаль-

ная адаптация и адаптация к физкультурно-

спортивной деятельности. Физкультурно-

спортивная деятельность может стать единствен-

ным общим знаменателем для иностранных сту-

дентов, что поможет им пройти социальную адап-

тацию в новой стране [1]. 

Спортивная деятельность является важным ас-

пектом культуры и образа жизни, а также мощным 

инструментом в социальной адаптации иностран-

ных студентов. Однако будучи в странах, где цен-

ности и обычаи отличаются от родных, многие 

иностранные студенты сталкиваются с определен-

ными трудностями. 

В современном мире обучение в зарубежных 

университетах становится все более популярным 

среди иностранных студентов. Однако, процесс 

адаптации в новых условиях часто является слож-

ным и вызывает множество трудностей для сту-

дентов из других стран. Именно поэтому, необхо-

димо рассмотреть организационно-исследова-

тельские условия социальной адаптации ино-

странных студентов в процессе физкультурно-

спортивной деятельности. 

Физкультурно-спортивная деятельность имеет 

важное значение для здоровья и физического раз-

вития студентов, а также способствует социализа-

ции и повышению их эффективности в учебном 

процессе. Интеграция иностранных студентов в 

этот процесс может стать одним из важных усло-

вий их успешной социальной адаптации [2]. 

Во-первых, физкультурно-спортивная деятель-

ность является своего рода мостом между культу-

рами. Игры и упражнения, проводимые в команд-

ной форме, способствуют установлению довери-

тельных отношений между студентами, независи-

мо от их национальности. В результате этого про-

исходит интеграция студентов в общество и воз-

можность более быстрой адаптации в новой среде. 

Во-вторых, участие в спортивных мероприяти-

ях стимулирует личностный рост и развитие у 

участников. Как известно, физические нагрузки 

способствуют выработке эндорфинов – гормонов 

радости [5]. Это улучшает настроение и общее со-

стояние здоровья студентов. При участии в груп-

повых активностях иностранные студенты могут 

чувствовать себя принятыми и сильными. Такие 

чувства помогают им справляться с депрессией и 

осторожностью при общении с представителями 

другой культуры [4]. 

Наконец, важной частью процесса социальной 

адаптации иностранных студентов является пони-

мание основных моментов национальной культу-

ры. Физкультурно-спортивная деятельность также 
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способствует расширению кругозора и развитию 

образованности студентов. 

Таким образом, организационно-исследова-

тельские условия социальной адаптации ино-

странных студентов в процессе физкультурно-

спортивной деятельности имеют важное значение 

для успешной адаптации в новой среде. Физкуль-

турно-спортивные занятия могут стать мощным 

инструментом в процессе общения, адаптации и 

социализации иностранных студентов. 

Цели 

Целью данного исследования является выявле-

ние организационно-педагогических условий не-

обходимых для социальной адаптации иностран-

ных студентов в процессе физкультурно-

спортивной деятельности. 

Задачи 

1. Проанализировать литературу на данную 

тему; 

2. Изучить проблемы, связанные с 

социальной адаптацией иностранных студентов в 

контексте спортивной деятельности; 

3. Изучить опыт зарубежных исследований 

по социальной адаптации иностранных студентов, 

связанных со спортивной деятельностью; 

4. Изучить заинтересованность иностранных 

студентов в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

5. Разработать рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной деятельности для 

социальной адаптации иностранных студентов. 

Материалы и методы исследования 

В качестве основных методов исследования ис-

пользовались анализ научных источников, прове-

дение опросов и интервьюирование. Опросы были 

проведены среди иностранных студентов, которые 

занимаются физкультурно-спортивными меропри-

ятиями. Для проведения интервью были привле-

чены администраторы учебных заведений и пре-

подаватели. 

Результаты исследования 

Анализ литературы показал, что для успешной 

социальной адаптации иностранных студентов 

важно создание специальной атмосферы в спор-

тивной команде и вузе в целом. Необходимо про-

водить организационную работу среди студентов 

и тренеров, создавать дополнительные занятия по 

языку, культуре и истории страны, а также прово-

дить индивидуальную работу с каждым студен-

том. 

Анализ результатов показал, что большинство 

иностранных студентов, занимающихся физкуль-

турно-спортивными мероприятиями, имеют серь-

езные проблемы с социальной адаптацией в новом 

культурном окружении. Большинство иностран-

ных студентов склонны избегать участия в спор-

тивных мероприятиях из-за языковых и культур-

ных барьеров. 

Опросы и интервью также показали, что раз-

личные программы инициатив, такие как спортив-

ные клубы и команды, оказывают большое поло-

жительное влияние на социальную адаптацию 

иностранных студентов. Также было выявлено, 

что среди иностранных студентов наиболее инте-

ресными видами спорта являются бег, футбол, 

баскетбол и теннис. 

Заключение 

На основе проведенного исследования можно 

сделать вывод, что участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях становится важной со-

ставляющей для социальной адаптации иностран-

ных студентов. Необходимо создавать специаль-

ные программы инициатив, такие как спортивные 

клубы и команды, которые будут способствовать 

адаптации иностранных студентов к новым куль-

турным условиям. Кроме того, необходимо улуч-

шить языковые и культурные условия для ино-

странных студентов, чтобы облегчить их участие в 

различных спортивных мероприятиях. Предложе-

ниям и рекомендациям, вынесенным в данном ис-

следовании, могут воспользоваться вузы и органи-

зации, которые заботятся об улучшении качества 

образования и жизни своих иностранных студен-

тов [6]. ВУЗы являются важнейшими институтами 

социализации зарубежных студентов, адаптации 

их в профессиональной деятельности и местной 

культуре. 

Образовательный потенциал физического вос-

питания может быть использован для социальной 

адаптации иностранных студентов. Это может 

быть достигнуто через следующие механизмы: 

1) Создание условий для социализации: физи-

ческая культура, спорт и здоровый образ жизни, 

как правило, сочетаются с разными формами кол-

лективной деятельности, например, игрой в ко-

манде. Участие в таких действиях помогает со-

здать атмосферу доверия, развивать эмпатию и 

толерантность, а также способствует формирова-

нию новых социальных связей. 

2) Поддержка психологического благополучия: 

регулярные занятия физической культурой могут 

помочь улучшить настроение студента, повысить 

самооценку, снизить стресс и усталость. Это в 

свою очередь может увеличить интерес к обуче-

нию, а также привести к более успешной социаль-

ной адаптации. 

3) Развитие лидерских навыков: участие в тре-

нировках, соревнованиях и других спортивных 

мероприятиях может помочь студентам развить 

лидерские качества. Эти качества могут включать 

коммуникацию, управление временем, умение 

принимать решения и управлять группами людей. 
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Развитие этих навыков может помочь иностран-

ным студентам стать более уверенными в себе, а 

также лучше приспособиться к требованиям новой 

среды. 

4) Продвижение здорового образа жизни: фи-

зическая культура и спорт могут помочь мотиви-

ровать студентов к здоровому образу жизни и здо-

ровому питанию. Это в свою очередь может при-

вести к улучшению физического и психического 

здоровья студентов и увеличению их продуктив-

ности в учебе. 

Таким образом, использование образователь-

ного потенциала физического воспитания может 

помочь иностранным студентам успешно 

адаптироваться к новой культуре и образова-

тельной среде, а также создать условия для 

развития их психологического и физического 

благополучия [3]. 
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The idea of health-improving socialization of foreign students by means of physical education in Russian universi-

ties is being developed. 

Keywords: physical education, sports, foreign students, adaptation 
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Дихотомическая параметризация совместимости вузовских учебников 

 

Аннотация: эта тема исследования включает в себя формализацию категории изыскания «совмести-

мость». На базе дихотомического подхода осуществлена оптимальная редукция содержания основной и 

дополнительных бинарных характеристик вышеуказанного междисциплинарного понятия. 

Использование для характеристики совместимости одного логического каркаса, состоящего только из 

базовой дихотомии 

связное-обособленное, 

не является достаточным. Его необходимо дополнить дополнительными и неосновными мерностями 

сложности. Для этого В качестве таковой применим суммарный, консолидированный набор дихотомий. 

Введём ряд параметрических обозначений. 

Связность обозначим показателем (S). 

Обособление представим в виде знака (О). 

Категорию совместимость изобразим символом (С). 

В качестве традиционного знака равенства используем следующую его разновидность (=). 

Последующий символ означал абсолютизацию слева (>>). 

По аналогии в виде следующего знака была представлена абсолютизация справа (<<). 

Символ тождества имел следующий вид (≡). 

Для знака абсолютизации различия применялось последующая его интерпретация (>><<). 

А для диалектического понимания тождества противоположностей использовался знак (> ≡ <). 

Символически представим все возможные варианты отношений между двумя основными полюсами ба-

зовой дихотомии. 

1. С1 = S>>O – абсолютизация связности; 

2. С2 = S<<O – абсолютизация обособления; 

3. С3 = S>><<O - абсолютизация противоположностей; 

4. С4 = S≡O – абсолютизация тождества; 

5. С5 = S>≡<O – абсолютизация тождества противоположностей. 

Вышеуказанный дихотомический анализ насчитывает пять способов взаимодействия между связным и 

обособленным, из которых первые четыре варианта являются причиной разного рода заблуждений. Един-

ственно достоверным выступает только пятый, диалектический способ - тождества противоположностей. 

Ключевые слова: абсолютизация, анализ, бинарность, дихотомический подход, междисциплинарная 

категория, обособление, параметр, профессиональная педагогика, редукция, связность, совместимость, ти-

пы разрешения противоречий, тождество противоположности, формализация 
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Первой задачей данной статьи выступает выяс-

нение возможности формализованного, дихотоми-

ческого описания категории «совместимость» для 

комплектов вузовских учебников экономического 

цикла. 

Вторая задача связана с нахождением опти-

мальной дефиниции основного понятия исследо-

вания. 

Использование для характеристики совмести-

мости одного логического каркаса, состоящего 

только из базовой дихотомии связное-

обособленное, не является достаточным [1, 4]. Его 

необходимо дополнить дополнительными и неос-

новными мерностями сложности. Для этого В ка-

честве таковой применим суммарный, консолиди-

рованный набор дихотомий [2, 3, 5]. 

Введём ряд параметрических обозначений. 

Связность обозначим показателем (S). 

Обособление представим в виде знака (О). 

Категорию совместимость изобразим символом 

(С). 

В качестве традиционного знака равенства ис-

пользуем следующую его разновидность (=). 
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Последующий символ означал абсолютизацию 

слева (>>). 

По аналогии в виде следующего знака была 

представлена абсолютизация справа (<<). 

Символ тождества имел следующий вид (≡). 

Для знака абсолютизации различия применя-

лось последующая его интерпретация (>><<). 

А для диалектического понимания тождества 

противоположностей использовался знак (> ≡ <). 

Символически представим все возможные ва-

рианты отношений между двумя основными по-

люсами базовой дихотомии. 

6. С1 = S>>O – абсолютизация связности; 

7. С2 = S<<O – абсолютизация обособления; 

8. С3 = S>><<O – абсолютизация противопо-

ложностей; 

9. С4 = S≡O – абсолютизация тождества; 

10. С5 = S>≡<O – абсолютизация тождества 

противоположностей. 

Вышеуказанный дихотомический анализ 

насчитывает пять способов взаимодействия между 

связным и обособленным, из которых первые че-

тыре варианта являются причиной разного рода 

заблуждений. Единственно достоверным выступа-

ет только пятый, диалектический способ - тожде-

ства противоположностей. 

Для современной стадии научного познания 

характерно доминирование эволюционного под-

хода (А.И. Лепчикова [9], Т.И. Никифорова [11], 

М.И. Шутикова [16]) и других авторов. При этом 

диалектика в фундаментальных научных исследо-

ваниях находится как бы на периферии современ-

ного знания. 

При этом, С.В. Клочковым [6, 7, 8], В.И. Мет-

ловым [10], В.В. Орловым [12], А.С. Сигидаевым 

[14] подчёркивается то, что данный метод ещё не 

исчерпал свой потенциал. 

Присутствие же других, дополнительных типов 

дихотомий обусловливает также пять способов 

взаимодействия между их полюсами. Вышеука-

занное замечание позволило возрасти уровню 

полноты анализа до его максимальных значений.  

Среди них можно обозначить всё множество 12-ти 

парных неосновных дихотомий. 

Введём ещё ряд обозначений для формализо-

ванных показателей. 

n – Предельный параметр меры сложности, 

j – Текущий символ, 

i – Изменяемая характеристика, 

∑ - параметр суммы. 

Полученная параметрическая формула (1) поз-

воляет изменять текущие символы i и j, а также 

перейти к пяти видам взаимодействия уже для 

всех выделенных бинарностей: 

1. ;       

2. ;       

3. ;       

4. ;       

5. .       

 

Фиксация показателей i и j даёт всё разнообра-

зие теоретически возможных современных вари-

антов параметрических представлений о совме-

стимости учебных пособий. Как показывает доста-

точно простой подсчет, их число достигает значи-

тельной величины. 

В этом случае, как и для одномерного взаимо-

действия, нужно уже использовать оптимальный 

вариант по типам разрешения взаимодействий для 

всего множества выделенных полюсов дихотомий. 

В этой связи, нам представляется очень важ-

ным обратить внимание на познавательные воз-

можности диалектики и корректное её использо-

вание в дихотомическом анализе. При этом мы не 

разделяем мнения отдельных авторов о невозмож-

ности формализованного описания применения 

диалектического метода в научных исследованиях. 

С учётом этих положений и последнего замечания 

можно утверждать, что оптимальным по второму 

критерию – типу разрешения взаимодействия 

между всеми полюсами выделенных дихотомий, 

будет выступать пятый – диалектический вариант. 

Представим его в виде окончательной парамет-

рической формулы: 

, n = 12. (2).     

 

Применение вышеуказанной формы записи 

предоставляет возможность абстрактно изобразить 

предельно формализованную категорию «совме-

стимость» в качестве объекта многомерной слож-

ности. 

Одним из возможных подходов к анализу кате-

горий вообще можно рассмотреть язык тернарного 

описания. Согласно мнения В.Н. Сагатовского: 

«Познавательные процессы, направленные на изу-

чение объекта как вещи, свойства и отношения, 
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соответственно называются субстанциональным, 

атрибутивным, релятивным подходами» [13, с. 

101]. Три этих подхода включают в себя всё мно-

гообразие дефиниций для категории «совмести-

мость». 

С учетом данного добавления обобщённая па-

раметрическая формула приобретает следующий 

вид:

, n =12, к = 1,2,3.    

 

где показатель λ – выражает все три возможных 

вышеуказанных подходов. 

При такой трактовке субстанциональный под-

ход в отношении понятия «совместимость» пред-

полагает её сведение к ещё более общему терми-

ну. В качестве такового может уже выступить сам 

термин «категория». 

Атрибутивный же подход отражается в виде 

совокупности абстрактных свойств. Ими может 

выступить множество всех формализованных ди-

хотомий, трансформированных через посредство 

максимальной мерности сложности. 

Релятивная составляющая тернарного подхода, 

как бы накладывает на изучаемую категорию всю 

совокупность её внешних ограничений, которые 

уже проявляются посредством учёта специфики 

той или иной сферы научного знания. 

В общем и целом, всесторонний учёт всех вы-

шеуказанных положений позволило дать оконча-

тельную дефиницию исследуемой категории. 

Совместимость – междисциплинарная кате-

гория, выражающая диалектический тип взаимо-

действия между связностью и обособленностью, 

а также и всеми выделенными дополнительными 

дихотомиями, проявляющаяся при максимальной 

мерности её сложности, обусловленной задачами 

высшего технического и экономического образо-

вания. 

Таким образом, нами определены позитивные 

возможности формализованного, дихотомического 

описания категории «совместимость» для ком-

плектов вузовских учебников экономического 

цикла. 

Проведённый теоретический анализ установил 

неравнозначность всех выделенных формализо-

ванных дихотомических мерностей сложности по 

отношению к категории «совместимость учебни-

ков». Среди них одну основную – (связное – 

обособленное), а все остальные наиболее «попу-

лярные» представляют собой неосновные бинар-

ности. 

Был установлен оптимальный, единственно 

возможный диалектический тип взаимодействия 

между всеми противоположными полюсами аб-

страктных дихотомий, включая и главную. 

Результатом дихотомического анализа интен-

сиональной разновидности сложности для основ-

ной категории «совместимость учебников» также 

стало и выявление её многомерной абстрактной 

сущности. 

Применение формализованного дихотомиче-

ского анализа позволило найти оптимальную де-

финицию основного понятия исследования. 
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Dichotomous parametrization of compatibility of university textbooks 

 

Abstract: this research topic includes the formalization of the research category "compatibility". On the basis of 

the dichotomous approach, the optimal reduction of the content of the main and additional binary characteristics of 

the above interdisciplinary concept has been carried out. 

Using one logical frame to characterize compatibility, consisting only of the basic dichotomy 

connected, isolated 

is not sufficient. It must be supplemented with additional and non-basic dimensions of complexity. To do this, 

as such, a summary, consolidated set of dichotomies is applicable. 

Let us introduce a number of parametric notation. 

Connectivity will be denoted by the exponent (S). 

We represent the isolation in the form of a sign (O). 

The compatibility category is represented by the symbol (C). 

As a traditional equal sign, we use the following version of it (=). 

The next symbol meant absolutization on the left (>>). 

By analogy, the absolutization on the right (<<) was presented in the form of the following sign. 

The identity symbol had the following form (≡). 

For the sign of absolutization of difference, its subsequent interpretation (>><<) was used. 

And for the dialectical understanding of the identity of opposites, the sign (> ≡ <) was used. 

Let us symbolically represent all possible variants of relations between the two main poles of the basic dichoto-

my. 

1. С1 = S>>O – connection absolutization; 

2. С2 = S<<O – absolutization of isolation; 

3. C3 = S>><<O – absolutization of opposites; 

4. С4 = S≡O – identity absolutization; 

5. С5 = S>≡<O – absolutization of the identity of opposites. 

The above dichotomous analysis lists five ways of interaction between the connected and the separate, of which 

the first four options are the cause of all sorts of misconceptions. Only the fifth, dialectical method, the identities of 

opposites, is the only reliable one. 

Keywords: absolutization, analysis, binary, dichotomous approach, interdisciplinary category, isolation, param-

eter, professional pedagogy, reduction, coherence, compatibility, types of contradiction resolution, identity of op-

posites, formalization 
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Вопросы внедрения настольного тенниса в элективный курс по физической культуре в вузе 
 

Аннотация: представленный материал посвящен результатам внедрения в элективный курс по физиче-

ской культуре настольного тенниса. Проблематика формирования устойчивого интереса у студентов к за-

нятиям элективным курсом  современном  этапе становится приобретает свою актуальность. 

Тематика использования настольного тенниса как учебной дисциплины элективного курса рассмотрена 

недостаточно. Настольный теннис является популярным видом спорта, но в качестве элективной дисци-

плины не рассматривался или если есть работы, то количество вопросов, возникающих по данной тематике 

достаточно много. Не меньшей популярностью пользуется настольный теннис и среди студентов, что явля-

ется необходимым условием использования его в качестве элективной дисциплины в учебном заведении. 

Актуальность исследования подчеркивается необходимостью повышения эффективности элективного 

курса, формирования устойчивого интереса к физической культуре. Полученные в ходе исследования ре-

зультаты могут быть использованы при организации учебного процесса элективного курса по физической 

культуре в учебном заведении. 

Ключевые слова: настольный теннис, элективный курс, состояние здоровья, интерес к физической 

культуре, посещаемость занятий 
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Физическому воспитанию студентов, совер-

шенствованию уровня физической подготовленно-

сти и укреплению здоровья уделяется достаточно 

много внимания и подтверждение данному рост 

числа исследований в сфере физической культуры 

и спорта. Но несмотря на рост числа исследова-

ний, остается нерешенным ряд вопросов повыше-

ния эффективной учебной дисциплины физиче-

ская культура и элективные дисциплины по физи-

ческой культуре, что требует продолжения иссле-

дования. Среди вопросов требующих своего ре-

шения отмечены необходимость выбора видов 

спорта, наиболее соответствующие интересам и 

потребностям студентов, способствующие гармо-

ничному развитию личности, и решения вопросов 

коммуникабельности и социализации личности. 

По опросам студентов и анализа результатов ис-

следований ряда авторов одним из таких видов 

спорта является настольный теннис. 

Настольный теннис является одним из попу-

лярнейших видов спорта, на что указывают [2, 4, 

5, 6, 7]. Практически в каждом учебном заведении 

стоят столы для настольного тенниса, где сотруд-

ники, ученики или студенты могут поиграть в тен-

нис. 

Интересы студентов к занятиям настольным 

теннисом достаточно разнятся, среди которых 

следует выделить обучиться спортивной игре, 

правилам игры, стремление укрепить здоровье, так 

как игра настольным теннисом оказывает положи-

тельное воздействие на системы организма. Так 

же занятия настольным теннисом оказывает поло-

жительное влияние на двигательные и психологи-

ческие качества [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

В процессе игры в настольный теннис в актив-

ную работу вовлекаются основные группы мышц, 

активизируется деятельность сердечно-

сосудистой, нервной, эндокринной и дыхательной 

систем [6, 7, 9, 10]. 

В ходе игры совершенствуются быстроты дви-

жений, скорость простой и сложной реакций, ре-

акция прогнозирования, развивается оперативное 

мышление, устойчивость, концентрация и пере-

ключение внимания [6, 9, 10]. 

В процессе выполнения исследования был про-

веден опрос, в котором приняли участие 200 сту-

дентов второго, третьего курсов с целью выявле-

ния у них интереса к занятиям настольным тенни-

сом в качестве элективной дисциплины. 

Так 61% студентов выявили желание занимать-

ся настольным теннисом на занятиях элективным 

курсом по физической культуре и 39% опрошен-

ных не умеют играть и соответственно сомнева-

ются в своих желаниях. Не желающих заниматься 

теннисом не выявлено. 

Основным моментом, снижающим интерес к 

настольному теннису, это отсутствие теннисной 

ракетки, если вуз обеспечит учебный процесс всем 
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необходимым, то студенты будут заниматься тен-

нисом на занятиях. 

В процессе формирования групп желающих за-

ниматься было значительно больше, чем могла 

вместить материально-техническая база. Основная 

проблема, организации занятий настольным тен-

нисом, это места занятий, требующая достаточно-

го места для игры каждой пары занимающихся и 

наличие столов для настольного тенниса. 

На вопрос «в перерывах, будете ли вы играть в 

настольный теннис?» 46% опрошенных дали 

утвердительный ответ. Для подтверждения данно-

го утверждения и в целях популяризации игры в 

рекреации были установлены теннисные столы, 

приложены ракетки и шарики. На перерывах сту-

денты играли в настольный теннис. В беседе со 

студентами выяснилось, что желающих играть 

значительно больше, чем может вместить матери-

ально-техническая база. 

Так же в ходе бесед выяснилось, что часть сту-

дентов играют в теннис достаточно длительный 

срок и владеют умениями игровых приемов и так-

тикой игры в теннис. Студенты, имеющие играют 

своими ракетками на занятиях настольным тенни-

сом, так как с их слов они знают свою ракетку и не 

хотят менять ее. 

Занятия по настольному теннису выстраива-

лось следующим образом: 

 разминка; 

 изучение техники игровых приемов; 

 совершенствование техники приемов 

игры; 

 игра; 

 подведение итогов, дача домашнего 

задания. 

В начале учебного года была поведена оценка 

уровня физической подготовленности в группах 

занимающихся настольным теннисом. 

Результаты тестирования уровня физической 

подготовленности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности 

Баллы Бег 2000, 3000 Бег 100м Прыжок в длину с места 

начало окончание начало окончание начало окончание 

5 2% 5% 1% 1% 5% 12% 

4 8% 9% 3% 4% 7% 15% 

3 48% 58% 56% 58% 59% 65% 

2 42% 28% 40% 37% 29% 8% 
 

Полученные в ходе исследования данные сви-

детельствуют о том, что занятия настольным тен-

нисом в качестве элективной дисциплины, позво-

лит получить положительную динамику в уровне 

физической подготовленности. 

В процессе анализа пропусков занятий по не-

уважительной причине выяснилось следующее: в 

группе занимающихся настольным теннисом про-

пусков занятий не выявлено. Выявленные пропус-

ки занятий были по причине падения, т.е. травми-

рования вне стен университета. В группах зани-

мающихся другими аэробику, ОФП и т.д. Были 

зафиксированы пропуски занятий без уважитель-

ной причины. Из объяснений стало известно, что 

студенты проспали на занятия, еще пропуски были 

связаны с отменой занятий на предыдущих парах 

и студенты не стали ждать, ушли домой. 

В процессе исследования авторы пришли к 

следующим выводам: 

 настольный теннис вызывает большой 

интерес у студентов, что проявляется не только 

занятием элективной дисциплиной, но и игрой 

студентов в перерывах между учебными 

занятиями; 
 настольный теннис эффективен в совер-

шенствовании основных физических качеств; 
 для популяризации настольного тенниса 

необходимо сформировать материально-
техническую базу (столы для настольного 
тенниса, ракетки, шарики, сетки); 
 для популяризации настольного тенниса 

необходимо установить столы для настольного 

тенниса в рекреации;  

 для формирования устойчивого интереса к 

занятиям настольным теннисом необходимо 

создание и поддержание положительного 

эмоционального фона у студентов на протяжении 

всего занятия; 

 соревновательная компонента стимулирует 

интерес к занятиям настольным теннисом; 

 настольный теннис эффективен в 

воспитании скоростно-силовых показателей, 

выносливости и координации; 

 игра в настольный теннис воспитывает 

психологические качества, такие как 

настойчивость, целеустремленность; 
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как развивающийся вид спортивного единоборства 

 

Аннотация: в данной научной статье рассматриваются и анализируются данные полученные при про-

ведении Чемпионата спортивного миксфайта России, как развивающегося вида спорта, который не имеет 

аккредитация в Министерстве спорта России. Целью проведения такого турнира заключается в том, что 

необходимо выявить сильнейших спортсменов в своих весовых категориях для отбора в сборную команду 

спортивного миксфайта России, с последующим выступлением на международных соревнованиях, а так же 

для привлечения новых бойцов, тренеров и специалистов в области единоборств. Развитие данного вида 
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знаны Министерство спорта и на фоне остальных спортивный миксфайт должен ярко отличаться от них. 
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Введение 

В современном мире единоборства стали 

неотъемленной частью в формировании здорового 

образа жизни населения. Это обусловлено, что с 

их помощью человек развивает в себе не только 

физические, но и морально-волевые качества, ко-

торые позволяют уверенно преодолевать различ-

ные преграды. Так же спортивные единоборства 

помогают людям как мужского, так и женского 

пола получить и освоить умения, навыки, которые 

позволят адаптироваться в работе правоохрани-

тельных органов. 

Но для того, чтобы проверить и закрепить по-

лученные навыки на тренировочном процессе че-

ловеку, необходимо выступить на спортивных со-

ревнованиях, которые позволят выявить сильные и 

слабые стороны своей подготовки. С помощью 

соревнований спортсмен приобретает опыт, уве-

ренность в себе и преодолевает страх проигрыша 

или пропустить удар. 

Помимо проведения поединков на соревнова-

ниях приобретается статус победителя или чемпи-

она турнира, а так же выполняются спортивные 

разряды и звания. Это связано с тем, что многие 

спортсмены-любители хотят попасть в професси-

ональные лиги, но для того, чтобы ими заинтере-

совались промоутеры, необходимо иметь какие-

либо спортивные достижения. 

В связи с популяризацией профессионального 

спорта, спортсмены-любители выбирают виды 

спорта, которые позволят адаптироваться к прави-

лам и способу ведения поединка. Поэтому О. Де-

рябиным был разработал вид боевого единобор-

ства – «Спортивный миксфай», который позволяет 

любителям быстро адаптироваться к профессио-

нальному ритму с минимальным травматизмом. 

Спортивный миксфайт – является молодым и 

развивающимся видом спортивного единоборства, 

который включает в себя лучшие ударные и бор-

цовские техники, как в положении стоя, так и ле-

жа. 
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Данный вид спортивного единоборства вклю-

чает в себя две дисциплины FULL и NOTFULL. 

Основными различия между ними являются: 

1. Перчатки, в FULL шингарды – 4 oz, а в 

NOTFULL боксерские перчатки – 10 oz (до 75 кг) -

12 oz (свыше 75 кг); 

2. Защитная экипировка: FULL – налокотники и 

наколенники, NOTFULL – отсутствуют, т.е. в дан-

ном дисциплине запрещены удары коленями и 

локтями, как в стойке, так и в партере; 

3. В FULL на технические действия в захвате и 

партере дается 10 секунд, а в NOTFULL 5 секунд; 

4. Оценивание технических действий; 

5. Количество проведение поединков в день со-

ревнований FULL – не более 3-х; NOTFULL – не 

более 5 (это обусловлено тем, что в дисциплине 

FULL более затратный уровень выносливости, чем 

NOTFULL, так как имеет большую вариабель-

ность ведения боя, с помощью чего позволяет 

одержать победу); 

6. Количество раундов FULL 3 раунда по 3 ми-

нуты, NOTFULL 2 раунда по 2 минуты. 

Вышеуказанные дисциплины разработаны та-

ким образом, чтобы дать возможность спортсмену 

участвовать в смешанных единоборствах, где раз-

решено применять ударные и борцовские техники, 

а так же в лигах в которых преобладают только 

ударные техники. 

Таким образом, в связи с большим спросом 

участия спортсменов в профессиональных лигах, 

«Спортивный миксфайт» вызывает востребован-

ность у спортменов принимать участия в люби-

тельских турнирах, с целью выигрывания титулов, 

для того чтобы их увидели промоутеры и заклю-

чили с ними контракт. Спортивный миксфайт это 

тот вид спорта, который проводит не только лю-

бительские соревнования, но и профессиональные, 

которые дают возможность чемпионам заключать 

контракты с ведущими российскими организация-

ми. 

Цель исследования 

Цель данного научного исследования заключа-

ется в том, чтобы проанализировать развитие 

спортивного вида спорта, который не имеет ак-

кредитацию Министерства спорта России, а част-

ности Чемпионата спортивного Миксфайта России 

прошедшего с 2-4 декабря 2022 года в г. Магнито-

горск Челябинской области. Это позволит прогно-

зировать работу спортивной федерации в повыше-

нии подготовленности спортсменов высокого 

уровня, и развитие самостоятельного вида боевого 

единоборства. 

Объектом исследования являлись спортсмены 

возрастной группы : мужчины 18 лет и старше, 

принявшие участие в Чемпионате спортивного 

Миксфайта России 2022 года. 

Предмет исследования - количество регионов и 

спортсменов принявших участие в данном чемпи-

онате. 

На основании поставленных вопросов исследо-

вания были сформулированы следующие задачи: 

1) определение субъектов, развивающие вид 

спорта «Спортивный миксфайт»; 

2) выявить количество участников соревнова-

ний по весовым категориям. 

Таким образом, с помощью проведенного ис-

следования можно будет установить: 

1) численность спортсменов из разных 

субъектов Российской Федерации принявших 

участия в турнире; 

2) самые массовые весовые категории; 

3) заинтересованность спортсменов принимать 

участия в дисциплинах FULL и NOTFULL; 

Это позволит учитывать положительные и от-

рицательные моменты при планировании в орга-

низации проведения следующего Чемпионата 

спортивного миксфайта России. 

Результаты и обсуждения 

Для исследования поставленных задач, руко-

водство федерации предоставило итоговый отчет 

главного секретаря соревнования о проведенном 

спортивном мероприятии и видеозаписи прошед-

ших поединков в возрастной группе мужчины 18 

лет и старше. Помимо отчета и видеозаписи боев, 

так же были проанализированы правила вышеука-

занного вида спорта, с целью объективного оцени-

вая победителей турнира. 

При изучении итогового отчета стало установ-

лено, что количество принявших участия в Чем-

пионате спортивного миксфайта России среди фе-

деральных округов – 3, регионов – 7, а именно: 

1. Челябинская область (УФО); 

2. Тюменская область (УФО); 

3. Астраханская область (ЮФО) 

4. Республика Саха (Якутия) (СФО); 

5. Кабардино-Балкарская республика 

(СКФО); 

6. Республика Дагестан (СКФО); 

7. Республика Башкортостан (ПФО). 

Такой низкий уровень принятия участия ко-

манд из других регионов обусловлено тем, что 

данный вид спортивного единоборства не признан 

Министерством спорта России и не включен в ре-

естр единой всероссийской спортивной квалифи-

кации (далее – ЕВСК), региональные отделения не 

могут получать финансирование от спортивных 

комитетов субъекта. Проблема финансирования 

спортсменов и тренеров является одним из важ-

ных аспектов в принятии участия в соревнованиях 

любого масштаба. 

Если рассматривать по географическому поло-

жению в проведении Чемпионатов спортивного 
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миксфайта России, то г. Магнитогорск имеет не 

удобную геоопозицию для спортсменов, то есть 

для спортсменов из большинства регионов необ-

ходимо будет сделать несколько пересадок, так 

как прямых рейсов, если брать железнодорожный, 

воздушный и автомобильный – отсутствуют, толь-

ко с пересадками. За счет чего не каждый спортс-

мен и федерация сможет оплатить переезд туда и 

обратно. 

Рассматривая вопрос с местом проведения по 

территориальному положению с другой стороны, 

то для развития и привлечения субъектов из таких 

федеральных округов, как: Сибирский, Дальнево-

сточный и Уральский необходимо выбрать более 

выгодное и удобное географическое положение 

для спортсменов и тренеров из вышеуказанных 

регионов. Помимо привлечения новых регионов 

для получения аккредитации в ДФО и СФО, необ-

ходимо чаще и масштабнее проводить соревнова-

ния по спортивному миксфайту. 

Самым большим регионом выставившим 

спортсменов возрастной группы 18 лет и старше, 

являются хозяева чемпионата – это Челябинская 

область в количестве 16 спортсменов; 

2 место по количеству спортсменов принявших 

участие, является Республика Саха (Якутия) – 7 

человек; 

3 место Республика Дагестан – 3 спортсмена; 

4 место разделили Республика Башкортостан и 

Тюменская область, у них приняло участие по 2 

спортсмена; 

5 место занимает Астраханская область в коли-

честве – 1 спортсмена. 

Количество спортсменов и весовых категорий, 

в которых приняли участия в Чемпионате спор-

тивного Миксфайта России 2022 года, отображены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Весовые категории, задействованные на турнире 

Раздел FULL 

       Вес. кат.                                                           

 
54 кг 57 кг 60 кг 63.5 кг 67 кг 71 кг 75 кг 80 кг 86 кг 

Кол-во  

спортсменов 
3 6 4 5 2 5 2 2 2 

 

Проанализировав протоколы весовых катего-

рий, можно сделать вывод, о том, что самым вос-

требованным весом в раздел FULL был 57 кило-

грамм, в котором приняло участие 6 спортсменов. 

Рассмотрев статистику других полно-контаных 

видов спорта можно увидеть, что самыми востре-

бованными весовыми категориями являются от 60 

до 75 кг (в разных видах спорта весовые категории 

меняются). Весовые категории 63.5 и 71 приняло 

участие по 5 спортсменов. А в остальных катего-

рия не более 4 человек. В разделе NOTFULL при-

няло участия всего 2 человека в весовой категории 

75 килограмм. 

Таким образом, раздел FULL пользуется боль-

шим спросом у спортсменов, так как он схож с 

правилами профессиональных лиг и минимальны-

ми ограничениями в технических аспектах. Но 

имеется одна большая проблема – это количество 

спортсменов принимающих участия и на фоне 

этого нет большой конкуренции в весовых катего-

риях. Чтобы преодолеть конкурентоспособность в 

возрастной группе 18 лет и старше, необходимо 

переработать правила вида спорта, а частности 

сократить весовые категории с целью повышения 

в них численности бойцов. За счет этого позволит 

создать конкуренцию в них и возможность после-

дующим определять сильнейших спортсменов, 

которые будут отстаивать свои достижения и на 

международных соревнованиях. 

На основании проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что планирование 

проведения такого спортивного мероприятия, ко-

торое не имеет прямого финансирования от Мини-

стерства спорта России, необходимо организовы-

вать на территории центрального округа. Это свя-

зано с тем, что в центральном регионе боевые 

единоборства, а целостности смешанные (ком-

плексные), развиваются на более высоком уровне, 

почти еженедельно проходят от клубных до меж-

дународных турниров. 

Помимо необходимого удобства географиче-

ского положения центрального федерального 

округа в проведении спортивного мероприятия, а 

именно Чемпионата спортивного миксфайта Рос-

сии, данное место проведения дает возможность 

принять участие большому количество спортсме-

нов и тренеров, занимающихся различными вида-

ми боевых единоборств. Привлечение тренеров и 

спортсменов из других боевых единоборств в уча-

стии в чемпионате позволит создать сильную кон-

куренцию в весовых категориях и возможность 

получить огромный опыт с целью выступления в 

профессиональных лигах. 

Чемпионат спортивного миксфайта России, для 

федерации является значимым турниром, выявля-

ются положительные и отрицательные моменты в 

его проведении, что позволит в будущем улуч-

шить качество подготовки и конкурентоспособ-
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ность среди спортсменов. Определить сильнейших 

в возрастной группе 18 лет и старше, которые 

войдут в сборную команду спортивного миксфай-

та России и смогут принимать участие в междуна-

родных турнирах, так как в зарубежных странах 

вышеуказанный вид спорта попользуется попу-

лярностью и активно развивается. 
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Fitness технологии в программе формирования физической культуры в вузе 

 

Аннотация: представленное исследование посвящено результатам использования fitness  технологий в 

учебном процессе по физической культуре и элективном курсе по физической культуре. 

Актуальность представленного материала подчеркивается необходимостью повышения эффективности 

и индивидуализации учебного процесса по физической культуре. 

Проблематика индивидуализации физической нагрузки в процессе занятий физической культурой стоит 

достаточно остро, так как современная молодежь отличается снижающимся уровнем двигательной актив-

ности, физической подготовленности и ухудшающимся состоянием здоровья. Современные fitness техноло-

гии позволяют выполнить данный запрос. 

Целью представленной работы является анализ современных fitness технологий, используемых в сфере 

физической культуры, и возможность их использования при организации и реализации учебного процесса 

учебной дисциплине «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» в вузе. 

Представленные материалы могут быть использованы при организации учебного процесса по физиче-

ской культуре и элективному курсу по физической культуре в учебных заведениях. 
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Современные технологии представленные на 

рынке позволяют получить информацию необхо-

димую для персонализации нагрузки в учебном 

процессе по физической культуре, изучить основы 

тактики избранного вида спорта, наладить взаимо-

действие с преподавателем и получить другую 

информацию позволяющую реализовать учебный 

процесс с максимальной эффективностью. 

Fitness технологии призваны удовлетворить по-

требность ведущих здоровый образ жизни в актуа-

лизации информации о состоянии здоровья и фи-

зических кондиций, организовать учебно-

тренировочный процесс в рамках физиологически 

обоснованных требований. В современных систе-

мах физической культуры уже используются, те-

стируются и разрабатываются новые технологии, 

методики и оздоровительные программы, целью 

которых являются оптимизация учебного процес-

са, улучшение управления процессом занятия, по-

лучение информации о состоянии здоровья и ре-

акции организма на выполняемую нагрузку. 

Различные авторы указывают на повышение 

эффективности занятий при использовании раз-

личных устройств и fitness программ [1, 2, 3, 6, 8, 

10]. 

Использование современных технологий явля-

ется необходимостью в следовании здорового об-

раза жизни, где подсчет шагов с помощью телефо-

на, отслеживание пути, пройденного на занятии, 

получение рекомендаций по режимам тренировки 

и питания возможно посредством fitness техноло-

гий. В данный раздел попадают устройства, актуа-

лизирующие информацию и реакции организма на 

нагрузку, куда входят различные датчики частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) оптического типа 

основанные на биоэлектрической активности 

сердца. Применение датчиков ЧСС позволяет не 

только контролировать реакцию организма на 

нагрузку, но и выявить не адекватную реакцию 

организма на нагрузку, что может указывать на 

латентный период заболевания или состояния пе-

регрузки [3, 4, 9]. 

Использование различных умных браслетов, 

часов, пульсометров, кардио датчиков и других 

устройств делает возможным эффективно управ-

лять процессом и получить информацию соответ-

ствующую на данный момент именно данному 

студенту. Например, датчик Polar H10 – позволяет 

отслеживать пульс соединяясь посредством 

Bluetooth® и ANT + с различными устройствами, 

в том числе и тренажерами. Программное обеспе-

чение Polar Flow используется вместе с  устрой-

ствами Polar (фитнес-трекерами, трекерами ак-

тивности и спортивными часами с GPS)  позволяя 

отслеживать физическую активность и получить 

online результат. В процессе занятия программ-

ное обеспечение позволяет в режиме online полу-

чить данные активности на смартфоне или дру-
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гих устройствах и синхронизировать их по бес-

проводной сети в Polar Flow на занятии и эффек-

тивно управлять процессом, в ходе занятия и на 

определенном этапе занятий. Другой программ-

ный продукт Polar Beat, приложение для занятий 

fitness, бегом и т.д., превращает телефон в fitness-

tracker, где посредством GPS, отслеживается пре-

одоленная дистанция, голосовые инструкции в 

процессе занятия помогают контролировать ин-

тенсивность нагрузки и получить другие реко-

мендации, что является одним из условий высо-

кой эффективности занятия [11]. 

Занимающийся пользуясь программным про-

дуктом имеет возможность использовать уже 

имеющееся в перечне тренировки или создать свое 

собственное занятие: установить длительность и 

направленность занятия. В ходе анализа различ-

ных программных продуктов выяснилось, что зна-

чительная часть приложений предлагает занима-

ющемуся множество систем упражнений, направ-

ленных на набор массы, растяжку, для сжигание 

жира, коррекцию веса и т.д. 

Так же программные продукты имеют список 

упражнений на различные группы мышц и доста-

точно объемную базу тренировок, так же данные 

программы позволяют своим функционалом вести 

записи результатов занятий, получить справочник 

программ занятий и упражнений,  на основе дан-

ных физического развития и подготовленности 

составить программу и рассчитать параметры 

нагрузки с помощью спортивного калькулятора [7, 

9]. 

В процессе опроса студентов выяснилось, что 

студенты охотнее посещают занятия по физиче-

ской культуре, где используются fitness програм-

мы и различные устройства позволяющие полу-

чить информацию. В ходе бесед со студентами, 

они указали, что  fitness программы позволяют 

отслеживать реакцию организма на нагрузку и 

преодоленную дистанцию. Для студентов наибо-

лее интересны программы позволяющие отследить 

динамику нагрузки на протяжении от одного до 

нескольких занятий, где занимающиеся получают 

возможность отследить динамику в совершен-

ствовании основных физических качеств. 

Так же для студентов интересны программные 

продукты при пользовании которыми пользова-

тель на основании знаний экспертов получает ре-

комендации по питанию, его сбалансированности, 

объему и частоте приема пищи. Значительная 

часть студентов 37% жалуются на различные от-

клонения в состоянии здоровья (ломкие и расслаи-

вающиеся ногти, секущиеся и выпадающие воло-

сы) развивающиеся при недостатке витаминов, 

макро и микро элементов. 

Fitness-tracker  необходимо использовать, для 

отслеживания регулярности активности и ее эф-

фективности. Также при их синхронизации с дру-

гими устройствами, например fitness-tracker или 

умными часами, у каждого владельца появляется 

возможность записывать свои показатели и сле-

дить за результатами для сохранения мотиваций к 

росту показателей в перспективе. 

Так fitness программы и различные устройства 

позволяют организовывать учебный процесс в ди-

станционном формате. Посредством fitness про-

грамм в режиме Online пользователи получают 

всю интересующую информацию от выполненно-

го объема до интенсивности и получают трек пре-

одоленной дистанции в удаленном режиме. Полу-

ченная информация позволит более эффективно 

управлять учебным процессом в дистанционном и 

очном формате, воспитывать физические качества 

и укреплять состояние здоровья. 

Использование fitness технологий позволяет 

повысить эффективность учебного процесса учеб-

ных дисциплин «Физическая культура» и «Элек-

тивные курсы по физической культуре», но роль 

преподавателя не заменит ни одно устройство или 

программа. Взаимодействие преподавателя и обу-

чаемого является одним из условий эффективно-

сти учебного процесса [5]. 

В процессе исследования авторы пришли к 

следующим выводам: 

 современные fitness технологии 

стимулируют интерес к физической культуре, 

приобщая множество людей к здоровому образу 

жизни; 

 использование fitness программ позволяет 

индивидуализировать учебный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

 fitness технологии позволяют выстраивать 

учебный процесс и контролировать результат на 

протяжении дня, нескольких занятий, месяца и 

года; 

 не менее важно применение устройств 

позволяющих получить информацию о состоянии 

занимающегося, преодоленной дистанции и 

получить трек преодоленной дистанции; 

 треккеры применяемые в ходе занятия 

активизировали интерес не только у 

занимающихся, но и их родителей и других 

родственников, что способствовало привлечению 

их к самостоятельным занятиям. 
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Вопросы внедрения спортивных игр в элективные курсы по физической культуре 

 

Аннотация: представленный материал посвящен результатам внедрения спортивных игр в элективные 

курсы по физической культуре. Состояние здороья современного студенчества вызывает множество 

вопросов, так как растет число студентов специального учебного отделения. К физической 

подготовленности студенчества так же остается много вопросов, так как значительная часть студентов не 

может выполнить на положительную оценку тесты на выносливость и оценку скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры эффективны в воспитании скоростно-силовых качеств, координации и выносливости, 

на что указывает ряд авторов. Использование спортивных игр поможет повысить привлекательность 

физической культуры, будет способствовать повышению эффективности учебной дисциплины физическая 

культура, элективного курса по физической культуре, уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья. 

Результаты исследования могут быть использованы при организации учебного процесса элективного 

курса по физической культуре в вузе. 

Ключевые слова: эффективность, элективный курс, мотивация, студенты, состояние здоровья, 

спортивные игры 
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Спортивные игры входят в раздел рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая 

культура». Спортивные игры являются 

эффективным средством воспитания основных 

физических качеств [3, 4, 5, 6, 11]. В процессе 

игры занимающийся должен ускориться, 

подпрыгнуть или перепрыгнуть, отдать пас или 

просчитать ситуацию и выйти на точку на игровом 

поле для атаки ворот, передачи паса и т.д., что 

предъявляет соответствующие требования к 

уровню скоростно-силовых и интеллектуальных 

качеств. В спортивных играх необходимо видение 

игрового поля, что требует концентрации, 

переноса и распределения внимания. 

Посредством спортивных игр решается целый 

спектр задач, среди которых повышение 

двигательной активности и улучшение здоровья.  

Различные авторы [2, 6, 7] указывают, что 

физическая активность прямо и опосредованно 

способствует укреплению здоровья, где снижение 

уровня физической активности студентов и 

одновременном повышении нервно-

эмоционального напряжения (зачетная и 

экзаменационная сессия) приводит усилению 

воздействия стрессовой ситуации и к ухудшению 

состояния  здоровья. 

Одним из решений активизации двигательной 

деятельности являются занятия спортивными 

играми. Так авторы [1, 6, 8, 9, 10, 11] указывают на 

высокую эффективность спортивных игр в 

совершенствовании уровня физических качеств, 

таких как скоростно-силовые показатели, 

координационные способности и выносливость. 

Не меньшее значение в улучшения состояния 

здоровья играют спортивные игры. 

 Для выяснение отношения к спортивным 

играм был проведен опрос по разработанным 

авторам анкетам. В процессе опроса студентов 2-3 

курсов, в котором приняли участие девушки и 

юноши выяснилось, что 100% студентов имеют 

желание заниматься спортивными играми, причем 

и в свободное время, т.е. во время перемен с 

удовольствием поиграют в баскетбол или в 

волейбол. 

Одной из причин стимулирующий интерес к 

спортивным играм является желание снять 

напряжение развивающееся в процессе 

напряженного учебного дня. Так практически все 

100% опрошенных чувствуют в окончании 

учебного дня усталость и «разбитость», и по 

окончанию учебного дня студенты предпочитают 

посидеть в кафе и попить кофе. 

В начале учебного года формировались группы, 

которым предоставили право выбрать вид спорта 

наиболее отвечающий желаниям студентов. 
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В процессе формирования учебных групп было 

сформированы учебные группы по футболу, 

баскетболу, волейболу и настольному теннису. 

Причем студенты попросили сформировать 

учебные группы по гендерному признаку отдельно 

юноши и отдельно девушки. Девушки остановили 

свой выбор на волейболе, баскетболе и настольном 

теннисе, а юноши акцентировали внимание на 

настольном теннисе, волейболе, баскетболе и 

футболе. Девушек футбол не заинтересовал. 

В процессе опроса было выяснено, что 

значительная часть девушек не владеет техникой 

игры в волейбол, так как в школе играли в 

пионербол, что не способствовало освоению 

техники приемов игры в волейбол. 

Часть студентов не посещала занятия 

физкультурой, так как не было специалиста и 

соответственно занятия не проводились или 

проводились специалистом ведущим другие 

дисциплины и занятия сводились к формуле, вот 

вам мяч идите поиграйте, что так же не 

способствовало формированию необходимого 

объема умений и навыков, в том числе и техники 

игры в волейбол. 

С футболом дела обстоят лучше, так как юноши 

в большинстве своем играли в футбол во дворах 

или самостоятельно формировали команды и 

играли. Соответственно студенты владели 

приемами игры и частично знали тактику футбола. 

Спортивные игры необходимо развивать, так 

как они эффективны в снятии напряжения 

развивающегося на протяжении учебного дня и в 

течении зачетной и экзаменационной сессий. Так 

же для формирования интереса к спортивным 

играм и самостоятельным занятиям необходимо, 

что бы студенты могли поиграть в спортивные 

игры на перемене, например в настольный теннис. 

В процессе организации и реализации занятий 

настольным теннисом возникло ряд проблем, 

среди которых следует выделить: 

 проблемы материально-технического 

обеспечения (приобретение ракеток для игры в 

настольный теннис, шариков и сетки); 

 отсутствие культуры бережного отношения 

студентов к спортивному инвентарю; 

 незнание правил обслуживания и хранения 

спортивного инвентаря, что приводит к выходу из 

строя и невозможности его эксплуатации; 

Так же анализа посещаемости занятий 

спортивными играми выяснилось, что студенты с 

большим интересом посещают занятия и пропуски 

по неуважительным причинам представляли 

единичные случаи, тогда как по другим видам 

элективного курса пропуски занятий допускались 

значительно чаще. 

Не менее важным использования спортивных 

игр является условие формирования интереса к 

самостоятельным занятиям. Так студенты указали, 

что собираются для игры в футбол на площадке 

университета. А поиграть в волейбол не 

представляется возможным из за отсутствия 

открытой волейбольной площадки. 

В процессе анализа результатов данных 

полученных в результате тестирования основных 

физических качеств выяснилось, что спортивные 

игры как дисциплины элективного курса решают 

основные задачи, среди которых следует выделить 

повышение двигательной активности, 

формирование интереса к занятиям физической 

культурой, улучшение состояние здоровья, 

формирование необходимого объема знаний и т.д.. 

Так  же в процессе игровой деятельности 

совершенствуются глазомер, видение игрового 

поля и т.д., что необходимо специалистам 

технического профиля. 

В процессе исследования авторы пришли к 

ряду выводов: 

 студенты в большинстве останавливают 

свой выбор на спортивных играх, что говорит о 

высокой популярности игр среди студенческой 

молодежи; 

 спортивные игры привлекают как юношей, 

так и и девушек; 

 спортивные игры эффективны в 

воспитании основных физических качеств; 

  инвентарь массового пользования 

достаточно быстро приходит в негодность, 

соответственно необходимо своевременное 

обновление спортивного инвентаря используемого 

в спортивных играх; 

 материально-техническое обеспечение 

раздела спортивных игр является одним из 

факторов влияющих на интерес к спортивным 

играм; 

 студенты не владеют приемами игры в 

спортивные игры, так как в школах в большинстве 

своем играют в спортивные игры по упрощенным 

правилам, что не способствует формированию 

умения игры в спортивные игры. 
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Видеоматериалы как средство обучения иностранному языку 

 

Аннотация: данная статья посвящена раскрытию роли видеоматериалов в обучении иностранному 

языку. Ее основная цель – показать, каковы преимущества демонстрации фильма по сравнению с другими 

техническими средствами обучения. Также были упомянуты и существующие недостатки. На сегодняшний 

день вопрос использования видеоматериалов на занятиях не является чем-то новым, однако активная 

цифровизация образовательной сферы заставляет по-другому взглянуть на применение уже знакомых 

технических средств и ресурсов в учебных целях. Был проведен анализ методической и педагогической 

литературы по использованию видео в обучении иностранному языку; даны примеры различных 

упражнений, основанных на фрагментах одного из известных американских фильмов «Лига выдающихся 

джентльменов». В статье довольно подробно описываются этапы работы с видеоматериалами, a также 

основные требования, предъявляемые к их отбору; задания, выполнение которых целесообразно на том или 

ином этапе овладения и отработки как устной, так и письменной иноязычной речи. Представленные 

образцы заданий позволяют отрабатывать различные аспекты языка и виды речевой деятельности. Также 

описывается роль видеоматериалов в отработке навыков говорения на иностранном языке. 
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XXI век – век цифровых технологий, где 

современный человек живет в мире электронной 

культуры. Все это оказывает влияние на развитие 

общечеловеческой культуры, способы общения, 

взаимодействия и познания окружающего мира. 

Сейчас использование цифровых технологий в 

образовательном процессе носит не просто 

рекомендательный характер, a является 

обязательным компонентом учебной программы 

любого образовательного учреждения. 

В наши дни видео является достаточно 

популярным способом восприятия информации 

любого характера. При этом такой способ 

потребления контента все больше становится 

интересен и людям старшего поколения, a не 

только молодежи. Видеоматериал представляет 

собой кладезь разнообразной информации, 

позволяющий любому человеку получать 

различные знания, приобретать и оттачивать 

навыки и умения в любой области. Развитие 

социокультурных компетенций, восприятие 

аутентичных коммуникативных ситуаций, 

формирование навыков аудирования и говорения 

– все это одновременно возможно с помощью 

видеофильмов на занятиях по иностранному 

языку. 

Видеоматериал способен вызвать 

эмоциональную реакцию, что в свою очередь 

может стать хорошим стимулом для речевой 

деятельности. При этом как положительная, так и 

негативная реакция порождает множество тем для 

дискуссии. Возникает два вида мотивации: 

самомотивация, когда фильм затрагивает 

индивидуальные интересы обучающегося, и 

мотивация, которая достигается осознанием 

возможности восприятия информации на 

иностранном языке. Появляется интерес и 

желание к дальнейшему самосовершенствованию, 

самостоятельной работе с аутентичными 

источниками информации [1]. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы 

удовольствие от просмотр фильма возникало по 

большей части через понимание языка, а не только 

посредством занимательного сюжета, 

воспринимаемого лишь визуально. Также важно 

учиться слышать красоту звучащей иностранной 

речи. В дальнейшем это будет способствовать 

выработке правильной артикуляции и 

произношению. Таким образом, следует уделить 

особое внимание подбору видеоматериала, 

который соответствовал бы уровню языковой 

подготовленности учебной группы. 

Демонстрируемые фильмы и видеоматериалы не 

должны содержать различные диалекты языка, 

изобиловать узконаправленной лексикой, дикция 

и речь персонажей должна быть четкой и не 

слишком быстрой. 

Особое влияние видеофильм оказывает на пси-

хологический климат в учебной группе. Совмест-

ный просмотр фильма в учебной аудитории созда-

ет дружескую атмосферу и подстегивает обучаю-

щихся к активному обсуждению увиденного. 

Новшество, вносимое таким образом в формат 

проведения занятия, активизирует различные ка-

налы поступления информации (слуховой, зри-

тельный, моторное восприятие), что положительно 
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влияет на прочность усвоения и запоминания язы-

кового материала [2]. 

В сравнении с другими техническими сред-

ствами презентации учебного материала (аудиоза-

писи, мультимедийные презентации) видеофильм 

обладает рядом преимуществ. 

1. Использование видео на занятии переносит 

обучающего в совершенно иную коммуникатив-

ную среду, заставляет сопереживать героям, что в 

свою очередь создает на занятиях условия реаль-

ной мотивированной коммуникации. 

2. Видеосюжет несет в себе активно сменяю-

щуюся аудиовизуальную информацию, которая 

заставляет концентрировать внимание и память. 

Динамика и эмоциональность введения материала 

улучшают процессы запоминания и увеличивают 

вероятность ее воспроизведения в будущем. 

3. Видеофильм демонстрирует речевое поведе-

ние иностранцев в той или иной коммуникативной 

среде. Наглядность и аутентичность, как правило, 

повышают уровень доверия к воспринимаемой 

информации со стороны обучающихся [3]. 

К минусам использования видео в процессе 

обучения иностранным языкам относится большая 

подготовительная работа со стороны преподавате-

ля по отбору видеоматериала, составлению 

упражнений, заготовки раздаточного материала, a 

также подготовка и проверка самих технических 

средств для воспроизведения и демонстрации ви-

деоматериала. 

Несмотря на это, видеофильм может служить 

как источником дополнительного материала по 

теме, так и быть основным способом презентации 

новой темы. Видеоматериалы могут легко исполь-

зоваться при индивидуальной, парной, групповой 

работе для отработки различных аспектов языка и 

видов речевой деятельности. 

Далее рассмотрим возможные упражнения на 

примере американского фильма «Лига выдающих-

ся джентльменов», снятый в стиле фэнтези и по-

вествующий о приключениях отряда супергероев, 

которыми являются известные персонажи различ-

ных литературных произведений. Данный фильм 

содержит отсылки к другим художественным про-

изведениям американской и английской культуры. 

1) Отработка лексического материала. Раз-

личные виды работы на базе лексики видео фраг-

мента. Одним из таких упражнений может быть 

подбор перевода к словам: 

1. Halt! 1. гонка вооружений 

2. to combat a threat 2. проект, план, чертеж 

3. a race for arms 3. Стой! 

4. a blueprint 4. ликвидировать угрозу 

2) Работа с грамматическим материалом. От-

работка употребления в речи разнообразных 

грамматических структур на основе материала ви-

део эпизода. Например, перевод предложений с 

использованием определенной грамматической 

конструкции. 

Translate from Russian into English using Passive 

Voice: 

1. На протяжении столетий в войнах использо-

вались одни и те же средства: винтовки простого 

действия, кавалерия и пушки на конной тяге. 

2. Машинное отделение затоплено, кормовой 

отсек открыт. Насосы заело. 

3. В печах производят железо для создания раз-

рушительного оружия. 

3) Аудирование. Совершенствование перцеп-

тивных навыков, a именно  восприятие и распо-

знавание на слух разнообразных языковых струк-

тур. По ходу просмотра видеофрагмента обучаю-

щимся предлагается заполнить пропуски в диало-

гах. 

Fill in the gaps or finish the sentence: 

Sanserson Reed: Do I have the pleasure of 

………… . 

Nigel: Yes, you do, sir. Indeed you do. 

Reed: You are not what I expected. 

Nigel: I presume you are another traveler 

…………… . And while you are at it, …………….. 

old Allan Quatermain and have him tell his adven-

tures. 

4) Разговорная речь. Необходимо отметить, что 

видеоматериалы могут эффективно использовать-

ся для обучения устной речи. Здесь можно подо-

брать различные виды упражнений, такие как: от-

веты на вопросы, обсуждения различных момен-

тов фильма или персонажей, ролевые игры, со-

ставление диалогических и монологических вы-

сказываний. 

Answer the questions: 

1. Who is Phantom? 

2. Why did Phantom kidnap scientists and hold 

their families hostage? 

3. Why did Allan agreed to be a member of the 

League? How did Sanderson Reed persuade him? 

4. Who are the members of the League? 

Для ознакомления и овладения структурой мо-

нолога или диалога преподаватель может предло-

жить обучающимся работу с транскриптом филь-

ма, его сценарием. 

5) Письменная речь. Ответы на вопросы, изло-

жение содержания эпизода в письменной форме. 

Write an essay retelling all the events in the film 

from the point of view of one of the members of the 

League. 

6) Культурологический аспект. Расширение 

кругозора обучающихся путём получения новых 

страноведческих знаний. Зачастую имена и фами-

лии персонажей фильма, a также их образы могут 

быть отсылкой к другим произведениям литерату-
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ры или кинематографа. Обучающимся предлагает-

ся вспомнить и обсудить персонажами каких про-

изведений были капитан Немо, Дориан Грей, док-

тор Генри Джекилл. 

Вышеупомянутые упражнения являются уни-

версальными шаблонами, которые могут исполь-

зоваться при работе с любым видеоматериалом и 

будут отличаться лишь по содержанию в зависи-

мости от тематики фильма. Представленные зада-

ния уместны на различных этапах формирования и 

совершенствования иностранной речи: подготови-

тельный этап – введение и тренировка новых лек-

сических единиц; рецептивный этап – упражнения 

на восприятие и понимание текста; продуктивный 

этап – различного рода обсуждения, где видеома-

териал представляет собой смысловую опору и 

стимул к говорению [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что ви-

деофильм, являясь примером естественного функ-

ционирования языка в реальной жизни, может 

стать эффективным средством обучения. На базе 

видеофильма могут быть созданы различные виды 

языковых и речевых упражнений, которые можно 

легко варьировать по степени сложности. Аутен-

тичность материала, его эстетическая составляю-

щая, динамичность подачи информации активно 

погружают обучающихся в языковую среду, акти-

визируют речемыслительную деятельность, разви-

вают эмоциональные и коммуникативные компе-

тенции. Использование различных видеоматериа-

лов повышает интерес и мотивацию к овладению 

иностранным языком, вносят разнообразие в педа-

гогическую деятельность самого преподавателя. 
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Применение сотрудниками ГИБДД по Орловской области физической 

силы и специальных средств в профессиональной деятельности 

 

Аннотация: данная научная статья раскрывает вопросы о применение сотрудниками ГИБДД по Орлов-

ской области физической силы и специальных средств на практике. Вышеуказанная проблема обусловлена 

тем, что работа у сотрудников ГИБДД МВД России подвержены максимальному риску в совершении в ад-

рес них противоправного деяния со стороны гражданских лиц, а в частности водителей управляющих раз-

личными транспортными средствами. Это обусловлено тем, что большое количество водителей совершаю 

административные правонарушения по правилам дорожного движения. В ходе общения или составления 

административных протоколов граждане начинаю выражать свое недовольство не только в разговорной 

форме, но и пытаются оказать физическую силу, с целью скрыться от сотрудника. В статье приведена ста-

тистка применения сотрудниками ГИБДД МВД России по Орловской области физической силы и специ-

альных средств за 2021 и 2022 год, какими приемы были использованы для задержания лица. На основании 

вышеизложенного можно определить самые распространенные способы агрессии со стороны гражданских 

лиц, а именно водителей управляющих транспортным средством, какими боевыми приемами сотрудники 

ГИБДД России пресекают противоправные действия. Это позволит спрогнозировать возможные действия 

со стороны граждан, а также защитить жизнь и здоровья себе и своему напарнику. 
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В настоящее время деятельность по осуществ-

лению безопасности дорожного движения на тер-

ритории орловской области осуществляют со-

трудники в количестве 495 человек в период на 

апрель 2022 года. Данными сотрудниками осу-

ществляется контроль безопасности дорожного 

движения на 24 653 кв. м., которая разделена на 24 

муниципальных района и 3 города областного 

значения. В деятельность сотрудников ГИБДД по 

Орловской области входят следующие задачи: 

1. осуществление контроля движения 

транспортных средств и пешеходов по проезжей 

части; 

2. соблюдение требований знаков и разметки 

дорожного движения; 

3. выявление лиц, управляющих различными 

транспортными средствами в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения; 

4. проверка транспортных средств и 

документов на выявление причастности в угоне 

или других противоправных деяний; 

5. сопровождение различных грузов, 

высокопоставленных лиц и транспортных средств, 

в которых передвигаются дети или участники 

различных массовых мероприятий [1]. 

Указанное количество личного состава 

недостаточно для выполнения поставленных 

задач, так как необходимо учитывать тот фактор, 

что сотрудник может находится в служебной 

командировке, отпуске, на больничном, быть 

отстраненным от выполнения своих 

непосредственных обязанностей или выполнять 

свои обязанности на другом территориальном 

участке. 

Объектом научного исследования выступили: 

особенности общей физической подготовки при 

поступлении на службу и дальнейшего ее 

прохождения, а также освоение и применение 

боевого раздела при осуществлении возложенных 

на сотрудников ГИБДД функций. 

Предмет исследования составили: нормативная 

база, регламентирующая выполнение упражнений 

по общей физической подготовке, методику и 
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тактику освоения и применения боевого раздела,  

а также  научная и специальная литература по 

теме исследования. 

При написании научной работы использовался 

ряд методов научного познания: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение информации и др. 

В настоящее время со стороны гражданского 

населения идет выраженное недовольство и 

проявление агрессии в адрес сотрудников 

полиции. Больше всего подвергаются нападению 

или агрессии сотрудники ГИБДД, которые 

выявляют лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного или же наркотического опьянения, 

совершившие административные правонарушения 

и преступления, таки как: 
 пересечение дороги, не уступив пешеходу 

в установленном месте; 
 нарушение линий разметки; 
 не соблюдение требований дорожных 

знаков; 
 совершили ДТП и скрылись с места 

происшествия; 
 проезд на запрещающий свет светофора; 
 парковка в неположенном месте; 
 нарушение законных требований 

сотрудников полиции; 

 переход пешеходами в неположенном 

месте; 

 отказ от проведения обыска транспортного 

средства на выявление хранения или перевозки 

предметов, запрещенных в гражданском обороте 

РФ; 

 отказ от прохождения освидетельство-

вания [2]. 

При общении с гражданами, совершившими 

противоправные деяния, последние в большинстве 

случаев начинают проявлять грубое неуважение и 

высказывать оскорбления в отношении 

сотрудников правоохранительных органов, а 

также не редки случаи, когда указанные лица 

применяют физическую силу. Большинство 

ситуаций, в которых происходит нападение на 

сотрудников ГИБДД, правонарушителя находятся 

в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. В таком состоянии данная категория 

лиц эмоционально не управляет собой, так как они 

находятся в состоянии эйфории и теряют мир с 

реальностью. Часто встречаема агрессия со 

стороны лиц, управляющих транспортными 

средствами, или пешеходов, когда последние 

думают, что они юридические подкованные люди, 

насмотревшись различных видеороликов в 

социальных сетях или иных Интернет 

платформах, изучившие много комментариев или 

статей по поводу того, как правильно общаться с 

сотрудниками ГИБДД, начинают «перегибать 

палку» [3]. 

Инициаторами словесного конфликта между 

гражданским человеком и сотрудником ГИБДД в 

большинстве случаев являются правонарушители, 

склонные к применению насилия. В основном 

насильственные действия в адрес сотрудников 

ГИБДД происходят следующим образом: 

 хватанием за форменную одежду; 

 нанесением ударов руками в область 

головы и корпуса, а также по ногам; 

 обхваты и захваты. 

После таких действий, на основании ст. 20 ФЗ 

«О полиции», сотрудник ГИБДД может применять 

боевые приемы борьбы в адрес правонарушите-

лей, которые регламентированы Приказом МВД 

России №450. 

Согласно информации о фактах применения 

сотрудниками ГИБДД по Орловской области фи-

зической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия при выполнении оперативных 

служебных задач можно сделать следующие вы-

воды:

Таблица 1 

Применение физической силы и специальных средств 

Наименование 

показателя 

 

Количество случаев  

применения 

Правомерно Неправомерно 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Физическая сила 32 58 32 58 - - 

Специальные 

средства 

51 111 51 111 - - 

 

Исходя из анализа приведенной выше таблицы 

можно сделать вывод, что количество случаев от-

ражения нападений правонарушителей с исполь-

зованием физической вырос за год (2020-2021 гг.) 

на 8,5%, а что касается применения специальных 

средств – на 30,5%, что говорит о повышении 

агрессии со стороны гражданского населения в 

отношении сотрудников ГИБДД по Орловской 

области. 

Для отражения нападений на сотрудников 

ГИБДД в 2021 году физическая сила и специаль-

ные средства применялись в следующих случаях: 
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Таблица 2 

Обстоятельства применения физической силы и специальных средств сотрудниками ГИБДД 

Обстоятельства Количество случаев применения 

физической силы 

Количество случаев применения 

специальных средств 

правомерно неправомерно правомерно Неправомерно 

При задержании 14 - 27 - 

При доставлении 19 - 61 - 

При разбирательстве с 

задержанными в ОВД 

- - 7 - 

При проверке докумен-

тов 

5 - 5 - 

При отражении нападе-

ния 

3 - 3 - 

При составлении про-

токола 

7 - 7 - 

В иных случаях 3 - 1 - 
 

Исходя из представленных данных можно ска-

зать о том, что при доставлении правонарушите-

лей со стороны последних наиболее часто Фтакого 

боевого приема правонарушитель выводится из 

положения стоя в положение лежа, что сотрудни-

ку ГИБДД не всегда удается сделать ввиду раз-

личных обстоятельств (например, в условиях 

ограниченной площади помещения) и физических 

способностей [4]. Также такой боевой прием тре-

бует большего количества времени в связи с тем, 

что правонарушителя необходимо сначала приве-

сти в состояние лежа, а только затем, ограничив 

свободу его передвижения, вернуть в исходное 

положение. При этом, не во всех случаях, право-

нарушитель будет выполнять все команды сотруд-

ника ГИБДД, что также негативно влияет на каче-

ство и эффективность применения указанного бо-

евого приема борьбы [5]. 

Также стоит заметить, что после применения 

физической силы или специальных средств со-

трудник правоохранительных органов обязан уве-

домить непосредственного начальника о данном 

факте либо руководителя ближайшего территори-

ального органа в течение 24 часов. Причем со-

трудник должен написать рапорт при каких обсто-

ятельствах и на каких основаниях применил физи-

ческую силу или специальные средства. Встреча-

ются случаи, когда считается, что сотрудник по-

лиции превысил необходимую оборону и причи-

нил вред здоровью агрессору. Поэтому сотрудни-

ки полиции стараются урегулировать возникаю-

щие конфликтные ситуации не силовыми спосо-

бами. Многие сотрудники не хотят сталкиваться с 

бумажной работой в виде написания рапортов и 

объяснений случившегося, многие боятся пересечь 

черту закона. С одной стороны, законодательство 

РФ наделяет сотрудников полиции правом при 

наступлении определенных обстоятельств и после 

соблюдения ряда мероприятий применять физиче-

скую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие. Но, с другой стороны, наделив такими 

правами, закон карает своих подчиненных, потому 

что грань между законным применением силовых 

методов с превышение необходимой обороны или 

должностных полномочий весьма прозрачна. 

Можно сделать вывод о том, что сотрудники 

ГИБДД при наступлении опасной ситуации не-

сколько раз подумают прежде чем применять фи-

зическую силу или специальные средства, что мо-

жет повлечь для них определенные последствия, 

при этом указанное промедление или нерешитель-

ность может перерасти в причинение вреда здоро-

вья как самому сотруднику, так и другим гражда-

нам, повлечь совершения правонарушителем но-

вых общественно опасных действий или попытки 

последнего скрыться. 
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Анализ специфики поведения современных подростков  

в ситуации конфликтного противостояния 

 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования, позволившего изучить специфику поведения 

современных подростков в ситуации конфликтного противостояния. Диагностика особенностей проявле-

ния конфликтности у подростков проводилась среди учеников 7-х классов. В исследовании приняло уча-

стие 30 подростков в возрасте 12-13 лет, из них 14 мальчиков и 16 девочек. В рамках проведенного корре-

ляционного анализа были получены значимые корреляции. Прямая корреляция между интуитивным кана-

лом эмпатии и физической, косвенной агрессией, что указывает на имеющийся у подростков личный опыт 

физической агрессии в разных ситуациях. Установлена прямая связь между установками, способствующи-

ми эмпатии и негативизмом – при наличии определенных установок на эмпатию подростки способны про-

являть оппозиционное поведение с целью привлечение к себе внимания. Имеет место обратная связь между 

эмоциональным каналом эмпатии и вербальной агрессией – при адекватном и глубоком эмоциональном 

реагировании на происходящие события снижается уровень проявления вербальной агрессии. Прямая связь 

между сотрудничеством и установками на проявление эмпатии позволяет утв6ерждать, что при наличии 

установок на эмпатию проявляется стратегия сотрудничества в условиях конфликта; а наличие обратной 

связи между конфликтностью и интуитивным каналом эмпатии показывает, что при проявлении эмпатии 

на основе личного опыта уровень конфликтности подростков снижается. 

Ключевые слова: конфликт, подросток, агрессивность, враждебность, уровень конфликтности, страте-

гия поведения в конфликте 

 

Для цитирования: Шалагинова К.С., Декина Е.В. Анализ специфики поведения современных подрост-

ков в ситуации конфликтного противостояния // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 4. С. 

135 – 139. 

 

Введение 

Повышенная конфликтность подростков, не-

умение подрастающим поколением решать возни-

кающие противоречия рассматривается как доста-

точно острая современная психолого-

педагогическая проблема. 

Важность и неоднозначность подросткового 

возраста вносят свой вклад в обозначенную про-

блему. С.М. Нартова-Бочавер считает, что «имен-

но в этот момент происходит становление и осо-

знание себя как личности, могут проявиться кон-

фликтные взаимодействия» [5, с. 208]. 

Анализ литературных источников позволяет 

утверждать, что в подростковом возрасте 

наблюдается повышенная конфликтность, которая 

связана со спецификой протекания данного 

возрастного периода. Предстатели пубертата 

характеризуются повышенным уровнем 

агрессивности, низкой компетентностью владения 

и использования адекватных стратегий поведения 

в конфликте [1, 2, 10]. 

Отечественные авторы отмечают в своих 

работах, что именно в силу специфики возраста 

между подростками и взрослыми достаточно часто 

возникают психологические барьеры, непони-

мания [8, 9]. 

Подросток, столкнувшись с непониманием 

взрослого, вовсе не отказывается от своего 

желания и стремления к независимости, 

самостоятельности. Для подростка конфликт 

становится единственно возможным способом 

заявить о себя, отстоять свою позицию [8]. 

Именно взрослые – родители, педагоги, 

родственники достаточно часто отказываются 

понимать подростковые переживая, обесценивают 

их, что детерминирует нежелание общаться, 

конфликты [3, 4]. 

Д.Ч. Исмаилзаде, анализируя психологические 

особенности поведения в конфликтах подростков, 

отмечает, что агрессивность подростков в первую 

очередь следует рассматривать как некий протест 

против взрослых, их нежелания понимать 

переживания подростков. Кроме того, велико 

влияние темперамента, характера, недостаточ-

ности развития произвольной сферы и как 

следствие, неумение контролировать себя  [6]. 

А.Б. Закирова, Л.А. Ахматханова в своих 

исследованиях отмечают, что  решающее значение 

на выбор поведения в конфликте имеют 

установки, потребности, ценности [7]. 

Цель исследования связана с изучением спе-

цифики поведения современных подростков в си-

туации конфликтного противостояния. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

136 

Научная новизна исследования: уточнены, 

дополнены и систематизированы научные пред-

ставления о психологических особенностях под-

ростков, оказывающих влияние на особенности 

поведения  в конфликтах. 

Теоретическая значимость исследования со-

стоит в том, что обобщены основные теоретиче-

ские подходы, позволяющие выявить специфику 

поведения подростков в конфликтах, определить 

основные детерминанты подростковой конфликт-

ности. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности  применения в практике 

работы педагогов, психологов, администрации 

образовательных учреждений полученных данных 

об особенностях поведения современных подрост-

ков в ситуациях противостояния. 

Основная часть 

Эмпирическое исследование проходило на базе 

одного из центров образования г. Тулы. Диагно-

стика особенностей проявления конфликтности у 

подростков, специфики реагирования современ-

ных школьников в ситуации противостояния  про-

водилась среди учеников 7-х классов. В исследо-

вании приняло участие 30 подростков в возрасте 

12-13 лет, из них 14 мальчиков и 16 девочек. 

Анализ результатов диагностики подростков по 

методике К. Томаса «Поведение в конфликтной 

ситуации» показывает, что наиболее типичными и 

привычными для подростков стратегиями  пове-

дения в конфликте являются избегание (6,8 балла) 

и приспособление (6,43 балла). При этом в кон-

фликтных ситуациях подростки, хоть и в меньшей 

степени, но проявляют стратегию компромисса 

(5,87 балла) и сотрудничества (5,33 балла). Стра-

тегия соперничества (5,33 балла) является доста-

точно  применимой  среди подростков. 

Результаты диагностики подростков по мето-

дике Д.М. Рамендик «Тест на оценку уровня лич-

ного конфликта» позволяют утверждать, что 

большинство обследованных подростков (43,33%) 

характеризуются средним уровнем конфликтно-

сти. Для них характерно объективно воспринимать 

ситуацию как конфликтную или неконфликтную и 

выбирать оптимальную модель поведения. При 

этом крайние высокие и низкие значения показы-

вают минимальное количество подростков – 6,67% 

подростков с высоким уровнем и 3,33% подрост-

ков с низким уровнем. Подростки с высоким 

уровнем конфликтности характеризуются как ме-

лочные, постоянно ищущие поводы для спора. 

Подростки с низким уровнем конфликтности ха-

рактеризуются как не склонные к конфликтам, 

умеющие избегать критические ситуации. Значе-

ния ниже среднего показывают 23,33% подрост-

ков, выше среднего 26,67% подростков. Подрост-

ки из групп «выше среднего» и «ниже среднего» 

потенциально находятся в группах риска проявле-

ния соответственно либо патологической кон-

фликтности, либо патологической бесконфликтно-

сти. 

Средний уровень конфликтности можно счи-

тать условной социальной нормой. Конфликтность 

является своего рода механизмом защиты и без-

опасности жизни и личности в условиях жизни в 

социуме. Так, проявление конфликтности, «здоро-

вой» агрессивности указывает на то, что в целом 

личность понимает, знает, осознает свои потреб-

ности и желания и готова предпринимать усилия 

для их достижения и удовлетворения, готова вы-

страивать защиту своих интересов, понимает и 

осознает свои личностные границы и готова их 

защищать. Чрезмерно низкий уровень конфликт-

ности указывает на то, что человек готов посту-

питься своими интересами, жить «в ущерб себе», 

только бы не вступать в открытые конфронтации с 

другими людьми. В среде подростков такие лица 

достаточно часто являются потенциальными 

жертвами буллинга. Чрезмерно высокий уровень 

конфликтности наоборот указывает на патологи-

ческую агрессивность и готовность игнорировать 

потребности окружающих, готовность «идти по 

головам» ради своих желаний. 

Результаты диагностики подростков по мето-

дике Басса-Дарки «Опросник уровня агрессивно-

сти» демонстрируют, что наиболее выраженной 

формой агрессивного поведения среди подростков 

является вербальная агрессия (90,13 баллов). Для 

таких подростков характерно выражение своих 

чувств в грубой словесной форме (крики, визги, 

угрозы). Наиболее низкие показатели агрессивно-

сти и враждебности у подростков приходятся на 

форму проявления обиды (43,2 балла), для них 

характерна ненависть к окружающим за их дей-

ствия, и косвенной агрессии (44 балла), для таких 

подростков характерна скрытая агрессия, направ-

ленная на другого или никуда не направленная. 

Остальные показатели выражены условно на од-

ном уровне с разбросом балльных значений в диа-

пазоне 10 баллов.  При этом достаточно выражен-

ной формой проявления агрессии и враждебности 

является негативизм (62 балла), как оппозицион-

ное поведение подростков; чувство вины (60,13 

баллов), как восприятие подростками себя в стату-

се «плохого» и физическая агрессия (58,67 бал-

лов), как прямое проявление физической силы 

против другого человека. Подозрительность (54,33 

балла), как недоверие к окружающим, и раздражи-

тельность (52,43 балла), как готовность к проявле-

нию негативных чувств, также присутствуют в 

поведении подростков, как формы проявления 
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агрессивности и враждебности, однако, выражены 

они на среднем уровне. 

Полученные результаты в целом можно считать 

свойственными для подростков. Проживание кри-

зиса подросткового возраста сопровождается про-

цессом формирования чувства взрослости и пер-

воначальной сепарацией от родительского влия-

ния. При этом авторитет учителя и родителя, как 

взрослых, уходит на второй план, а на первый вы-

ходит авторитет сверстников и личный авторитет 

среди сверстников. Данные процессы зачастую 

сопровождаются демонстративным поведением, 

открытыми отказами от выполнения ранее уста-

новленных требований. Подростки таким образом 

устанавливают свои личностные границы, «про-

щупывают» диапазон дозволенного. В стремлении 

занять свое место в среде сверстников подростки 

проявляют агрессию, как форму защитной реак-

ции. Это объясняет, преобладание вербальной 

агрессии в поведении подростков, когда с одной 

стороны подростки «охраняют» свою личностную 

территорию, с другой, понимая границы дозво-

ленного, не обращаются к прямой агрессии. Вы-

раженное чувство вины объясняется также пони-

манием границ дозволенного. 

Усредненные результаты, полученные по 

субшкалам методики «Опросник уровня агрессив-

ности Басса-Дарки показывают, что  средний ин-

декс агрессивности среди опрошенных подростков 

составляет 17,57, а индекс враждебности – 10,23. 

Отметим, что индекс агрессивности находится в 

диапазоне значений, соответствующих норме, 

причем отмечается направленность индекса в сто-

рону понижения проявлений агрессивности. Од-

нако, индекс враждебности среди опрошенных 

подростков в целом выше на 0,23 балла норматив-

ных показателей. 

По результатам диагностики подростков по ме-

тодике В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

у респондентов большинство показателей  нахо-

дятся на среднем уровне (максимальные показате-

ли по шкалам методики 6 баллов), причем разли-

чия между выраженностью показателей не пре-

вышают в среднем 1 балла. Наиболее выраженный 

среди обследованных подростков рациональный 

канал эмпатии (3,33 балла), что является харак-

терным для подросткового возраста, когда возрас-

тает интерес к собеседнику на фоне становления 

межличностного общения в качестве ведущей дея-

тельности. Средний уровень выраженности раци-

онального канала можно описать избирательно-

стью социальных контактов подростков в зависи-

мости от их личностной значимости. При этом 

эмоциональный канал эмпатии также является вы-

раженным (3,1 балла). Это подразумевает, что 

проявляемый подростками выборочный интерес к 

личности другого выстраивается на основе эмоци-

ональных предпочтений. Показатели проникаю-

щей способности эмпатии (3,03) подростков ука-

зывают, что в условиях значимости межличност-

ных контактов, они выстраиваются на основе от-

крытости и доверия. Установки, способствующие 

эмпатии (2,83 балла) указывают на то, что в целом 

подростки открыты к общению, но при условии 

взаимности и значимости данного общения. Иден-

тификация в эмпатии (2,7 балла) указывает на 

«успехи» в эмпатии, понимание другого человека 

посредством сопереживаний и постановки себя на 

его место. 

По результатам диагностики подростков по ме-

тодике «Опросник измерения уровня толерантно-

сти (В. С. Магун, М.С. Жамкочьян, М. М. Магу-

ра)» у 13,33% – высокий уровень толерантности, 

они характеризуются ярко выраженными чертами 

толерантности: доброжелательны к людям другой 

национальности, к разным социальным слоям об-

щества. 66,66%) обладают средним уровнем толе-

рантности. Для них характерно сочетание толе-

рантных и интолерантных черт личности. Допу-

стим, они толерантно относятся к различным 

национальностям, но интолерантно к меньшин-

ствам. У 20% (6 учеников) уровень толерантности 

низкий, что означает высокий уровень интоле-

рантности к другим. 

Проведем обработку полученных результатов 

исследования методами математической статисти-

ки с целью выявления взаимосвязей между прояв-

лениями конфликтности, враждебности и агрес-

сивности и уровнем развития эмпатийных способ-

ностей обследованных подростков. Для оценки 

наличия и характера взаимосвязей применялся ко-

эффициент корреляции r-Спирмена. 

В рамках проведенного корреляционного ана-

лиза были получены следующие значимые корре-

ляции: 

- прямая корреляция между интуитивным кана-

лом эмпатии и физической агрессией (r = 0,402 

при р = 0,03), а также косвенной агрессией (r = 

0,360 при р = 0,05), что указывает что имеющийся 

у подростков личный опыт физической агрессии в 

разных ситуациях (например, подросток, будучи 

свидетелем конфликтов, наблюдал их разрешение 

через физическую силу), на котором основан ин-

туитивный канал, может приводить к применению 

прямой физической силы в условиях конфликта; 

- прямая связь между установками, способ-

ствующими эмпатии и негативизмом (r = 0,354 

при р = 0,05), то есть при наличии определенных 

установок на эмпатию подростки способны прояв-

лять оппозиционное поведение с целью привлече-

ние к себе внимания; 
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- обратная связь между эмоциональным кана-

лом эмпатии и вербальной агрессией (r = 0,366 при 

р = 0,05), то есть при адекватном и глубоком эмо-

циональном реагировании на происходящие собы-

тия снижается уровень проявления вербальной 

агрессии; 

- прямая связь между сотрудничеством и уста-

новками на проявление эмпатии (r = 0,396 при р = 

0,03), то есть при наличии установок на эмпатию 

проявляется стратегия сотрудничества в условиях 

конфликта; 

- обратная связь между конфликтностью и ин-

туитивным каналом эмпатии (r = -0,424 при р = 

0,02), то есть, при проявлении эмпатии на основе 

личного опыта уровень конфликтности подрост-

ков снижается. 

Заключение 

Результаты диагностики позволили выявить, 

что средний индекс агрессивности среди опро-

шенных подростков составляет 17,57, а индекс 

враждебности – 10,23. Наиболее типичными и 

привычными для подростков стратегиями являют-

ся избегание (6,8 балла) и приспособление (6,43 

балла). Большинство обследованных подростков 

(43,33%) характеризуются средним уровнем кон-

фликтности. Абсолютное большинство подрост-

ков – 90% - проявляют заниженный уровень эмпа-

тии, при этом 10% подростков проявляют выра-

женно низкий уровень эмпатийных способностей. 

66,66% (20 учеников) обладают средним уровнем 

толерантности. У 20%   уровень толерантности 

низкий.
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with an adequate and deep emotional response to events, the level of verbal aggression decreases. The direct con-

nection between cooperation and attitudes to the manifestation of empathy allows us to assert that in the presence 

of attitudes to empathy, a strategy of cooperation in conflict conditions is manifested; and the presence of feedback 

between conflict and the intuitive channel of empathy shows that when empathy is manifested based on personal 

experience, the level of conflict among adolescents decreases. 

Keywords: conflict, teenager, aggressiveness, hostility, level of conflict, strategy of behavior in conflict 

 

For citation: Shalaginova K.S., Dekina E.V. Analysis of the specifics of the behavior of modern adolescents in 

a situation of conflict confrontation. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (4). P. 135 – 139. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

140 

Бухтояров И.И., старший преподаватель, 

Пигарев А.Ю., преподаватель, 

Воронежский институт МВД России, 

Сигида В.П., старший преподаватель, 

Донской государственный технический университет, 

Губанов Э.В., преподаватель, 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 

Антоненко А.Э., преподаватель, 

Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД России 

 

Роль физической подготовки несовершеннолетних 

в снижении уровня их преступных наклонностей 

 

Аннотация: данная статья раскрывает как физическая подготовка и спорт влияют на подростков с де-

виантным поведением, а именно: как физические упражнения или их комплекс повлияют на поведение 

несовершеннолетних правонарушителей или детей которые находятся в группе риска. Это связано с разви-

тием всемирной паутиной «Интернет», где в свободном доступе выкладывается различные материалы без 

обработки цензуры. Подростки в большинстве случаев неблагоприятный материал начинают применять в 

повседневной жизни, а именно использовать нецензурную лексику в общении с людьми, совершать раз-

личные пакости. Но иногда различные пакости переходят в преступления или административное правона-

рушение. С целью минимизации совершения подростками различных правонарушений необходимо их за-

интересовывать к занятиям физической культурой или спортом, что позволит направлять их агрессию и 

энергию в позитивную сторону. 

Правильное физическое воспитание несовершеннолетних является мощным фактором предотвращения 

и сдерживания преступности. Данная тема очень актуальна в связи с необходимостью вовлечения подрост-

ков в спорт, пропаганды здорового образа жизни с целью минимизировать преступность несовершеннолет-

них, а также сотрудникам ПДН, работникам социальной защиты и педагогам. 
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В современной России очень остро стал вопрос 

как наиболее эффективно снизить преступность 

среди несовершеннолетних. Страна всё большее 

внимание уделяет причинам такого поведения и 

пытается найти пути их решения. Несовершенно-

летние это ещё до конца не сформированный че-

ловек. На данном этапе их развития, личность до 

конца ещё не сформирована, поэтому нельзя упу-

стить этот момент, чтобы они не поддались опас-

ному влиянию. 

По статистике Следственного комитета за 2021 

год подростки совершили 7761 преступление раз-

ного характера. Наиболее распространённым было 

преступление за кражу – 11,9%, на втором месте 

были преступления связанной с наркотическими 

веществами – 9,2%. Связано это много с какими 

факторами. 

Как правило любое поведение человека начи-

нается из семьи. Ребёнок как губка впитывает в 

себя то, что происходит у него дома. Самыми 

опасными являются семьи с неблагополучным 

климатом. В таких семьях дети становятся беспри-

зорными, начинают заниматься бродяжничеством 

и совершением общественно опасных деяний. Де-

ти перестают ходить в школу и у них появляется 

масса свободного времени, которое им некуда де-

вать, поэтому они от скуки идут на улицу и зани-

маются беспределом. Это и является основной 

проблемой. 

Если отмотать время назад и заглянуть во вре-

мена СССР когда работали не только взрослые но 

и дети ( в то время очень приветствовался труд, 

так как существовала определённая политика)  ни 

у кого не было времени да и в принципе сил чтобы 

совершать преступления. Чтобы решить ту про-

блему, которая есть сейчас нужно правильно рас-

пределять досуг несовершеннолетнего. 

Если говорить простыми словами, то досуг – 

эта та часть свободного времени, которым человек 

располагает по своему усмотрению. В основном в 

то время человек отдыхает или занимается люби-

мым делом, благодаря которому он расслабляется. 

Для занятия досуга всё больше и больше откры-

ваются различные спортивные секции, кружки [1]. 
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Как уже отмечалось выше, ребёнка переполняет 

энергия и её просто нужно направить в нужное 

русло. Благодаря спорту у несовершеннолетнего 

будет закаляться воля, у него появится интерес к 

достижению новой цели, стремление идти к побе-

де и не будет возникать мыслей, чтобы совершить 

преступление. 

Но в настоящее время большинство различных 

секций работают на платной основе, и не все ро-

дители готовы оплачивать своему ребёнку то чем 

он хочет заниматься. Нужно как можно больше 

организаций, которые бы не имели своей целью 

коммерческую выгоду, а больше основывались на 

заинтересованности несовершеннолетних. Ещё 

проблемой является то, что недостаёт квалифици-

рованных кадров, которые будут преподавать в 

данных секциях. Желающих заниматься спортом 

было бы достаточно, если б не было критерия по 

ограничению мест. Недостаток пропаганды спорта 

и здорового образа жизни так же является одним 

из критериев почему несовершеннолетние ничем 

не интересуются. 

Молодое поколение занимается различными 

видами спорта, уделяя этому часть своего свобод-

ного времени, они становятся дисциплинирован-

нее, что в конечном итоге приводит к снижению 

преступности среди несовершеннолетних. На се-

годняшний день Правительство разработало Стра-

тегию развития спортивной индустрии [2, с. 124]. 

Её целью является то, чтобы промышленность вы-

ходила на новый уровень и чтобы вся продукция 

была доступна любому человеку и соответствова-

ла своему качеству. Это приведёт к тому, что уже 

к 2024 году спортивная индустрия достигнет той 

суммы которой хватит, чтобы спорт был доступен 

каждому человеку, не зависимо какой доход у его 

семьи или какой у него социальный статус. 

Имеется несколько аспектов, которые оказы-

вают существенное влияние на исправление не-

правомерного поведения среди подростков, одним 

из которых является физическое воспитание и 

спорт [3, с. 135]. Использование методов физиче-

ского воспитания в работе с несовершеннолетни-

ми подростками которые являются девиантными, 

обусловлено тем, что физические упражнения или 

в целом физическая нагрузка занимает одно из 

лидирующих мест в структуре их интересов и по-

требностей. 

Но всё было бы так просто, если бы не было так 

сложно. Работа с подростками, а в частности с 

трудными, требует от человека определённых 

навыков и умений в области педагогики и психо-

логии, с помощью чего можно установить с ним 

контакт, который позволит направить его в поло-

жительную сторону. Кроме навыков и умений, 

педагогу в работе с подростками необходимо при-

менять специализированную литературу, профес-

сиональные образовательные программы, прохо-

дит тренинги и курсы повышения квалификации, в 

которых раскрывается сущность физической ак-

тивности и как ее применять. Физическая актив-

ность учитывается несколькими способами, таки-

ми как: 

 развитие и формирования у подростка 

понятия здорового образа жизни; 

 избавление подростков к тяге совершение 

правонарушения или преступлений на улице и в 

общественных местах; 

 доработка физического и психического 

состояния; 

 привлечения подростка к занятиям в 

спортивных секциях развивающихся на 

муниципальном уровне; 

 создание и предоставление льготных услуг 

спортивным учреждениям, федерациям, спортив-

ным клубам и организациям осуществляющих 

спортивную подготовку, которые приняли 

несовершеннолетнего имеющего социальную 

поддержку от государства [4]. 

Методика физического воспитания запущен-

ных подростков имеет свои специфические осо-

бенности, так как наряду с задачами оздоровления 

и повышения моторного потенциала решаются 

задачи коррекции психоэмоционального состоя-

ния и нравственной сферы личности. 

Подростки которые находятся в группе риска 

считают что они способны на многое, хоть « горы 

свернуть», но как только они сталкиваются с еже-

дневными тренировками, начинают понимать, что 

спортивные достижения легко не даются и они 

требуют много сил и времени. Здесь в ход вступа-

ет наставничество. Старшие ребята учат дисци-

плине младших, оказывают помощь в трениров-

ках, показывая всё на личном примере, мотивиру-

ют к дисциплине. 

Несомненно физическая подготовка не может 

предотвратить все беды связанные с преступно-

стью подростков, но она может стать средством 

формирования психофизической устойчивости и 

такой своеобразной защитой от желания совер-

шить преступление. Вовлечение подростков с де-

виантым поведением в спортивную жизнь позво-

лит в какой-то степени противостоять распростра-

нению антисоциальных явлений, вредных привы-

чек. Например подростки, которые не раз наруша-

ли чью либо неприкосновенность и за это попали в 

специализированные учреждения закрытого типа 

для несовершеннолетних правонарушителей, 

лучше все для них организовать секцию бокса при 

этом учреждении. Если ребёнку нравится «махать 

кулаками» пусть он это делает не на живом чело-
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веке, а на груше. Выпуская всю свою внутреннюю 

силу, он сможет стать первоклассным спортсме-

ном. 

Чтобы привлечь подростка в спортивную дея-

тельность нужно учитывать мотивы их прихода, 

знать положительные качества и качества над ко-

торыми нужно ещё поработать. К методам вовле-

чения в замечательный мир спорта может служить 

групповой метод. Он заключается в том, что под-

ростка учат работать в команде, чувствовать свое-

го товарища, правильно взаимодействовать с дру-

гими детьми. К таким видам спорта относят: фут-

бол, волейбол, хоккей и многие другие. Так же 

существует и индивидуальный метод. Он заклю-

чается в развитии индивидуальных навыков, кото-

рые заложены в человеке от природы. Любые за-

дачи профилактики девиантного поведения сред-

ствами физической культуры и спорта решаются 

тренером-педагогом, учителями, работниками со-

циальных служб. Приходя в секцию или кружок, 

специализированный тренер изучает каждого сво-

его подопечного и выявляет его преимущества и 

недостатки над которыми нужно еще поработать. 

К таким видам спорта относят все виды борьбы, 

плавание и другие. Занятие спортом  не ограничи-

вается только хождением в ту или иную секцию, 

можно просто для поддержания своего тела в то-

нусе ходить на тренировки в тренажёрный зал. 

Побудить несовершеннолетнего заниматься 

спортом можно разными способами. Самым эф-

фективным является визуализация на своём при-

мере. Подростку нужно показать каких высот он 

сможет достичь, как им будут гордиться его роди-

тели и какой у него будет внутренний стимул. 

Учебно-воспитательный процесс, как показывают 

множество проведённых исследований должен 

характеризоваться систематичностью, то есть по-

сещением занятий 3-4 раза в неделю, непрерыв-

ность. Очень важно с каждым разом увеличивать 

нагрузку, что бы любимое увлечение не преврати-

лось в однообразную рутину. 

Среди первоочерёдных задач профилактики от-

клонений в поведении средствами физической 

культуры и спорта следует рассматривать: повы-

шение ответственности родителей за здоровье де-

тей и уровень их образования в области физиче-

ской культуры и спорта, физическая культура как 

образовательная область и учебный предмет, 

должна быть включена в план всех образователь-

ных учреждений, объём двигательной активности 

на всех возрастных этапах. 

В век современных технологий пропагандиро-

вать спорт и физическую культуру можно через 

СМИ и сеть Интернет, так как для современной 

молодёжи именно он является основным источни-

ком информации. Лучше всего увеличить время, 

которое отводится на демонстрацию уроков по 

развитию силы, выносливости, ловкости, которые 

будут проводить известные тренеры и спортсме-

ны. 

Проанализировав ответы школьников было 

установлено, что интерес к урокам физической 

культуры с возрастом снижается: у девушек с 92% 

в первом классе до 56% в девятом классе, а у 

мальчиков с 97 до 80%. Одной из причин упадка 

интереса становится лень. Эти данные позволяют 

говорить о необходимости поиска новых моделей, 

средств и форм организации школьного физиче-

ского воспитания подростков как необходимого 

условия предупреждения девиантного поведения 

[5, с. 165-166]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что работая с подростками необходимо учитывать 

их психическое состояние, так как это является 

залогом успеха в выборе подхода. Установив кон-

такт педагогу, сотруднику ПДН МВД России и 

другим специалистам работающих с подростками 

помочь им социализироваться, адаптироваться к 

окружающей среде, получить навыки и умения, 

которые позволят стать коммуникативными и по-

лезными в обществе. 
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Одним из вопросов необходимости повышения 

интереса к физической культуре стало ухудшаю-

щееся состояние здоровья современной молодежи, 

что проявляется в росте численности студентов 

специального учебного отделения, т.е. студентов 

страдающих от различных заболеваний, в том 

числе и хронических. Не менее плачевная ситуа-

ция с уровнем физической подготовленности, ко-

торая снижается, трудности представляют тесты 

на оценку выносливости и скоростно-силовых 

способностей [1, 5, 6]. 

Плавание как средство физического воспитания 

является эффективным средством повышения фи-

зической подготовленности занимающихся, спо-

собствующим поддержанию умственной и повы-

шению физической работоспособности. Так же 

занятия плаванием способствуют активизации ин-

тереса к самостоятельным занятиям, приобрете-

нию необходимых знаний по основам теории, ме-

тодики и организации занятий по плаванию. 

Занятия плаванием повышают двигательную 

активность и оказывают оздоровительное воздей-

ствие, способствует улучшению когнитивных 

функций [10]. Водная среда способствует активи-

зации процессов терморегуляции, что оказывает 

закаливающее воздействие,  приводящее к физио-

логическим изменениям во всех органах и систе-

мах пловцов [1, 3, 4, 9]. 

Одним из эффективных и не оказывающих от-

рицательное воздействие при оптимальном при-

менении являются регулярные физические нагруз-

ки, укрепляющие здоровье и уровень физической 

подготовленности, способствующие улучшению 

настроения занимающегося [7, 8]. 

Среди видов спорта вызывающий особый инте-

рес у студентов является плавание. Плавание, как 

вид спорта, оказывает гармоничное развитие, спо-

собствует укреплению организма занимающихся, 

повышает уровень их  физической подготовленно-

сти. Занятия по плаванию являются частью рабо-

чей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

Плавание приобретает все больший интерес у 

студентов и тому есть множество причин, среди 

которых стоит отметить следующие: занятия пла-

ванием модно среди современной молодежи, кра-

сиво плавающие привлекают внимание, плавание 

эффективно в улучшении состояния здоровья и 

совершенствования физических качеств. Спортс-

мены пловцы имеют красивую фигуру, что при-

влекает внимание к занятиям девушек и юношей, 

ставящих внешние показатели среди приоритетов 

[2, 5, 9]. 

В начале учебного года был проведен опрос 

студентов 2 курса, с целью выявления желающих 

заниматься плаванием. В процессе опроса выясни-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

145 

лось, что желающих заниматься было 23% юно-

шей и 12% девушек. Основным фактором было 

желание научиться плавать различными способа-

ми 28%, научиться плавать 19%, просто поплавать 

34%, укрепить здоровье 12% и остальные респон-

денты выбрали плаванье, потому что это сделали 

их друзья. 

В начале учебного года были сформированы 

группы плавания элективного курса по физиче-

ской культуре. В группы входили девушки и 

юноши 2 курса. Перед началом занятия был про-

веден опрос с целью выявления не умеющих пла-

вать. По результатам выяснилось, что умеют пла-

вать только 57%, держатся на воде 31%, остальные 

12% плавать не умеют. 

Занятия по плаванию выстраивали по следую-

щей схеме. Перед занятием обязательная разминка 

(сухое плавание), где студенты выполняли упраж-

нения для подготовки организма к предстоящей 

нагрузке и специальные упражнения пловца. Да-

лее осваивали технику плавания кролем и брасом 

и в конце семестра освоили технику спасения уто-

пающего. Технику плавания баттерфляем осваи-

вать не целесообразно, так как данный вид плава-

ния сложно координационный и из-за сложности 

освоения техники студенты теряют интерес к 

освоению данного способа плавания. 

В начале учебного года студенты были разде-

лены на две группы, умеющие плавать и не уме-

ющие. Умеющие плавать в сентябре осваивали 

старт и разворот, в октябре и ноябре осваивали 

технику плавания кролем, в декабре и январе бра-

сом, далее сдавали контрольные нормативы и по-

лучали зачет. В начале второго семестра с февраля 

по июнь совершенствовали технику выполнения 

старта и разворота, плавания кролем и брасом и 

осваивали технику спасения утопающего. В июне 

сдавали контрольные нормативы и получали за-

чет. 

С не умеющими плавать, занятия проводились 

на отдельной дорожке. В процессе занятий фор-

мировались умения лежать на воде, дышать (вдох, 

выдох в воду). Далее осваивали технику работы 

рук и ног при плавании кролем, брасом,  по окон-

чании семестра осваивали технику способов спа-

сения утопающего. 

В процессе занятий было проведена оценка 

уровня физической подготовленности занимаю-

щихся плаванием. По окончанию учебного года 

выявилась положительная динамика и в результа-

тах тестирования основных физических качеств у 

юношей и девушек, занимающихся плаванием, а 

так же наблюдалась положительная динамика в 

показателях гибкости. В результатах тестирования 

скоростных показателей достоверных изменений 

не выявлено. 

Результаты тестирования уровня физической 

подготовленности представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности 

в группе занимающихся плаванием 

баллы Бег 2000 

3000 м 

Прыжок в длину с 

места 

Отжимание под-

тягивание 

Подъем в сед из 

положения лежа 

начало оконча-

ние 

начало оконча-

ние 

нача-

ло 

оконча-

ние 

начало оконча-

ние 

5 0% 5% 2% 9% 3% 12% 5% 14% 

4 8% 15% 13% 19% 14% 22% 21% 29% 

3 39% 54% 37% 45% 45% 49% 39% 44% 

2 53% 26% 48% 27% 38% 17% 35% 23% 
 

В конце учебного года был проведен опрос с 

целью выявления отношения к плаванию как 

учебной дисциплине элективного курса. По ре-

зультатам опроса выяснилось, что все 100% ре-

спондентов указали на необходимость плавания. 

Все, кто не умел плавать освоили технику плава-

ния кролем и брасом и уверенно чувствуют себя 

на воде. Хотя 8% студентов в начале учебного го-

да боялись заходить в бассейн, так как не умели 

плавать и у них была сформирована установка, что 

они не научатся плавать никогда. 

Так же в ходе бесед со студентами выяснилось, 

что в группах занимающихся плаванием был толь-

ко один случай ОРВИ (острая респираторная ви-

русная инфекция). Тогда как при занятиях други-

ми видами спорта в рамках элективного курса за-

болевших было от 3 и более человек на группу 

занимающихся. 

В ходе исследования авторы пришли к следу-

ющим выводам: 

 плавание является эффективным средством 

воспитания основных физических качеств; 

 занятия плаванием оказывает оздорови-

тельное воздействие; 

 занятия плаванием способствует нормал-

изации сна; 

 плавание должно быть обязательным 

разделом рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура»; 
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 занятия плаванием способствует 
коррекции веса; 

 студенты не умеющие плавать освоили 
технику плавания и перестали испытывать боязнь 
глубины; 

 занятия плаванием способствует 
улучшению усвоения учебного материала на 
последующих занятиях; 

 занятия плаванием способствовали 

формированию интереса к самостоятельным 

занятиям. 
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Issues of implementation of swimming as an elective discipline 

in physical education in higher education 

 

Abstract: the material is devoted to the results of introduction of swimming into the course of elective disci-

plines of physical training. Swimming has a health-improving effect on the organs and systems. This sport is also 

effective in developing basic physical qualities (endurance, strength, speed and power, etc). Various authors point 

out the low interest in the subject of physical education. One of the directions of correction of the presented situa-

tion was the development and introduction of the elective course on physical education into the educational pro-

cess. 

The issues of introduction of swimming into the elective course are topical since the decrease of physical fitness 

level and deterioration of health are noted. The questions of increase of efficiency of an educational discipline wor-

ried experts at all times, these questions have not lost the urgency and at present. 

The results obtained during the study can be used in the organization of the educational process of the elective 

disciplines of physical education. 

Keywords: students, level of physical fitness, elective disciplines, swimming, health status 
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Взгляд о роли физической культуры в профессиональной подготовке студента медика 

 

Аннотация: для бурно растущей системы высшего образования в области Российского Здравоохране-

ния, является необходимостью создания высококвалифицированных врачей различного профиля обучения. 

С каждым годом высшая школа приобретает новые формы и методы обучения, исключением не является 

дисциплина «Физическая культура и спорт». С 2022 года высшее образование в Российской Федерации, 

начинает полную модернизацию. Целью медицинских университетов, является внедрение новых мировых 

практик в области Физической культуры для улучшения состояния физического и психического здоровья 

студентов. В работе идет речь об трехлетнем цикле работы кафедры «Физической культуры и спорта» в 

Приволжском Исследовательском Медицинском Университете. О важности реализации данного предмета в 

медицине. В исследовании проводится анкетирование 100 студентов медиков 4 курса Лечебного факульте-

та, прошедших полное обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт». Приводится взгляд обу-

чающихся о месте физической культуры в профессиональной подготовке будущих врачей. И их отноше-

нию к системе проведения занятий в Вузе. Работа будет полезна преподавателям, ответственным за учеб-

ную работу на кафедрах, связанных с физической культурой и спортом в высших учебных медицинских 

заведениях Российской Федерации и Белорусии. 

Ключевые слова: медицина, высшее образование, физическая культура, спорт, здоровье, врачи, профи-

лактические программы, элективные дисциплины 
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Введение 

С каждым годом Российское здравоохранение 

приобретает новые функциональные задачи по 

подготовке высококвалифицированных кадров. 

Последние три года были очень сложными для 

обучения студентов медиков разных специально-

стей в связи с мировой пандемией коронавируса. 

Большое количество студентов с 1 по 6 курс и ор-

динаторов, были привлечены в работе в качестве 

санитаров, медбратьев и сестер, а также врачей в 

системе лечения пациентов, болевших разными 

штампами COVID. Столкнувшись со сложными 

психологическими и физическими условиями тру-

да, у многих будущих врачей пришло понимание о 

важной составляющей их подготовки, о роли фи-

зической культуры и влияние её на организм обу-

чающихся, а также реализации данной дисципли-

ны в медицинских институтах и университетах. 

В работе пойдет речь о обучении студентов ме-

диков Лечебного факультета с первого по третий 

курс по предмету «Физическая культура и спорт» 

в Приволжском Исследовательском Медицинском 

Университете. Будет тщательно разобраны осо-

бенности процесса обучения в 2019-2020, 2020-

2021 и 2021-2022 годах. Потому что, данный пе-

риод времени активно охватывал пандемию коро-

навируса в Российской Федерации. 

Студентами 4 курса будет произведена оценка 

ряда составляющих параметров о значение «Фи-

зической культуры и спорта», по курсам обучения, 

заинтересованности в базовых занятиях и элек-

тивных дисциплинах, о мотивации дальнейшего 

самостоятельного обучения и предложения по 

улучшению эффективности и внедрению новых 

элементов в подготовку студентов медиков. 

Результаты 

Регулярные занятия физической культурой помо-

гают улучшить свое самочувствие, настроение, 

повысить иммунитет, выносливость, привести в 

порядок свое тело. Физическая активность повы-

шает работоспособность мозга, улучшает качества 

сна, способствует выработке энергии. Поэтому 

очень важной задачей является популяризация фи-

зической активности среди студентов медицин-

ских Вузов. 

В Приволжском Исследовательском Медицин-

ском Университете на протяжение последних лет 

было очень интересно построено обучение по 

дисциплине «Физическая культура и спорта» для 

обучающихся студентов Лечебного факультета. 

[4] Так как в работе разбирается взгляд будущих 

врачей о роли физической культуры в их профес-

сиональной деятельности. Хотелось описать учеб-

ный процесс с 2019 по 2022 год, со всеми его 

сложностями и вызовами. 

В университете с 2019 года действует балльно-

рейтинговая система. Собой она представляла 

возможность набора баллов для получения зачета. 

Когда нынешние четверокурсники поступали на 

первый курс для получения положительной оцен-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

150 

ки студентам медикам необходимо было получить 

90 баллов за семестр. Возможностей для набора 

баллов было много, а это: посещение базовой физ-

культуры, элективных дисциплин по избранному 

виду спорту, написание научных статей на тему 

связанную с физической культурой и спортом и их 

опубликование в РИНЦ, посещение спортивно-

оздоровительных мероприятий в качестве зрителя, 

участие в соревнованиях проводимых кафедрой, 

сдача норм ГТО, отработки занятий [8, 9]. 

Большая часть студентов Лечебного факультета 

набирали баллы путем посещения базовой физ-

культуры, которая ровнялось одной паре в 1,5 ча-

са. На ней разбирались основные физкультурные 

элементы, спортивные упражнения с анатомиче-

ской структурой в растяжке и специально-беговых 

заданий. Одновременно происходил рассказ поль-

зы и тренировочный процесс от круговых, изомет-

рических, координационных, игровых, силовых 

тренировок. В начале или конце занятие происхо-

дило обучение реабилитационной системе «Пила-

тес» и развитию информационно-

коммуникативному компоненту студентов меди-

ков. Второй возможностью по популярности и 

набору баллов служили элективные занятия по 

избранным видам спорта таким как: футбол, ОФП, 

фитнес-аэробика, настольный теннис, бадминтон, 

баскетбол, занятие в тренажерном зале и едино-

борства. 

Во втором семестре, а это была весна 2020 го-

да, мир столкнулся с пандемией COVID – 19. Всё 

обучение было переведено на дистанционный 

формат. Для студентов проводили дистанционные 

занятия в ZOOM, и они проходили еженедельное 

тестирование на сайте дистанционного образова-

ния университета. Тренировки сборных ПИМУ 

осуществлялись по учебно – тренировочным пла-

нам и отправки видео преподавательскому составу 

кафедры. 

Учебный процесс в 2020–2021 году строился 

совсем иначе. В третьем осеннем семестре наблю-

дался рост коронавирусной инфекции в Россий-

ской Федерации. Множество студентов «ПИМУ» 

отправились на борьбу с COVID – 19, в качестве 

санитаров, медбратьев и медсестер в ковидные 

госпитали, а ряд студентов были направлены во-

лонтерами в поликлиники области, чтобы снять 

нагрузку с медицинского персонала. Все вузы в 

Нижнем Новгороде, кроме Приволжского Иссле-

довательского Медицинского Университета, были 

переведены на дистанционное обучение. 

Обучение по дисциплине «Физическая культу-

ра и спорт» строилась следующим образом: очные 

занятие происходили малыми группами по 15 че-

ловек один раз в две недели. До ноября месяца 

преимущественно на улице. Студенты медики 

изучали легкую атлетику, скандинавскую ходьбу и 

легкоатлетическую, смешанные эстафеты [1]. В 

ноябре месяце обучающиеся, в связи с понижени-

ем температуры на улице, начали осуществлять 

учебный процесс в спортивных залах с примене-

нием реабилитационной системы «Пилатес» и 

прочего. Дистанционное обучение происходило с 

помощью решения тестов каждую неделю на сайте 

СДО «ПИМУ» и была возможность в течении не-

дели отрабатывать занятия по Физической культу-

ре в программе ZOOM. Тренировки сборных уни-

верситета осуществлялись по расписанию в очном 

формате в малых группах. Балльно-рейтинговая 

система продолжала существовать, однако каждо-

му факультету и студенту от вида его занятости в 

системе Российского здравоохранения были пере-

считаны индивидуально баллы. В таком ключе и 

завершился третий семестр для студентов Лечеб-

ного факультета. 

Четвертый семестр в учебном году 2020-2021 

начался весьма позитивно, студенты основной и 

подготовительной физкультурной группы с фев-

раля месяца стали еженедельно посещать очные 

занятия, кафедра разработала электронный модули 

по адаптивной физической культуре, бадминтону, 

баскетболу, волейболу, единоборствам, настоль-

ному теннису, пилатесу, силовой подготовки, 

скандинавской ходьбе и фитболам. За прохожде-

ние которых давалась 45 баллов. 

В марте 2021 года кафедрой «Физической куль-

туры и спорта» была разработана профилактиче-

ская программа по оздоровлению и формирова-

нию здорового образа жизни студентов медиков. 

Суть её состояла в реализации трех проектов. 

Первый предназначался для студентов специаль-

ной медицинской группы и назывался «Здоровый 

Позвоночник» [2, 5]. Все студенты с отклонением 

здоровья проходили обследование на приборе MS-

FIT PRO 01, обследование включало состояние 

позвоночного столба и микроциркуляцию верхних 

и нижних конечностей. По итогу были сформиро-

ваны группы студентов в зависимости от заболе-

ваний, и к ним применялись ряд корригирующих и 

реабилитационных систем. Второй проект был 

предназначен для студентов, имеющих излишнюю 

массу тела. Для них проводились тренировки и 

ознакомление с разнообразной физической 

нагрузкой, способствующей снижению веса, также 

проводилось обследование биоимпедансного ана-

лиза тела на приборе MS-FIT PRO 01, их учили 

составлять правильные карты питания. В послед-

ствии из данного проекта родилась элективная 

дисциплина, которая осуществляется в Вузе по 

настоящее время. Третий проект был направлен на 

обучающихся, не включенных в образовательный 

процесс по физической культуре и спорту, а это 
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студенты 4-6 курс, ординаторы и аспиранты. Заня-

тия проводили обученные опытные студенты раз-

личным групповым программам таким как 

ZUMBA, фитнес на фитболах другим студентам. В 

итоге четвертый семестр для студентов Лечебного 

факультета являлся очень интересным, студенты 

медики могли посещать очные занятия, проходить 

электронно-образовательные модули, участвовали 

в проектах в рамках профилактических программ. 

Учебный процесс осенью 2021 года проходил 

более или менее стабильно в штатном режиме [6, 

7]. На тот момент времени студенты третьекурс-

ники медицинского университета, посещали элек-

тивные дисциплины по избранным видам спорта, 

могли участвовать в соревнованиях в связи со сня-

тием ковидных ограничений. Также осенью 2021 

года на кафедре «Физической культуры и спорта» 

«ПИМУ» появился новый проект OUTDOOR. Це-

лью проекта являлись тренировки на открытом 

воздухе на спортивных площадках студенческого 

городка, малыми группами от 10-15 человек, с 

сентября по декабрь 2021 года. Деятельность 

OUTDOOR осуществлялась четыре раза в неделю, 

за каждое занятие студенты медики получали 3 

балла. Начало 2022 года ознаменовалось ростом 

заболеваемости ковидом-19 населения РФ, в сутки 

регистрировалось до 200.000 тысяч инфицирован-

ных. Поэтому начало весеннего семестра 2022 го-

да началось с дистанционного обучения. Студенты 

проходили электронно-образовательные модули и 

решали тесты на сайте СДО «ПИМУ». С марта 

возобновились очные занятия, тренировки сбор-

ных команд университета, начали работу электив-

ные дисциплины по разным видам спорта. Сту-

денты третьекурсники приступили к сдаче зачета 

по реабилитационной системе «Пилатес», вплоть 

до середины июня 2022 года. Вот таким образом 

проходило обучение будущих врачей по дисци-

плине «Физическая культура и спорт» в Приволж-

ском Исследовательском Медицинском Универси-

тете в период с начала 2019 года по июнь 2022 го-

да. 

Поэтому авторы работы ставили перед собой 

цель: провести опрос у студентов 4 курса Лечеб-

ного факультета о важности роли дисциплины Фи-

зической культуры и спорта в профессиональной 

подготовке врачей, прошедших обучение в очень 

тяжелое время, связанное с пандемией ковид-19. 

Исследователи данной проблематики разрабо-

тали информативную анкету для получения об-

ратной связи от обучающихся студентов медиков. 

Она состояла из 7 актуальных вопросов, речь о 

которых пойдет ниже. Всего в опросе участвовало 

100 студентов, 4 курса лечебного факультета из 

Приволжского Исследовательского Медицинского 

Университета. Сбор информации в формате анке-

тирования проходил с сентября по октябрь 2022 

года. 

В результате обработке данных, авторы статьи 

получили следующие результаты. Из 100 участ-

вующих студентов медиков в опросе было задей-

ствовано 59 девушек и 41 юноша. 

Затем студентам медикам предлагалось отве-

тить на второй вопрос анкеты. Второй вопрос от-

ражал оценку электива, который будущим врачам 

понравился больше всего. Обучающиеся выбирали 

из следующих перечисленных элективных дисци-

плин: волейбол, баскетбол, занятия в специальной 

медицинской группе, футбол, бадминтон, проект 

по снижению веса, Пилатес, общефизическая под-

готовка, скандинавская ходьба, тренажерный зал, 

фитнес аэробика, тренировки на фитболах и 

настольный теннис [3]. Из опрощенных студентов 

4 курса лечебного факультета 18% считают, са-

мым интересным элективом был бадминтон, на 

втором месте расположился волейбол, за него про-

голосовали 14%, и третье место заняли занятия в 

специальной медицинской группе, им отдали 

предпочтение 13% студентов медиков. Трениров-

ки на фитболах выбрали 11% обучающихся, две 

элективные дисциплины, такие как настольный 

теннис и скандинавская ходьба интересны 9% сту-

дентам медикам. В анкетах будущие врачи отме-

тили баскетбол в 7%, а общефизическую подго-

товку в 6%. Самую низкую долю процентов 

набрали элективные дисциплины по Пилатесу, 

футболу, фитнес аэробике. Только 4% студентов 

данные дисциплины понравились. И самые низкие 

ответы пришлись на проект по снижению веса, это 

1% из всех опрощенных студентов медиков. А за-

нятия в тренажерном зале никому не понравились. 

К второму вопросу в анкете был создан следу-

ющий под вопрос – с чем, по вашему мнению, это 

связано? Студентам предлагалось раскрыть высо-

кую и низкую посещаемость того или иного элек-

тива. Обучающиеся выбирали из трех вариантов 

ответов: интересный электив, личные качества 

преподавателя (интересно проводит тренировки, 

умеет вовлечь в процесс) и пункт «Другое», где 

можно было написать собственное мнение. При 

обработке анкет выявлены следующие упомина-

ния: 67 студентов медиков считают, что им инте-

ресно посещать тот или иной электив, который 

они выбрали по собственному желанию. Ряд обу-

чающихся отмечают, что до Вуза они занимались, 

к примеру, в секциях по волейболу, бадминтону, 

посещали групповые программы в фитнес центре. 

И на третьем курсе им представилась возможность 

раз в неделю посещать любимый вид деятельно-

сти, связанный с физической культурой и спортом. 

В 30 анкетах будущие врачи отмечали, посещения 

электива связанно с личными качествами препо-
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давателя. Особенно для студентов медиков важен 

внешний вид тренера, его физическая форма, гра-

мотная речь и профессиональное мастерство про-

ведения избранного вида спорта [10]. И всего 3 

человека написали своё мнение в разделе «Дру-

гое». Один студент говорит о том, что ему нра-

виться отличная организация занятий, возмож-

ность поработать в паре и с командой. Другой ука-

зывал, что электив это не только время для спорта, 

но и для встречи с друзьями. На третьем курсе 

студенты Лечебного факультета имеют учебную 

деятельность в виде циклов, поэтому у разных 

академических групп занятия могут проходят со-

всем в противоположенных корпусах и точках го-

рода. И они очень редко пересекаются между со-

бой. А элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту, идёт каждую неделю в одно и 

то же время и день недели. И третий указывал, что 

он посещает элективные занятия, только ради по-

лучения баллов для успешного сдачи зачета. 

В третьем вопросе разбиралось какой электив 

понравился студентам медикам меньше всего. 

Проведя исследования данных ответов обучаю-

щихся, авторы работы получили следующие ре-

зультаты: самым не любимой элективной дисци-

плиной оказались посещения тренажерного зала, 

это отметили 25 человек в анкетах. Второе место 

заняли занятия по реабилитационной системе 

«Пилатес» – 15 упоминаний, а третьем был бас-

кетбол, его отметили 10 студентов. По 8 упомина-

ний студентов медиков относится к занятиям в 

специальной медицинской группе, проекту по 

снижению веса, футболу и тренировках на фитбо-

лах. В группу самых низких ответов вошли – об-

щефизическая подготовка, фитнес аэробика, 

настольный теннис, бадминтон, по 4 отметки на 

каждый вид спорта в анкетах будущих врачей. В 

третьем вопросе, как и во втором, также был со-

здан под вопрос: с чем связана негативная оценка 

ряда элективов? Большая часть, а это 73% обуча-

ющихся студентов Лечебного факультета, говорят 

о том, что им не интересно посещать электив. 

Остальные 27% не могут по разным причинам 

сработаться с преподавателем. Возникают кон-

фликтные ситуации, студенты отмечают низкий 

уровень подготовки теоретических знаний, а так-

же завышенные требования от преподавателя. 

В четвертом вопросе будущие врачи рассмат-

ривали, какой вид физической активности больше 

подходит для профессиональной подготовки сту-

дента медика. Обучающимся предлагалось вы-

брать из 11 разных видов: игровая деятельность, 

изометрия (статика), кроссфит, Пилатес и ЛФК, 

аэробика, аэробные занятия на улице (легкая атле-

тика, скандинавская ходьба и другое), круговая 

тренировка, групповые программы (body box, body 

combat), общефизическая подготовка, силовые 

тренировки (могут быть в тренажерном зале, так и 

собственным весом), смешенный формат (когда 

применяется разнообразная нагрузка в течении 

одного семестра). По мнению студентов медиков, 

а это 43 упоминания в анкетах, самая подходящая 

физическая активность для будущего работника 

Российского Здравоохранения, является смешан-

ный формат. В течении семестра на каждом заня-

тии по физической культуре разбирается новый 

вид нагрузки и как он действует на организм 

обычного человека и спортсменов. Обучающиеся 

отмечают, что эти знания очень полезны для них, 

происходит формирования индивидуальной обра-

зовательной траектории, учебные пары проходя не 

монотонно, а интересно. Второй вид физической 

активности по значимости для студентов Лечебно-

го факультета, это занятия по Пилатесу и Лечеб-

ной Физической Культуре. Им отдало своё пред-

почтение 32 обучающихся медицинского универ-

ситета. 

Студенты отмечали, что занятия по реабилита-

ционным системам способствовали развитию их 

профессиональный навыков. На парах по «Пила-

тесу» существует возможность познакомиться с 

рядом клинических случаев и правильно приме-

нять физические упражнения для них. На третьем 

месте располагались аэробные занятия на улице 

(легкая атлетика и скандинавская ходьба). В анке-

тах, обучающихся 28 упоминаний об этом виде 

физической активности. Будущим врачам очень 

нравиться заниматься на улице и свежем воздухе 

так как большую часть времени студенты прово-

дят сидя в учебных классах. Скандинавская ходьба 

при рациональной технике, может включать до 

80% всех мышц человеческого тела. Легкая атле-

тика дает отличную возможность вариации заня-

тий это: спринтерский и стайерский бег, прыжки, 

метания. Организм при данных нагрузках активно 

насыщается кислородом, происходит тканевое ды-

хание. Студенты медики отмечают, что после за-

нятий на улице улучшается самочувствие и 

настроение. 

Чуть меньше будущих врачей, а это 27 человек, 

отдают предпочтения силовым тренировкам. Обу-

чающиеся говорят, что им интересно, как зани-

маться в тренажерном зале университета, со сво-

бодными весами, гантелями и на тренажерах, так и 

собственным весом. Последние считают более 

безопасными. По мнению студентов медиков Ле-

чебного факультета, приобретение знаний сило-

вых тренировок, можно будет использовать в про-

фессиональной деятельности: реабилитологам, 

диетологам, натурциологам, хирургам и многим 

другим врачам. Совсем низкие результаты полу-

чили следующие виды физической активности: 
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игровая деятельность – 5 упоминаний, кроссфит – 

3 упоминания, по 2 упоминания за круговую тре-

нировку и изометрию (статика), 1 упоминание за 

использование групповых программ body box, 

body combat. Общефизическую подготовку буду-

щие врачи Лечебного факультета совсем не видят 

в профессиональной подготовке студента медика. 

В пятом вопросе у обучающихся медицинского 

университета спрашивалось, довольны ли они сво-

ей физической формой на 4 курсе обучения, без 

занятий физической культуре. Так, как дисципли-

на физическая культура и спорт реализуется в 

«ПИМУ» только с 1 по 3 курс обучения. Анализ 

этого вопроса показал следующие результаты: 

только 24% студентов медиков довольны своей 

физической формой, 32% обучающихся 4 курса 

Лечебного факультета недовольны своей физиче-

ской подготовкой и 44% будущих врачей отмеча-

ют, что тренируются самостоятельно. 

Шестой вопрос звучал следующим образом: 

целесообразно ли для профессиональной подго-

товки студента медика к будущей профессии вво-

дить занятия, связанные с физической активно-

стью на 4–6 курсах. Современное поколение сту-

дентов медицинского университета, а это 76% 

обучающихся считают, что им не нужно вводить 

физическую культуру и спорт на старших курсах 

обучения. Только 24% студентов хотят дальше 

заниматься различной физической активностью. 

Из этого числа, будущие врачи отмечают, что с 

удовольствием посещали бы занятия по снижению 

веса, групповые программы танцевальной направ-

ленности и уличные занятия OUTDOOR. 

И на последний вопрос, на который необходи-

мо было ответить студентам 4 курса Лечебного 

факультета это: как вы считаете, как можно улуч-

шить занятия по физической культуре? Будущим 

врачам специально задавался такой вопрос, как 

они полностью прошли все этапы обучения по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» и 

имели опыт занятий. Ответ нужно было дать раз-

вернутым. Ответы обучающихся получились 

очень скупыми, 70% не смогли ответить на по-

ставленный вопрос. Остальные 30% студентов 

написали следующие варианты: что необходимо 

производить корректировку занятий элективов с 

расписанием пар, увеличить долю игровой формы 

на занятиях, преподаватели могли бы прививать 

любовь к своему телу и здоровью на практических 

занятиях, увеличить количество пар до двух раз в 

неделю и один будущий врач отметил, что хотел 

бы что бы физическую культуру и спорт проводи-

ли по желанию студентов. Из выше приведенного 

вопроса видно, что на данный момент времени 

обучающиеся не могут сказать, как можно улуч-

шить занятия по физической культуре и спорту в 

медицинском университете. 

Выводы 

Физическая культура и спорт является неотъ-

емлемой частью профессиональной подготовки 

будущего работника Российского здравоохране-

ния. На протяжении трех последних лет в При-

волжском Исследовательском Медицинском Уни-

верситете успешно реализуется занятия по данной 

дисциплине. Кафедрой физической культуры и 

спорта разработана актуальная балльно–

рейтинговая система, применяемая с 1 по 3 курс 

обучения. С марта 2020 года по осень 2022 года 

осуществлялся не простой учебный процесс, свя-

занный с ограничениями COVID–19. В этом время 

была разработана профилактическая программа по 

оздоровлению и формированию здорового образа 

жизни студентов медиков. В которую вошли три 

проекта: здоровый позночник, проект для студен-

тов, имеющих излишнюю массу тела и уличные 

тренировки OUTDOOR. В статье проводится 

опрос студентов медиков 4 курса Лечебного фа-

культета на предмет их отношения к дисциплине 

Физическая культура и спорт в «ПИМУ». Самыми 

интересными элективными дисциплинами явля-

ются бадминтон, волейбол, самыми не интерес-

ными это посещения тренажерного зала и занятия 

по «Пилатесу». Степень посещаемости электив-

ных дисциплин зависит от его качества препода-

вания, профессиональных навыков и опыта трене-

ра, требований выполнения задач и другое. Самый 

лучший вид физической активности, для профес-

сиональной подготовки студента медика, является 

смешанный формат. Когда в течении семестра на 

каждом занятии проходит разбор разных видов 

спорта, нагрузок на организма человека, с точки 

зрения медицины и физиологии. К сожалению, 

адекватно ответить на вопрос улучшения качества 

преподаваемой дисциплины «Физической культу-

ры и спорт», подавляющее большинство будущих 

врачей не смогли. 

Таким образом можно сказать, что физическая 

культура и спорт сильно влияет на формирование 

профессиональных качеств студентов медиков. 

Развивает не только их физическую силу, но и 

ментальный разум, а также сохраняет психическое 

здоровье будущего врача. 
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Аннотация: представленный материал посвящен исследованию отношения студентов к физической 

культуре и подготовке к профессиональной деятельности средствами физической культуры. 

Актуальность поиска направлений повышения эффективности профессиональной подготовки студентов 
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учебного процесса по физической культуре и элективного курса по физической культуре в учебном 

заведении. 

Ключевые слова: уровень физической подготовленности, студенты, состояние здоровья, отношение к 

физической культуре, объем знаний 
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Для обеспечения эффективности подготовки к 

предстоящей трудовой деятельности, формули-

ровке ее задач необходим учет специфики 

трудовой деятельности, требований к уровню 

физической подготовки, включающей воспитание 

физических качеств, формирование необходимого 

объема знаний, умений и навыков и ряд других 

условий [7, 8, 9, 10]. 
Одним из факторов, усложняющих физическую 

подготовку к предстоящей трудовой деятельности 
в современных условиях является уровень 
физической подготовленности, который неуклонно 
падает, не менее трагичная ситуация и с 
состоянием здоровья. По данным [1, 2, 3, 4] 
основную проблему представляет выносливость, 
по другим данным [3, 4, 5, 6] не меньшую 
проблему представляют состояние скоростно-
силовых показателей. 

Уровень физической подготовленности играет 

ключевую роль в деятельности специалистов 

силовых органов [2, 5, 9, 10], так же физическая 

подготовленность играет важную роль и в 

деятельности инженеров, например  строитель-

ного профиля. В процессе трудовой деятельности 

инженер должен пройти по строящемуся объекту, 

запрыгнуть или перепрыгнуть препятствие, что 

предъявляет требования к уровню скоростно-

силовых показателей и выносливости [1, 3, 4, 7]. В 

представленных случаях физическая подготовка 

является одним из ведущих факторов 

обеспечивающих эффективность трудовой 

деятельности. Но не меньшую важность 

физическая подготовка играет и в деятельности 

специалистов других отраслей экономики. 

Одной из задач физической подготовки 

являются: формирование объема знаний, умений, 

навыков и профессионально значимых качеств у 

студентов с целью обеспечения эффективности в 

выполнении задач профессиональной деятель-

ности. 

В процессе опроса студентов по разработанной 

автором анкете выяснилось, что студенты знают о 

влиянии физической подготовки на успешность 

профессиональной деятельности. Но у студентов 

возник вопрос, как может повлиять физическая 

подготовка на успешность деятельности 

программиста, где необходимо знать языки 

программирования, систему и структуру  

функционирования объекта или системы и т.д.,  но 

как сильный с точки  зрения физической культуры, 

может быть эффективней программиста не со 

столь впечатляющими показателями физической 

подготовленности. С точки зрения студентов 

необходимо обладать знаниями, а сила, 

выносливость, и т.д. это не так важно, важнее все 

таки знания. 

Так же в ходе опроса выяснилось, что студенты 
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озабочены уровнем подготовки к предстоящей 

трудовой деятельности. Одним из факторов 

вызывающим тревогу является то, что на 

производстве скажут, забудь все, чему учили в 

университете, начнем учиться заново. И данный 

фактор снижает интерес к процессу обучения в 

вузе. 

Так же в процессе опроса стало ясно, что 

студентов не особо заботит состояние здоровья. 

Если нет проблем со здоровьем, то в молодом 

возрасте букет болезней достаточно сложно 

насобирать, а так как болезней нет, чего 

волноваться. Представленный результат опроса 

вызывает тревогу, так как именно состояние 

здоровья современной молодежи вызывает тревогу 

и в дальнейшем только ухудшается, что снижает 

эффективность подготовки и сказывается 

негативно на эффективности трудовой 

деятельности. 

Научно-технический прогресс оказал свое 

воздействие на условия трудовой деятельности, 

где использование оборудования исключающего 

использование силы привели к сокращению доли 

физического труда и замене его механизи-

рованным или автоматизированным трудом 

операторского типа, например оператор станка с 

ЧПУ. Оператор станка следит за  соблюдением 

последовательности и качества выполняемой 

операции, что приводит к перенапряжению одних 

систем и недогрузки других. Приведенное условие 

указывает на необходимость подготовки к 

предстоящему профессиональному труду, в 

процессе которой будут сформированы  

необходимые знания, умения и навыки, доведены 

до необходимого уровня физические качества 

востребованные в производственной сфере. 

Проблему подготовки к предстоящей трудовой 

деятельности решают посредством профессио-

нально-прикладной подго-товки (ППФП) [7, 8]. 

Востребованность профессионально-прикладной 

физической подго-товки оправдывается 

следующими обстоятель-ствами [1, 7, 8, 9]: 

– необходимость сокращения времени, 

затрачиваемого на освоение профессий, 

– достижение профессионального мастерства 

зависит от функциональных возможностей 

организма и физических способностей индивида, 

полноты и совершенства сформированных 

двигательных умений и навыков. 

– производительность в профессиональной 

деятельности зависит от уровня физических 

качеств, в том числе и профессионально значимых, 

что ставит необходимость воспитания физических 

качеств, от которых будет зависеть эффективность 

профессиональной деятельности. 

Физическая подготовленность и состояние 
здоровья современного студенчества и 
специалистов в том числе, является фактором 
эффективности профессиональной деятельности 
[2, 4, 5, 6]. 

Задачами ППФП являются достижение 
высокого уровня физической подготовленности 
студенческой молодежи, а также воспитание 
физических качеств, профессионально значимых в 
профессиональной деятельности и воспитание 
психологических качеств [1, 2, 6, 7, 8]. 

В ходе планировании ППФП должны быть 

решены следующие задачи [1, 2, 6, 7, 8]: 

― доведение до необходимого уровня (сдача 

контрольных нормативов на положительную 

оценку) средствами физической культуры 

профессионально значимых физических качеств; 

― формирование необходимого объема 

прикладных умений и навыков; 

В процессе исследования авторы пришли к 

следующим выводам: 

― физическая подготовка является 

необходимым условием подготовки специалиста к 

предстоящей трудовой деятельности; 

― эффективность определяется уровнем 

физических качеств, объемом сформированных 

умений и навыков, а так же сформированных 

психологических качеств; 

― необходимо сконцентрировать внимание на 

формировании необходимости в постоянном 

совершенствовании физических качеств, на всем 

протяжении профессиональной деятельности; 

― необходимо вести работу по 

формированию психологических важных в 

профессиональной деятельности качеств 

средствами физической культуры; 

― профессионально-прикладная подготовка 

должна быть максимально приближена к 

предстоящей трудовой деятельности будущих 

специалистов; 

― одной из проблем профессионально-

прикладной физической подготовки является то, 

что студенты сами не знают, где будут работать, и 

будут ли работать по специальности; 

― необходимо анализировать требования к 

уровню физической подготовленности на 

современном этапе технологий и акцентировать 

внимание не только на формирование уровня 

физической подготовленности и объема знаний, но 

и на возможность коррекции состояния здоровья 

средствами физической культуры и спорта; 

― необходимо объяснять студентам, какие 

качества потребуются в профессиональной 

деятельности и соответственно акцентировать 

внимание на формирование профессионально 

значимых физических и психических качеств, а 

так же умений и навыков. 
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Спортизация физической подготовки в образовательных организациях МВД России 

 

Аннотация: применение методики и технологии преподавания предмета «Физическая подготовка» в 

образовательных организациях МВД России с ориентацией на культуру спорта дает представление о воз-

можном повышении эффективности традиционной модели физического воспитания реализуемой в рас-

сматриваемых образовательных организациях. На основе анализа специализированной литературы, в ходе 

начального этапа исследования, определены основные принципы, входящие в содержание модели спортив-

ного образования. Экспериментальным путем получены определенные результаты, подтверждающие, что 

модель спортивного образования подходит для использования на занятиях физической подготовкой в обра-

зовательных организациях МВД России и, по сравнению с традиционной моделью обучения, может улуч-

шить физические качества курсантов, повысить удовлетворенность от занятий физической подготовкой и 

сформировать полезные привычки для занятий физической культурой на протяжении всей жизни. 

Ключевые слова: модель спортивного образования, спортизация, физическая подготовка, курсанты, 

образовательные организации МВД России 

 

Для цитирования: Панов Е.В., Гричанов А.С. Спортизация физической подготовки в образовательных 

организациях МВД России // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 4. С. 160 – 164. 

 

Идеи спортизации физического воспитания ак-

тивно разрабатываются в нашей стране.  Согласно 

теоретическим и практическим исследованиям 

процесса физического воспитания с использовани-

ем элементов спортивного образования, проведен-

ных В.К. Бальсевичем, инновационный характер 

приобрели такие принципы как приоритетность 

формирования всесторонних возможностей, 

направленных на освоение ценностей физической 

культуры и спорта, необходимость создания учеб-

но-тренировочных групп, внедрение и эффектив-

ное использование методик спортивной трениров-

ки [1, с. 22]. 

Ряд исследований подтвердили гипотезу о том, 

что использование принципов и методов спортив-

ной тренировки способствовало развитию двига-

тельных навыков учащихся в образовательных 

школах. В сравнении с традиционными методика-

ми физического воспитания, обучающиеся прояв-

ляли высокий интерес к спортивной деятельности 

даже после завершения учебной программы [2, с. 

167]. Более того, использование моделей спортив-

ного образования способствовало тактическому 

совершенствованию и повышению игровых ре-

зультатов обучающихся, формированию индиви-

дуального и социального поведения, приобрете-

нию новых ценностей и повышению физической 

подготовленности [3, с. 90]. 

Д. Седентоп рассматривал модель спортивного 

образования как учебную программу и модель 

преподавания, разработанную на основе теории 

игр [4]. По сравнению с традиционным физиче-

ским воспитанием, такая модель позволяла обу-

чающимся приобрести спортивный опыт и овла-

деть с помощью спортивных игр более широкими 

двигательными навыками. Рост спортивной ква-

лификации способствовал совершенствованию 

двигательной тактики и изменению отношения 

обучающихся к образовательному процессу, уве-

личению личного вклада в командный результат, 

привитию умения принимать ответственное реше-

ние в ходе взаимодействия со сверстниками. Вме-

сте с этим отмечалось повышение готовности обу-

чающихся к дальнейшей образовательной дея-

тельности, в т.ч. спортивной. Также с повышением 

физических качеств и двигательных навыков у 

обучающихся были сформированы полезные при-

вычки к ведению здорового образа жизни [5]. 

В модели спортивного образования, основан-

ной на теории спортивных игр, делается акцент на 

участии каждого обучающегося в подобного рода 

образовательном процессе. При этом преподавате-

лям необходимо предусмотреть правильный под-

ход к планированию содержания тематического 

плана рабочей программы дисциплины «Физиче-

ская подготовка», позволяющего организовать и 

провести «игровой сезон», разработать командные 

лозунги, символы команд, а также церемонию 

награждения призеров. При этом должна сохра-

няться возможность выполнения обучающимися 

основных ролей участников тренировочного про-

цесса.  Благодаря выполнению ролей тренера, сек-

ретаря, судей в ходе «игрового сезона» обучаю-

щиеся получают более глубокий образовательный 

опыт спортивных участия, который не рассматри-

вается в ходе реализации традиционного физиче-
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ского воспитания. Получение новых знаний и 

опыта будет способствовать удовлетворенности 

обучающихся учебным процессом. При этом раз-

личные механизмы участия в деятельности спор-

тивной команды позволили обучающимся с низ-

кой успеваемостью участвовать в ряде спортивных 

мероприятий, что положительным образом сказа-

лось на их успеваемости [6, с. 230]. 

В этой связи, подчеркивается, что учебная дея-

тельность в модели спортивного образования учи-

тывает социальный, спортивный и когнитивный 

результаты обучения, которые позволили обуча-

ющимся стать ответственными участниками спор-

тивных состязаний [7, с. 100]. При этом отмеча-

лось стремление к занятиям физическими упраж-

нениями, повышение уверенности в себе и ответ-

ственности, умение работать в команде и решать 

возникающие проблемы, а также указывалось 

формирование привычек к ведению здорового об-

раза жизни, чего не в полной мере можно достиг-

нуть в рамках общего физического воспитания. 

Ряд авторов в своих исследованиях эффектив-

ности использования модели спортивного образо-

вания в высших учебных заведениях и организа-

циях указывают на расширение возможностей 

обучающихся участвовать в занятиях спортом, 

независимо от навыков. Такая уникальная воз-

можность как распределение командных ролей в 

спортивных играх усиливает позитивное участие в 

них обучающихся и позволяет им усваивать спор-

тивные знания, получать двигательные навыки и 

развивать физические качества на практических 

занятиях по физической подготовке [8, с. 89]. 

На основе анализа специализированной литера-

туры, в ходе начального этапа исследования, были 

выделены основные принципы, входящие в со-

держание модели спортивного образования. К ним 

были отнесены многогранность процесса обуче-

ние, совершенствование командной работы, сов-

местное обучение, стремление к лидерству, ува-

жение других людей, умение тактического плани-

рования, получение удовольствия от занятий фи-

зической культурой. В выбранной модели важны 

как спортивный дух состязаний, так и получение 

удовлетворения от выполняемой деятельности. 

В этой связи, в проведенном исследовании вы-

двигалась гипотеза, предполагающая, что элемен-

ты спортивного образования оказывают значи-

тельное влияние на развитие физических качеств, 

получение удовлетворения от занятий спортивны-

ми упражнениями и в целом физической подго-

товкой, а также формирование полезных привычек 

занятий физической культурой. 

Для проверки выдвинутой гипотезы было про-

ведено экспериментальное исследование на базе 

Сибирского юридического института МВД Рос-

сии. В качестве объектов исследования были вы-

браны четыре учебные группы курсантов третьего 

курса, которых условно разделили на две равные 

подгруппы по 50 человек в каждой. Всего в иссле-

довании приняли участие 100 человек, в том числе 

24 девушки и 76 мужчин. Первая подгруппа была 

контрольная. Вторая подгруппа – эксперимен-

тальная. Испытуемые были физически здоровы и 

не имели серьезных отличий. 

В экспериментальной подгруппе ставились за-

дачи по созданию команд и участию в командном 

игровом сезоне по волейболу. В течение учебного 

года сезон делился на начальные игры, игры за 

выход в финал и финальные игры. В контрольной 

подгруппе применялась традиционная модель 

обучения, включающая стандартный набор 

средств и методов, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины «Физическая подготовка». 

Как в экспериментальной, так и в контрольной 

подгруппах проводились два занятия в неделю в 

течение 90 минут. В конце 2022 учебного года бы-

ли проведены контрольные тестирования для 

оценки ловкости и координации, скоростных ка-

честв и выносливости. 

Оценка физических качеств обучающихся 

складывалась из анализа показателей подтягива-

ний на перекладине, сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа (оценка силы), челночного бега 10х10 

м (оценка быстроты и ловкости) и бега на 1 км 

(оценка выносливости). Результаты сдачи кон-

трольных нормативов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Контрольные нормативы по физической подготовке для  

курсантов образовательных организаций МВД России 

Этап исследования Подгруппа Результаты 

муж. жен. 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

Начало эксперимента Первая (n = 38) 13 - 

Вторая (n = 38) 12 - 

Конец эксперимента Первая (n = 38) 13 - 

Вторая (n = 38) 15 - 
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Продолжение таблицы 1 

Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин (кол-во раз) 

Начало эксперимента Первая (n = 12) - 23 

Вторая (n = 12) - 23 

Конец эксперимента Первая (n = 12) - 25 

Вторая (n = 12) - 28 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 

Начало эксперимента Первая (n = 50) 42 7 

Вторая (n = 50) 43 7 

Конец эксперимента Первая (n = 50) 45 9 

Вторая (n = 50) 47 10 

Челночный бег 10х10 м (сек) 

Начало эксперимента Первая (n = 50) 25,0 31,9 

Вторая (n = 50) 24,9 32,0 

Конец эксперимента Первая (n = 50) 24,8 31,5 

Вторая (n = 50) 23,9 31,1 

Бег (кросс) 1 км (мин/сек) 

Начало эксперимента Первая (n = 50) 3,40 4,45 

Вторая (n = 50) 3,38 4,41 

Конец эксперимента Первая (n = 50) 3,35 4,20 

Вторая (n = 50) 3,30 4,16 
 

Анализ полученных результатов позволил сде-

лать определенные выводы относительно эффек-

тивности использования модели спортивного об-

разования в физической подготовке курсантов об-

разовательных организаций МВД России. Экспе-

риментальная подгруппа продемонстрировала бо-

лее высокие результаты во всех тестах по провер-

ке физических качеств, чем контрольная. Без-

условно, это подтверждает выдвинутую гипотезу в 

части эффективности развития физических ка-

честв. 

Следующими составляющими выдвинутой ги-

потезы явилась проверка получения обучающими-

ся удовлетворения от занятий физической подго-

товкой и возможности формирования полезных 

привычек занятиями физической культурой. Про-

веденные наблюдения в течение «игрового сезо-

на» позволяют говорить об изменении приорите-

тов педагогического процесса в ходе физической 

подготовки курсантов. Произошла переориента-

ция от доминирования преподавателя к ведущей 

роли внутриколлективного обучения. Так, в ходе 

практического занятия в контрольной подгруппе 

применялся метод группового интервального пе-

ремещения связующего игрока передней линии в 

зоне нападения для выбора лучшей позиции, в то 

время как экспериментальная подгруппа практи-

ковала эстафетный метод перемещения связую-

щих игроков передней линии с использованием 

элементов «выход – перехват». В опросе курсан-

тов экспериментальной подгруппы выяснилось, 

что такие элементы спортивного характера укре-

пили взаимодействие и чувство принадлежности 

обучающихся к команде, углубили понимание ко-

мандной работы и помогли  активизировать дру-

жественную атмосферу в подгруппе, в тоже время 

это способствовало получению большего удовле-

творения от занятий физической подготовкой. 

Результаты опроса также выявили положитель-

ную связь между повышением удовлетворенности 

от занятий физической подготовкой и физической 

активностью в течение «игрового сезона». Соглас-

но полученным ответам, курсанты получающие 

большее удовлетворение от физической активно-

сти, имеют лучшее состояние здоровья. Также по-

вышению удовлетворенности способствовало со-

здание позитивной атмосферы на занятиях физи-

ческой подготовкой. Многие респонденты отмеча-

ли, что  в ходе командной тренировки отрабатыва-

лись упражнения на силу, скорость, выносливость 

и координацию; применялись эстафетные упраж-

нения, командные игры, женские игры, мужские 

игры, упражнения с отягощениями, тренажерами и 

эластичной лентой, которые позволили полностью 

реализовать элементы спортивной тренировки. 

Несмотря на трудности тренировочного процесса, 

курсанты экспериментальной подгруппы отмечали 

позитивный настрой и активность проведения за-

нятий, а также появление привычек по ведению 

здорового образа жизни и желания заниматься в 

такой подгруппе чаще обычного. Полученные ре-

зультаты подтвердили гипотезу о повышении удо-

влетворенности обучающихся от занятий спор-

тивной деятельностью в рамках физической под-

готовки в стенах образовательной организации 
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МВД России и формировании у них полезных 

привычек занятиями физическими упражнениями. 

В проведенном исследовании проводился опрос 

преподавателей, задействованных в реализации 

экспериментальной модели спортивного образо-

вания. Результаты указывают на то, что по сравне-

нию с традиционной моделью физической подго-

товки, курсанты имели больше времени для изу-

чения тактики спортивных игр, техники выполне-

ния определенных упражнений и получили более 

разнообразный игровой опыт. При этом многие 

преподаватели отметили возрастание потенциаль-

ных возможностей тех курсантов, которые из-за 

слабой физической подготовленности не в полной 

мере могли участвовать в командной деятельно-

сти. Такие возможности в свою очередь в значи-

тельной степени стимулировали этих курсантов к 

занятиям физической подготовкой. Более того, по 

мнению опрошенных преподавателей, внедренная 

в педагогический процесс модель спортивного об-

разования усилила эмоциональную связь между 

преподавателями и курсантами, а также способ-

ствовала созданию положительного межличност-

ного взаимодействия. Фактическое установление 

хороших, дружественных отношений курсантов с 

преподавателями и одногруппниками определило 

их высокую вовлеченность в процесс обучения. 

Соответственно, модель спортивного образования 

в положительном качестве сказалась на повыше-

нии влияния выбранной методики преподавания 

на физические качества курсантов образователь-

ных организаций МВД России. 

В заключении следует отметить ряд выводов, 

касающихся проведенного исследования. Исполь-

зование модели спортивного образования должно 

быть направлено на обучение и реализацию спор-

тивной концепции и спортивного поведения в фи-

зической подготовке курсантов образовательных 

организаций МВД России, посредством совершен-

ствования рабочих программ дисциплины «Физи-

ческая подготовка» и реализации повышения ква-

лификации преподавателей физической подготов-

ки. Важно, что использование элементов спортив-

ного образования в физической подготовке обра-

зовательных организаций МВД России имеет 

профессиональные перспективы. Уже сейчас 

можно говорить о возможностях  повышения фи-

зических качеств курсантов, увеличении их удо-

влетворенности от занятий спортом и сохранении 

полезных привычек занятиями физическими 

упражнениями в дальнейшей жизни. Спортизация 

образовательного процесса в образовательных ор-

ганизациях МВД России, несомненно, способству-

ет развитию спортивных интересов, двигательных 

навыков и социальной адаптации будущих офице-

ров полиции. 
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Нравственное воспитание учащихся: общественно-педагогическая проблема 

 

Аннотация: в статье рассматривается нравственное воспитание учащихся как общественно-

педагогическая проблема. Воспитание призвано укреплять у подрастающего поколения веру в святость и 

незыблемость норм общественной морали, формировать ядро нравственности. Снижение духовно-

нравственного, патриотического уровней воспитания вызывает сильнейшее беспокойство, поскольку это во 

многом подрастающее поколение – школьники, а это будущее страны. Сохранение негативных тенденций 

будет угрожать разрушительными последствиями для общества и его институтов. В современном социуме 

отчетливо прослеживается негативная ситуация по вопросу духовно-нравственного воспитания подраста-

ющего поколения. В этой связи интерес вызывают факторы, которые определяют данный негатив и отри-

цание: морально-нравственное опустошение в обществе; отсутствие стойкого убеждения в развитии нрав-

ственных качеств; низкий уровень семейных ценностей как первоосновы духовно-нравственных начал; 

утрата положительных жизненных ориентиров для подрастающего поколения; неверная трансформация в 

культурно-досуговой работе с детьми; подмена духовно-нравственных ценностей и категорий; слабая вза-

имосвязь общественных институтов и образования в части формирования нравственных основ; социально-

педагогический формализм. Важнейшей составляющей в развитии нравственных основ выступают педаго-

гические условия, которые во многом предопределяют успех в развитии категорий – нравственности, ду-

ховности, толерантности. 
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Современное образовательное пространство, 

учитывая его интернационализацию и 

глобализацию, несмотря на значительные 

прорывы и успехи, переживает весьма глубокий 

кризис, который во многом связан с духовностью 

и ее развитием. Сущность данной проблемы 

вызревала длительное время и своими корнями 

уходит к прошлым десятилетиям [1]. 

Бездуховность, низкая нравственность, социальная 

конфронтация все это разрушало и разрушает 

человека как субъекта социальных отношений, 

общественные институты, а вместе с тем и 

государственные устои [8]. 

Системный кризис затронул буквально все 

сферы современной жизни: экономику, экологию, 

культуру, образование. Как указывают 

исследователи, в основе всех разрушительных 

процессов лежит, прежде всего, кризис 

нравственных норм и регулятивов, который во 

многом заключается в утрате ценностных 

категорий [12]. Как ни парадоксально, но 

разрушение норм традиционной этики происходит 

отнюдь не спонтанно и не случайно, а 

направленно и с определенной целью. 

Наиболее ярко разрушительные процессы 

проявляются в системе образования. Это связано с 

тем, что образование по своей природе является 

одним из самых консервативных общественных 

институтов, именно в нем в течение многих 

поколений кристаллизуются оптимальные для той 

или иной культуры, проверенные опытом модели 

социализации новых поколений, принципы и 

механизмы целостного сосуществования [6]. 

Поэтому любая реформа, вступающая в конфликт 

с национальными принципами воспитания и 

обучения, не только наносит существенный урон 

непосредственно самой системе образования, но и 

вызывает серьезные социальные потрясения, 

порой необратимого характера. 

Цель данной статьи – выявить, что 

нравственное воспитание учащихся – это 

общественно-педагогическая проблема. 

Происходящая ныне ситуация – снижение 

духовно-нравственного, патриотического уровней 

воспитания вызывает сильнейшее беспокойство, 

поскольку это во многом подрастающее 

поколение – школьники, а это будущее страны. 

Сохранение негативных тенденций будет 

угрожать разрушительными последствиями для 

общества и его институтов [3]. Учитывая глубину 

и суть проблемы, можно с уверенностью отметить, 

что она «излечима» только путем интегративного 

подхода системы образования и общественных 

институтов к процессу духовно-нравственного 

воспитания. Только таким образом можно 

настроить механизм системного формирования и 

развития нравственных начал, которые являются 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

166 

базисными компонентами исконно верного, 

правильного развития личности [15]. 

В тоже время духовное развитие человечества 

не осознано должным образом, несмотря на 

широкую проработку проблемного поля многими 

исследователями различных научных областей – 

педагогики, психологии, культурологии, филосо-

фии. Нравственное воспитание и толерантность 

исследованы в различных научных плоскостях: 

толерантность в педагогическом общении; 

воспитание толерантности; этапы нравственного 

становления ребенка; формирование 

толерантности как интегрального качества 

личности подростков; ценностное воспитание 

личности в поликультурной среде и другие [2, 4, 5, 

7, 10]. Весь этот массив исследований позволяет 

комплексно переосмыслить и системно 

рассмотреть категории «толерантность» и 

«нравственное воспитание» как общественно-

педагогическую проблему. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания 

детей является одним из ключевых, стоящим 

перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В современном обществе, 

несмотря на существенные усилия системы 

образования, социальных институтов, отчетливо 

прослеживается негативная ситуация по вопросу 

духовно-нравственного воспитания подрастающе-

го поколения. В этой связи интерес вызывают 

факторы, которые определяют данный негатив и 

отрицание. Исходя из анализа выявленного 

массива историографической базы и опытной 

работы возможно выделить следующее: 

- морально-нравственное опустошение в 

обществе; 

- отсутствие стойкого убеждения в развитии 

нравственных качеств; 

- низкий уровень семейных ценностей как 

первоосновы духовно-нравственных начал;  

- утрата положительных жизненных 

ориентиров для подрастающего поколения;  

- неверная, «ложная» трансформация в 

культурно-досуговой работе с детьми;  

- подмена многих духовно-нравственных 

ценностей и категорий; 

- слабая взаимосвязь общественных институтов 

и образования в части формирования 

нравственных основ; 

- социально-педагогический формализм. 

В нравственном воспитании учащихся весьма 

актуальным является формирование гуманных 

отношений к социальным субъектам, воспитание у 

них действенных нравственных чувств [11, 14]. 

Во многом возникшие проблемы негативного 

характера ныне, уходят к трансформации и 

реформированию системы образования прошлых 

лет. Одной из первых реформ явилась в середине 

90-х годов XX столетия установка того, что школа 

не будет заниматься воспитанием. Теперь 

воспитание, в том числе и патриотическое, – 

прерогатива исключительно семьи [6]. Вопиющим 

фактом стало то, что в образовательных 

учреждениях опустошались библиотеки и 

методические кабинеты, утилизировались 

разработки уроков мужества, мероприятий 

военно-патриотической, эстетической, нравствен-

ной тематики; сокращались ставки 

пионервожатых и заведующих воспитательной 

работой в школе. И последствия не заставили себя 

долго ждать: в закрытых социологических и 

статистических исследованиях с этого времени и 

по сей день фиксируется беспрецедентный рост 

случаев девиантного поведения среди детей, 

подростков и молодежи – от побегов из дома до 

тяжких преступлений, наркомании, суицида. Через 

несколько лет решили все-таки вернуться и к 

патриотическому воспитанию, и к нравственному, 

но многолетний опыт и отработанная 

методическая база уничтожены, и очень мало 

энтузиастов, которые могли бы возродить эту 

работу на новом уровне в достойном виде [9]. При 

анкетировании нынешних учащихся школ 

выясняется, что только 45% из них принимали 

участие в уроках мужества, не более 50% хотя бы 

раз участвовали в классном часе нравственной 

тематики или беседовали о проблемах этики с 

родителями или учителями. Во многом данная 

статистика показывает весьма неутешительные 

результаты. А процесс «навязывания» и установок 

«сверху» формировать и развивать нравственное 

воспитание и толерантность вызывает порой 

сильнейшее отторжение и у учащихся, и у их 

наставников. 

В социально-педагогическом контексте 

однозначного понимания толерантности нет. 

Наиболее ёмкую трактовку дал Б. З. Вульфов. 

«Толерантность – это способность человека 

сосуществовать с другими, у кого иной 

менталитет и образ жизни» [4]. В лексеме 

«толерантность», открытой для восприятия 

остается первая часть значения: «терпимость к 

чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

верованиям, ценностям» [4]. Вторая часть 

значения не развернута и как бы вторична и 

скрыта: «способность выносить отклонения в 

поведении от общепринятых, переносить их 

неблагоприятное влияние» [4]. Спекуляции идут 

вокруг первой части значения, и поэтому налицо 

бум популярности данного иноязычного 

заимствования. С одной стороны, возможно, кто-

то «продвигает» идею толерантности, наивно 

полагая, что исходит из благих побуждений. Но, с 
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другой стороны, возникает необходимость 

сущностного понимания данной категории и ее 

реализации в обществе. 

Что же касается опасности для широкого 

употребления слова «толерантность», то здесь 

важно отметить, что ряд специалистов 

утверждают: существуют значительные отличия 

между понятиями «терпимость» и 

«толерантность». 

Человек, исповедующий принцип терпимости 

(«субъект терпимости») убежден осознанно или 

бессознательно, что, хотя люди изначально, в 

целом, равны в своем потенциале, но отнюдь не 

равны в силу множества причин, в своем 

наличном нравственном состоянии. Поэтому в 

этом случае правомерно полагать, что одна 

личность может быть ближе к моральным основам 

(в данном случае, прежде всего, моральной 

истине), чем другая. При этом общество в целом, 

терпимо относясь к анормальным явлениям, тем 

не менее, в рамках системы нравственных четких 

координат дает им адекватную оценку: что есть 

добро и что есть зло. 

Субъект толерантности стоит на кардинально 

противоположных позициях: во-первых, 

признается, что все априори равны, а, значит, 

имеют изначальное право на любую форму 

самовыражения, во-вторых, отрицается 

объективная иерархия ценностей и ориентиров. 

Данный подход означает, что все жизненные 

выборы равнозначны, и поэтому говорить о 

нравственности или безнравственности выбора 

бессмысленно. 

Субъект терпимости полагает, что в случае, 

если он более прав, чем оппонент, он не имеет 

права применять какое-то бы ни было насилие. Но 

при этом субъект терпимости в случае жизненно 

важного выбора будет активно препятствовать 

совершению антигуманных, безнравственных 

действий. 

Субъект толерантности считает недопустимым 

воздействовать на оппонента, так как ни он лично, 

ни общество, исповедующее принцип 

толерантности, не стремятся к поиску 

общезначимых базовых истин, нравственных 

ценностей и норм. В связи с этим встает вопрос: 

почему бы нам не вернуться к собственным 

истокам – воспитанию нравственности, 

милосердия, терпимого отношения к людям любой 

национальности и вероисповедания. Но с 

устойчивым принципом – дать отпор злу, 

преступнику. 

Но как оказывается, это лишь прелюдия к еще 

более изощренному заимствованию – так 

называемой «новой этике» или «этике будущего», 

которая стирает разницу между такими понятиями 

как «норма» и «патология»; «добро» и «зло»; 

«здоровье» и «болезнь». Противостоять этому 

нужно на основе возрождения на новом 

цивилизационном уровне лучших национальных 

традиций воспитания и образования – на основе 

развития осмысления понятий свободы и 

нравственности [9, 13]. В частности, свобода 

убеждений не исключает четкую базовую основу – 

исходных нравственных принципов, которые 

фактически являются проекциями известных 

заповедей канонических религий. Тем более, что 

цель и основной смысл появления и 

существования мировых религиозных учений 

заключается в том, чтобы утвердить нравственную 

систему координат. Поскольку в данной системе 

координат абсолютно четко происходит осознание 

того, что, если личность нарушает нравственные 

принципы, то тем самым она разрушает свою 

высшую человеческую природу – духовность. 

Осознание существования базовых нравственных 

универсалий – констант, помогает разобраться во 

множестве современных проблем и парадоксов.  

В современных условиях система образование 

является важнейшей основой для формирования 

новых отношений и норм поведения, и, в 

частности, формирования и развития 

нравственных качеств [7]. 

Важнейшей составляющей в развитии нрав-

ственных основ выступают педагогические усло-

вия, которые во многом предопределяют успех в 

развитии выше определенных категорий. К числу 

наиболее важных условий можно отнести: 

- применение новых форм и методов воспита-

ния (переход от технократического подхода к осо-

знанию и пониманию важности и нужности вос-

питательной работы как важнейшего элемента в 

развитии духовно-нравственных категорий); 

- развитие эмоционально-ценностного отноше-

ния к действительности (желание зажечь у ребенка 

интерес, побудить к активности в формировании 

ценностных категорий); 

- формирование чувства «прекрасного» и уме-

ние ценить (элемент эстетического воспитаний); 

- более широкое вовлечение семьи как соци-

альной категории в процесс формирования духов-

но-нравственных основ, поскольку семья – базовая 

составляющая в этом действии; 

- вовлечение социальных институтов в процесс 

воспитания учащихся, что позволит на фундамен-

тальной основе не только социализироваться под-

растающему поколению, но и научить его отли-

чать «плохое» от «хорошего», а вместе с тем ре-

флексировать происходящее [16]. 

В этом процессе важно отметить и культуру 

педагога, которая во многом предопределяет 

успех. Важнейшим условием успешности педаго-
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гической деятельности в формировании духовно-

нравственных качеств является принятие обучаю-

щегося таким, какой он есть. Исходя из этого, ос-

новная задача учителя заключается в повышении 

коммуникативной компетентности обучающихся, 

готовых к открытому диалогу, а также в создании 

оптимальных условий для самовыражения инди-

видуума, уважительности по отношению к окру-

жающим. 

В организации процесса воспитания важно так 

же учитывать возрастные потребности подростка, 

особенности его субкультуры [16]. Сюда можно 

отнести стремление к самоутверждению, принятии 

его социумом, получении новых ощущений, 

информации. 

Таким образом, воспитание нравственных 

начал – сложная социально-педагогическая 

проблема, которая проецируется в философской, 

педагогической, социальной плоскостях. 

Рациональное социально-педагогическое руковод-

ство воспитательным процессом в отношении 

подрастающего поколения может стать залогом 

успеха и перспективного развития современного 

общества. Отечественная педагогика системно 

определяет нравственные ценности, нравственный 

идеал, имеет обширный инструментарий для 

формирования нравственной личности, 

нравственной позиции и нравственного поведения. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса формирования и развития этнолингвисти-

ческой компетенции при обучении иностранному языку, в частности китайскому. Изучение любого ино-

странного языка – это мыслительный процесс, который неразрывно связан с необходимостью глубокого 

понимания культурных и этнических особенностей народа изучаемого языка. Чтобы процесс преподавания 

иностранного языка был успешным, необходимо учитывать содержание дисциплины, а также иметь четкое 

представление о портрете обучающегося, его мыслительных процессах и наличия у него культурных пат-

тернов. 

Вслед за авторами, которые занимались вопросами преподавания китайского языка с точки зрения куль-

турных, психологических и лингвистических особенностей [1-6], в данной статье мы рассмотрим связь со-

держания дисциплины, выбор способа обучения с процессом формирования этнолингвистической компе-

тенции у изучающих китайский язык. В статье приводится ряд способов и методов, которые могут быть 

использованы на занятиях по китайскому языку, а также во время внеклассной работы, обосновывается их 

выбор. Данные методы и способы способствуют формированию и развитию этнолингвистической компе-

тенции и, как следствие, овладению китайским языком. 
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Введение 

Преподавание в широком смысле относится к 

образовательной деятельности, где человек, кото-

рый преподает, инструктирует человека, который 

учится, как взаимодействовать с определенной 

культурой в качестве объекта. В узком смысле 

термин «преподавание» относится к школьному 

обучению и имеет следующий смысл: «для дости-

жения определенной образовательной цели, учи-

теля организуют и направляют обучающихся 

учить и осваивать предметное содержание специ-

ального курса» [7]. 

Если «методика» определяется как способ и 

средство понимания и преобразования «природ-

ных, социальных и духовных явлений», тогда «ме-

тодика обучения» – это общий термин для взаи-

модействия между преподаванием и учебной дея-

тельностью, принятый преподавателями и обуча-

ющимися для достижения целей обучения и вы-

полнения учебных задач в процессе обучения [8]. 

Исследователи считаю, что методика обучения 

являются важной частью общей структуры учеб-

ного процесса и одним из основных элементов, 

который напрямую связан с успехом или неудачей 

самого процесса преподавания [9]. 

С точки зрения межкультурного характера по-

нимание методов преподавания китайского языка 

как иностранного может включать, по крайней 

мере, две части, а именно способ преподавания 

(teaching method) и способ обучения (learning 

method). Способ преподавания здесь – это методы, 

приемы и процедуры, используемые преподавате-

лями для выполнения учебных задач; способ обу-

чения – это различные методы, приемы и проце-

дуры, используемые обучающимися в процессе 

приобретения знаний, формирования навыков, 

развития способностей и воспитания личностных 

качеств под руководством преподавателя [10]. 

Исследование и результаты 

Содержание преподавания разных дисциплин 

на разных уровнях имеет разные закономерности 

преподавания. Следовательно, способ преподава-

ния должен определяться в соответствии с содер-

жанием преподавания, или внутренняя логика со-

держания преподавания определяет выбор способа 

преподавания, в противном случае процесс обуче-

ния будет малоэффективным. Каждая дисциплина 

сочетает в себе общие законы методики препода-

вания и содержание преподавания этой дисципли-

ны, отсюда формируются способы преподавания 

данной дисциплины. Такой процесс – это процесс 

конкретизации методики обучения, глубокий про-

цесс адаптации. 

Если в качестве примера рассматривать препо-

давание китайского языка как иностранного, то 

каковы особенности методики обучения, по срав-

нению с другими дисциплинами? 

Это определяется особенностями содержания 

преподавания. Поэтому, чтобы обсудить способы 

преподавания дисциплин, связанных с китайским 
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языком, очень важно понять и проанализировать 

содержание этих дисциплин. Разные ученые клас-

сифицировали способы обучения в соответствии с 

разными стандартами. Так, можно выделить: (1) 

способы, основанные на языковой передаче ин-

формации; (2) способы, основанные на непосред-

ственном восприятии; (3) способы, основанные на 

практическом обучении; (4) способы, основанные 

на оценочных действиях; (5) способы, основанные 

на управляемом запросе [9, с. 187]. 

Есть также исследователи, которые выделяют: 

(1) способы, основанные на объяснении; (2) груп-

повое обучение; и (3) автономные способы обуче-

ния. 

Некоторые исследователи классифицировали 

способы обучения по трем аспектам: «иерархиче-

ские характеристики», «посреднические характе-

ристики» и «поведенческие характеристики». 

Например, с точки зрения «иерархических харак-

теристик» способы обучения можно разделить на 

функциональные, технические и принципиальные. 

С точки зрения «посреднических характери-

стик», выделяют способы, основанные на языко-

вой передаче информации, на непосредственном 

восприятии, на практическом обучении, на оце-

ночных действиях и на управляемом запросе. Что 

касается «поведенческих характеристик», здесь 

выделяют способы, основанные на презентации, 

практические способы, способы обнаружения и 

подкрепления [7, с. 344-349]. 

Было выражено общее мнение о том, что мето-

дика означает структурную систему норм, содер-

жащую взгляды, намерения и подходы, касающие-

ся восприятия и обращения с внешним миром. 

Следует сказать, что большое количество спосо-

бов обучения сформировало огромную систему, 

которая носит иерархический характер. Например, 

Хуан Фуцюань считает, что способы обучения 

можно разделить на три уровня, и они будут само-

достаточны в целом [10, с. 54-57]. 

Что касается выбора способов обучения, Сюй 

Цзицюнь отметил, что разные цели обучения мо-

гут быть достигнуты разными способами, и следу-

ет выбирать те способы, которые лучше способ-

ствуют достижению этих самых целей [11. с. 58-

62]. Другими словами, преподаватель должен вы-

бирать способы преподавания, основываясь на 

конкретной цели и задачах, характеристиках со-

держания учебных материалов, фактической ситу-

ации обучающихся, собственной компетентности, 

функциях различных способов обучения, сфере 

применения, условиях использования и требова-

ниях ко времени обучения, а также на эффектив-

ности [9, с. 202-204]. От того, сможет ли препода-

ватель выбрать правильный способ, во многом 

зависит качество и эффективность преподавания. 

Понимание методов преподавания китайского 

языка в контексте межкультурного взаимодей-

ствия неизбежно будет находиться под влиянием 

концепции межкультурного взаимодействия. Да-

лее мы проанализируем способы обучения китай-

скому языку с кросс-культурной точки зрения, ко-

торые сочетают три уровня: преподавателя как 

транслятора культурной информации, взаимодей-

ствие преподавателя и обучающегося, практики 

обучающегося. 

Таблица 1 

Способы преподавания иностранных языков в межкультурном контексте 
Уровень Описание контента Пример метода 

Культурно-
просветительный 
метод 

Преподаватели поощряют обучающихся к ак-
тивному изучению китайского языка и его 
культурных различий. 

- ситуационное обучение 
- PWP(Pre-learning, While-
learning, Post-learning) 
- PPP(Presentation,Practice and 
Production) 

Взаимодействие 
между препода-
вателями и сту-
дентами 

Взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами через знания, эмоции и поведение про-
исходит через педагогическую деятельность. 
Обучающиеся развивают свои мыслительные 
способности и воспитывают в себе толерант-
ность, принятие и открытость в процессе взаи-
модействия. 

- диалектический метод 
- метод обсуждения 
- методика задания 
- метод «посещения» 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щегося 

Подчеркивается, что обучающиеся активно 
конструируют знания, а их инициатива находит 
отражение в учебном процессе. Благодаря са-
мостоятельной работе, выполняя межкультур-
ное задание, поставленное преподавателем, 
обучающиеся имеют возможность открыто 
мыслить и самостоятельно обучаться. 

- эвристический метод обуче-
ния 
- открытый метод обучения 
- исследовательский метод 
обучения 
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В приведенной выше таблица отражен анализ и 

описание методов преподавания иностранного 

языка в кросс-культурном контексте. В процессе 

выбора методов преподавания китайского языка, 

преподаватели могут сравнить преимущества и 

недостатки конкретных методов и выбрать тот, 

который подходят для их собственного содержа-

ния обучения и учебной среды [12, с. 250]. 

Чтобы лучше анализировать и понимать мето-

ды обучения иностранному языку, овладеть их 

соответствующими характеристиками, функция-

ми, а также понимать законы их развития и дви-

жения, необходимо различать эти методы в соот-

ветствии с их характеристиками [12, с. 242-243]. 

Методы обучения не являются статичными. С раз-

витием общества, экономики, науки и техники, 

чтобы адаптироваться к подготовке инновацион-

ных талантов, методы обучения неизбежно будут 

изменяться и совершенствоваться. 

Ключ к инновациям в методах преподавания 

лежит в трансформации образовательных идей и 

концепций. Только путем постоянного углубления 

понимания и усвоения новых образовательных 

идей и содействия реформе методов преподавания 

можно улучшить качество преподавания китай-

ского языка. 

При наличии определенных базовых знаний о 

китайском языке, студенты могут самостоятельно 

развивать этнолингвистическую компетенцию. 

«Модель редактора» [14, с. 175-182], предложен-

ная американским лингвистом Крашеном говорит 

о том, что изучение иностранного языка в основ-

ном происходит двумя способами, первый – это 

подсознательное естественное усвоение, подобное 

тому, как маленькие дети изучают свой родной 

язык, и называемое «овладение языком»; второй – 

это сознательное обучение овладению правилами 

иностранного языка, этот процесс называется 

«изучение языка». 

Крашен считает, что только овладение языком 

может позволить учащимся свободно владеть уст-

ной речью, а изучение языка может играть роль 

только в «мониторинге» использования языковых 

правил при изучении иностранного языка. Из ги-

потезы Крашена об усвоении языка можно сделать 

вывод, что если студенты хотят хорошо изучить 

иностранный язык, то лучше всего находиться в 

естественной языковой среде. Естественная язы-

ковая среда позволяет студентам приобретать 

навыки владения иностранным языком. 

Во внеклассных мероприятиях по китайскому 

языку особое внимание уделяется созданию среды 

для изучения языка. Вне аудитории или учебного 

заведения обучающегося семья и общество долж-

ны организовывать и проводить различные меро-

приятия, которые предполагают использовании на 

практике китайского языка разными способами. 

Согласно модели редактора Крашена, внеклассные 

учебные мероприятия на самом деле представляют 

собой имитированную среду изучения китайского 

языка, которая предоставляет обучающимся 

большое количество входных и выходных упраж-

нений. 

Аналогичным образом внеклассные занятия на 

китайском языке могут восполнить недостатки 

традиционного китайского преподавания в ауди-

тории, развить первоначальные коммуникативные 

навыки обучающихся, обеспечить контекст для 

использования языка, повысить мотивацию к изу-

чению, преодолеть предметные границы и расши-

рить кругозор. 

Внеклассные занятия на китайском языке также 

являются важной позицией и способом реализации 

межкультурного обучения, и из-за особенностей 

изучения иностранного языка преподавателям 

необходимо создавать контекст овладения обуча-

ющимися китайским языком, чтобы они могли 

совершенствоваться в реальных сценариях языко-

вого общения. 

Из-за ограниченного времени и пространства 

на уроках китайского языка, ограниченного уча-

стие и общения обучающихся, сценарии вирту-

ального класса не могут заменить практику обще-

ния. Всеобъемлющие ограничения контекста 

ослабляют прагматический синтез и исследование 

общения. Межкультурное обучение китайскому 

языку должно осуществляться с помощью вне-

классных мероприятий. 

Вслед за непрерывным развитием и обогаще-

нием сетевых ресурсов, появляется большое коли-

чество онлайн-платформ и приложение, которые 

могут помочь в изучении китайского языка, такие, 

как «百词斩», «Duolingo» и т.п. Можно также об-

ратить внимание на блогеров с китаеязычным кон-

тентом в таких социальных сетях, как Bilibili, 

TikTok и другие, чтобы найти себе языковую сре-

ды и добиться самостоятельного развития в обла-

сти китайской культуры. 

В то же время мы можем также применить ме-

тод « 3 F», а именно: сосредоточиться  (focus) – 

обратная связь (feedback) – исправить (fix it). Ме-

тод подразумевает разделение навыков на состав-

ляющие, чтобы многократно практиковать их, эф-

фективно анализировать и выявлять недостатки, а 

затем предлагать различные способы их совер-

шенствования [13, с. 199-200]. Например, задав 

один и тот же вопрос разным студентам из Китая, 

которые учатся у вас в университете, вы получите 

похожие ответы. Такого рода повторение снова и 

снова может облегчить учащимся понимание того, 
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что носители языка произносят предложения с 

нормальной скоростью. Такого рода повторение 

одной и той же формулировки ответа может по-

мочь обучающимся легче понимать устную речь 

носителя. 

Или же студентам рекомендуется посмотреть 

несколько китайских фильмов с субтитрами, про-

смотреть их повторно, закрыть субтитры во время 

просмотра и попытаться понять слова в фильме 

без опоры на текст. Чтобы проверить понимание 

фильма, после нескольких просмотров можно по-

казаны субтитры для сравнения. Многократное 

прослушивание одного и тот же диалога будет 

способствовать развитию навыков аудирования, а 

так же пониманию китайской культуры. Упражне-

ние направлено не просто на механическое повто-

рение одного и того же, а на возможность обра-

тить внимание на свои ошибки и потом исправить 

их. Это также называется метод теневого чтения. 

Это целенаправленное упражнение, цель со-

стоит в том, чтобы выяснить, где есть недостатки, 

и сосредоточиться на достижении прогресса в этих 

областях, а также попытаться использовать раз-

личные методы для совершенствования, пока, 

наконец, не найдется подходящий [13, с. 198]. 

Заключение 

Формирование этнолингвистической компе-

тенции может происходить как в аудитории при 

помощи преподавателя, так и самостоятельно. Для 

самостоятельного развития компетенции необхо-

димы самые базовые знания культуры народа изу-

чаемого языка, и советы преподавателя по выбору 

вариантов упражнений для занятий вне аудитории. 

В условиях сокращенного количества часов, выде-

ленных в программах на иностранный язык, само-

стоятельная работа студентов выходит на первый 

план. В этом случае для успешного формирования 

компетенции необходимо очень тщательно выби-

рать упражнения для тренировки, давать обучаю-

щимся достаточно подробные инструкции и кон-

тролировать процесс выполнения. 
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Abstract: this paper is devoted to the study of the formation and development of ethnolinguistic language com-

petence in foreign language teaching, especially in Chinese teaching. Learning any foreign language is a thought 

process that is inseparable from the need to gain an in-depth understanding of the cultural and ethnic characteristics 

of the people whose language is being learned. In order for the process of teaching a foreign language to be suc-

cessful, it is necessary to consider the content of the subject, as well as to have a clear understanding of the stu-

dent's profile, his thought processes and the presence of cultural patterns in him. 

Following the author's discussion of Chinese language teaching issues from the perspective of cultural, psycho-

logical and linguistic characteristics [1, 2, 3, 4, 5, 6], this article will explore the relationship among the subject 

content, the choice of teaching method and the formation process of Chinese language learners' ethnolinguistic lan-

guage competence. This article provides some ways and methods that can be used in Chinese language classes, as 

well as during extracurricular activities and demonstrates their choices. These methods and techniques contribute to 

the formation and development of ethnolinguistic competence, thus helping students to master Chinese language. 

Keywords: ethnolinguistics, ethnolinguistic competence, the Chinese language 

 

For citation: Zhang Yushu, Leonova D.Yu., Tikhonova E.V. The formation and development of ethnolinguistic 

competence. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (4). P. 170 – 175. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

176 

Чжан Ян, библиотекарь, 

Ма Чуньхуа, аспирант, 

Сюй Цзин, 

Хэйхэский университет, Китай 

 

Усовершенствованная модель управления деятельностью по  

популяризации чтения в университетских библиотеках Китая 

 

Работа подготовлена в рамках финансируемого проекта за фундаментальные научные  

исследования Университета провинции Хэйлунцзян, Бизнес-центр Колледжа Хэйхэ,  

Специальный проект фонда: Усовершенствованное исследование по пропаганде  

чтения в университетских библиотеках (номер: 2022-KYYWF-0382) 

 

Аннотация: в современных условиях мероприятия по пропаганде чтения в колледжах и университетах 

играют большую роль, так как могут привить читательские навыки, повысить грамотность чтения и попу-

ляризировать его среди всего населения. Однако в настоящее время колледжи и университеты Китая все 

еще сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие детализации и конкретики в продвижении чтения 

на практике. Уточнение целей и методов управления позволяет повысить его эффективность, а также эф-

фективность мероприятий по продвижению и популяризации чтения. Исследование усовершенствованной 

модели управления продвижением чтения в библиотеках колледжей и университетах имеет теоретическое 

и практическое значение. Целью работы является выработка предложений по совершенствованию модели 

управления продвижением чтения в библиотеках колледжей и университетов Китая. 

В статье рассмотрено современное состояние деятельности по продвижению чтения в библиотеках кол-

леджей и университетов Китая, выявлены проблемы в данной области. Обосновано значение и преимуще-

ства усовершенствованных моделей управления деятельностью по популяризации чтения. Представлены 

предложения по совершенствованию модели управления деятельностью по продвижению чтения в библио-

теках колледжей и университетов Китая. Автор приходит к выводу, что для построения усовершенствован-

ной модели управления, подходящей для мероприятий по продвижению чтения в колледжах и университе-

тах, необходимо создать специальную организационную структуру, ориентироваться на потребности чита-

телей, усилить надзор, создать систему оценки проводимых мероприятий и проводить регулярное обучение 

библиотекарей, принимающих участие в проведении мероприятий по популяризации чтения в китайских 

библиотеках. 

Ключевые слова: популяризация чтения, пропаганда чтения, совершенствование управления, продви-

жение чтения, библиотека, Китай 
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В последние годы в условиях непрерывного 

прогресса и развития общества все больше внима-

ния уделяется популяризации чтения среди китай-

ского народа. Деятельность публичных библиотек 

по пропаганде чтения осуществляется достаточно 

активно, в том числе в библиотеках колледжей и 

университетов Китая. Однако в них зачастую 

наблюдается явление недостаточной проработки 

действий в данной направлении. Поэтому усовер-

шенствованная модель управления популяризаци-

ей чтения способна повысить эффективность та-

ких мероприятий и повысить интерес читателей. 

Далее рассмотрено текущее состояние деятель-

ности по пропаганде чтения в университетских 

библиотеках, в том числе проблемы, существую-

щие в данной сфере. 

Прежде всего, можно выделить проблему недо-

статочной адресности проводимых мероприятий 

по популяризации чтения. Основной целью про-

движения читательской деятельности в универси-

тетских библиотеках является удовлетворение по-

требностей читателей и предоставление читателям 

различных услуг. Поэтому все аспекты деятельно-

сти по продвижению чтения, такие как ссылки, 

темы и содержание, должны основываться на фак-

тических потребностях читателей. Однако в 

настоящее время мероприятия по продвижению 

чтения во многих колледжах и университетах не-

достаточно целенаправленны и не исходят из ре-

альных потребностей читателей. Большинство тем 

являются рекламными и брендированными [1, 4]. 

Во-вторых, существует такая проблема как не-

достаточный профессионализм работников биб-

лиотеки в сфере продвижения чтения. Мероприя-
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тия по пропаганде чтения в колледжах и универ-

ситетах по своей сути являются проектом, целевой 

аудиторией которого являются читатели в колле-

джах и университетах. Поэтому все мероприятия 

по такому проекту должны осуществляться с уча-

стием читателей как центра. В настоящее время во 

многих колледжах и университетах популяризаци-

ей чтения занимаются библиотекари. Хотя они 

имеют богатый опыт в библиотечном обслужива-

нии, они недостаточно профессиональны в управ-

лении проектами по популяризации чтения, а их 

методы управления относительно отсталые [5]. 

В-третьих, выделяют проблему низкой надеж-

ности системы оценки. Мероприятия по пропаган-

де чтения в колледжах и университетах уделяют 

больше внимания самому процессу проведения 

мероприятий, а также развитию навыков чтения у 

читателей в колледжах и университетах. Система 

оценки проводимых мероприятий несовершенна, 

что приводит к неспособности вовремя оценить их 

уровень и эффективность [2, 7]. 

В-четвертых, наблюдается проблема недоста-

точного внимания, уделяемого университетскими 

библиотеками мероприятиям по пропаганде чте-

ния, что приводит к нехватке средств при инве-

стировании. Из-за ограниченности средств место 

проведения и частота проведения мероприятий по 

пропаганде чтения зачастую сокращаются. Вместе 

с тем на степень внимания влияют интенсивность 

и размах рекламы, которые невелики, поэтому от 

них напрямую зависит эффект от мероприятий по 

продвижению чтения [10]. 

В-пятых, существует проблема неэффективного 

графика проведения мероприятий по популяриза-

ции чтения среди населения. Когда большинство 

университетских библиотек проводят мероприя-

тия по пропаганде чтения, большинство из них 

проводятся во «Всемирный день чтения», и также 

мероприятия часто проводятся в течение опреде-

ленного периода времени. Однако они редко про-

водятся в другое время. Тем не менее, мероприя-

тия по продвижению чтения должны носить дол-

госрочный и ежедневный характер. Такой график 

не только влияет на эффект от продвижения чте-

ния, но и становится основной проблемой, препят-

ствующей долгосрочному развитию мероприятий 

по продвижению чтения [8, 9]. 

В связи с тем, что в области популяризации 

чтения существует масса проблем, возрастает роль 

и актуальность совершенствования модели управ-

ления деятельностью по продвижению чтения в 

университетских библиотеках. 

Усовершенствованное управление в рассматри-

ваемой сфере начинается с мелочей путем уточне-

ния целей, методов управления, подразделений и 

других аспектов с целью достижения точного 

управления, принятия более точных решений и 

формирования набора усовершенствованных ме-

тодов управления, позволяющих оптимизировать 

затраты, обеспечивая эффективность и качество 

мероприятий по продвижению чтения [10]. 

Университетские библиотеки заимствуют кон-

цепцию усовершенствованного управления у ком-

мерческих предприятий для улучшения своих те-

кущих рабочих процессов, совершенствования 

методов работы и распределения персонала, тем 

самым повышая качество библиотечного обслу-

живания. Особенно усовершенствованное управ-

ление важно в области продвижения чтения для 

того чтобы иметь возможность удовлетворять по-

требности большинства читателей путем совер-

шенствования процесса популяризации чтения, 

повышения уровня качества библиотечных ин-

формационных услуг и обеспечения качества 

услуг по продвижению чтения. Поэтому в каждой 

библиотеке необходимо внедрять усовершенство-

ванную модель управления. Прежде всего, в биб-

лиотеках колледжей и университетов требуется 

оптимизация окружающей среды для чтения, для 

чего  необходимо установить специализированные 

тематические книжные полки, чтобы обогатить 

читательские ресурсы, одновременно предостав-

ляя место для общения. Во-вторых, университет-

ские библиотеки для популяризации чтения могут 

проводить высокопрофессиональные лекции и ор-

ганизовывать конкурсы дебатов, чтобы обогатить 

форму чтения, а также позволить читателям по-

настоящему участвовать в мероприятиях по про-

паганде чтения. Благодаря продуманному управ-

лению мероприятиями по популяризации чтения 

библиотека может сочетать тематические меро-

приятия (например, «Всемирный день чтения» и 

«Фестиваль искусства чтения»), с лекциями экс-

пертов и встречами читателей, чтобы привлечь их 

к дальнейшему участию. Наконец, в деятельности 

университетских библиотек по продвижению чте-

ния необходимо использование преимуществ со-

временных технологий и Интернета, чтобы предо-

ставить читателям удобные рекламные мероприя-

тия через библиотечную платформу WeChat, 

Weibo, короткие видеоролики и другие онлайн-

платформы. Продвижение чтения и получение об-

ратной связи популярными и современными спо-

собами не только решает существующие в данной 

сфере проблемы, но и гарантирует эффективность 

мероприятий по продвижению чтения [7]. 

Усовершенствованная модель управления ме-

роприятиями по продвижению чтения требует, 

чтобы сотрудники библиотеки понимали каждый 

аспект данной деятельности на ранней стадии. 

Мероприятия по продвижению чтения должны 

быть всеобъемлющими, охватывающими онлайн-
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рекламу, такую как группы Weibo и WeChat на 

веб-сайте университетской библиотеки, а также 

офлайн-рекламу, такую как вывешивание лозунгов 

и размещение постов на спортивной площадке. 

Это необходимо с целью достижения рекламного 

эффекта для роста популярности и посещаемости 

мероприятий по продвижению чтения [6]. 

Поскольку мероприятия по пропаганде чтения - 

это повседневная деятельность, выбор времени 

должен быть разумным и обоснованным. При 

определении времени следует избегать времени 

экзамена, не вступать в конфликт с другими вида-

ми учебной деятельности. Расписание мероприя-

тия должно быть соответствующим. Если времени 

будет слишком мало или слишком много, то это 

может повлиять на эффективность акции. 

Усовершенствованное управление требует, 

чтобы каждое звено находилось под эффективным 

контролем и работало в строгом соответствии с 

процессом. Следовательно, усовершенствованное 

управление деятельностью по популяризации чте-

ния требует большего внимания к распределению 

персонала, а обязанности и разделение труда 

должны быть четко определены в каждом процес-

се и каждом звене, чтобы обеспечить плавный ход 

работы. В рамках четко иерархической организа-

ционной структуры у каждого сотрудника есть 

конкретная задача и метод обслуживания для 

обеспечения постепенного прогресса в каждом 

аспекте деятельности по продвижению чтения [3, 

10]. 

Преимущества усовершенствованной модели 

управления деятельностью по продвижению чте-

ния в университетских библиотеках заключается в 

следующих моментах. 

Исходя из потребностей читателей, усовершен-

ствованная модель управления повышает актуаль-

ность мероприятий по продвижению чтения, а по-

ставленные цели становятся более подробными и 

точными. Это способствует планированию меро-

приятий, обеспечивая четкую основу деятельности 

и реализацию эффекта от нее. 

Опытное руководство библиотек может тща-

тельно планировать и перераспределять ресурсы в 

рамках мероприятий по продвижению чтения, 

чтобы создать четкую организационную структуру 

и систему управления. Это позволяет избежать 

проблем, вызванных нечетким разделением труда. 

Управление технологическими процессами бу-

дет более эффективным при внедрении усовер-

шенствованной модели продвижения чтения, что 

является одним из главных преимуществ ее. 

При усовершенствованном управлении можно 

своевременно определять привычки и условия 

чтения читателей в колледжах и университетах, 

понимать их потребности и своевременно контро-

лировать весь процесс мероприятий по продвиже-

нию чтения, делая оценку эффекта более обосно-

ванной [4, 7]. 

На основе проведенного исследования были 

предложены некоторые направления по внедре-

нию усовершенствованной модели управления 

популяризацией чтения в библиотеках колледжей 

и университетов Китая. 

Для того чтобы внедрить усовершенствован-

ную модель управления деятельностью по пропа-

ганде чтения в библиотеках колледжей и универ-

ситетов, первое, что необходимо сделать, - это со-

здать специальную организационную структуру. 

Правильная организация деятельности является 

главной движущей силой в осуществлении меро-

приятий по продвижению чтения. Университет-

ским библиотекам следует создать организацион-

ную структуру со специальным ответственным 

лицом, которым может быть куратор или замести-

тель куратора библиотеки. В то же время можно 

создавать различные группы в соответствии с по-

требностями популяризации читательской дея-

тельности, например, группы по рекламе, коорди-

национные группы, группы контроля качества, 

группы обратной связи и т.д. Члены организаци-

онной структуры должны быть высококвалифици-

рованными специалистами, которые любят читать 

и обладают высокими профессиональными спо-

собностями. Каждая группа должна четко опреде-

лить свои обязанности и разделение труда, чтобы 

обеспечить своевременное и упорядоченное про-

ведение мероприятий по пропаганде чтения. 

Основой усовершенствованной модели управ-

ления деятельностью по пропаганде чтения в биб-

лиотеках колледжей и университетов является 

установление четких целей, для чего необходимо 

провести достаточное исследование потребностей 

читателей. При формулировании целей деятельно-

сти необходимо в полной мере учитывать факти-

ческое состояние читателей, а также осуществи-

мость и практичность целей. 

При внедрении  усовершенствованного управ-

ления необходимо соблюдать следующие правила. 

Первое заключается в уточнении сферы ответ-

ственности каждой организационной группы и 

конкретных задач каждого члена команды. Второе 

правило заключается в формулировании практи-

ческого, ясного и недвусмысленного плана дея-

тельности для четкой реализации запланирован-

ных мероприятий [10]. 

Также для внедрения усовершенствованной 

модели управления деятельностью по пропаганде 

чтения в библиотеках колледжей и университетов 

необходимо создание системы оценки. Система 

оценки предполагает использование научных и 

обоснованных показателей, процедур  для сбора и 
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оценки эффекта от популяризации чтения, а также 

для проведения объективной и справедливой 

оценки истинного эффекта мероприятий в данной 

сфере. Однако в настоящее время многие универ-

ситеты не обращают внимания на важность созда-

ния системы оценки при внедрении усовершен-

ствованной модели управления мероприятиями по 

продвижению чтения, углубляясь только в про-

цесс и форму мероприятий, не заботясь об их эф-

фективности. Это отрицательно сказывается на 

качестве обучения и мероприятий по продвиже-

нию чтения. Благодаря многосторонней оценке 

всех аспектов мероприятий по продвижению чте-

ния, своевременному выявлению существующих 

проблем в данной сфере и непрерывному обобще-

нию опыта, возможна постоянная оптимизация 

плана мероприятий с целью повышения их эффек-

тивности. 

Проведение мероприятий по продвижению 

чтения под эгидой усовершенствованной концеп-

ции управления требует, чтобы каждый сотрудник 

был способен осознавать ответственность и раз-

граничивать задачи. Университетские библиотеки 

должны не только проводить профессиональное 

обучение руководителей на регулярной основе, но 

и предоставлять определенные финансовые сти-

мулы в рамках системы ответственности библио-

текарей, которая может не только стимулировать 

энтузиазм сотрудников к работе, но и повышать 

уровень обслуживания и эффективность меропри-

ятий по пропаганде чтения. 

Таким образом, в области деятельности биб-

лиотек по популяризации чтения были выявлены 

такие проблемы, как недостаточный профессиона-

лизм и несовершенная система оценки мероприя-

тий по продвижению чтения в библиотеках колле-

джей и другие. Однако внедрение усовершенство-

ванной модели управления может позволить до-

биться значительных результатов при небольших 

затратах для обеспечения эффективности и каче-

ства мероприятий по продвижению чтения. Мо-

дель усовершенствованного управления обладает 

рядом преимуществ, таких как точные цели, по-

нятные системы, эффективные процессы и обос-

нованная оценка. Автор считает, что для построе-

ния усовершенствованной модели управления, 

подходящей для мероприятий по продвижению 

чтения в колледжах и университетах, необходимо 

создать специальную организационную структуру, 

ориентироваться на потребности читателей, уси-

лить надзор, создать систему оценки проводимых 

мероприятий и проводить регулярное обучение 

библиотекарей, принимающих участие в проведе-

нии мероприятий по популяризации чтения в ки-

тайских библиотеках. 
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Профессиональное аудирование как аспект формирования иноязычной  

профессиональной компетенции в процессе языковой подготовки  

сотрудников органов внутренних дел 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению такого аспекта иноязычной профессиональной компетен-

ции, как аудирование, который освещён с точки зрения отдельных моментов его развития на материале 

профессионально ориентированных текстов, функционирующих в сфере правоохранительной деятельно-

сти. В статье последовательно определены три вида трудностей, возникающих при прослушивании профес-

сиональных текстов, к которым относятся собственно языковые трудности, трудности содержательного 

плана, снятию которых способствует знание специфики работы отдельных подразделений полиции в Рос-

сии и за рубежом, а также трудности, определяемые недостаточным опытом аудирования. 

В результате обобщения опыта работы над развитием аудитивных умений у курсантов образовательных 

организаций МВД России автор предлагает и обосновывает общую логику заданий в рамках системы, 

нацеленной на формирование устойчивых умений восприятия звучащего текста профессиональной темати-

ки. Начиная с заданий, направленных на установление звуко-буквенных соответствий, через воспроизведе-

ние формы высказывания обучающимся предлагается воссоздать композиционное строение текста, исполь-

зовать механизм прогнозирования на материале фрагмента текста, при помощи различных техник выявить 

смысловые вехи текста, а также выйти в продуктивное тематическое высказывание, используя механизм 

вариативных замен. 
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Аудирование является сложным видом речевой 

деятельности ввиду множества механизмов рецеп-

ции и продукции, которые совместно работают 

как на этапе делимитации сообщения, так и на 

этапе его смысловой обработки. Аудирование яв-

ляется основой говорения, и развитие коммуника-

тивных умений в области диалогической и поли-

логической речи опирается на содержание звуча-

щего сообщения в результате его смысловой обра-

ботки. 

Совершенствование аудитивных умений 

напрямую связано с преодолением трудностей, 

возникающих при восприятии текста на слух. 

Наиболее частотные трудности определяются сле-

дующими параметрами: «языковым материалом, 

содержанием звучащего текста, а также аудитив-

ным опытом слушающего» [3, с. 101]. 

В качестве аспекта формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетен-

ции сотрудника органов внутренних дел аудиро-

вание играет значимую роль ввиду обеспечения 

необходимости понять иностранного гражданина, 

оказать ему помощь, опросить или допросить его 

во время несения службы. Развитые умения ауди-

рования тем самым обеспечивают как реализацию 

коммуникативных потребностей, так и решение 

задач практической деятельности сотрудниками 

полиции. 

Сложность языкового материала определяется 

знакомством обучающихся с лексическим компо-

нентом оформления речи, грамматическими 

структурами, использованными в сообщении, спе-

цификой фонетического оформления звучащей 

речи. Снятию трудностей языкового плана спо-

собствует активная работа над языковыми сред-

ствами на предтекстовом этапе аудирования. 

Сложности, связанные с содержанием звучаще-

го текста, обычно возникают в случаях, когда те-

мы дисциплины «Иностранный язык» являются 

упреждающими для дисциплин профессионально-

го цикла. Так, например, тема «Идентификация в 

полицейском расследовании» в группах, обучаю-

щихся по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность, предшествует аналогичной 

теме в рамках дисциплины «Криминалистика». 

Для снятия трудностей указанного типа важен от-

бор текстов для аудирования с точки зрения со-

держательных аспектов и соотнесения изучаемой 

темы с темами специальных дисциплин в учебном 

плане. В случае опережения необходимо сначала 

прорабатывать содержательный аспект на матери-

але печатных текстов с проверкой понимания в 

разных техниках и методиках при акцентирован-
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ном внимании к тем аспектам содержания, кото-

рые будут задействованы в аудировнии. Речь в 

этом случае ни в коей мере не идёт об использова-

нии одного и того же текста для чтения и аудиро-

вания. Снятию содержательных трудностей может 

способствовать задание на соотнесение той ин-

формации, которая уже известна обучающимся, и 

той информации, которая получена посредством 

аудирования как вида речевой деятельности. 

Третий вид трудностей при восприятии ино-

язычного текста на слух является индивидуальным 

и потому самым сложным для преодоления. Сюда 

относятся проблемы с фонематическим слухом, 

сложности вычленения форм в звучащей речи, за-

медленная скорость обработки звучащего текста 

как на этапе восприятия и делимитации речевой 

цепочки, так и на этапе вычленения смысла. 

Эффективное аудирование требует высокого 

уровня развития навыка «сегментации звучащей 

речи, навыка идентификации лексических единиц 

и комплексных номинативов, навыка игнорирова-

ния незнакомой лексики, навыка распознавания 

грамматических форм, а также умения смысловой 

обработки поступающей в звуковом режиме ин-

формации» [4, с. 84]. 

По справедливому замечанию Н.Н. Зайцевой, 

успех в овладении профессиональной коммуника-

тивной компетенцией на иностранном языке до-

стижим, только если «педагог сможет развить у 

обучающихся такие качества, которые помогут им 

легче адаптироваться в различных коммуникатив-

ных ситуациях поликультурного пространства» [1, 

с. 50]. 

Профессиональное аудирование должно неиз-

менно включать работу над установлением звуко-

буквенных соответствий. Поэтому первичная от-

работка аудитивных умений должна включать за-

дания на распознование звуковой оболочки слова. 

Для этого необходимо провести отбор номинатив-

ных средств, которые относятся к изучаемой тема-

тике, разделить их по группам в зависимости от 

орфоэпических и/или орфографических трудно-

стей и найти в онлайн-словарях аудиоподдержку 

для воспроизведения в качестве словарного дик-

танта. 

Второй этап работы над совершенствованием 

умений аудирования профессиональных текстов 

на иностранном языке предполагает фиксацию 

предложения с ключевыми номинативными еди-

ницами. Современные онлайн-словари содержат 

аудиоподдержку к примерам. Бесплатные ресур-

сы, такие как Reverso Context, предлагают аутен-

тичные примеры озвученных предложений, со-

держащих номинативные единицы с учётом тер-

риториальных особенностей произношения. Вос-

приятие целых предложений, содержащих темати-

ческую лексику, а также их воспроизведение яв-

ляются важными типами заданий, так как способ-

ствуют развитию таких когнитивных способно-

стей и речемыслительных механизмов, как фоне-

матический слух, оперативная и кратковременная 

память. Важен отбор предложений, основными 

принципами которого являются объём, прозрач-

ность внутренней формы составляющих лексем, 

не являющихся тематическими единицами, а так-

же знакомство обучающихся с грамматической 

структурой, то есть её считываемость. С одной 

тематической единицей можно предлагать по два-

три предложения в начале занятия в качестве фо-

нетической зарядки, притом рекомендуется 

усложнять предложения в первую очередь за счёт 

длины звучащего предложения. При первом вос-

приятии целесообразно прослушивание целой ре-

чевой цепочки от начала до конца. Второе про-

слушивание рекомендуется проводить при сегмен-

тации речевого потока на отрезки, завершенные с 

точки зрения смыслового содержания. Конечно, 

устное воспроизведение предпочтительно как 

непосредственно следующий за воспроизведением 

этап. На этом этапе важным аспектом работы над 

формированием умений аудирования является и 

интонационное оформление высказывания с опо-

рой на стандарт с учётом коммуникативно-

целевой семантики. Для развития долговременной 

памяти оптимальным заданием на самоподготовку 

будет запись прослушанных во время фонетиче-

ской зарядки 5-6 предложений в тетрадь. Тем са-

мым отрабатываются и лексико-грамматические 

навыки оформления тематического высказывания, 

и автоматизируется навык установления звуко-

буквенных соответствий. 

Профессиональное аудирование может иметь 

узконаправленный характер. В этом случае можно 

попросить обучающихся выписать все номинатив-

ные средства, используемые для описания опреде-

лённой референтной области. Если текст сопо-

ставляет, например, судебные системы или работу 

правоохранительных органов в разных странах, 

что априори предполагает относительно большую 

продолжительность по времени звучания, можно 

разделить обучающихся на группы и попросить 

каждую группу зафиксировать определённые но-

минативные средства или определённые аспекты 

содержания.  Функционально-ролевой подход в 

обучении иностранному языку можно использо-

вать в заданиях по поиску глаголов, которые соот-

носятся с определённым актантом. Например: Lis-

ten to the recording and point out those verbs which 

denote actions performed by an operative at a crime 

scene. 

Смысловое восприятие звучащего сообщения 

предполагает «понимание и осмысление, декоди-
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рование сообщения» [2]. Одним из вариантов ра-

боты, практикуемым с курсантами первого года 

обучения, является прослушивание общеюридиче-

ского текста на английском языке, которому 

предшествует проработка вопросов разных типов 

по содержанию текста. Вопросы активизируют 

механизм прогнозирования, акцентируют внима-

ние обучающихся на отдельных аспектах содер-

жания звучащего текста, а также инициируют по-

иск межязыковых аналогов для тематических но-

минативных единиц. Основное задание для такой 

формы детального аудирования – это передача 

содержания текста средствами русского языка. 

Перекодировка способствует активизации функ-

циональных аналогов в сознании обучающихся. 

Для тренировки механизма прогнозирования 

оптимальным заданием является прослушивание с 

последующей вербализацией предположения о 

продолжении аудиотекста. Этот тип задания целе-

сообразно снабжать вербальными опорами. 

Например: The recording deals with … It is stated in 

the recording that … The recording is most likely to 

specify … The recording will probably further relate 

… Задание нацелено на отработку синтаксических 

структур, а также облегчает речепроизводство. 

Предварительные вопросы являются значимым 

инструментом, облегчающим речемыслительную 

деятельность обучающегося. С одной стороны, 

они дают опоры для смысловой обработки текста. 

С другой стороны, они допускают проработку с 

точки зрения изменения структуры предложения и 

превращения его в утвердительное. Если курсант 

может самостоятельно переформулировать во-

прос-опору в утвердительное предложение, изме-

няется вид аудирования: вместо полного восприя-

тия содержания текста с учётом деталей задача 

теперь состоит в заполнении недостающих смыс-

ловых пропусков языковым материалом. Этому 

умению обработки звучащего текста также необ-

ходимо обучать, особенно на начальных этапах 

работы. Передача содержания аудиотекста сред-

ствами языка-оригинала – это то задание, которое 

требует как высокого уровня сформированности 

механизма эквивалентных замен применительно к 

грамматическим структурам, так и атоматизиро-

ванного навыка использования профессиональной 

лексики. На этапе обучения профессиональному 

аудированию каждый из этих аспектов должен 

отрабатываться. 

Задание на выявление смысловых вех сообще-

ния может иметь табличную форму, которую 

необходимо заполнить в соответствии с заявлен-

ными титулами: the actor; the action performed; the 

object at which the action was aimed; the objective of 

the action performed; the result of the action. Пред-

ложенная номенклатура титулов применима к тек-

стам, в которых повествование является доми-

нантным функциональным типом речи. Для тек-

стов со статичными формами глаголов, характер-

ными для описания, а также для текстов-

рассуждений общая номенклатура титулов изме-

нится, но общая схема работы по выделению ин-

формационных блоков и идентификации фактов 

важна. 

Ещё один тип задания, которое рационально 

вписывается в систему заданий для развития уме-

ний профессионального аудирования, может быть 

реализован соотнесением пластов известной ин-

формации, полученной из чтения на предвари-

тельном этапе, и новой информации, полученной 

из аудирования. Например: Mark the statements as 

what we have already learnt and what we get to know 

from the listening and comprehension. В этом случае 

аудирование может быть важным содержательным 

фрагментом, дополняющим определённую про-

фессиональную ситуацию. Так, отдельные этапы 

расследования преступления могут быть освеще-

ны и проработаны на материале печатных текстов, 

а собственно работа на месте преступления в рам-

ках сбора доказательства содержательно может 

быть предложена для проработки в виде аудиоза-

писи. 

Содержательная обработка текста предполагает 

также умение вычленять его структуру. Структу-

рирование текста определяет порядок подачи ин-

формационных пластов в тексте, то есть  может 

быть основой для дальнейшего речепроизводства 

и создания собственного текста. Поэтому задания 

на составление плана звучащего текста – это важ-

ный этап восприятия профессионально релевант-

ной информации. Задания могут быть предложены 

в виде выбора подходящего плана на начальном 

этапе и самостоятельной разработке плана после 

достаточного опыта работы с планами на материа-

ле разных аудиотекстов. Задание, которое может 

способствовать совершенствованию умения 

трансформации композиции текста, заключается в 

том, чтобы письменно передать прослушанный 

текст в соответствии со структурно иным планом. 

Можно предложить в качестве опоры на дотек-

стовом этапе тематически ориентированные ком-

плексные номинативные единицы. Задание в этом 

случае будет предполагать изложение прослушан-

ного текста с использованием предложенных но-

минативных средств. Продвинутый этап этого же 

задания может выглядеть в виде схемы, на основе 

которой по результатам прослушивания текста 

обучающимся предлагается письменно изложить 

его содержания. 

Важным аспектом развития аудитивных уме-

ний является восприятие профессиональной речи 

в формате диалогической и/или полилогической 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

184 

речи. Выходом в продуктивное высказывание яв-

ляется и частичный перевод отдельных реплик, и 

восполнение реплик в диалоге или полилоге, и 

изменение ситуации общения при сохранении об-

щего каркаса коммуникативного взаимодействия, 

и составление собственных диалогов по модели 

композиционной структуры аудирования, и пере-

вод диалогической формы текста в монологиче-

скую. 

Профессиональное аудирование является 

сложным видом речевой деятельности, развитие 

которого предполагает не только декодирование 

информации, соотнесение с денотативным про-

странством определённой ситуации профессио-

нальной деятельности сотрудников ОВД, но и раз-

витие коммуникативных умений в области устной 

и письменной речи для передачи содержания. 

Насыщенность тематическими номинативными 

средствами предполагает интенсивную работу над 

лексическим компонентом речи на предваритель-

ном этапе. Это – первый фактор, определяющий 

результативность аудирования. Кроме того, эф-

фективность аудирования профессионально ори-

ентированных текстов зависит от уровня владения 

знаниями в предметной области. Два перечислен-

ных параметра обусловливают специфику профес-

сионального аудирования как вида речевой дея-

тельности и определяют особенности работы над 

ним на каждом этапе. 
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prehension, which is covered from the point of view of aspects of its development on the material of professionally 

oriented texts, functioning in the field of law enforcement. The paper consistently identifies three types of difficul-

ties arising while listening to professional texts, which include language difficulties, difficulties connected with 

understanding the content, the removal of which is facilitated by the knowledge of the specifics of the work of po-

lice departments in Russia and abroad, as well as the difficulties conditioned by insufficient experience of listening. 

As a result of the accumulated experience of the development of listening comprehension skills of the cadets of 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the author of the article proposes general 

guidelines for the tasks within the system aimed at the formation of skills in listening comprehension of the profes-

sional audio text. Beginning with the tasks aimed at establishing sound-letter correspondences, students are offered 

to reconstruct the compositional structure of the text through the reproduction of a statement form, to use the pre-

diction mechanism on a text fragment, to identify semantic landmarks in the text using different techniques, and 

also to make a thematic statement using a substitution mechanism. 
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Аннотация: система образования играет важную роль в ускорении экономической интеграции страны в 

мировое сообщество. Это связано, прежде всего, с более быстрым доступом к международной системе 

образования и рынку услуг. Одной из важных целей современного образования в нашей стране является 

приведение образовательного процесса на всех уровнях непрерывного образования в соответствие с 

международными стандартами. Это требует изучения особенностей развития мирового образования и его 

применения в образовательной среде, что обусловлено теоретико-методологическими основами. 

Методология исследования включает в себя педагогические аспекты, поскольку актуальность избранной 

темы обусловлена исследовательским интересом к истории развития научно-педагогического знания. 

С целью изучения парадигмальных подходов к анализу способов обучения, нами был использован 

комплекс научных методов педагогического исследования: изучение научной литературы, как в области 

теории учебного процесса, так и в содержании общего образования. Осмысление дидактического опыта в 

аспекте современных образовательных парадигм, имеет актуальное значение и позитивное влияния на 

инновационные процессы в современной педагогической науке и образовательной практике. Обобщение 

опыта привело к выводу, что чтение английских текстов является одним из наиболее эффективных способов 

формирования коммуникативных умений на английском языке. 
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Стремительный выход России в мировое 

пространство создает потребность в определенных 

изменениях в области образования, и особенно в 

области преподавания иностранных языков в 

школе. В современном обществе формируется 

четкий социальный заказ на владение 

иностранными языками. Изменения в российском 

обществе, развитие образовательной системы, 

достижения в области теории и практики обучения 

иностранным языкам ставят перед 

образовательной системой России необходимость 

обновления содержания и методов применения 

инновационных подходов к преподаванию 

иностранного языка. 

С осени 2021 года начал действовать 

обновленный ФГОС [4], который нацелен на 

активное участие обучающихся в учебном 

процессе и на проведение диалога между 

учителем и обучающимся. Образование не только 

предоставляет знания, но и способствует развитию 

личности ребенка. Одним из ключевых факторов 

успешного развития ребенка является создание 

условий для учебной деятельности, которые 

мотивируют учеников на самостоятельную работу. 

В настоящее время продуктивный учебный 

процесс сводится не только к получению новых 

знаний, но также основывается на общем развитии 

личности ученика, повышении его уровня 

самостоятельности, интереса к учебе, изучении 

нового и взаимодействии с другими учениками и 

учителями. В процессе обучения важно учитывать 

формы взаимодействия и общения не только 

между учителем и учеником, но и между 

представителями разных культур, что требует 

наличия необходимых теоретических знаний, 

психологических качеств и практических навыков 

для организации эффективного взаимодействия [1]. 

Совокупность этих ключевых факторов можно 

обозначить термином «компетенция». Коммуника-

тивная компетентность означает наличие 

определенных навыков и умений, которые 

позволяют эффективно общаться в рамках 

коммуникации. К таким навыкам можно отнести 

способность предвидеть коммуникативную 

ситуацию, умение выбрать подходящую 

коммуникативную тактику и успешно реализовать 

свои коммуникативные цели, а также понимание 

психологических особенностей себя и своего 

собеседника. 

Термин "коммуникативная компетентность" 

был введен в 1972 году Д. Хаймзом, а Г.М. 

Коджаспирова определяет ее как совокупность 

навыков и умений, которые формируются не 

только в результате взаимодействия, но и в 
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процессе обучения. Коммуникативная компетен-

ция представляет собой способность к общению 

адекватно его целям, сферам и ситуациям. 

Обязательным аспектом коммуникативной 

компетенции является готовность к 

взаимодействию и пониманию, основанная на 

общечеловеческих ценностях и эмпатии. В 

контексте межкультурной коммуникации это 

позволяет осознать национально-культурные 

особенности культуры партнера, увидеть как 

сходство, так и различия между культурами и 

добиться взаимопонимания в профессиональной 

сфере. Таким образом, готовность к взаимо-

действию и пониманию является обязательным 

условием для развития коммуникативной 

компетенции. 

Человек, обладающий коммуникативными 

компетенциями, в состоянии адекватно воспри-

нимать устную и письменную речь, понимать и 

далее воспроизводить её смысл, выбирать и 

использовать те языковые средства общения, 

которые необходимы в каждой конкретной 

ситуации. Данный вид компетенции, не может 

быть получен человеком исключительно за счёт 

общения, поскольку структура и содержание 

взаимодействия между современными людьми 

зачастую слишком сложны и могут быть освоены 

индивидом только при одновременном получении 

им знаний из многих других областей, что 

невозможно без обучения [3]. 

Культурные ценности, присущие каждому 

человеку, определяют способ, которым он 

воспринимает внешний мир. Часто эти нормы 

бывают неосознанными и являются естественной 

частью личностного поведения. Однако, осознание 

таких культурных норм возможно только через 

взаимодействие с представителями других 

культурных систем. [2] 

Люди ошибочно полагают, что приобретают 

полную межкультурную компетентность в 

процессе изучения иностранного языка, читая 

произведения зарубежной литературы, в общении 

с иностранцами, путешествуя в зарубежные 

страны. 

Знание только иностранного языка, на котором 

говорят представители другого национального 

сообщества, недостаточно для эффективной 

коммуникации. Кроме того, необходимо также 

изучать социокультурный контекст общества, на 

котором основывается диалог, а также нормы 

поведения, которые хранятся в когнитивной базе 

этой культуры – совокупности знаний и 

представлений, присущих ее представителям. 

Проблематика исследования продиктована 

существующими в теории и практики рядом 

противоречий: 

1) между возросшим интересом у школьников к 

формированию межкультурной коммуникации, с 

одной стороны, и слабо выраженными 

возможностями для достижения этого в рамках 

общеобразовательной школы, с другой стороны. 

2) между растущим интересом к формированию 

межкультурной коммуникации (социокультурного 

кода) посредством технических средств связи 

(facebook, VK, Instagram) и примитивного формата 

информации, которая поступает из этих 

источников [6]. 

Следовательно, изучение иностранного языка 

непосредственно связано с развитием 

коммуникативной компетенции и развитием 

умений и навыков чтения, аудирования и 

понимания текста. 

Для достижения этой цели необходимо 

развивать у учащихся следующие умения: 

- понимание основной информации в 

оригинальных текстах; 

- полное и точное понимание оригинальных 

текстов; 

- применение изученного материала. 

Многие формы коммуникации являются 

интерактивными, что означает, что участники 

общения чередуются в роли говорящего и 

слушающего множество раз. 

Кроме того, существуют так называемые 

рецептивно-продуктивные формы речевой 

деятельности, такие как различные виды перевода, 

конспектирование на слух и т.д., а также 

репродуктивные формы, такие как устное 

воспроизведение или запись из памяти ранее 

воспринятого текста. 

Особенно письменная коммуникация 

невозможна без чтения. Каждый, кто пишет 

(упражнения, письма, произведения), должен 

читать свой текст. 

Чтение увеличивает словарный запас, помогает 

развивать навыки аргументации. 

Чтение – это вид речевой деятельности, 

который направлен на получение информации из 

текста. При помощи чтения мы получаем 

информацию из уже готового речевого сообщения, 

поэтому оно относится к рецептивным видам 

речевой деятельности. 

Чтение литературы является процессом 

коммуникации на основе текстов, который 

включает в себя декодирование зрительной, 

звуковой и двигательной информации. Процесс 

чтения состоит из двух взаимосвязанных и 

взаимообусловленных стадий – восприятия текста 

и его понимания [4]. Другими словами, чтение – 

это процесс восприятия и обработки информации, 

которая закодирована в письменном или печатном 

виде на определенном языке [7]. 
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Понимание прочитанного является заключи-

тельным этапом процесса перекодирования 

информации. 

Чтение является процессом, который включает 

такие мыслительные операции, как анализ, синтез, 

умозаключение и другие. При помощи чтения 

человек получает информацию, которая 

необходима для коммуникативной и общественной 

деятельности. Оно также помогает человеку 

усваивать богатый опыт человечества в разных 

сферах жизни, развивает интеллект, обучает и 

воспитывает. 

Исследования последних десятилетий показали, 

что чтение развивает умение мыслить проблемно, 

анализировать информацию, выявлять 

противоречия, оценивать ситуацию и принимать 

верные решения. 

Чтение может происходить внутренне (в голове) 

или частично внешне (чтение вслух), но в обоих 

случаях восприятие основано на зрительном 

механизме. 

Задача учителя помогать изучающим освоить 

навыки автоматического установления связей 

между зрительным, речевым и слуховым 

восприятием языковых явлений и их значением. 

Эти навыки необходимы для распознавания и 

понимания письменных знаков и текста в целом, а 

также для развития коммуникативного навыка 

чтения. Поэтому вовлечение изучающих в 

активные и творческие деятельности, включая 

игровые ситуации речевого общения, очень важно. 

Это помогает значительно расширить и укрепить 

их лексический запас языка, который служит 

основой для успешного чтения и коммуникации. 

Известный педагог Дж. Дьюи утверждал, что 

главная цель современного образования не только 

предоставить студентам информацию, но и 

развить у них критическое мышление. 

Образование направлено на будущее, которое не 

может быть точно предсказано. 

Тем не менее, наблюдения показывают, что, 

даже если у обучающихся сформированы 

лексические, грамматические и фонетические 

навыки, они все равно испытывают значительные 

трудности при чтении на иностранном языке и в 

общении. Более того, разные учащиеся 

сталкиваются с разными проблемами в обучении. 

Это подчеркивает необходимость индивиду-

ального подхода к обучению иностранному языку, 

в том числе и чтению. Принцип индивидуализации 

реализуется путем учета индивидуально-

психологических особенностей студентов, которые 

существенно влияют на их освоение иноязычной 

деятельности. 

Однако, педагог должен помогать студентам 

освоить навыки автоматического установления 

связей между зрительным, речевым и слуховым 

восприятием языковых явлений и их значением. 

Эти навыки необходимы для распознавания и 

понимания письменных знаков и текста в целом, а 

также для развития коммуникативного навыка 

чтения. Важно вовлекать студентов в активные и 

творческие деятельности, включая игровые 

ситуации речевого общения, чтобы расширить и 

укрепить их лексический запас, который служит 

основой для успешного чтения и коммуникации. 

Известный педагог Дж. Дьюи утверждал, что 

главная цель современного образования не только 

предоставить студентам информацию, но и 

развить у них критическое мышление. 

Образование направлено на будущее, которое не 

может быть точно предсказано. Однако, 

наблюдения в учебном процессе показывают, что, 

даже если у студентов сформированы лексические, 

грамматические и фонетические навыки, они все 

равно испытывают значительные трудности при 

чтении на иностранном языке и в общении. Более 

того, разные студенты сталкиваются с разными 

проблемами. Это подчеркивает необходимость 

индивидуального подхода к обучению 

иностранному языку, включая чтение. Принцип 

индивидуализации реализуется путем учета 

индивидуально-психологических особенностей 

студентов, которые существенно влияют на их 

освоение иноязычной деятельности. 

Задача обучения заключается в стимулировании 

творческого развития учеников на основе их 

индивидуальных особенностей и сохранении их 

уникальности для достижения поставленных 

целей и задач. 

Важно создать правильное отношение к чтению 

как виду речевой деятельности и средству 

получения информации с самого начала обучения. 

Чтение является основным средством изучения 

иностранного языка и играет важную роль в 

учебной деятельности учеников, так как 

представляет сложный мыслительный процесс, 

тесно связанный с пониманием текста. 

Растущая роль чтения обусловлена его связью с 

изучением иностранного языка и его значимостью 

в учебной деятельности учеников. 

Для обучения чтению разных текстов в 

ограниченное время можно использовать 

традиционные и инновационные методы. 

В связи с этим актуальным является 

тщательный отбор содержания обучения, а именно 

отбор текстов для чтения. Представляется важным 

определить признаки, которым будет 

соответствовать выбранный материал, а именно 

аутентичность, информативность, эмотивность, 

воспитательная ценность. 
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Таким образом, ценность чтения не вызывает 

сомнения. Использование чтения в образова-

тельном процессе считаем эффективным 

средством формирования межкультурной компе-

тенции обучающихся, средством формирования 

контекстуального понимания. Для этого 

необходимо тщательно отбирать учебные тексты. 

Текст представляет собой законченное 

сообщение, выраженное в вербальной форме. 

Чаще всего тексты берутся из печатных 

источников, поскольку это может быть 

определенным гарантом их подлинности. Работа с 

текстами – это не только необходимое условие 

овладения изучающими учебной программой, но и 

важнейшая предпосылка их мировоззренческого 

становления, культурного, духовного, 

национального, экологического воспитания. В 

плане формирования ученика нового поколения 

невозможно обойтись без этого ценного достояния 

человеческой цивилизации – источники знаний, 

особенно сейчас, когда возрастает значение 

самостоятельной работы обучающихся. Поэтому 

текстовый материал, из которого состоят печатные 

источники информации, остается главным 

средством обучения. 

Однако в последнее время значительно 

расширились возможности обогащения учебного 

процесса как в техническом плане, так и в 

информационном. Неограниченный поток 

информации сети Интернет позволяет не 

ограничиваться только печатными источниками 

информации. Особенно ценными для 

формирования межкультурной компетенции 

являются оригинальные периодические издания, 

(например, Mary Glasgow Magazines, The Go 

English Magazine, the Economist, Vogue, 

Cosmopolitan) [5]. 

Использование такого подхода в работе с 

периодическими изданиями на языке оригинала 

полностью соответствует задачам, стоящим 

сегодня перед высшим образованием, и должно 

влиять на формирование навыков и знаний в 

области межкультурного взаимодействия, будет 

способствовать созданию более крепких основ для 

участия в непосредственном и опосредованном 

диалоге культур. 

Ориентация на насыщение содержания учебно-

воспитательного процесса поликультурными 

ценностями стимулирует возникновение и 

разработку целого комплекса интерактивных 

технологий кросс культурной грамотности, 

применение которых в учебном процессе школы 

позволяет повысить уровень поликультурной 

воспитанности обучающихся. 

Чтение английских текстов является одним из 

наиболее эффективных способов формирования 

коммуникативных умений на английском языке. В 

процессе чтения текстов обучающиеся могут 

расширять свой словарный запас, улучшать 

понимание языка и развивать навыки анализа и 

синтеза информации. 

Кроме того, чтение английских текстов 

помогает развивать навыки аргументации и 

убеждения, поскольку учащиеся могут учиться 

выражать свои мысли на английском языке и 

практиковать свои навыки общения. Одним из 

главных преимуществ является контекстуальное 

понимание, которое помогает понимать не только 

слова, но и их значение в конкретном контексте, 

что является важным элементом коммуникативных 

умений. 
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Анализ эффективности деятельности министерства спорта  

Красноярского края в сфере развития настольного тенниса 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективная деятельность Министерства спорта Красно-

ярского края и ее влияние на развитие настольного тенниса в регионе. На основе исторических данных, 

Красноярский край с 1974 года был признан опорным центром РСФСР по подготовке спортсменов высоко-

го класса по настольному теннису, однако, в период 1990-2010 достижения региона в соревнованиях раз-

личного уровня существенно снизились, в связи с закрытием множества спортивных школ и секций по 

настольному теннису. С начала 2010-х годов число занимающихся настольным теннисом выросло, это свя-

зано с открытием новых секций и спортивных школ в регионах. Однако, рассматривая целевые показатели 

эффективности министерства спорта Красноярского края в настольном теннисе за последние 5 лет, то ситу-

ация неоднозначна. По статистическим данным количество детей занимающихся в государственных спор-

тивных школах на отделении настольного тенниса снижается. При этом, количество детей участвующих в 

соревнованиях официального календарного плана министерства спорта Красноярского края незначительно 

подросло. Соответственно, можно сделать вывод, что повышение количества спортсменов выезжающих на 

соревнования идет не за счет государственных спортивных школ, а иными путями: это и частные спортив-

ные клубы по настольному теннису, и тренера, которые уходят из спортивных школ и занимаются с детьми 

на коммерческой основе, а также физкультурно-спортивные клубы при общеобразовательных школах. На 

основе данных результативности сборных команд Красноярского края, можно констатировать, что 

настольный теннис проходит этап спада экстензии и повышения качественного развития. Соответственно, 

следует обратить внимание на снижение количества занимающихся, так как это даст снижение результа-

тивности в будущем. 

Ключевые слова: настольный теннис, спортсмены, нормативы, спортивные школы, министерство спор-

та 
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В Красноярском крае настольный теннис начал 

развиваться с 1920-х годов. Первые упоминания в 

литературе были о Идельсоне Самуиле Исаакови-

че – спортсмене, любителе настольного тенниса, 

приехавшего в край из Прибалтики. С тех пор, 

вплоть до конца 1980-х настольный теннис посте-

пенно набирал обороты и в 1974 году Красноярск 

был признан опорным центром РФСФР по подго-

товке спортсменов высокого класса по настольно-

му теннису [10, с. 29]. Спортсмены советской 

школы неоднократно становились призерами чем-

пионатов и первенств РСФСР, ДСО «Буревест-

ник». Спортсмены Красноярского края (на тот 

момент в него входила нынешняя Республика Ха-

касия) выполнили: 2 норматива МСМК СССР и 31 

норматив МС СССР. 

В период же Российской Федерации достиже-

ния региона в области настольного тенниса значи-

тельно снизились. За 30 лет было выполнено всего 

5 нормативов МС России. Значительно снизилось 

количество спортсменов как среди детей, так и 

среди взрослых. Что же касается современности, 

то в сравнении с началом второго тысячелетия си-

туация значительно улучшилась. В 2000-х годах 

на Чемпионате края по настольному теннису 

участвовало чуть более 20 спортсменов (суммарно 

по мужчинам и женщинам), сейчас же ежегодно 

более 80 спортсменов принимает участие. Так по 

данным на 2022 год в ежегодных краевых сорев-

нованиях «Лиги Красноярского края» участвует 

около 300 спортсменов, что делает их самыми 

массовыми «Лигами» по настольному теннису за 

Уралом. 

Рассматривая целевые показатели эффективно-

сти деятельности Министерства спорта в настоль-

ном теннисе, то ситуация неоднозначная. По ста-

тистическим данным, количество занимающихся 

детей в государственных спортивных школах на 

отделении настольного тенниса снижается. При 

этом, количество детей, которые выступают на 

соревнованиях официального календарного плана 

Министерства спорта Красноярского края незна-

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=690
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чительно подросло. Возникает противоречие: де-

тей тренируется меньше, на соревнования выезжа-

ет больше. Если изучить сводную таблицу по дан-

ным показателям по каждой спортивной организа-

ции, в которой проходят занятия настольным тен-

нисом на территории Красноярского края выявля-

ется то, что повышение количества спортсменов 

на соревнованиях идет не за счет государственных 

спортивных школ, а иными путями. 

Таблица 1 

Сводная таблица спортивных организаций Красноярского края, в которых  

осуществляется подготовка спортсменов по виду спорта настольный теннис 

Муниципалитет Организация Категория 2017 2018 2019 2020 2021 

Красноярск МАУ СШОР 

"Красноярск" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

47 52 52 59 68 

Занимающихся 165 165 125 151 147 

Разрядников 

(включая МС) 

103 103 114 78 44 

Тренеров 6 6 7 6 7 

Железногорск МБУ ДО 

"ДЮСШ по 

спортивным 

играм "Смена" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

16 15 16 13 11 

Занимающихся 93 93 101 63 61 

Разрядников 

(включая МС) 

4 4 12 12 9 

Тренеров 3 3 3 2 2 

Зеленогорск МБ СШ 

"Юность" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

39 15 16 13 40 

Занимающихся 129 129 117 112 80 

Разрядников 

(включая МС) 

64 64 37 51 40 

Тренеров 3 3 3 3 2 

Большая Мурта МКУ "Боль-

шемуртинская 

СШ" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

13 10 11 15 18 

Занимающихся 76 76 91 86 86 

Разрядников 

(включая МС) 

31 31 28 28 41 

Тренеров 2 2 2 3 3 

Новосёлово МБУ "Новосё-

ловская СШ" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

7 10 6 8 3 

Занимающихся 35 35 45 45 55 

Разрядников 

(включая МС) 

19 19 11 19 24 

Тренеров 1 1 1 1 2 

Ачинск МБУ "СШ им. 

Г.М. Мельни-

ковой" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

9 8 10 8 4 

Занимающихся 73 73 64 62 92 
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Продолжение таблицы 1 

 

В последнее время в Красноярском крае все 

больше открывается частных спортивных клубов 

по настольному теннису. Некоторые тренеры пе-

реходят в коммерческую деятельность в связи с 

низкой доходностью бюджетной сферы. В след за 

тренерами идут и их спортсмены. 

В 2021 году значительно снизилось количество 

разрядников, однако это связано с коронавирус-

ными ограничениями, которые были введены в 

2020 году на проведение соревнований. Большая 

часть соревнований было отменено, в связи с чем 

спортсмены физически не смогли выполнить раз-

ряды. Так же в городах и многих районах края при 

образовательных школах есть Физкультурно-

спортивные клубы, которые относятся к ведению 

образования и в статистику Минспорта не входят. 

За счет них по большей части идет компенсация 

детей, выступающих на соревнованиях. 

  Разрядников 

(включая МС) 

12 12 23 11 11 

Тренеров 2 2 2 2 3 

Минусинский рай-

он 

МБУ "КСШ 

Минусинского 

района" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

1 3 3 6 0 

Занимающихся 76 76 88 83 74 

Разрядников 

(включая МС) 

29 29 46 52 15 

Тренеров 3 3 3 3 3 

Назаровский район МКУ ДО 

"ДЮСШ" 

Назаровского 

района 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

0 0 0 0 0 

Занимающихся 77 77 75 50 40 

Разрядников 

(включая МС) 

5 5 0 0 0 

Тренеров 3 3 3 1 2 

Бирилюсский рай-

он 

МБУ "Новоби-

рилюсская 

СШ" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

0 0 0 0 0 

Занимающихся 26 17 26 28 28 

Разрядников 

(включая МС) 

0 0 0 0 0 

Тренеров 1 1 1 1 1 

Ужурский район МБОУ ДО 

"Ужурская 

СШ" 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

0 0 0 0 0 

Занимающихся 27 27 40 31 29 

Разрядников 

(включая МС) 

0 0 0 3 0 

Тренеров 1 1 2 2 2 

Эвенкийский район МБОУ ДО 

"ДЮСШ" 

Эвенкийского 

района 

Дети выступаю-

щие на соревно-

ваниях 

0 0 0 0 0 

Занимающихся 10 10 15 12 8 

Разрядников 

(включая МС) 

0 0 0 0 0 

Тренеров 1 1 1 1 0 
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Таблица 2 

Статистические данные по детям (до 18 лет), занимающихся настольным 

теннисом, разрядах и количестве тренеров в 2017-2021 гг. 

Количество Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Дети, выступающие 

на соревнованиях 

139 139 149 165 149 

Занимающихся 787 778 787 723 700 

Разрядников (включая 

МС) 

267 267 271 254 184 

Тренеров 26 26 28 25 27 

 

С точки зрения развития массового спорта, по 

которому поставлены задачи Президентом России, 

динамика наблюдается неоднозначная. С одной 

стороны государственные школы «теряют» 

спортсменов, с другой стороны количество детей 

на соревнованиях компенсируется за счет коммер-

ческих клубов и ФСК при общеобразовательных 

школах. 

Говоря о неоднозначности экстенсивного раз-

вития, трудно сделать прогноз по интенсивному 

развитию на будущее. Результаты выступления 

сборных команд Красноярского края зависят от 

финансирования. При этом исходя из методик 

спортивных подготовок, этот результат всегда от-

ложенный, то есть сначала необходимо вложить 

деньги на развитие и через определенный период 

результат этого финансирования проявится. В 

настольном теннисе эта методика имеет наиболь-

шее влияние, так как мастерство спортсмена по-

вышается за счет наибольшего количества отыг-

ранных им соревнований. 

Исходя из данных табл. 3, финансирование 

спортивных сборных команд Красноярского края 

по настольному теннису увеличилось почти в 2 

раза в 2021 году по сравнению с 2017 годом. Ре-

зультат данного увеличения связан с тем, что в 

2019 году результативность выступления спортс-

менов сборных команд увеличилась почти в 2 раза 

по сравнению с 2018 годом. 

Таблица 3 

Финансирование из краевого бюджета проведения 

деятельности по настольному теннису в 2017-2021 гг. 

 
 

Однако, увеличение финансирования произо-

шло после повышения результатов, так как прин-

цип выделения денег в данном контексте следую-

щий: увеличение финансирования лишь после по-

бед или положительных результатов на соревно-

ваниях. Вопрос остается открытым: «Где взять 

финансирование на изначальное повышение ре-

зультатов?». В 2019 году наибольшую часть фи-

нансовой нагрузки на себя взяли муниципальные 

спортивные организации, которые не учитываются 

в статистике министерства спорта. 

Первые достижения спортсменов Красноярско-

го края на Всероссийских соревнованиях в 2021 

году – табл. 4 – связаны с тем, что впервые в исто-

рии на территории края были проведены соревно-

вания такого уровня. В случае проведения сорев-

нований на территории края с Министерства спор-

та снимаются затраты на командирование на такие 

соревнования, при этом бόльшее число спортсме-

нов из края могут принять участие в таких сорев-

нованиях.



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

195 

Таблица 4 

Количество призовых мест на соревнованиях по настольному теннису 

членов сборных команд Красноярского края в 2017-2021 гг. 

 
 

Исходя из того, что в целом повышается ре-
зультативность выступления на соревнованиях, 
повышается количество разрядов и званий, полу-
ченных спортсменами. В связи с пандемией по 

количественному показателю наблюдается паде-
ние, как и во всех видах спорта. Однако их каче-
ство, то есть присвоение наиболее высоких разря-
дов и званий увеличилось. 

Таблица 5 

Количество спортсменов по разрядам/званиям по настольному теннису в 2017-2021 гг. 
 

Разряд/Звание 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

МС 9 9 10 9 13 
КМС 12 13 10 14 16 
Массовые разряды 246 245 251 231 155 

 

По данным табл. 5, в Красноярском крае в 2021 

году повысилось как количество мастеров спорта, 

так и количество кандидатов мастера спорта, что 

показывает эффективность повышенного вложе-

ния средств и проведения всероссийских соревно-

ваний на территории края. 

Массовые разряды, то есть от I до 3 юношеско-

го снизилось в связи с падением количества со-

ревнований, где их можно выполнить. При этом 

данное падение не сказывается на КМС и МС, так 

как соревнованиях, на которых возможно их вы-

полнить проводились и во время пандемии. 

Таблица 6 

Сравнительная таблица по выступлению спортсменов спортивных 

организаций в г. Красноярске и г. Зеленогорске в 2017-2020 гг. 

 
 

Сравним на примере результатов спортсменов 

ведущих теннисных спортивных школ г. Красно-

ярска и г. Зеленогорска на официальных краевых 

соревнованиях. По данным табл. 6 наблюдается 

снижение процента выступающих спортсменов на 

соревнованиях у г. Зеленогорска, в то время как у 

г. Красноярска процент спортсменов вырос с 2017 

года. Очевидным последствием снижения игровой 

практики у спортсменов г. Зеленогорска будет 

снижение количества призовых мест на офици-

альных региональных соревнованиях. 
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Рис. 1. Сравнение баллов общекомандного медального зачета  

спортсменов г. Красноярска и г. Зеленогорска 2017-2021 г. 
 

Исходя из рис. 1, с падением количества 

спортсменов, выступающих на соревнованиях, 

произошло падение баллов общекомандного ме-

дального зачета. В данном случае действует пра-

вило спортивной пирамиды – чем выше нужны 

результаты, тем больше должно участвовать 

спортсменов на начальном этапе. 

По данным повышения результативности вы-

ступления спортсменов сборных команд Красно-

ярского края по настольному теннису и повыше-

ния количество КМС и МС можно сделать вывод, 

что настольный теннис проходит этап спада экс-

тенсии и повышение качественного развития. За 

падением массовости на фоне высокой базы 

предыдущих лет идет накопленный рост результа-

тивности. Однако, это не соответствует целям 

Стратегии 2030, хотя и повышает общую привле-

кательность вида спорта и вложения в вид спорта. 

В дальнейшем, следует обратить пристальное 

внимание на снижение как количества занимаю-

щихся, так и количества соревнующихся детей, 

так как низкая база последних лет даст снижение 

результативности в будущем. 
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children engaged in public sports schools at the table tennis department is decreasing. At the same time, the number 

of children participating in the competitions of the official calendar plan of the Ministry of Sports of the Krasno-

yarsk Territory has increased slightly. Accordingly, it can be concluded that the increase in the number of athletes 

going to competitions is not at the expense of state sports schools, but in other ways: these are private table tennis 

sports clubs, and coaches who leave sports schools and engage with children on a commercial basis, as well as 

physical culture and sports clubs at secondary schools. Based on the data of the performance of the national teams 
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this will lead to a decrease in performance in the future. 

Keywords: table tennis, athletes, standards, sports schools, Ministry of Sports 

 

For citation: Zotin V.V., Melnichuk A.A., Isaev R.S. Analysis of the effectiveness of the Ministry of Sports of 

the Krasnoyarsk Territory in the field of table tennis development. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (4). P. 

191 – 197. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

198 

Саликова И.Н., старший преподаватель, 

Воронежский институт МВД России, 

Туко Д.Д., 

Уфимский юридический институт МВД России, 

Гаврилин С.А., кандидат социологических наук, доцент, 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 

Воротынцев Ю.И., старший преподаватель, 

Донской государственный технический университет, 

Самойлова Т.В., ассистент, 

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина 

 

Способы улучшения показателей курсантов (слушателей) при беге на дистанцию сто метров 

 

Аннотация: в данной научной статье раскрывается вопрос о развитии скоростного качества у курсантов 

и слушателей обучающихся в образовательных организациях МВД России при беге на дистанцию 100 мет-

ров. Первостепенной задачей для сотрудников ОВД является  пресечение и предупреждение совершения 

преступлений и правонарушений. По этой причине особое внимание уделяется развитию качеств, способ-

ствующих улучшению скоростных показателей, направленных на быстроту преодоления расстояния. Раз-

витие общего уровня физической подготовки, является инструментом для достижения поставленной зада-

чи. Сотрудникам необходимо поддерживать и повышать навыки физической подготовки, так как их служба 

требует постоянной нагрузки. Как правило, задержание преступника происходит после совершения пресле-

дования (погони). Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию скоростных показателей 

на коротких дистанциях у сотрудников органов внутренних дел. Для достижения результатов в вышепере-
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Введение 

Первостепенной задачей для сотрудников ОВД 

является пресечение и предупреждение соверше-

ния преступлений и правонарушений. По этой 

причине особое внимание уделяется развитию ка-

честв, способствующих улучшению скоростных 

показателей, направленных на быстроту преодо-

ления расстояния. Развитие общего уровня физи-

ческой подготовки, является инструментом для 

достижения поставленной задачи [1]. 

Бег на короткие дистанции – это упражнение, 

которое может нарастить мышечную массу, сжечь 

калории. В результате потенциальные преимуще-

ства спринтерских тренировок включают улучше-

ние скорости, здоровья сердечно-сосудистой си-

стемы, кровяного давления. 

Сложность бега на короткие дистанции заклю-

чается в том, что, когда курсант (слушатель) уже 

разгоняется до почти максимальных скоростей, он 

не может сохранять данную скорость, оставшуюся 

дистанцию. Безопасное повышение скорости 

спринта требует много усердных тренировок. 

Необходимо достаточное количество времени на 

восстановление в сочетании с упражнениями, спе-

цифичными для бега, чтобы набраться необходи-

мой силы и формы для спринтов. Помимо быстро-

го бега, телу необходимы достаточная сила, вы-

носливость и стабильность, для поддержания, ко-

торых курсантам (слушателям) требуется значи-

тельная работа [2]. 

Сотрудникам необходимо поддерживать и по-

вышать навыки физической подготовки, так как их 

служба требует постоянной нагрузки. Как прави-

ло, задержание преступника происходит после со-

вершения преследования (погони). Поэтому осо-

бое внимание следует уделять совершенствованию 

скоростных показателей на коротких дистанциях у 

сотрудников органов внутренних дел. Для дости-

жения результатов в вышеперечисленной деятель-

ности необходимо усердно работать во время про-

ведения практических занятий по физической под-

готовке [3]. 

Цель исследования 

Цель работы научной статьи заключается в том, 
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чтобы выявить способы улучшения беговых ха-

рактеристик у курсантов (слушателей) на короткие 

дистанции, на примере 100 метров.  

Объектом работы является изучение базовых 

способов улучшения скоростных показателей, а 

также их практическое применение на занятиях по 

физической подготовке. 

В проведенном исследовании для достижения 

поставленной цели, применялись следующие ме-

тоды: исследование научной литературы по выше-

указанной тематике, наблюдение за обучающими-

ся 1 курса, научный эксперимент, анализ получен-

ных результатов. 

Результаты и их обсуждения 

Основные способы улучшения – это опреде-

ленный набор методик, направленных на улучше-

ние полученного результата. В рамках занятий по 

бегу на короткие дистанции значительную роль 

играет выбор упражнения. Беговые упражнения 

усиливают определенные волевые качества. 

Для эксперимента были задействованы курсан-

ты 1 курса юридического факультета Воронежско-

го института МВД России в количестве 58 чело-

век, которые в период с 23 января по 5 мая 2023 

года сдавали норматив: беговую дистанцию 100 

метров. До эксперимента обучающиеся показали 

следующие результаты по четырех балльной си-

стеме:  

1. оценку «отлично» получили 18 (31%) 

курсантов; 

2. оценку «хорошо» получили 25 (43%) 

курсантов; 

3. оценку «удовлетворительно» получили 10 

(17%) курсантов; 

4. оценку «неудовлетворительно» получили 5 

(9%) курсантов. 

На 5 мая 2023 года результаты курсантов были 

следующие: 

1. оценку «отлично» получили 32 (55%) 

курсантов; 

2. оценку «хорошо» получили 20 (34%) 

курсантов; 

3. оценку «удовлетворительно» получили 5 

(9%) курсантов; 

4. оценку «неудовлетворительно» получил 1 

(2%) курсант. 

Таким образом, разработанный алгоритм дей-

ствий (рис. 1), созданный для совершенствования 

результата бега на 100 метров эффективен. 

 
Рис. 1. Алгоритм совершенствования беговых упражнений 

 

Стоит отметить, что во время данных занятий 

преодолеваемая дистанция должна быть больше 

дистанции контрольного упражнения, в случае 

если это короткая или средняя дистанция, то про-

ведение нескольких забегов подряд [4]. 

На первых тренировках скорость бега должна 

быть минимальной, при этом с каждой последую-

щей темп должен увеличиваться. Особое внима-

ние следует уделить равномерности ускорения 

темпа. Если установлена задача преодоление ди-

станции на 5 секунд быстрее предыдущего раза, то 

необходимо минимизировать и устранить ускоре-

ние темпа на 10-15 секунд или на 2-3. Необходимо 

поддержать единый темп преодоления дистанции, 

без ускорений и замедлений. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

200 

Если тренировки направлены на преодоление 

дистанции в 100 метров, то необходимо направить 

усилия на поддержания единого показателя уско-

рения движения на всем участке для того, чтобы 

сотрудник достиг максимальной скорости в за-

вершающей стадии преодоления дистанции. На 

средней и дальней дистанции первостепенная за-

дача – увеличение выносливости. После того, как 

лицо завершило тренировки, и наступило время 

выполнения повторного контрольного упражне-

ния, необходимо проанализировать полученный 

результат с предыдущим и установить в каких 

участках дистанции наступило увеличение ско-

ростных показателей, а на каких желаемый ре-

зультат наступил. 

Следует соблюдать баланс между нивелирова-

нием слабых показателей и наращивании сильных 

сторон преодоления бега. Быстрота выполнения 

действий зависит от общего уровня физической 

подготовки, частоты выполнения упражнения и 

расписания тренировок [5]. 

В беге на 100 метров главенствующее значение 

отдается умению сохранить максимальную ско-

рость на протяжении определенного количества 

времени. Данное качество отрабатывается двумя 

способами - с помощью увеличение или уменьше-

ния дистанции. Каждый из этих способов имеет 

свою методику. 

В подготовке курсантов (слушателей) на корот-

кие дистанции, влияют силовые тренировки, так 

как они являются важным аспектом для макси-

мального раскрытия спринтерского потенциала. 

Так же, стабильность и диапазон движений имеют 

решающее значение при беге на максимальной 

скорости. 

Улучшение базовой силы может улучшить 

время, и это позволит тренироваться курсантам, 

слушателям с другими техниками, которые могут 

оказать большее влияние на улучшение вашего 

времени в беге на 100 метров. 

Необходимо набрать умеренный уровень физи-

ческой подготовки с помощью интервальных тре-

нировок (высокая интенсивность в сочетании с 

низкой интенсивностью во время периодов отды-

ха), многократных повторений спринтов с соот-

ношением нагрузки к отдыху 1:2 или бега в темпе, 

который не должен превышать 1 милю. Курсанты 

и слушатели с хорошей физической подготовкой 

должны быть способны пробежать 100-метровую 

дистанцию в темпе чуть ниже гоночного за 10 по-

вторений с соотношением нагрузки и отдыха 1:3. 

Бег на длинные дистанции помогает развить вы-

носливость, поскольку им часто приходится бегать 

с высокой интенсивностью в течение длительного 

периода. 

Скоростные упражнения, такие как спринты 

или интервальные тренировки. Они необходимы 

для увеличения скорости их ног и поддержания 

устойчивого темпа на протяжении всего забега. 

Так же следует, исключить беговые упражнения 

без предварительной разминки. Выполнение не-

скольких динамичных растяжек и аэробных 

упражнений низкой интенсивности в течение пя-

ти-15 минут перед пробежкой может помочь сни-

зить риск травм за счет разогрева мышц. 

Также, важное значение при беге на короткие 

дистанции имеет техника. Необходимо работать 

над поднятием коленей и перемещением ступни 

через центр тяжести. Курсантам, слушателям сле-

дует держать носок ноги направленным вверх на 

этапе восстановления (когда ваша нога задейство-

вана после каждого шага), а также использовать 

руки. Они должны находиться в движении с про-

тивоположной ногой и двигаться от плеча. 

Рассматривая стартовое положение начала бега 

на 100 метров, то оно бывает двух видов – с низ-

кого положения и с высокого. 

Низкое положение рекомендуемо для тех, кто 

профессионально занимался бегом и знает осо-

бенности сопротивления воздуха, однако для 

большинства лучше всего начинать бег с более 

привычного положения. 

Особое значение следует уделять положения 

рук и тела в момент старта. Правильное положе-

ния бега должно сохраняться на всем участке пре-

одоления дистанции 

Методика увеличения дистанции предусматри-

вает собой постепенное наращивание пройденной 

дистанции. Связано это с тем, что основной упор 

ставится на отработку умения преодолевать как 

можно большее расстояние с максимальной ско-

ростью. 

Основные способы улучшения бега на 100 мет-

ров с постепенным увеличением преодоленного 

расстояния: 

1. количество забегов на отрезок 80 метров, 

необходимо выполнить 10 раз; 

2. количество забегов на отрезок 70 метров, 

необходимо выполнить 6 раз; 

3. количество забегов на отрезок 60 метров, 

необходимо выполнить 4 раз; 

4. количество забегов на отрезок 20 метров, 

необходимо выполнить 3 раз; 

5. количество забегов на отрезок 100 метров, 

необходимо выполнить 1 раз; 

 

Методика уменьшения дистанции ставит перед 

собой противоположную задачу. Заключается она 

в отработке умения набирать максимальную ско-

рость за наименьшее расстояние для того, чтобы 

оставшиеся метры сотрудник пробегал на пике 
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своих возможностей. На таблице 5 указаны коли-

чество забегов и отрезки, необходимые преодо-

леть в ходе тренировки. 

Основные способы улучшения бега на 100 мет-

ров с постепенным уменьшением преодоленного 

расстояния: 

1. количество забегов на отрезок 200 метров, 

необходимо выполнить 5 раз; 

2. количество забегов на отрезок 100 метров, 

необходимо выполнить 3 раз; 

3. количество забегов на отрезок 50 метров, 

необходимо выполнить 2 раз; 

Для совершенствования результатов необходи-

мо применять оба способа, комбинируя между со-

бой. К примеру, при наличии трех тренировочных 

дней в неделю два занятия провести на уменьше-

ние расстояние, а одно - на увеличение. На следу-

ющей - наоборот. Нежелательно использовать оба 

метода в ходе одной тренировки, так как сотруд-

ник не сможет тогда понять, что от него требуется. 

В полную силу выкладываться не нужно. Меж-

ду забегами отдых в течение 3 минут. 5-ый день. 

Нагрузка на мышцы. То же, что и во 2-ой день. 

Увеличивается количество подходов и вес для 

нагрузки. 6-ой и 7-ой день. Отдых. В качестве 

упражнений делают лёгкую растяжку. В осталь-

ном мышцы отдыхают. Каждую неделю последо-

вательность тренировок изменяется. Выработать 

двигательные качества помогут несколько упраж-

нений. Это бег вниз по склону и пробежки с до-

полнительным грузом на ногах. Применяются 

также упражнения с высоким подниманием бедра 

и с захлёстыванием голени. Они влияют на часто-

ту и длину шага, увеличивая скорость прохожде-

ния дистанции. Бег вниз по склону повышает ко-

ординацию движений, выносливость, тренируется 

правильная техника дыхания при увеличенных 

Правильная техника бега на 100 метров. Правиль-

ная техника бега усваивается спринтером благода-

ря таким упражнениям: Пробежки на пальцах ног. 

Усиливают нагрузки на мышцы. Позволяют до-

стичь скорости благодаря тому, что соприкосно-

вения с землёй сокращаются по времени. Увели-

чение частоты шагов. Снижает степень усталости 

и увеличивает скорость. Наклон вперёд во время 

бега. Отклонение тела назад замедляет движения. 

Важно выбрать правильный угол наклона, чтобы 

сохранить скорость. Бег на предельных возможно-

стях. К финишу спортсмен сохраняет изначальную 

скорость, но и увеличивает её. Правильное дыха-

ние. Обеспечивает организм большим количе-

ством кислорода во время нагрузок. Дышат син-

хронно с движениями ног. Если появилось чувство 

усталости, вдохи делаются глубокие. При обуче-

нии бегу важно правильно дышать и следить за 

движениями рук и ног, рекомендуют вести про 

себя счет, чтобы избежать одышки 

Третья методика улучшения показателей при 

беге на 100 метров – это проведение нескольких 

забегов на одно расстояние. При этом, первое пре-

одоление дистанции должно быть с результатом 

на 1,5-2 секунды (в отношении женщин на 2,5-3,5 

секунды) хуже максимального. Последующие за-

беги должны быть быстрее предыдущего. Подоб-

ное упражнение эффективно в тех случаях, когда 

сотрудник физически подготовлен, и ему необхо-

димо в кратчайший срок добиться улучшения по-

казателей. В остальных случаях лучше не приме-

нять, так как высока вероятность, что сотрудник 

будет сознательно уменьшать первый результат 

для того, чтобы далее пробегать с меньшими уси-

лиями. По этой причине оптимальное решение – 

использовать методику уменьшения и увеличения 

дистанции попеременно. 

Обобщая все вышесказанное, обучение курсан-

тов (слушателей) образовательных организаций 

МВД России бегу на короткой дистанции предпо-

лагает выработку в нём всех качеств, необходи-

мых для успешного преследования преступника. 

Техника, физические и психологические качества 

– всё это подвергается длительным тренировкам. 

В их основе лежит физиология человека. Важное 

значение имеет координация движения и готов-

ность организма к тяжёлым нагрузкам. При беге 

на короткие дистанции курсанты (слушатели) со-

средотачиваются на своей скорости и ловкости, 

что помогает им достигать хороших результатов. 

Помимо перечисленного бег на короткие дистан-

ции дает множество преимуществ, как физиче-

ских, так и умственных, например: повышается 

выносливость и ловкость, улучшается здоровье 

сердечно-сосудистой системы, повышается ум-

ственная выносливость, наращивается мышечная 

масса, происходит содействие снижению веса, 

улучшается скорость и повышается иммунитет. 

При спринте мозг задействует весь спектр мы-

шечных волокон, включая быстро сокращающиеся 

волокна, которыми пренебрегают во время обыч-

ных тренировок на длинные дистанции. 

https://www.maesmilesandmusic.com/running-a-mile-a-day/
https://www.maesmilesandmusic.com/running-a-mile-a-day/
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Решение задач с одной математической моделью, анализ условия и проверка ответа 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме решения задач, в частности связи первого и последнего этапов 

при решении задач по математике. В настоящее время, выпускники школ должны обладать не только до-

статочно высоким уровнем математической подготовки, но и уметь работать с большими объемами ин-

формации, а значит, уметь эту информацию анализировать и правильно интерпретировать. Как показывает 

педагогическая практика, ученики испытывают затруднения при решении различного рода задач. В первую 

очередь возникающие трудности связаны именно с анализом текста задачи. Без тщательного анализа за-

дачной ситуации невозможно выбрать правильную стратегию решения и верный ответ. В школьной прак-

тике не редки случаи, когда при правильном ходе решении учащиеся записывают неправильный ответ, что 

свидетельствует о низком уровне умения анализировать условие и как результате, неумению интерпрети-

ровать ответ в соответствии с условием задачи. Последний этап решения задачи – проверка найденного 

решения, также связан с анализом условия. Большинство приемов проверки решения подразумевают соот-

несение полученного ответа с логикой, здравым смыслом, выполнимости всех отношений заложенных в 

условии задачи. Очевидно, что без понимания условия задачи, осуществить данные действия невозможно. 
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Современные стандарты требует от выпускни-

ков школы достаточно высокого уровня матема-

тической подготовки, которая закладывает основы 

для всестороннего развития учащихся, формиро-

вания их личностных и профессиональных ка-

честв. Одной из ведущих деятельностей на уроках 

математики в школе является решение задач раз-

личных видов: текстовых, алгебраических, гео-

метрических. В процессе решения задач не только 

постигаются законы математической теории, но и 

развиваются личные качества учеников: креатив-

ность и творческие способности, критичность и 

самостоятельность мышление. Очевидно, что без 

решения задач невозможно обучение математике. 

Обычно, ученые методисты выделяют четыре 

основных этапа при решении задачи:  

 анализ условия задачи (осмысление текста 

задачи, связей и отношений между элементами); 

 поиск способа решения и составление 

плана решения; 

 осуществление плана решения; 

 проверка найденного ответа. 

На наш взгляд, главным этапом при решении 

задач, является первый. 

Без тщательного анализа условия невозможно 

правильное решение задачи [4]. В результате ана-

лиза задачи учащиеся осознают условие и вопрос 

задачи, сопоставляют и разбирают отдельные ча-

сти условия, актуализируют нужную информацию 

в памяти, сопоставляют данные с уже имеющими-

ся знаниями и полученным опытом. От качества 

выполнения перечисленных действий зависит 

правильность решения задачи. Действия, связан-

ные с процессом анализа условия задачи, форми-

руются в умение анализировать условие задачи. 

Таким образом, умение анализировать условие 

является многосоставным. Оно состоит из сово-

купности математических умений и навыков, 

практического опыта их применения и особенного 

стиля мышления, необходимого при решении за-

дач. К более простым умениям, образующих уме-

ние анализировать условие задач, можно отнести 

следующие умения: 

 интерпретировать задачную ситуацию на 

математический язык;  

 изображать чертеж в соответствии с 

условием задачи; 

 переформулировать вопрос задачи в 

равносильный; 

 переосмысливать части (элементы) фигуры 

с позиции другого понятия; 

 умение составлять вспомогательные 

задачи; 
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 актуализировать знания, которые нужны 

для решения конкретной задачи; 

 обосновывать каждое действие, учитывая 

условие задачи; 

 формулировать ответ в соответствии с 

практической ситуацией. 

Последнее умение можно отнести как к четвер-

тому этапу решения задачи, так и к первому, ведь 

без тщательного анализа условия даже при верном 

решении, можно дать неправильный ответ [2]. 

Перечисленные умения, возможно сформиро-

вать, только при решении системы специально 

подобранных задач. Остановимся подробно на по-

следнем из перечисленных умений. Формирова-

нию умения формулировать ответ в соответствии 

с практической ситуацией способствуют задачи с 

одной математической моделью, в которых опи-

сываются различные практические ситуации [1, 

10]. Рассмотрим примеры. 

Простейшие текстовые задачи. 

Задачи на округление с недостатком.  

Задача 1. Авокадо стоит 75 рублей за штуку. 

Какое максимальное число авокадо можно купить 

на 400 рублей, если их цена снизится на 20%? 

Решение. После снижения цены на 20% т.е. на 

 рублей, цена авокадо составит 60 руб. 

Поэтому на 400 руб. можно будет ку-

пить авокадо т.е. 6 целых. 

Задача 2. По традиции, на праздник дарят 

букет, состоящий из нечетного количества цветов. 

Роза стоит 120 рублей. Из какого максимального 

количества роз Миша может купить букет на 

юбилей мамы, если у него есть 1450 рублей? 

(Ответ 11 роз).  

Задача 3. Стоимость пирожного 63 рубля. В 

понедельник действует акция «Три пирожных по 

цене двух». Какое наибольшее количество пирож-

ных можно получить в понедельник, потратив не 

более 400 рублей? (Ответ 9 шт.). 

Задача 4. По одному из тарифов сотовой связи 

«Все включено» каждый день списывается 15 руб-

лей. Если у абонента на балансе остается меньшая 

сумма денег, то номер блокируется. Сегодня Ти-

мофей пополнил нулевой баланс на 430 рублей. 

Сколько дней (включая сегодняшний) он может не 

пополнять счет? Ответ 28 дней. 

Задачи на округление с избытком 

Задача 1. В питомнике растений высаживают 

новый сорт хвойных деревьев. Для пересадки од-

ной хвои требуется 330 грамм грунта, который 

продается в мешках по 10 кг. Сколько мешков 

грунта понадобиться, чтобы высадить партию из 

ста деревьев. 

 

 

Решение. Для пересадки ста деревьев необхо-

димо  гр. грунта. Разделим 

33000 на вес оного мешка в граммах, получим 

. Следовательно, понадобится четыре мешка. 

Задача 2. У Маши в копилке есть только пяти-

рублевые монеты. Она отправляется в магазин и 

планирует купить два мороженных по 52 рубля и 

лимонад за 47 рублей. Сколько пятирублевых мо-

нет должна взять Маша, чтобы ей хватило денег 

на покупку. (Ответ 31 монета). 

Задача 3. Алексей решил использовать новый 

вид удобрения для сада, которое разводят из 

расчета 25 грамм на 100 . Удобрение продается 

в упаковках по 30 грамма. Сколько Алексею 

понадобится упаковок, что удобрить свой участок 

площадью 350 . (Ответ 3 упаковки). 

Задачи на решение неравенства 

Задача 1. Зависимость спроса задается форму-

лой , где q – спрос, p – цена.  Устано-

вить максимальное значение цены, при котором 

выручка составить не менее 75 тысяч рублей. Вы-

ручка вычисляется по формуле . 

Задача 2. , описывает 

связь температуры прибора от времени. Экспери-

ментально получены значения К,  

К/мин,  К/мин2. Известно, что при темпе-

ратурах нагревателя свыше 500К прибор нужно 

отключать, чтобы он не испортился. Найдите, че-

рез какое максимальное время после начала рабо-

ты нужно отключать прибор. Ответ укажите в ми-

нутах. 

Задача 3. Формула , описыва-

ет высоту, на которой находится брошенный вверх 

предмет до момента падения на землю, где где h – 

высота (м), t – время (сек) с момента броска. 

Найдите время, которое находится предмет на вы-

соте не  менее 9 метров. 

Решение всех задач сводится к решению квад-

ратного неравенства. 

В первой задаче , 

, . Решение 

математической задачи:  (рис. 1а). Решение 

второй задачи сводится к решению неравенства 

, , 

. Решение математической 

задачи:  (рис. 1б.). Математическая мо-

дель третьей задачи: , 

. Решение неравенства:  

(рис. 1в). 

Однако, в соответствии с различными ситуаци-

ями описанными в задачах, ответы в них будут 
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различными: в первой задаче – максимальная цена 

5 тыс.руб., во второй задаче – наибольшее время 

работы прибора 10 минут, в третьей задаче – что-

бы найти сколько секунд предмет находился на 

высоте не менее 9 метров необходимо из 3 вы-

честь 0,6 – ответ 2,4 секунды. 

 
Рис. 1 . Графики к задачам 1-3 

 

При решении таких задач не следует сразу 

обращать внимание учащихся на ошибку (если она 

допущена). Необходимо решить все виды задач и 

потом предложить вернуться к исходной. При 

решении учащиеся сами должны определять в 

какую сторону должно быть округление. 

Целесообразно предлагать учащимся небольшие 

тесты, в которых нужно определить вид задачи без 

ее непосредственного решения [3]. 

Для успешного решения следует специально 

делать акцент на ключевые связки в условии. 

Проверять ответ на здравый смысл. Всегда 

необходимо проверять правильность понимания 

текста условия и устанавливать соответствие 

ответа всем данным задачи. Ведь не всегда вполне 

логичные размышления по ходу решения задачи 

приводят к правильному ответу. Приведем 

пример. 
В двух амбарах хранили зерно. В первом 

амбаре было 160 тон зерна, во втором – 183 тоны. 
Каждый день из первого амбара отгружали по 7,3 
тонны, а со второго – 8,3 тонны. Через какое 
количество дней зерна в обоих амбарах станет 
поровну? 

Решение. 
1) 183 – 160 = 23 (т.) – разница между двумя 

амбарами; 
2) 8,3 – 7,3 = 1 (т.) – разница в ежедневной 

отгрузке между амбарами; 
3) 23:1 = 23 (дн.) – через столько дней в обоих 

амбарах останется поровну зерна. 

Приведенные рассуждения абсолютно логичны 

и могут использоваться при решении широкого 

спектра подобных задач. Вероятнее всего у 

учащихся не возникнет сомнения в решении, ведь 

и ответ получился «хороший». Однако 

полученный ответ противоречит данным задачи. 

Выполним проверку:  т. будет 

вывезено из первого амбара, а по условию там 

всего 160 т. Таким образом, задача не имеет 

решения, при таких условиях зерна не может 

остаться одинаковое количество. 

.Как показывает практика, учащиеся редко 

ставят перед собой вопрос проверки полученного 

решения. Приведем основные виды проверок 

полученного решения, которым необходимо 

обучать учеников [9]. 

1) Прикидка. Предположение о значении 

ответа, выявление его числовых границ. При 

решении результат сравнивается с эталонным 

значением. Если полученное значение, не 

попадает в обозначенные границы, то решение 

однозначно неверно, если попадает, то требуется 

дополнительная проверка. 

2) Здравый смысл. Проверяется 

непротиворечивость между полученным ответом и 

условием задачи. Необходимо числовые значения 

величин, полученные в результате решения, 

подставить в текст задачи в соответствии со 

связями указанными в условии и установить, не 

возникает ли при данных числовых значениях 

противоречия. Если возникает, то ответ неверный, 

и наоборот. Такой способ проверки удобен при 

решении задач на пропорциональное деление и 

нахождение чисел по двум разностям. 

3) Решение задачи другим способом. Разница 

в решении задачи зависит от того какие связи 

между элементами извлечены из условия и взяты в 

основе решения. Если решая задачу, другим 

способом получается аналогичный ответ, то 

задача решена. Однако, открытым остается вопрос 

о правильности самого решения [5]. 

4) Обратная задача. После того как решена 

исходная задача, необходимо составить и решить 

обратную к ней. Если при решении обратной 

задачи, в ответе получается числовое значение, 

которое есть в условии первоначальной задачи, то 

значит, что исходная задача решена верно, однако, 

при этом нельзя судить о правильности самого 

решения. 

Следует заметить, что использование такого 

метода проверки вызывает затруднения у многих 

учащихся, ведь требуется не только решить, но 

еще и сформулировать обратную задачу. И даже 
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если она сформулирована правильно, ее решение 

может оказаться труднее первоначально заданной 

задачи. Очевидно, что такой прием оправдан 

только при решении легких задач, где посылка и 

заключение условия без труда меняются местами. 

Однако, обратные задачи нужны при обучении 

математики, они помогают не только проверить 

полученный ответ, но и в целом способствуют 

тщательному анализу условия, помогают 

устанавливать связи между элементами задачи [7]. 

На ряду с перечисленными общепринятыми 

способами проверки правильности полученного 

ответа, следует выделить несколько приемов, 

соблюдение которых, поможет школьнику 

избежать ошибок. 

«Эталон». Подразумевает наличие у учащегося 

«эталонного» правильного решения, с которым 

можно сверять свои действия и рассуждения по 

ходу решения задачи. Например, когда 

аналогичная задача решена в классе. 

«Повтори». Как показывает практика, ученики 

часто не могут найти ошибку, если 

самостоятельно проверяют свое решение, поэтому 

рекомендуется заново решить задачу тем же 

способом, в результате этого можно обнаружить 

ошибку в вычислениях и рассуждениях. 

«Упрости». Учащиеся «боятся плохих чисел», 

зачастую решая задачу в целых числах, ученик не 

может выполнить тех же действий с дробями. 

«Обоснуй». Необходимо помнить, что каждое 

выполненное действие в ходе решения задачи, 

должно иметь логическое обоснование. Учащийся 

всегда должен отвечать на вопрос: «Что мы нашли 

в данном действии? Зачем его выполнили?». Если 

каждое выполненное действие имело смысл, и 

совокупность этих действий позволила получить 

ответ, значит, задача решена верно. Учащиеся не 

могут решить задачу, если они не способны 

комментировать шаги своих действий. 

Выбор правильности полученного ответа 

зависит от типа решаемой задачи, необходимо 

выбирать наиболее удобный способ, отвечающей 

особенностям задачи. Умение осуществлять 

проверку не формируется ономоментно, а только в 

результате систематического решения задач с 

акцентом на данном вопросе [6]. 

Приведенные примеры показывают, на сколько 

важно обращать внимание обучающихся на необ-

ходимость интерпретировать ответ в соответствии 

с описанной в задаче практической ситуацией. 

Формировать соответствующее умения необходи-

мой только системой специально подобранных 

задач. 
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Solving problems with one mathematical model, analyzing the condition and checking the answer 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of problem solving, in particular, the relationship between the 

first and last stages in solving problems in mathematics. Currently, school graduates should not only have a suffi-

ciently high level of mathematical training, but also be able to work with large amounts of information, and there-

fore be able to analyze and interpret this information correctly. As pedagogical practice shows, students experience 

difficulties in solving various kinds of problems. First of all, the difficulties that arise are connected precisely with 

the analysis of the text of the problem. Without a thorough analysis of the problem situation, it is impossible to 

choose the right solution strategy and the right answer. In school practice, it is not uncommon for students to write 

down the wrong answer with the correct course of the decision, which indicates a low level of ability to analyze the 

condition and, as a result, the inability to interpret the answer in accordance with the condition of the problem. The 

last stage of solving the problem – checking the found solution, is also associated with the analysis of the condition. 

Most of the methods for checking a solution involve correlating the received answer with logic, common sense, and 

the feasibility of all relations inherent in the condition of the problem. Obviously, without understanding the condi-

tions of the problem, it is impossible to carry out these actions. 

Keywords: condition analysis, answer check, answer interpretation, math problem, text problem 
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Сравнительный анализ нестандартных методов воздействия  

на количественное увеличение повторений в силовых упражнениях 
 

Аннотация: в статье рассмотрен поисково-репродуктивный подход подбора максимально действенных 

методик способных, оказать развивающее воздействие на силовую выносливость, и обеспечить значитель-

ное увеличение количественных повторений в силовых видах упражнений, используемых при отборе и 

оценке силовых показателей во время поступления на службу в силовые ведомства. 

Рассмотрены некоторые аспекты проблематики развития физического качества силы, а также проявле-

ния силовой выносливости в упражнениях на количественный результат. 

Приведены особенности применения методов нестандартного воздействия, направленных на совершен-

ствование некоторых методик для эффективности воздействия на функциональность организма во время 

силовых нагрузок. 

Проведен анализ с предыдущими научными исследованиями в вопросах воздействия и применения раз-

личных методик на укрепление и развитие силовых качеств. Уточнены сущностные особенности критериев 

в расчетах и подборе количественных повторений во время выполнения каждого из упражнений, с учетом 

особенностей конституционного строения испытуемых. 

Определена роль эффективного воздействия на укрепление организма в целом. Рассмотрены формы и 

методы построения режима адаптации и планирования занятий.  

Особое внимание сосредоточено на восстановительном процессе, на принципах оптимизации процессов 

пост нагрузочного восстановления и повышения физической работоспособности. 

Ключевые слова: метод, эффективность воздействия, совершенствование, планирование, показатель, 

физические качества, нагрузка 
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Введение 

На сегодняшний день проблема подготовки и 

успешной сдачи силовых испытаний во время по-

ступления в военизированные образовательные 

организации, а также при отборе на службу в си-

ловые ведомства, волнует всех кандидатов и ста-

вит их перед выбором. Так как зачастую кандида-

ты готовятся к испытаниям самостоятельно, и в 

процессе подготовки задаются вопросами. 

Насколько эффективна подобранная ими мето-

дика. На какой срок рассчитана программа? Имеет 

ли она долгосрочное воздействие, ну и конечно 

есть ли у этой программы, подтверждающие дан-

ные об ее эффективности воздействия? 

Проблема подготовки кандидатов часто вызы-

вает разногласия у специалистов. Основные про-

тиворечия сводятся к следующему, с какой 

нагрузкой возможно сочетание силовых трениро-

вок, в какую часть тренировки включать упражне-

ния силового характера, на каком этапе подготов-

ки проводить нагрузки с отягощением [1]. 

Давно назревший вопрос требует конструктив-

ного вмешательства, и поэтому нами принято ре-

шение о проведении эксперимента с участием 

двадцати добровольцев согласившихся принять 

участие в наших испытаниях, все наши кандидаты 

планируют связать свою дальнейшую судьбу со 

службой в силовых ведомствах. 

Методы и организация исследования 

Для развития силовых качеств мы сформирова-

ли предварительную программу, позволившую 

нам сочетать упражнения локального и общего 

воздействия, динамического (преимущественного) 

и статического характера. 

Добиваясь увеличения количественных повто-

рений при развитии силовой выносливости, боль-

шое внимание уделялось статико-динамическим 

движениям. Комплексно силовые упражнения 
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проводились во второй половине основной части 

тренировочного занятия [2]. 

Режим чередования нагрузок предусматривал 

многократность повторов, на относительно высо-

ком уровне функционирования сердечнососуди-

стой, дыхательной и других систем, чтобы тем са-

мым способствовать увеличению потребления 

кислорода. Это позволяет развивать силовые каче-

ства и выносливость [3]. 

Не секрет, что есть кандидаты, которым из-за 

их конституционных особенностей трудно даются 

определенные двигательные действия, такое по-

ложение принято называть – не предрасположен-

ностью к данному виду упражнений, из-за их фи-

зиологических особенностей строения тела. Так 

вот предлагаемая нами система должна помочь и 

компенсировать возможные неудобства и решить 

данную проблему [4]. 

Целью нашего исследования стало выявление 

наиболее эффективных методик воздействия на 

развитие силовых качеств, а также достижение 

максимального выполнения количественных по-

вторений в подтягивании, в сгибании разгибании 

рук в упоре лежа и сгибании разгибании в упоре 

на параллельных брусьях. 

Остановимся на конкретном варианте подбора 

схематично-взвешенной методики, разработчиком 

которой, является старший преподаватель кафед-

ры физической подготовки и спорта Гайдаш А.И. 

Данная методика рассчитана на один месяц, и 

подходит для кандидатов со средним базовым 

уровнем подготовки. Порядок построения количе-

ственных подходов может меняться в зависимости 

от вида упражнений (табл. 1 количественного вы-

полнения) [5]. 

Мы предполагаем, что при добросовестном вы-

полнении всех условий тренировки, программа 

послужит толчком к дальнейшему развитию коли-

чественного и качественного совершенствования 

для наших кандидатов. 

И так, для начала первого этапа нашего экспе-

римента мы рассмотрим эффективность воздей-

ствия на увеличение в подтягивании на высокой 

перекладине.

Таблица 1 

Таблица количественного выполнения 
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В таблице показано, каким образом распреде-

лялась много повторная нагрузка, как чередовался 

тренировочный цикл. 

В данной методике прослеживается система-

тичность и закрепление выполняемых результатов, 

порядок построения много повторности сменяется 

фиксированным трех повторным циклом, что поз-

воляет пройти восстановительный процесс [6]. 

Предлагаемая система повторов на наш взгляд 

наиболее совершенна и имеет свою продуктивную 

особенность. 

После каждого подхода кандидаты выполняли 

взрывные упражнения, а именно, от испытуемого 

требовалось выполнить прыжок с места в количе-

стве десяти повторов, длинна отрезка составляла 

1,70 м., такая длинна, обусловлена доступностью 

для каждого испытуемого, после восстановления 

выполнялся следующий подход на перекладине, 

каждая тренировка требовала огромной самоотда-

чи от каждого участника эксперимента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В течение одного месяца наши испытуемые 

выполняли много повторный цикл упражнений. 

В процессе проведения эксперимента мы заме-

тили, что многим из наших испытуемых требовал-

ся более длительный период восстановления меж-

ду выполняемыми подходами, мы не могли этому 

препятствовать, так как одним из основных усло-

вий являлось выполнение каждого из намеченных 

повторов на 100%. 

На протяжении всего эксперимента все испы-

туемые с большим интересом относились к вы-

полнению наших заданий. 

По истечению месячного цикла тренировок мы 

подготовили развернутый анализ, по условиям 

проведенных испытаний. 

И перед тем как провести контрольный срез, 

было принято решение дать испытуемым неболь-

шой перерыв. В течение недели, они не занима-

лись по нашей программе и старались избегать 

какой либо физической нагрузки. 

Вернувшись на занятия, все испытуемые про-

шли тестирование, которое выявило результаты 

прироста каждого из кандидатов, а также мы по-

старались определить показатель для всей группы 

в целом. 

У кандидатов наблюдался явный прирост в по-

казателях, при этом техника выполнения, имела 

четкие, строгие движения, в тоже время просле-

живалась легкость и уверенность, темп двигатель-

ной активности был на лицо. 

Просуммировав все данные, мы получили сле-

дующие результаты, в среднем каждый из испыту-

емых увеличил количество повторов на 40%, об-

щегрупповой показатель вырос на 70%. 

Заключение 

Исходя из вышеперечисленных результатов, 

можно сделать выводы, что данная методика мно-

го повторности, которая рассчитана на один ме-

сяц, может быть использована и рекомендована в 

качестве подготовки для развития количественных 

повторов в подтягивании на высокой перекладине. 

В будущем мы планируем провести испытания, по 

типовому плану исходя из среднестатистических 

данных по следующим видам, а именно сгибание 

разгибание в упоре на параллельных брусьях и 

сгибание разгибание рук в упоре лежа. 
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Comparative analysis of non-standard methods of influence  

on the quantitative increase of repetitions in strength exercises 

 

Abstract: the article considers a search-reproductive approach to the selection of the most effective methods 

capable of having a developing effect on strength endurance, and providing a significant increase in quantitative 

repetitions in strength exercises used in the selection and evaluation of strength indicators at the time of entering 

the service in law enforcement agencies. 

Some aspects of the development of the physical quality of strength, as well as the manifestation of strength en-

durance in exercises for a quantitative result, are considered. 

The features of the application of methods of non-standard influence, aimed at improving some methods for the 

effectiveness of the impact on the functionality of the body during power loads, are given. 

An analysis was carried out with previous scientific research on the impact and application of various tech-

niques on the strengthening and development of strength qualities. The essential features of the criteria in the calcu-

lations and selection of quantitative repetitions during the performance of each of the exercises are clarified, taking 

into account the peculiarities of the constitutional structure of the subjects. 

The role of effective influence on the strengthening of the body as a whole is determined. The forms and meth-

ods of constructing the mode of adaptation and planning of classes are considered. 

Particular attention is focused on the recovery process, on the principles of optimizing the processes of post-

stress recovery and increasing physical performance. 

Keywords: method, impact efficiency, improvement, planning, indicator, physical qualities, load 
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Театрализация на уроках иностранного языка как фактор самореализации обучающихся 

 

Аннотация: в статье авторами рассматриваются современные требования к уроку иностранного языка, 

которые предусматривают не только формирование коммуникативных навыков, но и развитие у обучаю-

щихся творческого потенциала, который способствует самореализации личности. В качестве технологии, 

обладающей таким потенциалом, предлагается использование театрализации. Авторами отмечаются досто-

инства применения такого метода на уроке иностранного языка и описывается работа со студентами педа-

гогического университета в русле театральной деятельности. Целью исследования является анализ опти-

мальных путей включения театрализации в занятия по иностранному языку. Отмечается, что студенты, 

включенные в театральную деятельность, более мотивированы к изучению языка, они способны на практи-

ке использовать фразы и клише, лучше понимают речь на слух, чувствуют себя уверенно, не боятся прояв-

лять эмоции. В статье представлен сценарий сказки «Снежная королева», который можно использовать для 

постановки как в школе, так и в университете. Авторы приходят к выводу, что использование театрализа-

ции при обучении иностранному языку пробуждает интерес к его изучению, к культуре народа, развивает 

умение держаться на сцене, работать с аудиторией, преодолевать неуверенность, реализовывать себя твор-

чески, что является важным фактором при подготовке будущих педагогов. 
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В современном мире изменяющейся геополи-

тической обстановки встают задачи профессио-

нальной подготовки кадров, способных адаптиро-

ваться в социуме и ориентированных на самостоя-

тельность, творческую инициативу, конкуренто-

способность, мобильность. Ведущим фактором 

социальной адаптации в современном обществе 

становится знание иностранных языков [7, с. 562]. 

В российском образовании прослеживаются изме-

нения, обусловленные информатизацией и глоба-

лизацией информационного пространства, а в об-

ществе происходит наращивание международного 

сотрудничества и личных контактов с иноязыч-

ными представителями, во время которых язык 

становится средством общения [3, с. 243]. Ино-

странный язык необходим будущему педагогу для 

обмена прогрессивным опытом преподавания с 

зарубежными партнёрами, для изучения ино-

странной литературы, чтения профессиональных 

журналов, написания статей для публикации их в 

зарубежных научных издательствах, участия в 

международных конференциях, для применения в 

своей деятельности широкого круга первоисточ-

ников, изданных на иностранных языках [9, с. 2]. 

В монографии «Иностранные языки в контек-

сте непрерывного образования» исследователь И. 

К. Войтович описывает изменения в сферах эко-

номики, образовании и культуры России, подчер-

кивая значимость овладения иностранным языком 

и указывая на расширение его функции: из учеб-

ного предмета иностранный язык превращается в 

доминанту современной системы образования, в 

средство межкультурного общения и профессио-

нального становления личности [5]. 

Современное состояние высшего педагогиче-

ского образования характеризуется внедрением 

новых стандартов. Согласно новым требованиям 

приоритетной задачей образования является фор-

мирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных компетенций, необходи-

мых для подготовки выпускника к педагогиче-

ской, проектной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. Согласно Нацио-

нальной доктрине образования в Российской Фе-

дерации до 2025 года, наравне с другими основ-

ными целями и задачами современного образова-

ния выделяют: разностороннее и своевременное 

развитие молодежи, развитие навыков самообра-

зования и самореализации личности [4, с. 231]. 

Современное занятие по иностранному языку 

должно не только формировать умения речевого 

общения, но и давать возможности обучающимся 

реализовать себя творчески, проявлять инициати-

ву и самостоятельность. Такую возможность 

предоставляет технология театрализации. Под те-

атрализацией понимается художественно-речевая 
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деятельность, необходимая для развития литера-

турной речи, позволяющая обучающемуся пока-

зать свой творческий взгляд на литературный об-

раз, войти в роль, самостоятельно построить и 

воспроизвести связное высказывание [8]. Исполь-

зуя элементы театрализации, обучающиеся взаи-

модействуют с языком более динамично и творче-

ски, что делает процесс обучения более приятным 

и запоминающимся, а это, в свою очередь, способ-

ствует более глубокому освоению языка [6]. При-

менение метода театрализации развивает способ-

ность обучающихся точно и к месту использовать 

реплики на изучаемом иностранном языке. Разви-

тые коммуникативные навыки позволяют при-

влечь внимание собеседника или аудитории, 

структурировать свои высказывания, убеждать, 

объяснять, создавать благоприятные для общения 

условия [1, с. 183]. 

В процессе совместной работы над спектаклем 

создаются благоприятные условия для непроиз-

вольного усвоения языкового материала в обста-

новке, помогающей укрепить уверенность в себе и 

позволяющей обучающимся экспериментировать с 

языком, что стимулирует их творческие способно-

сти. 

Театральная деятельность на уроке способству-

ет улучшению социальных компетенции: обуча-

ющиеся развивают навыки общения, работая в ко-

манде; вместе решают проблемы; учатся сопере-

живать, понимать героев, принимать разные точки 

зрения и особенности культур, изображая персо-

нажей из других стран и эпох. Такое взаимодей-

ствие обучающихся направлено на решение общей 

задачи и вносит вклад в социализацию обучаю-

щихся, поскольку в аспекте межкультурного взаи-

модействия «обучающиеся должны быть открыты 

к встрече с иными социокультурами, что станет 

залогом успешной интеграции и ассимиляции» [2, 

с. 87]. 

В своей профессиональной деятельности на 

факультете иностранных языков ЮУрГГПУ мы 

применяем технологию театрализации, которая 

принимает формы от обычных ролевых игр на 

уроках до постановок произведений классиков 

мировой художественной литературы, делая учеб-

ный процесс более увлекательным и эффектив-

ным. Персонифицированный, эмоциональный ха-

рактер восприятия находит богатейший выход в 

драматическом искусстве, которое даёт студенту 

возможность проявить себя разносторонне, осво-

ить различные культурные формы человечества и 

опыт конкретных людей или героев, которым он 

подражает. Художественные игры развивают про-

дуктивное воображение, помогают накоплению 

эстетического потенциала, что необходимо буду-

щему педагогу. 

На первом этапе работы студенты решают, к 

какому событию они хотят приурочить свой мини-

спектакль и что именно они хотят поставить. Сце-

нарий продумывается с учетом возможностей и 

талантов, чтобы каждый студент мог максимально 

реализовать себя на сцене. Студенты обсуждают с 

преподавателем пьесу, анализируют содержание, 

обсуждают персонажей, а затем распределяют по-

ручения: написание сценария, подбор музыки и 

песен, технические вопросы оформления спектак-

ля. Когда сценарий готов, начинается совместный 

творческий процесс создания волшебства спектак-

ля. Все учат свои роли, репетируют отдельные 

сцены с партнёрами, исполняют песни. Каждая 

роль индивидуальна, её нужно творчески развить, 

додумать, доработать. В этот момент важна сов-

местная работа над ролями, когда студенты стано-

вятся и артистами, и режиссёрами, и зрителями: 

смотрят на процесс со стороны и советуют, что и 

как можно улучшить. Успех постановки зависит 

от успеха каждого, поэтому коллективное творче-

ство способствует осуществлению взаимного кон-

троля работы. Студенты с интересом следят за ра-

ботой друг друга, прислушиваются к мнению сво-

их товарищей и стараются контролировать свое 

поведение и речь. 

В результате такой деятельности на кафедре 

английского языка и МОАЯ за последние не-

сколько лет были подготовлены спектакли «Мы-

шеловка», «Сенная лихорадка», «Тринадцатый 

номер», «Слишком женатый таксист», «Дом, где 

разбиваются сердца» (Б. Шоу). Спектакль «Мы-

шеловка» по одноимённому произведению Агаты 

Кристи занял третье место в городском конкурсе 

фестивале «Весна студенческая» среди професси-

ональных театральных коллективов. На следую-

щий год состоялась премьера спектакля «Сенная 

лихорадка» по пьесе Ноэля Кауэрда на английском 

языке. Спектакль получил Гран-при в городском 

конкурсе фестивале «Весна студенческая» среди 

театральных коллективов. 

Драматизация используется как одно из оце-

ночных средств при изучении дисциплины «Лите-

ратура Великобритании и США». При этом сту-

дентам на выбор предлагают такие формы отчёт-

ности, как: литературный дневник, составленный 

на основе интернет платформ, позволяющих со-

здать интеллект-карту или интерактивную доску 

(Padlet, MindOmo и др.). 

Альтернативой литературному дневнику явля-

ется видео по образцу tik-tok: ролики на англий-

ском языке с иллюстрациями и рассказчиком, по-

вествующим о прочитанных произведениях. Ещё 

одним вариантом отчётности может быть драма-

тизация. Всё больше студентов выбирают именно 

этот способ получить зачёт, так как он обеспечи-
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вает развитие востребованных умений актёрского 

мастерства, ораторского искусства, а, главное, да-

ёт возможность попробовать себя как актёр, или 

режиссёр, или сценарист, или декоратор. 

Студентам предлагается программный список 

произведений, из которого путём обсуждения и 

голосования выбираются произведения, соответ-

ствующие возрастным и индивидуальным префе-

ренциям, а также уровню владения языком. Важ-

ными критериями выбора также является отобра-

жение в произведении национальных реалий стра-

ны изучаемого языка, присутствие характерных 

черт исторической эпохи, описанной в произведе-

нии, возможность раскрыть через перформанс ин-

дивидуальный стиль и взгляды писателя и особен-

ности литературного периода, в который было со-

здано произведение. Преподаватель оценивает эти 

произведения на возможность преобразования в 

драматическую постановку. Получив одобрение 

преподавателя, студенты распределяют роли. 

Роль преподавателя заключается также в по-

мощи при написании сценария, организационных 

моментах при подготовке представления. Обяза-

тельным и важным этапом драматизации при изу-

чении курса литературы является рефлексия: эмо-

циональный отклик, самооценка и самоанализ 

студентов после показа представления, подведе-

ние итогов. 

В рамках изучения курса литературы Велико-

британии и США студенты поставили следующие 

произведения: «История Доктора Фауста» Кри-

стофера Марлоу, «Великий Гэтсби» Скотта 

Фитцджеральда, «Гордость и предубеждение» по 

Джейн Остен, «Алая буква» по Натаниэлю Готор-

ну, а также ими было представлено попури на ос-

нове новелл англоязычных писателей двадцатого 

века. 

На кафедре немецкого языка и МОНЯ со сту-

дентами как основной, так и второй специально-

стей были подготовлены инсценировки поэтиче-

ских произведений: «Перчатка» Ф. Шиллера, 

«Лесной царь» И. Гёте, отрывки из произведений 

немецкой литературы: «Крошка Цахес» Э.Т.А. 

Гофмана, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, из 

сказок: «Бременские музыканты», «Король Дроз-

добород», «Золотой гусь» братьев Гримм, «Снеж-

ная королева». В марте 2022 года студенческая 

группа участвовала в конкурсе театральных по-

становок на немецком языке на базе МБУК «Объ-

единение городских библиотек» г. Магнитогорска. 

В итоги группа заняла первое место со сказкой 

«Бременские музыканты». Такая совместная твор-

ческая деятельность вдохновляет студентов на 

изучение языка и способствует раскрытию их та-

лантов. Обсуждением деталей спектакля они про-

должают заниматься и в свободное время, что 

сплачивает коллектив и ставит перед ним цели для 

совместного их достижения. 

В качестве примера приведём сценарий на 

немецком языке в стихотворной форме к популяр-

ной, современной сказке «Снежная королева: хо-

лодное сердце» / «Schneekönigin: 

Völlig unverfroren»: 

Es klingt das Lied «Jingle bells». Auf die Bühne 

treten im Tanz Schneeflocken. 

Schneeflocken:  Schlittenfahrt, Schlittenfahrt an 

diesem schönen Ort. 

Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, habt ihr schon ge-

hört? (Was?) 

Unsere Elsa veranstaltet den Ball! 

Da kommen die Gäste, voll wird der Saal! 

Weihnachten bringt uns Freude und Licht, 

Segen und Glück auf jedem Gesicht! 

Elsa: Schneeflocken, ihr seid meine kleinen Hel-

fer! 

Schneeflocken: Wie Elfen! 

Geht es euch wohl? (Schneeflocken: Jawohl! Ja-

wohl!) 

Genug Kerzen? (Schneeflocken: Genug Scherzen) 

Genug Speisen? (Schneeflocken: Genug Eise) 

Tun die Ohren euch weh? (Schneeflocken: Ja, ja, es 

gibt viel Schnee!) 

Wo ist die Anna? (Schneeflocken: Ist dort in der 

Wanne.) 

Anna! (Schneeflocken: Anna!) Anna! 

Anna:  Schwesterherz, ich bin verliebt! (Schneeflo-

cken: Das gibt es nicht!) 

Das ist Hans und er ist Prinz aus der südlichen 

Provinz. 

Wir lieben uns und wollen da heiraten. Sage bitte 

„Ja!“ (Schneeflocken: Ja, ja) 

Elsa: Anna, das ist unmöglich, nein. (Schneeflo-

cken: Nein?) 

Du kennst ihn fast nicht, ich lass es nicht sein! 

Anna: Elsa, du bist meine liebe Schwester 

Und Hans, er ist für mich am besten! (Schneeflo-

cken: Am besten!) 

Elsa: Man heiratet nicht den ersten besten 

Du solltest den Hans zuerst austesten! 

Wenn er die Hindernisse überwindet 

Und mich in meinem Königreich findet, 

Lass ich das sein! Ich warte daheim! 

Schneeflocken: Daheim? Allein? Und wo ist dein 

Heim? 

Elsa singt „Lass jetzt los!“ 

Hans: Ich bin tapfer und mutig (Schneeflocken: 

ich) 

Mein Herz ist ganz gütig, (Schneeflocken: ich) 

Süß wie Honig, ich werde König! (Schneeflocken: 

ich) 

Aber ich habe ein Problem! 

https://ru-deutsch.livejournal.com/1219049.html
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Ich muss heiraten, aber wen? (Schneeflocken: 

Wen?) 

Prinzessin Anna ist so… grau, 

Aber Elsa, sie ist wow! (Schneeflocken: Wow!) 

Es klingt das Lied  „Jingle bells“. Auf die Bühne 

tritt der Schneemann Olaf mit dem Hirsch Sven. 

Olaf: Ich bin Olaf, das ist Sven (Sven: Mana mana) 

Der Hirsch ist Mega-superman. 

Anna:  Olaf, Olaf, sei so gut! Zeig` den Weg und 

Hans zeigt Mut. 

Hans:  Wer den Mut kann zeigen, 

Darf eine der Prinzessinnen behalten. 

Olaf: Und was ich tun kann hier – 

Ich führe euch, folgt mir. 

Der Zauberhirsch steht schon bereit, 

Viel Schnee und Eis liegt weit und breit. 

Das erste Hindernis, oh nein, 

Da ist die Brücke aus Stein. 

Wer durch Brücke will gehen, 

Muss im Tanze sich drehen. 

(Alle tanzen). 

Hans: Meine Tanzkunst ist fantastisch! 

Meine Hose ist elastisch! 

Die Musik ist eintönig, 

Ich werde bald König! 

Anna, kann ich für dich etwas machen? 

Zum Beispiel singen oder lachen? 

Anna:  Hans, wir suchen meine Schwester! 

Sie ist verschwunden vor Silvester. 

Olaf, zeig` den Weg uns weiter! 

Sei bitte unser Reiseleiter! (Schneeflocken: Unser 

Reiter! Vorreiter!) 

Olaf: Wir gehen weiter durch den Wald, 

Und auf dem Gipfel sehen bald 

Ein Schloss aus Schnee und Eis. 

Wir klettern hoch mit Fleiβ (Schneeflocken: und 

Schweiβ) 

Wir sehen Ziel! Hurra! (Schneeflocken: Hurra!) 

Hört ihr? Die Elsa singt. (Sven: Mana mana) 

Elsa singt im Schloss das Lied «Tänzerin». Alle 

lauschen ihr. 

Hans:  Ich kann hoch springen! 

Ich kann laut singen! 

Die Musik ist monoton, 

Bald bekomme ich den Thron. 

Aber ich habe ein Problem! 

Ich muss heiraten, aber wen? (Schneeflocken: 

Wen?) 

Anna liebt mich über die Ohren. 

Elsa … ist cool, aber verfroren. (Schneeflocken: 

Verfroren) 

Olaf: Sie ist verfroren ungeheuer. 

So brauchen wir Feuer! (Schneeflocken: Feuer!) 

Wir schmelzen kalte Herzen. 

Wir zünden Weihnachtskerzen. 

Wir backen schöne Sachen 

Und Elsa wird erwachen! (Schneeflocken: Erwa-

chen!) 

Olaf: Ich bitte alle, macht doch mit! 

Flashmob ist heute einfach Hit! 

Wir zeigen, ihr macht nach, aha? 

Der Hirsch hilft uns. (Sven: Mana mana) 

Es klingt das Lied «In der Weihnachtsbäckerei». 

Hans:  Ich bin tapfer und mutig (Schneeflocken: 

ich) 

Mein Herz ist ganz gütig, (Schneeflocken: ich) 

Süß wie Honig, ich werde König! (Schneeflocken: 

ich) 

Aber ich habe ein Problem! 

Ich muss heiraten, weiβ ich wen! (Schneeflocken: 

Wen?) 

Elsa: Du hast die Hindernisse überwunden 

Und mich in meinem Königreich gefunden, 

Du bist stark wie Hildebrandt. 

Anna, gib mir deine Hand! 

Willst du, bis der Tod euch scheide 

Treu ihm sein für alle Tage? 

Anna:  Nein! 

Hans:   Nein? (Schneeflocken: Nein!) 

Olaf: Und die Moral ist uns klar, ja? 

Verliert euch nicht. (Sven: Mana mana) 

(Alle singen «Weihnachten ohne dich»). 

Следует отметить, что участники спектакля 

проявляют большой интерес к изучению англий-

ского и немецкого языков и чтению литературы 

зарубежных авторов. Такой метод работы воспи-

тывает у студентов ответственность, инициатив-

ность, самостоятельность. Таким образом, обще-

ство получает не только образованных, но и твор-

ческих, ответственных педагогов. 

Театрализация является эффективной формой 

работы с обучающимися, так как вызывает инте-

рес не только к изучению иностранного языка, но 

и к культуре его народа, а также развивает умение 

держаться на сцене, работать с аудиторией, пре-

одолевать неуверенность. Использование элемен-

тов театрализации при изучении иностранного 

языка способствует совершенствованию фонети-

ческих, лексических и грамматических навыков; 

учит грамотно использовать фразы и клише в раз-

ных ситуациях, понимать речь собеседника; 

углубляет знания по страноведению и литературе 

страны изучаемого языка; позволяет на практике 

использовать полученные знания; учит работать в 

команде и добиваться успеха. 

Обучающиеся активно участвуют в театраль-

ной деятельности, проявляя свои таланты и твор-

чество. Театральная деятельность формирует у 

студентов критическое мышление, способствует 

их самореализации, в то время как преподаватель 

также находится в творческом поиске новых идей 

для постановок. 
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Abstract: in the article, the authors consider modern requirements for a foreign language lesson, which provide 

not only the formation of communication skills, but also the development of students' creative potential, which con-

tributes to the self-realization of the individual. The use of dramatization is proposed as a technology with such po-

tential. The authors note the advantages of using this method in a foreign language lesson and describe the work 

with students of the Pedagogical University in line with theatrical activities. The aim of the study is to analyze the 

best ways to include dramatization in foreign language classes. It is noted that students involved in theatrical activi-

ties are more motivated to learn the language, they are able to use phrases and clichés in practice, understand 

speech better by ear, feel confident, and are not afraid to show emotions. The article presents the scenario of the 

fairy tale "The Snow Queen", which can be used for staging both at school and at the university. The authors come 

to the conclusion that the use of dramatization in teaching a foreign language arouses interest in its study, in the 

culture of the people, develops the ability to stay on stage, work with the audience, overcome uncertainty, realize 

oneself creatively, which is an important factor in the preparation of future teachers. 
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Педагогический анализ российской системы кадетского  

образования в аспекте духовных традиций 

 

Аннотация: кадетское образование является единой системой обучения и воспитания юного поколения 

не только в России, но и в мире, которая своими результатами в течение более трех веков доказала уни-

кальность и государственную эффективность. 

Автором предпринята попытка осмыслить опыт прошлого историко-педагогического образования 

кадетства, и дана оценка актуальности исторического опыта для современной практики. 

Педагогический анализ актуального состояния российской системы кадетского образования показал, что 

процесс воспитания в системе кадетского образования, являлся неотъемлемой частью процесса обучения. А 

доминирующее положение в содержании кадетского образования занимало гуманитарное знание. Основой 

гуманитарной подготовки будущих офицеров являлось изучение русского языка, как условие духовной 

безопасности общества. 

Теоретико-методологические основы анализируемого периода, включают в себя гуманистический по-

тенциал концептуальных, методических и дидактических идей, а также обогащают научный фонд совре-

менных исследований историко-педагогической школы в области образовательного процесса, в его ориен-

тациях на личностно-развивающую парадигму, на компетентностный подход в образовании. 

Методология исследования включает в себя кроме педагогических аспектов, исторические, поскольку 

актуальность избранной темы обусловлена исследовательским интересом к истории развития российской 

системы кадетского образования. 

С целью изучения парадигмальных подходов к анализу нами был использован комплекс научных мето-

дов историко-педагогического исследования: обобщение, систематизация, изучение научной литературы и 

архивных источников. Осмысление исторического опыта в аспекте современных образовательных пара-

дигм, имеет актуальное значение и позитивное влияния на инновационные процессы в современной педа-

гогической науке и образовательной практике. 

Ключевые слова: кадетское образование, кадет, гуманитарное знание, традиции, историко-

педагогический опыт 
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Первостепенной задачей в подготовке юноше-

ства, как целенаправленный процесс патриотиче-

ского воспитания и обучения, является развитие в 

нашей стране системы кадетского образования. 

Являясь основой служилого слоя России, каде-

ты стали отражением могущества государства, что 

позволило говорить об эффективности и необхо-

димости кадетского образования в рамках россий-

ского общества. Российское офицерство является 

одной из важнейших составляющих российской 

государственности и объединение основных черт 

патриотизма, таких как преданность стране и вер-

ность присяге, которые стали фундаментом не 

только для армии и флота, но и для общества в 

целом. 

Согласно Концепции кадетского образования в 

Российской Федерации, кадетское образование 

является системным процессом, включающим в 

себя обучение и воспитание несовершеннолетних 

учащихся в специальных образовательных учре-

ждениях, основанных на традициях русских ка-

детских корпусов, с целью формирования лично-

сти и подготовки их к будущему служению Ро-

дине [12]. 

Термин «кадет» имеет французское происхож-

дение, что означает «младший» или «несовершен-

нолетний», и является заимствованным из гаскон-

ского языка, где данное слово звучало как 

«capdet». Последнее является уменьшительной 

формой латинского слова «капителлум», что в 

буквальном переводе означает «маленький капи-

тан» или «маленький глава». Таким образом, пер-

воначальный смысл термина «кадет», исходя из 

этимологии, трактуется как «маленький или бу-

дущий лидер (военный вождь)» [10]. 

Существует ряд языков, где слово «кадет» ис-

пользуется для обозначения лиц, занимающих 

младшую должность в определенной сфере дея-

тельности. Например, в испанском языке «кадет» 

может относиться к несовершеннолетним спортс-

менам, являющихся членами клубов, или начина-

ющим работникам в административных частных 

фирмах. Во Франции же слово «кадет» использо-

валось для обозначения младших детей дворян, 
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начинающих службу в военных рядах, и детей вы-

дающихся семей, которые в дальнейшем перево-

дились в офицерские чины. Эти «кадеты» объеди-

нялись в специальные роты или школы военной 

подготовки, где они получали и общее, и военное 

образование. Таким образом, сформировались ка-

детские корпусы, которые в разные эпохи и в раз-

ных странах назывались по-разному – «военные 

гимназии», «кадетские школы», «военные лицеи» 

и «училища» [1]. 

Понятие «кадетский корпус» возникло в рамках 

создания Эдикта короля Людовика XIV, который в 

1682 году издал указы, связанные с учреждением 

первых кадетских школ. Однако, в рамках россий-

ского общества, организация дворянских детей в 

специальные объединения для осуществления 

вспомогательных функций в процессе военных 

действий началась еще раньше, чем во Франции. 

Так, зародившиеся в XV-XVI веках в России пол-

ки стали предшественниками русских кадетских 

корпусов [1]. 

Таким образом, вопреки тому, что истоки слова 

«кадет» относятся к французскому языку, возник-

новение самих специальных военных соединений 

(корпусов) образовательного характера для обуче-

ния детей относится именно к России. Данный 

факт является важным для правильного понима-

ния такого исключительно русского явления, ко-

торым является система кадетского образования. 

Начало истории русского кадетства связано с 

1701 годом, когда Императором Петром Великим 

была учреждена Морская кадетская школа, полу-

чившая называние «Школа навигацких и матема-

тических наук» и являющаяся прообразом первого 

русского кадетского корпуса. 

Слово «кадет» в России стало употребляться 

впервые в период создания учебных заведений, 

учрежденных указом, который в 1731 году был 

подписан императрицей Анной Иоанновной. В 

рамках данного документа предписывалось созда-

ние первого военно-учебного заведения под 

названием «Корпус кадетов шляхетских детей» 

(шляхетского корпуса). Основной смысл сухопут-

ного шляхетского корпуса состоял в подготовке 

дворянских недорослей к военной и светской 

службе. Согласно утвержденного Устава, его вос-

питанники получали широкое общее образование, 

ряд военных, политических, юридических знаний, 

обучались азам дворянской этики, танцам и музи-

цированию, а также верховой езде и фехтованию. 

Исходя из направленностей и желаний юношей, в 

старших классах осуществлялась их специализа-

ция по гражданской и военной службе.  Развитию 

чувства чести, достоинства, личной самоценности 

и неповторимости во многом способствовало гра-

мотное построение образовательного процесса и 

богатство образовательной среды, характеризую-

щееся разнообразием занятий, включающих в себя 

поэтическое творчество, вечера, балы [8]. 

Создание кадетских корпусов в рамках россий-

ского государства решало целый ряд насущных 

задач. В числе таких задач было воспитание детей 

погибших или раненых воинов и гражданских лиц, 

а также детей, чьи родители несли службу. Кадет-

ские корпуса также играли важную роль в высоко-

качественном обучении и воспитании детей, гото-

вящихся к военной службе в качестве офицеров. 

Это делало создание кадетских корпусов в России 

уникальным и оправданным в целях обеспечения 

защиты страны и её интересов. 

Во время визита Екатерины II в первый кадет-

ский корпус, она высоко оценила его, охарактери-

зовав «рассадником великих людей». За последу-

ющие 70 лет, эти учреждения выпустили около 3 

300 воспитанников, среди которых были выдаю-

щиеся военные и государственные деятели, уче-

ные, художники и писатели. В их числе такие зна-

менитости, как генералы-фельдмаршалы П.А. Ру-

мянцев, А.А. Прозоровский и М.Ф. Каменский, 

генералы М.Н. Волконский, П.И. Репнин и М.В. 

Каховский, директор первого русского театра А.П. 

Сумароков, а также писатели М.М. Херасков и 

В.А. Озеров. В числе первых выпускников Мор-

ского кадетского корпуса были знаменитые пол-

ководцы и мореплаватели, такие как адмиралы 

Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин и М.П. Лазарев, а 

также путешественники И.Ф. Крузенштерн и Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, которые в процессе своей деятель-

ности открывали новые земли и континенты. Та-

ким образом, кадетские корпусы стали важней-

шими учреждениями, где росли и развивались бу-

дущие лидеры, воины и мыслители России [3, 4, 7, 

9, 12]. 

В рамках военной реформы, проведенной в 

1863-1864 гг. военным министром Д.А. Милюти-

ным, возникла направленность на улучшение ка-

чества подготовки будущих офицеров. Это было 

достигнуто через использование двух основных 

форм военно-профессионального образования: 

предварительное (военные гимназии и прогимна-

зии) и непосредственное (военные и юнкерские 

училища). Преобразованию кадетских корпусов в 

военные гимназии сопутствовало и прекращение 

использования термина «кадет». Однако нововве-

дения были признаны неудачными. В июле 1882 г. 

соответствующим приказом были закрыты воен-

ные гимназии и прогимназии, а вместо них были 

вновь открыты кадетские корпуса [9]. 

В начале ХХ века географическое распростра-

нение кадетских корпусов стало отражать военные 

достижения и деятельность императоров. В связи 

с этим, некоторые кадетские корпуса были назва-
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ны в честь знаменитых генералов или императо-

ров, таких как Петр I (Петровский корпус в Полта-

ве), Суворов (Варшавский кадетский корпус име-

ни А.В.Суворова) и Александр III (императора 

Александра III, в Новочеркасске). При этом за-

рождение и развитие идеологии кадетских корпу-

сов относится к таким городам как Полтава, Вар-

шава, Новочеркасск, Санкт-Петербург, Москва, 

Симбирск, Владикавказ, Сумы, Иркутск, Хаба-

ровск и Одесса [4]. 

С 1918 по 1920 годы практически все кадетские 

корпусы были закрыты, а оставшиеся постепенно 

прекращали свою деятельность из-за завершения 

гражданской войны и реформирования военной 

образовательной системы. В 1919-1920 годы часть 

кадетских корпусов оказались за пределами Рос-

сии вместе с остатками Белой армии, возродив-

шись, например, в Югославии, Румынии, Шанхае 

и Франции. Военно-культурное достояние кадет-

ских корпусов дореволюционной России не исчез-

ло вместе с ними после краха империи. 

Времена Великой Отечественной войны стали 

толчком к необходимости активного развития со-

знания народа в духе патриотизма, что обусловило 

потребность страны обратиться к предшествую-

щему военному опыту России. Так, возникла ост-

рая необходимость образования учебных заведе-

ний на основе образов кадетских корпусов. В кон-

це 1943 г. И.В. Сталин принял знаменательное 

решение об открытии суворовских училищ, офи-

циально объявив их наследниками царских кадет-

ских училищ. В соответствии с этим, открылись 

несколько суворовских и нахимовских училищ, 

которые были созданы по образцу бывших кадет-

ских корпусов [3]. 

Кроме того, в последствии произошло возрож-

дение кадетских корпусов, которые присоедини-

лись к функционирующим на тот момент суворов-

ским и нахимовским. Безусловно, существование 

современного кадетского движения невозможно 

без осмысления опыта прошлого. Однако, стоит 

отметить, что нынешняя система кадетского обу-

чения не является прямой копией прошлого. Сего-

дняшняя модель кадетского образования имеет 

свои отличительные черты, соответствующие со-

временным требованиям воспитания будущих за-

щитников Родины. Но, обращение к опыту пред-

шественников, все же играет значительную роль в 

воспитании нынешних суворовцев, нахимовцев, в 

соответствии с чем, изучение заложенных тради-

ций в рамках кадетских учреждений имеет боль-

шой смысл. 

Так, большое значение в рамках образования 

кадетов играет обращение к значимым фигурам 

кадетского образования и воспитания, к которым в 

первую очередь непосредственно относятся Рос-

сийские императоры. Так, назначенный Генерал – 

Инспектором всех кадетских корпусов, Великий 

Князь Константин Константинович Романов, бу-

дучи награжденным природой выдающимися спо-

собностями и прекрасной возвышенной душой, 

являлся одной из самых почитаемых фигур в рам-

ках кадетских учреждений. Многие кадеты в соб-

ственных воспоминаниях отмечали его сердеч-

ность и доброту, называя его «отцом всех кадет» 

[6, с. 466]. Он оставался таковым для большого 

количества воспитанников кадетских корпусов, 

эмигрировавших из России после поражения бе-

лой армии в Гражданской войне, а также для их 

потомков, которые закончили кадетские корпуса 

за границей. Для стариков-кадетов, живущих в 

настоящее время, он по-прежнему является таким 

человеком. 

Константин Константинович выдвигал в каче-

стве одной из своих самых важных задач воспита-

ние внутреннего человека, укрепление юных душ 

кадетов, приобщение их к нравственности и бла-

гочестию. Он не прибегал к репрессивным мето-

дам в воспитании будущих офицеров, вместо это-

го он считал гуманизацию военного образования, 

укрепление религиозной нравственности и расши-

рение кругозора воспитанников кадетских корпу-

сов ключевыми аспектами образовательного успе-

ха. Константин Константинович воспитывал каде-

тов тонко, деликатно и искусно, наполняя процесс 

духовностью православного русского воинства, 

основанного на соответстветствии Божией запове-

ди: «Нет больше той любви, аще кто положит ду-

шу свою за други своя» [Ин. 15:13]. 

Он отмечал, что звание воина является почет-

ным, а кадетское звание - особенно важным для 

будущих офицеров. Однако, ношение формы ка-

дета, а в последствии и офицера - это лишь малая 

часть пути. Необходимо иметь достоинство и уме-

ние носить ее на протяжении всей жизни с особой 

гордостью [11. С. 258]. 

Константин Константинович выражал свою 

принципиальную позицию относительно отмены 

физических наказаний для солдат. В своих настав-

лениях он утверждал, что любовь, обучение и пра-

вильное воспитание помогут сделать из солдата 

«истинного воина – слугу Царя и Родины». Он 

признавал, что только образованный офицер спо-

собен на такое, поэтому будущий офицер должен 

иметь не только знания в области математики и 

физики, но и глубокие знания в литературе, рус-

ском языке, истории, географии и музыке. 

Процесс воспитания в системе кадетского обра-

зования, являясь неотъемлемой частью процесса 

обучения, всегда был доминирующим. В рамках 

кадетских корпусов большое внимание уделялось 

именно привитию истинной любви к Родине, Ар-
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мии и Флоту, воздвигая российское офицерство на 

исторических традициях и пропитывая его жерт-

венностью. Кадетская среда и образование форми-

ровали качества, которые могут быть подкреплены 

выражением А. Суворова: «Сам погибай, а това-

рища выручай» [11, с. 260]. 

Необходимо отметить, что положительные 

нравственные качества не могут сформироваться 

самостоятельно в рамках обычной жизнедеятель-

ности человека, они образуются во многом благо-

даря влиянию особых ценностных и смысловых 

конструктов. Таковым представляется содержание 

кадетского образования, включающее в себя раз-

ные сферы человеческой культуры (философия, 

религия, наука, литература, этика и др.), представ-

ляющие собой кладезь для духовного развития 

человека. 

Каждая область духовной культуры представ-

ляет собой своего рода систему координат инди-

видуального бытия, нравственное восхождение к 

которым определяет характер и глубину личност-

ного становления [5]. 

Гуманитарное знание занимало доминирую-

щую позицию в содержании кадетского образова-

ния. В данном случае миссия гуманитарного обра-

зования состоит в первую очередь в поддержании 

целостности отечественной культуры, которая яв-

ляется важным фактором, гарантирующим духов-

ную безопасность общества. «Культурное само-

стояние» считается ключевым аспектом сохране-

ния национального достояния и гарантией сувере-

нитета государства [2]. 

Обязательными фундаментальными дисципли-

нами в гуманитарной подготовке в кадетских 

учебных заведениях являются русский, француз-

ский и немецкий языки, история, география и ри-

сование. Важность изучения именно русского 

языка в подготовке будущих офицеров подчерки-

валась в «Наставлении для образования воспитан-

ников военно-учебных заведений» 1848 года, в 

котором отмечалось следующее: «Из предметов 

учения родной язык есть для русского юноши 

предмет самый важный. Если другие науки он 

должен знать удовлетворительно, то язык русский 

он должен знать в совершенстве; это язык, кото-

рым он думает; этим языком думали его отцы; им 

должны думать и его дети. Воспитанникам воен-

но-учебных заведений должно быть раскрыто все 

его богатство: и грамматическое, и литературное» 

[7, с. 25]. 

В рассматриваемый период важность изучения 

русского языка в военно-учебных заведениях объ-

яснялась следующими задачами «1. Чтобы воспи-

танники говорили и писали на родном языке 

грамматически правильно. 2. Чтобы они знали ос-

новательно литературу языков не только русского, 

но и славянского, и сознательно заимствовали об-

разцы от двигателей нашей словесности. 3. Чтобы 

и с духом знаменитых писателей литературы 

древней и европейской они знакомились в классах 

русского языка» [7, с. 26]. 

Возрождение в 90-е гг. ХХ века кадетского об-

разования, современные попытки педагогического 

его обоснования инициировали постановку про-

блемы родного языка как безусловной педагогиче-

ской ценности. В России в период с XIX до начала 

XX века в рамках военного образования большое 

внимание уделялось именно развитию русского 

языка и литературы, что в свою очередь обеспечи-

вало гуманитарную подготовку будущих офице-

ров. Неспроста во многих военно-учебных заведе-

ниях, таких как кадетские корпуса, военные гим-

назии и военные училища, получали образование 

известные русские писатели, филологи и истори-

ки, среди которых были Н.С. Гумилев, Ф.М. До-

стоевский, А.И. Куприн, А.К. Толстой и др. [5]. 

Краткий экскурс в отечественную историю и 

классическую психолого-педагогическую литера-

туру подводит к выводам принципиального харак-

тера. Усвоение родного языка имеет огромное 

значение для личностно-формирующего развития 

кадета. Ни одно другое педагогическое средство 

не может сравниться с его значимостью. Родной 

язык позволяет объединить субъектные миры обу-

чающего и обучающегося, что способствует бла-

гоприятному влиянию личности педагога на со-

зревание и развитие личности кадета в процессе 

обучения, которая становится культурной, духов-

но богатой и нравственно ответственной. 

Кадетство нельзя рассматривать узко, только 

как путь подготовки к военной службе, оно обес-

печивает многостороннее развитие личности, ре-

шая целый ряд важнейших задач. Образование, 

получаемое в кадетских корпусах, предоставляе-

мое Российским государством, являлось важным 

вкладом в воспитании детей.  Основной задачей, 

стоящей перед суворовскими училищами и кадет-

скими корпусами, как в прошлом, так и в настоя-

щее время, является формирование элиты офицер-

ского корпуса Вооруженных Сил России и граж-

дан с патриотическими установками, готовых вне-

сти свой вклад в развитие и процветание страны. 
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Abstract: cadet education is a unified system of education and upbringing of the young generation not only in 
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Аннотация: в статье рассмотрены приемы закрепления и увеличения длинны бегового шага, с подбо-

ром максимально действенных методик способных, оказать направленное воздействие на развитие физиче-
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Введение 

Давно известно, что скорость бега зависит от 

ряда факторов, основными из которых являются, 

длина и частота шагов. Для эффективной и целе-

направленной подготовки учащихся к сдаче учеб-

ных нормативов по бегу на короткие дистанции 

преподавателю важно знать достоинства обоих из 

названных факторов. 

Несмотря на то, что данная тема звучит до-

вольно часто, запас теоретических данных по ней 

накопленный многолетними наблюдениями выда-

ющимися педагогами и деятелями в области раз-

вития спортивных достижений довольно значите-

лен. 

Мнение специалистов по их влиянию на ско-

рость бега менялись неоднократно к настоящему 

времени установлено, что при скорости бега до 9 

м/с приоритет имеет длина шагов, а при более вы-

сокой – частота. Поскольку при выполнении нор-

мативных требований обучающимися программы 

в беге на короткие дистанции скорость не превы-

шает 9 м/с., естественно, что специалистам в обра-

зовательных организациях по физической подго-

товке при обучении бегу на 60 и 100 м основное 

внимание целесообразно уделять именно рацио-

нальной длине шагов [1, 2]. 

Среди многих методик, направленных на уве-

личение длины шагов и применяемых в программе 

по физической подготовке, наиболее близкой к 

нашей является методика бега и перешагивания 

через предметы (набивные мечи, гимнастические 

палки и т.д.). 

Однако традиционная методика, наряду с по-

ложительными сторонами, по нашему мнению, 

имеет ряд существенных недостатков. К ним, 

прежде всего, следует отнести излишнюю стан-

дартизацию, не позволяющую учитывать индиви-

дуальные особенности учащихся [3]. 

Так например, расположение ориентиров по 

дистанции, (по ходу бега) на одинаковом расстоя-

нии друг от друга, практически рассчитано только 

на занимающихся одного роста, имеющих при-

мерно одинаковую длину шагов. 

Естественно, что такие учащиеся составляют 

незначительную часть контингента группы, а 

остальным приходится бежать через ориентиры 
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очень короткими или излишне длинными шагами. 

Настораживает также, что, преодолевая ориенти-

ры, для выполнения бега через предметы, требует-

ся иная техника движения, что отрицательно ска-

зывается на качестве освоения навыков спринтер-

ского бега. 

Методы и организация исследования 

Основанием для проведения эксперимента ста-

ло выявление эффективности воздействия различ-

ных методик, посредством которых можно увели-

чить длину беговых шагов. В качестве испытуе-

мых выступали обучающееся из двух учебных 

групп по десять человек. 

Для устранения указанных недостатков нами 

предлагается методика, увеличения длинны шагов 

с применением ориентиров. Особенностью этой 

методики является не какой-то новый подбор 

упражнений, новая последовательность их выпол-

нения, а организация проведения занятий с испы-

туемыми на специально размеченных дорожках, 

на которых предусмотрен учащенный шаг, связан 

он с ускорением на старте и соответственно с уве-

личением шагов во время движения по дистанции 

и на финише. Кроме того, в предлагаемой нами 

методике учтены вопросы адекватности техники 

бега и предупреждения травматизма [4]. 

На протяжении двух месяцев мы проводили за-

нятия - для развития скоростно-силовых качеств, и 

конечно же увеличения длинны шагов, применя-

лись комплексы упражнений локального, регио-

нального и общего воздействия, динамического и 

статистического характера, направленность воз-

действия шла на уменьшение времени на реакцию 

после сигнала на задействованные мышцы. 

Беговую подготовку по данной методике мож-

но проводить как в спортивном зале, так и на обо-

рудованных стадионах. Предварительно наносится 

разметка. На расстоянии 540, 560, 600, 640, 720 и 

760 см, от основной линии [5]. 

Для развития скоростных качеств, нами приме-

нялись дистанции с разметкой позволяющие скон-

центрироваться на быстроте это – пробегание от-

резков по 30-60 м. с периодичностью повторения 

через 1,5-2,0 мин. Особое внимание уделялось ис-

ключению снижения скорости, из-за усталости. 

Такие упражнения выполнялись в первой поло-

вине дня. 

Особенность данной разметки заключалась в ее 

увеличении по ходу бега на 40 см, что соответ-

ствует увеличению середины длины шагов на 10 

см при пробегании указанного расстояния за че-

тыре шага. Изменение средней длины шага на 10 

см, имеет определенный смысл, по тому, что по-

рог ощущения у новичков лежит в этих пределах. 

Теперь все точки, обозначенные ориентирами, 

разбиваем на несколько дорожек. На первых заня-

тиях для усиления зрительного контроля необхо-

димо на ориентирах наносить цифры обозначаю-

щие среднюю длину шага 130, 140, 150, 160, 170 

см, и так далее, ориентиры расположить так чтобы 

цифры хорошо были видны во время выполнения 

задания, для более точного попадания ногой на 

основную линию занимающиеся должны пред-

ставлять и подбирать разбег, это похоже на мето-

дику, как при подборе шагов разбега для прыжков 

в длину, при разбеге длина шага может быть не-

большой особенно, если занятия проводятся в за-

ле. По мере овладения методикой длина разбега 

увеличивается и доводится до размеров, применя-

емых для прыжков в длину. В момент обучения 

проводится контроль попадания занимающегося 

ногой на линию [6]. 

Для лучшего перевода ощущения длинны шага 

со зрительного на мышечный анализатор мы при-

менили, сигнальные ленты, легко и надежно уста-

навливаемые на покрытие дорожки стадиона. При 

попадании стопой на ленту она выдавала короткий 

звуковой сигнал. 

Эти методические приемы способствовали пра-

вильному выполнению бега. Обучающееся не 

смотрели себе под ноги и не растягивали крайние 

шаги перед ориентиром. 

По мере овладения методикой бега по ориенти-

рам, количество беговых шагов от стартовой ли-

нии можно увеличить. Как показывает опыт, уве-

личение расстояния позволяет, повысить точность 

выполнения задания занимающимися, и дает воз-

можность более длительное время ощущать длину 

шагов. 

Для выработки навыка длинны шагов мы ис-

пользовали разработанную нами программу, со-

стоящую из основных пунктов нашей тренировки, 

каждый тренировочный цикл повторялся в тече-

ние недели. 

Первое – ознакомительная задача, обучающие-

ся изучали принцип работы по предлагаемой ме-

тодике, проводились пробные пробежки по ди-

станции. 

Второе – научиться пробегать дистанцию без 

нарушения естественности в движении. Подбор 

разбега с попаданием носком толчковой ноги на 

линию с намеченным ориентиром. 

Третье – научить испытуемых выполнять длину 

шага с увеличением на 5 см, говорится о запасе в 

ширине шага. При этом чередуя обычный шаг с 

увеличенным шагом. 

Четвертое – научить учащихся выполнять бег с 

увеличением на 10 см, длинной шагов (создавая 

ощущение запаса). 

Пятое – выработать ощущение скоростного и 

временного показателя, без снижения времени для 

преодоления дистанции привычным, то есть 
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обычным шагом и, конечно же, увеличенным 

длинным шагом [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В процессе проведения эксперимента мы заме-

тили, что многие из испытуемых очень быстро 

адаптировались к заданной длине шага, их показа-

тели имели устойчивое двигательное развитие. 

После двух месяцев наших занятий мы подго-

товили развернутый анализ, по условиям прове-

денных испытаний мы не проводили контрольного 

среза, но вели записи по всем даже незначитель-

ным изменениям касающихся видимого прироста 

показателей в беге с увеличенным шагом. 

Все испытуемые с большим интересом относи-

лись к выполнению наших заданий. После первого 

месяца заметно увеличились скоростно-силовые 

качества, заметно увеличилась длинна шага, что 

особенно проявлялось на коротких дистанциях, 

эффект от занятий был совершенно очевиден 

До конца эксперимента любопытство не поки-

дало нас на протяжении всего времени. 

После двух месяцев интенсивной работы, нами 

были проведены контрольные тесты. Предполо-

жения об эффективности использования методик 

по увеличению длинны шага подтвердились, все 

занимающиеся показали значительный прирост в 

беге на короткие и длинные дистанции: так в беге 

на 1 км, прирост по показателям составил 40%; на 

дистанции 3 км, 50%; наибольший прирост, в про-

центном соотношении оказался в беге на 5км, 

65%. 

Заключение 

После двух месяцев наших занятий, у испытуе-

мых при среднем увеличение длинны беговых ша-

гов на 10 см, техника бега не сопровождалась дви-

гательными нарушениями, что было очень важно 

для нас. 

Поэтому из вышеперечисленных результатов, 

можно сделать выводы, что данная методика, рас-

считанная на два месяца, может быть использова-

на и рекомендована в качестве подготовки для 

увеличения показателей в беге как на короткие, 

так и на длинные дистанции. В будущем мы пла-

нируем провести испытания, и доказать эффек-

тивность воздействия длительных беговых упраж-

нений с высоким подниманием бедра. 
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The use of various methods and forms of influence to increase and consolidate the length of running steps 

 

Abstract: the article discusses the methods of consolidating and increasing the length of the running step, with 
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Способы развития координационных движений курсантов 

слушателей с помощью игры в баскетбол 

 

Аннотация: координация движений является важным фактором для успешного выполнения задач по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудниками правоохрани-

тельных органов. Существуют различные способы развития отдельных видов координации (координации 

рук, глаз, равновесие и др.), однако, наиболее оптимальным является комплексный подход, который позво-

лит развивать координацию всех движений в совокупности и сократить время, затрачиваемое на подготов-

ку. На мой взгляд, эффективным методом комплексного развития координации являются тренировки для 

игры в баскетбол и сам процесс игры. Игра в баскетбол позволяет развивать моторику, координацию дви-

жений, прыжков, скорость и реакцию, а также способность к дифференцированию различных параметров 

движений (пространственных, силовых и др.). Кроме того, регулярные тренировки способствуют укрепле-

нию костной ткани и мышц, что в последствие поможет легче переносить ежедневные физические нагруз-

ки. 

В статье проведён анализ способов развития координации движений сотрудниками ОВД с помощью 

применения методик проведения тренировок по баскетболу и сопутствующих упражнений, которые 

направлены на развитие координации. Были проведены исследования с участием группы курсантов, кото-

рые показали положительные результаты в улучшении координации при помощи игры в баскетбол. 

Ключевые слова: развитие координации, игра в баскетбол, техника броска, элементы дриблинга, 

упражнения на координацию 
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Координация – это способность человека со-

гласовывать движения разных частей своего тела 

для достижения конечной цели. Она является важ-

ным аспектом в развитии физической активности 

и способствует лучшему контролю над телом. 

Баскетбол, как вид спорта, является хорошим 

средством развития координации, так как для его 

игры требуются быстрые передвижения, точность 

движений и координация рук и ног [1]. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на 

развитие координации, это: психо-физиолог-

ческие, функциональное состояние, возраст, пол, 

особенности функционирования анализаторов, 

развитие других способностей, сложность двига-

тельных упражнений, уровень возбуждения нерв-

ной системы.  

Существуют следующие виды координации: 

1. Координация простых движений - это спо-

собность управлять движениями отдельных частей 

тела в совместной работе. 

2. Координация сложных движений – это спо-

собность управлять движениями разных частей 

тела в сложных движениях, например, при выпол-

нении каких-то манёвров во время игры в баскет-

бол. 

3. Координация временных параметров движе-

ния – это способность контролировать скорость и 

ритм движений в соответствии с требованиями 

задачи. 

4. Координация пространственных параметров 

движения – это способность контролировать по-

ложение и движение тела в пространстве в соот-

ветствии с требованиями задачи. 

5. Координация групповых действий – это спо-

собность управлять действиями нескольких чело-

век в команде, согласовывая их действия для до-

стижения общей цели [2]. 

Для развития координации движений в баскет-

боле существуют различные методики и упражне-

ния, которые помогают игрокам улучшить свою 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

230 

пластичность, мощность, точность и скорость 

движений. Некоторые из них представлены ниже: 

1. Упражнения на баланс. Упражнения на ба-

ланс позволяют игрокам улучшить свою равнове-

сие и контроль над телом, что в свою очередь по-

вышает точность и мощность бросков. Примерами 

таких упражнений могут быть [3]: 

 Стойка на одной ноге: игрок стоит на 

одной ноге, сгибает другую и держит ее за 

лодыжки. Упражнение проводится на каждой 

ноге. 

 Балансирование на шарах: игрок стоит на 

нескольких мячах разного размера и пытается 

сохранять равновесие. 

 Прыжки на одной ноге: игрок прыгает на 

одной ноге, стараясь сохранить равновесие после 

приземления. 

2. Упражнения на ловкость и координацию 

движений. Упражнения на ловкость и координа-

цию движений помогают игрокам развивать свою 

реакцию и скорость движений, что также важно 

для успешной игры в баскетбол. Примерами таких 

упражнений могут быть: 

 Подбрасывание мяча: игрок бросает мяч 

между ног или вокруг себя, стараясь его поймать 

до того, как он коснется земли. 

 Упражнения с гимнастическими мячами: 

игроки управляют мячами в разных направлениях, 

делают круги, спирали, волновые движения и т.д. 

 Двойной подброс мяча: игрок 

подбрасывает два мяча одновременно и ловит их 

обеими руками [4]. 

3. Упражнения на скорость и точность пере-

движений. Упражнения на скорость и точность 

передвижений помогают игрокам быстрее и точ-

нее маневрировать на площадке, что может быть 

решающим фактором в игре. Примерами таких 

упражнений могут быть [5]: 

 Разгон до конуса и обратно: игроки 

разгоняются до конуса, стоящего на другой 

стороне площадки, касаются его рукой и быстро 

возвращаются на стартовую линию. 

 Становки: игроки двигаются вокруг 

конусов, меняют направление, делают кроссы и 

т.д., стараясь сохранять максимальную скорость и 

точность движений. 

 Передачи мяча по кругу: игроки передают 

мяч по кругу, двигаясь по площадке в одном 

направлении или меняя направление передачи. 

В качестве метода исследования данного во-

проса при написании работы использовался метод 

научного эксперимента. В нём приняла участие 

группа курсантов(юношей) 4 курса в количестве 

24 человек с разным уровнем подготовки. 

Целью эксперимента было исследование воз-

можности улучшения координации движений у 

курсантов (слушателей) при помощи занятий бас-

кетболом. 

Исследование проводилось на протяжении од-

ного месяца. Взвод был разделён на две подгруп-

пы в равном количестве: контрольную(КГ) и экс-

периментальную(ЭГ). Участники контрольной 

группы не занимались баскетболом во время экс-

перимента, а участники экспериментальной груп-

пы тренировались по расписанию (2 раза в неделю 

по 1,5 часа). 

В начале эксперимента были замерены показа-

тели координации движений у всех участников. 

Затем проводилась тренировка, включающая тех-

нику движений, упражнения на скорость и точ-

ность игры, развивающие реакцию и внимание. В 

конце эксперимента были повторно произведены 

измерения для определения изменений показате-

лей координации движений. 

В результате исследования, экспериментальная 

группа показала улучшение координации движе-

ний в сравнении с контрольной группой. Участни-

ки экспериментальной группы продемонстрирова-

ли более точные движения, более быструю реак-

цию и большую скорость выполнения упражне-

ний. Показатели координации движений в экспе-

риментальной группе улучшились на ?%, в то 

время как группа контроля не внесла изменений. 

В качестве контрольного упражнения исполь-

зовался челночный бег. Вариант челночного бега 

включает выполнение дистанции 10х10 м. Оценка 

основывается на времени, а также разнице во вре-

мени выполнения данных вариантов. В первом 

случае оценивается абсолютный показатель коор-

динационных способностей, относящихся к бегу, а 

во втором - относительный показатель. 

Результаты выполнения упражнения контроль-

ной и экспериментальной группой представлены в 

таблицах ниже. 

Таблица 1 

Результаты контрольной и экспериментальной группы (до эксперимента) 

№ участника Результат, сек КГ Результат, сек ЭГ 

1 27.3 27.13 

2 26.27 26.17 

3 26.46 26.45 
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Продолжение таблицы 1 
4 26.32 26.22 
5 26.27 26.19 
6 27.02 27.04 
7 27.01 26.12 
8 26.23 26.23 
9 26.15 26.14 
10 25.22 25.29 
11 26.18 26.11 
12 25.45 25.36 

 
Таблица 2 

Результаты экспериментальной группы (по окончании эксперимента) 
№ участника Результат, сек КГ Результат, сек ЭГ 

1 26.10 27.2 
2 25.14 26.25 
3 26.0 26.47 
4 25.11 26.31 
5 25.0 26.24 
6 26.12 27.04 
7 25.02 27.02 
8 24.38 26.19 
9 25.12 26.12 
10 24.52 25.23 
11 25.03 26.19 
12 24.35 25.48 

 
 

Для наглядности разницы в результатах ниже представлен временной график. 

 
Рис. 1. График результатов эксперимента 

 

Определим статистическую значимость сред-

них величин времени выполнения норматива кур-

сантами по окончании эксперимента, применив t – 

критерий Стьюдента. Общее количество наблюде-

ний 12. Гипотеза состоит в следующем - среднее 

время выполнения норматива после эксперимента 

значительно ниже в ЭГ. 

Формула Стьюдента выглядит следующим об-

разом: 

     

где M1 и M2 – средние арифметические значения 

переменных в группах 

m1 и m2 – величины средних ошибок, вычисля-

емые по формуле: 

     

где  – средняя квадратическая 

При выполнении расчетов получили значения, 

представленные в табл. 3-4. 
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Таблица 3 

Результаты вычислений 

 
 

Результат: tЭмп = 4.8 

Критические значения: 

Таблица 4 

Результаты вычислений 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.07 2.82 
 

Ось значимости представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (4.8) 

находится в зоне значимости. Это доказывает ги-

потезу о том, что после эксперимента среднее 

время выполнения норматива курсантами ЭГ 

сравнительно меньше, чем в КГ. 

Анализ методик тренировочных упражнений и 

эксперимент показали, что занятия баскетболом 

могут в значительной мере улучшить координа-

цию движений у группы людей, так как на началь-

ном этапе уровень подготовки курсантов был 

практически на одном уровне, что видно на гра-

фике, однако по окончании эксперимента, резуль-

тат был улучшен у курсантов ЭГ. Это означает, 

что занятия баскетболом могут использоваться для 

совершенствования физических способностей со-

трудников органов внутренних дел, являясь не 

только полезными, но и интересными. 

 

Литература 

1. Герасимов И.В. Использование современных образовательных технологий на занятиях по физической 

подготовке // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 

2017. № 1 (70). С. 107 – 110. 

2. Герасимов И.В. Содержание физической подготовки с учетом двигательных способностей 

сотрудников полиции // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. 

Лукьянова. 2018. № 3 (76). С. 115 – 117. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №4. 
  

 

233 

3. Алдошин А.В. Физическая рекреация курсантов и слушателей образовательных организаций системы 

МВД России // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 

2019. № 1 (78). С. 110 – 113. 

4. Алдошин А.В. Основные черты всесторонней физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. 

Лукьянова. 2019. № 3 (80). С. 129 – 131. 

5. Моськин С.А. Воздействие физических упражнений на состояние психических качеств курсантов 

вузов МВД России // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. 

Лукьянова. 2017. № 2 (71). С. 139 – 141. 
 

References 
1. Gerasimov I.V. Ispol'zovanie sovremennyh obrazovatel'nyh tehnologij na zanjatijah po fizicheskoj 

podgotovke. Nauchnyj vestnik Orlovskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'janova. 2017. № 1 

(70). S. 107 – 110. 

2. Gerasimov I.V. Soderzhanie fizicheskoj podgotovki s uchetom dvigatel'nyh sposobnostej sotrudnikov policii. 

Nauchnyj vestnik Orlovskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'janova. 2018. № 3 (76). S. 115 

– 117. 

3. Aldoshin A.V. Fizicheskaja rekreacija kursantov i slushatelej obrazovatel'nyh organizacij sistemy MVD Ros-

sii. Nauchnyj vestnik Orlovskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'janova. 2019. № 1 (78). S. 

110 – 113. 

4. Aldoshin A.V. Osnovnye cherty vsestoronnej fizicheskoj podgotovki sotrudnikov organov vnutrennih del. 

Nauchnyj vestnik Orlovskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'janova. 2019. № 3 (80). S. 129 

– 131. 

5. Mos'kin S.A. Vozdejstvie fizicheskih uprazhnenij na sostojanie psihicheskih kachestv kursantov vuzov MVD 

Rossii. Nauchnyj vestnik Orlovskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'janova. 2017. № 2 (71). 

S. 139 – 141. 
 

Nasonov A.E., Deputy Head of the Department, 

Nikitenko A.N., 

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Usenko S.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Southern Federal University, 

Kuznetsov S.V., Senior Lecturer, 

Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Nikolaev S.A., Senior Lecturer, 

Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov 
 

Ways to develop the coordination movements of students through basketball 
 

Abstract: coordination of movements is an important factor for the successful performance of tasks to protect 

public order and ensure public safety by law enforcement officers. There are various ways to develop certain types 

of coordination (hand-eye coordination, balance, etc.), however, the most optimal is an integrated approach that 

will allow you to develop coordination of all movements together and reduce the time spent on preparation. In my 
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The article analyzes the ways of developing the coordination of movements by the police officers using the 
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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности коммуникации, вопросам результативности ком-

муникативного процесса в условиях активного взаимодействия участников общения. Выделяется структур-

ный компонент коммуникативной компетенции, отвечающий за решение проблем межкультурной ин-

теракции – стратегическая компетенция. Рассматриваются способы нивелирования проблем коммуника-

тивного рассогласования, связанные с несформированностью апперцепционной базы, в частности комму-

никативная стратегия иронии. Раскрывается функции и роль выбранной коммуникативной стратегии при 

формировании стратегической компетенции на занятиях по РКИ. На современном этапе развития человече-

ства, научном, культурном, межличностном, все большее внимание уделяется «многоплановому процессу 

развития контактов между людьми, порождаемому потребностями совместной жизнедеятельности» – ком-

муникации. 
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На современном этапе развития человечества, 

научном, культурном, межличностном, все боль-

шее внимание уделяется «многоплановому про-

цессу развития контактов между людьми, порож-

даемому потребностями совместной жизнедея-

тельности» [8] – коммуникации. Наряду с ин-

теракцией и перцепцией (по Г.М. Андреевой), 

процессы коммуникации, в том числе и межкуль-

турной, позволяют обмениваться информацией, а 

также осуществлять  необходимый уровень  взаи-

модействия между собеседниками. В этой связи 

все более актуальными остаются вопросы эффек-

тивности коммуникации, её результативности и 

адекватности восприятия при передаче того или 

иного сообщения, а также способы  нивелирова-

ния коммуникативного «рассогласования» (по 

А.А. Романову) в условиях кризиса или разрыва.  

Очевиден тот факт, что «успешность речевого об-

щения и неудачи (в нашей интерпретации «рассо-

гласования») далеко не всегда зависят от выбора 

говорящими языковых форм» [9]. 

Так, при анализе коммуникативных помех, 

наряду с помехами лингвистического характера, 

особую значимость приобретают экстралингви-

стические факторы, которые, на наш взгляд, в 

большей степени способны влиять на успешность 

процесса межличностной вербальной интеракции 

и активного социального взаимодействия. К кри-

зисным факторам коммуникации можно отнести 

несформированность «апперцепционной базы» 

говорящих (по Л. П. Якубинскому), а именно от-

сутствие настроенности на мир собеседника, не-

возможность выявления истинных мотивов и 

намерений говорящего, а также способности кон-

тролировать процесс коммуникации с целью воз-

действия и предотвращения коммуникативного 

кризиса.  Таким образом, мы можем утверждать, 

что сообщение информации не является един-

ственной целью коммуникативного акта. Именно 

процесс организации эффективного  взаимодей-

ствия участников общения [3] способен в большей 

степени повлиять на ход кризисной ситуации.    На 

наш взгляд, именно понимание экстралингвисти-

ческого кода способно создать особое коммуника-

тивное пространство, которое позволяет выстро-

ить наиболее эффективную модель коммуникации, 

в процессе которой осознание мотивов и намере-

ний собеседника превращает «неопределенность 

грамматического фона в доступные для понима-

ния конкретные высказывания [16]. 

Большую роль в понимании такого рода ком-

муникативного пространства играет метакомму-

никация – необходимый инструмент повседневно-

го языка [18]. Метакоммуникативную деятель-

ность следует определять как тот динамический 

процесс, в котором в полной мере осуществляется 

как компенсация недостаточности использования  

языковых структур, так и реконструкция эффек-

тивного взаимодействия, в том числе и с целью 

регуляции взаимоотношений между участниками 

общения  в аспекте сложного процесса коммуни-

кации или её полного разрыва. В связи с особой 

значимостью метакоммуникативных компонен-

тов речи и их результативности в достижении 

успешности коммуникации, все более актуальны-

ми становятся вопросы  знаний, навыков и умений 

в области их использования, а также средств фор-

мирования  высших компетенций, позволяющих 
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говорящему ориентироваться в сложной речевой 

обстановке и планировать собственное речевое 

поведение. На наш взгляд, к высшим компетенци-

ям такого рода можно отнести стратегическую 

компетенцию. 

Наряду с составляющими коммуникативной 

компетенции (например, компенсаторной компе-

тенцией) именно стратегическая компетенция 

включает в себя метакогнитивный компонент, 

отвечающий за планирование  и  организацию ре-

чевого взаимодействия, а также за создание опре-

деленного мотивационного и эмоционального фо-

на в процессе межличностного взаимодействия. 

Несмотря на всю важность стратегической ком-

петенции, вопрос средств её формирования оста-

ётся открытым. В связи с этим нами предпринята 

попытка выявить возможные средства формиро-

вания стратегической компетенции (наиболее под-

ходящую коммуникативную стратегию), а также 

доказать эффективность включения данных ком-

понентов в структуру коммуникативного процес-

са, находящегося на грани срыва. Эффективным 

средством формирования стратегической компе-

тенции может служить коммуникативная стра-

тегия метакоммуникативного содержания,  позво-

ляющая в полной мере реализовать динамический 

процесс социального речевого взаимодействия, 

путём создания особого эмоционального и моти-

вационного фона, обладающая высокой степенью 

персуазивности и отвечающая  основным принци-

пам общения, таким как принцип кооперации (по 

Г.П. Грайсу) и принцип вежливости (по Р. Ла-

кофф). Особым аспектом при выборе данной ком-

муникативной стратегии является связь с «мен-

тальным миром» – «когнитивно – языковой лич-

ностью, которую говорящий привносит в ситуа-

цию коммуникации» (по А.Мустайоки), особой 

формой реципиент – дизайна, помогающей в по-

строении коммуникативно-ориентированного вы-

сказывания с целью устранения «коммуникатив-

ного рассогласования», имеющей связь с социаль-

ными маркерами общения, позволяющими осу-

ществлять эффективную интеракцию субъектов 

коммуникации,  представителями разных культур. 

При выборе стратегии также были учтены пози-

ции участников общения (сильный и слабый 

участник коммуникации (по У.П. Ершову), а также 

важность фатической (контактообразующей) и 

рефлективной функции речи в целом. Проанали-

зировав важность выдвигаемых аспектов при вы-

боре коммуникативной стратегии, позволяющей 

нивелировать проблемы кризисной коммуника-

ции, нам удалось выделить особый элемент рус-

ской речи, аккумулирующий все представленные 

качества – иронию. Именно ирония являясь слож-

ным метатекстовым феноменом может служить 

наиболее оптимальным средством речевого воз-

действия (Г.А. Прокофьев, B. Partington) на интел-

лектуальную и эмоциональную сферу реципиента 

с целью изменения его поведения [11], а также 

эффективным инструментом создания и регуляции 

кооперативного поведения в условиях коммуника-

тивного криза. Представляя собой средство не-

прямой коммуникации, ирония и лингвистические 

средства её реализации обладают повышенным 

содержательным и понятийным потенциалом. В 

отличие от средств прямой коммуникации, ис-

пользование иронии в качестве коммуникативной 

стратегии, подразумевает осуществление более 

сложных когнитивных операций со стороны реци-

пиента, следовательно, процесс коммуникации 

становится более интересным и содержательным. 

Благодаря использованию данного социального и 

речевого маркера русской культуры (по И.А. 

Стернину), слабый участник коммуникации доби-

вается своей главной коммуникативной цели. 

Находясь в условиях кризиса или на грани разры-

ва коммуникации (на этапе планирования ответ-

ного речевого высказывания – аналитико-

синтетическом этапе диалога), он выстраивает 

своё поведение и речь таким образом, чтобы вто-

рой участник общения смог интерпретировать по-

лученное сообщение как особый коммуникатив-

ный и культурный код, способствующий гармони-

зации общения, а также снятию напряжения или 

недопонимания. Создается необходимый «эффект 

причастности», обладающий высокой степенью 

персуазивности (В.И. Карасик, А.В. Голоднов, 

И.А. Стернин, А.Л. Леонтьев и другие), воздей-

ствия на психологическую область реципиента, 

его «ментальный мир» и влияющий на формиро-

вание мотивов продолжения коммуникации, таких 

как мотив аффиляции и мотив достижения.   Со-

блюдение данных мотивов в полной мере соотно-

сится и с соблюдением основных принципов об-

щения: принципа кооперации и принципа вежли-

вости. Так, мотиву аффиляции соответствует 

принцип «коммуникативного сотрудничества», 

который отражает сущность гармонической 

направленности речевого общения с целью уста-

новления и поддержания контакта. Мотиву дости-

жения соответствует принцип вежливости, по-

строенный на учёте результата воздействия, а 

также на  его контроль и корректировку с целью 

оптимизации общения, создании высокого уровня 

его успешности. Таким образом, проанализировав 

аспекты осуществления эффективного процесса 

коммуникации, а также выявив способы возмож-

ного преодоления коммуникативного затруднения, 

нами была выделена коммуникативная стратегия, 

служащая оптимальным средством формирования 

коммуникативной компетенции высшего порядка 
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– стратегической компетенции. Представляя собой 

ментальное/ лингвокультурное образование, эф-

фективное средство речевого воздействия, содер-

жательно относящиеся к особой форме реципиент-

дизайна, ирония как коммуникативная стратегия и 

её использование заслуживает особого рассмотре-

ния в рамках обучения иностранному языку. 
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Oценка эффективности технологии развития критичекого мышления современных подростков 

 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования, позволившего изучить дать оценку эффек-

тивности программы развития критического мышления среди современных подростков. Выборку состави-

ли  26 подростков в возрасте 13-14лет – 11 девочек, 15 мальчиков. На констатирующем этапе использован 

следующий пакет методик: Тест-опросник интеллектуальных умений Ю.Ф. Гущина; Тест по критическому 

мышлению (СТТ-1) Н. Непряхина; Тест системного мышления SRT; Методика «Тип мышления» Г.В. Реза-

пкиной. 

Несмотря на то, что у многих подростков на констатирующем этапе присутствует достаточно высокий 

уровень развитости логического мышления, они испытывают трудности в использовании гибкости мышле-

ния в процессе анализа той или иной информации, недостаточно креативны в работе с данными, что суще-

ственно снижает способности к самостоятельному освоению навыков критического мышления в учебе. В 

качестве центральной технологии для развития критического мышления среди современных подростков 

была избрана технология тренинга. Будучи одной из универсальных форм работы с подростками, предпо-

лагающей систематическую тренировку или совершенствование определенных навыков и поведения 

участников группы, тренинг позволяет достичь уровней, необходимых для формирования критического 

мышления личности. После реализации технологии качественно повысились значения по всем  компонен-

там  критического мышления участников, подростки стали более компетентны в применении различных 

логических операций, обнаружили растущую креативность действий. 
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Введение 

Условия жизни современных людей отличает 

большее количество, а зачастую и избыток раз-

личных информационных потоков, которые ока-

зывают различное влияние, в том числе и на под-

растающее поколение. Неоднозначность влияния 

информационного потока требует от современных 

людей умения разбираться в той или иной инфор-

мации, оценивать и анализировать то, что  сооб-

щается. Современным людям просто жизненно 

необходимо владетькритическим мышлением [2]. 

Анализ работ отечественных исследователей 

позволяет говорить (В.Г. Бедненко [1], В.Н. Брю-

шинкин [3], А.К. Власова [5], Л.С. Загашев[8], 

А.В. Королева [11] и др.) о критическом мышле-

нии как способности оценивать различные сужде-

ния, избегать категоричности в понимании окру-

жающей среды, а также сопоставлять и использо-

вать различные аргументы, факты, доводы, опира-

ясь на рациональное мышление 

Применительно к проблеме подрастающего по-

коления в настоящее время тревогу педагогиче-

ской общественности, родителей вызывает тот 

фак, что дети мало читают и зачастую не понима-

ют смысла прочитанного. Школьники плохо по-

нимают чужие мысли, потому написать изложение 

для них – сверхзадача. Подростки быстро забыва-

ют то, чему их недавно учили, и не могут осилить 

произведения классической литературы. Для под-

ростков привлекательными все чаще становятся 

краткие пересказы и готовые домашние задания 

[12, 13]. 

Сказанное выше позволяет говорить о необхо-

димости усиления внимания к формированию 

умений и навыков критического мышления. Овла-

дение критическим мышлением проявляется в са-

мостоятельной деятельности [6], оно способствует 

нестандартному мышлению. Самостоятельно кри-

тически мыслящая личность управляет своими 

действиями, поступками и глубоко осознает их 

последствия [10]. 

Анализ литературы по проблеме исследования 

позволил нам выделить ряд  положений, принци-

пиальных для нашего исследования. Критическое 

мышление представляет собой разновидность 

мышления, комплексный процесс, во время кото-

рого происходит переосмысление получаемой ин-

формации, формируется восприятие собственной 

интеллектуальной деятельности, применяются ло-

гические операции рационального мышления. 

Критическое мышление занимает важное место в 

структуре жизнедеятельности личности. При 

освоении тех или иных практических навыков, 

получения информации критическое мышление 
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позволяет выстроить комплексную стратегию соб-

ственных действий, а также вовремя ее изменять 

на основании анализа происходящих событий. 

Компонентами критического мышления следует 

считать: оперативность, импровизационность, 

действенность и вероятность [9, 11, 15]. 

В  подростковом возрасте происходит активное 

развитие мыслительной сферы и ключевых когни-

тивных действий, позволяющих подростку дальше 

продвигаться в направлении освоения познава-

тельной и интеллектуальной активности. В под-

ростковом возрасте дети впервые начинают под-

вергать критике ту информацию, которую прежде 

воспринимали как должное. Помимо этого, повы-

шается потенциал гипотетического мышления: 

подросткам интересно экспериментировать и по-

знавать окружающий мир. Тем не менее, мотива-

ция самостоятельной мыслительной деятельности 

еще недостаточно устойчива у подростков, они 

нуждаются в частых перерывах и снятии напряже-

ния, в особенности, если работают с проблемной 

ситуацией, сложно поддающейся разрешению [7, 

9, 12]. 

Н.Б. Скоморовская отмечает, что функции об-

разования понятий в переходном возрасте есть 

молодое и не стойкое приобретение интеллекта 

[14, c. 3]. Поэтому ошибочно было бы представ-

лять себе, что все мышление подростка проникну-

то понятиями 

Актуальность нашего исследования обуслов-

лена спецификой подросткового возраста, совре-

менной ситуацией развития.  С одной стороны, у 

подростков наблюдается развитие аналитического 

и логического мышления, но используемые прие-

мы мышления пока еще недостаточно устойчивы, 

помимо этого, подросток весьма сильно эмоцио-

нально нестабилен, может поддаваться на сообще-

ния, носящие откровенно деструктивный характер 

и определять собственное поведение в соответ-

ствии с ложными ценностями и идеалами. Отно-

сительно высокий процент подростковой преступ-

ности, как свидетельствуют об этом исследования 

А.А. Вихман [4], указывает на то, что многим под-

росткам пока   трудно мыслить критически, сохра-

нять рациональность в ситуации стресса и дей-

ствовать правильно. 

Цель исследования связана с изучением 

сформированности критического мышления в 

подростковом возрасте, разработкой и оценкой 

эффективности программы развития критического 

мышления среди современных подростков. 

Научная новизна исследования: уточнены, 

дополнены и систематизированы научные пред-

ставления об особенностях формирования критич-

ного мышления у подростков. 

Теоретическая значимость: в исследовании 

обобщены  подходы отечественных и зарубежный 

ученых, позволившие выявить особенности кри-

тического мышления современных подростков. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения в практике 

работы педагогов, психологов, администрации 

образовательных учреждений предложенной диа-

гностической программы и программы по форми-

рованию критического мышления у современных 

подростков. 

Основная часть 

В исследовании по оценке эффективности про-

граммы развития критического мышления среди 

современных подростков приняли участие 26 под-

ростков в возрасте 13-14лет, 11 девочек, 15 маль-

чиков. 

На констатирующем этапе использован следу-

ющий пакет методик: Тест-опросник интеллекту-

альных умений Ю.Ф. Гущина; Тест по критиче-

скому мышлению (СТТ-1) Н. Непряхина; Тест си-

стемного мышления SRT; Методика «Тип мышле-

ния» Г.В. Резапкиной. 

Анализ проведенного исследования позволяет 

говорить о следующих особенностях критического 

мышления подростков. В целом, следует отметить  

недостаточно высокий уровень развитости крити-

ческого мышления среди большинства  респон-

дентов в выборке.  Несмотря на то, что у многих 

подростков на констатирующем этапе присутству-

ет достаточно высокий уровень развитости логи-

ческого мышления, они испытывают трудности в 

использовании гибкости мышления в процессе 

анализа той или иной информации, недостаточно 

креативны в работе с данными, что существенно 

снижает способности к самостоятельному освое-

нию навыков критического мышления в учебе. 

В качестве центральной технологии для разви-

тия критического мышления среди современных 

подростков была избрана технология тренинга. 

Будучи одной из универсальных форм работы с 

подростками, предполагающей систематическую 

тренировку или совершенствование определенных 

навыков и поведения участников группы, тренинг 

позволяет достичь уровней, необходимых для 

формирования критического мышления личности. 

Составленная нами программа направлена на 

психологическое просвещение подростков, повы-

шение их  осведомлённости в вопросах критиче-

ского мышления (понятие, возможности развития, 

область применение); воспитание ценностного 

отношения к самостоятельности логических рас-

суждений, анализа и построения аргументов, уста-

новления причинных мышления в условиях со-

временной жизни; развитие отдельных компонен-

тов критического мышления, таких как навыки 
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анализа информации из различных типов источ-

ников, пояснения ситуации с помощью вопросов, 

связей и т.д.; формирование навыков работы с 

концептуальной информацией, использования 

критического мышления в работе с информацией. 

Программа включает 20 занятий, общая дли-

тельность одного занятия 45-55 минут, интенсив-

ность занятий 1-2 раза в неделю. 

После реализации программы проведен кон-

трольный этап  исследовании с  использованием 

того же пакета методик, что и на констатирующем 

этапе. В целом следует отметить положительную 

динамику в выборке подростков по каждому из 

диагностических критериев. 

При сравнительном анализе результатов по 

Тест-опроснику интеллектуальных умений Ю.Ф. 

Гущина на констатирующем и контрольном эта-

пах исследования мы оценивали уровень интел-

лектуальных умений учащихся. Число  респонден-

тов  с высоким уровнем интеллектуальных умений 

увеличилось на 8%. В выборке также стало боль-

ше учащихся  со средним уровнем. В выборке от-

мечается динамика, связанная с развитие ысли-

тельной сферы, респонденты начали активнее ис-

пользовать логические приемы в процессе работы 

с информацией, стали более критичны и адекват-

ны пи восприятии данных. 

Сравнительный анализ результатов диагности-

ки по Тесту критического мышления (СТТ-1) Н. 

Непряхина на констатирующем и контрольном 

этапах исследования также демонстрирует поло-

жительные изменения  в выборке испытуемых по-

сле реализации программы. Подростки стали бо-

лее устойчивы к воздействию различных манипу-

ляторных уловок, стали более активны, самостоя-

тельны  при получении информации. 

При сравнительном анализе результатов по Те-

сту системного мышления SRT отмечено увеличе-

нии числа респондентов с высоким уровнем си-

стемного мышления. Отмечен рост числа подрост-

ков, которые достаточно легко анализируют раз-

личные ситуации, не испытывают значительных 

сложностей в поиске закономерностей, готовы и 

способны к разработке плана действий, который 

позволит достигнуть поставленной цели. 

Сравнительный анализ результатов диагности-

ки учащихся по методике «Тип мышления» Г.В. 

Резапкиной на констатирующем и контрольном 

этапах показал наличие положительной динамики 

в отношении развития уровня креативности мыш-

ления у подростков. Число испытуемых с высоким 

уровнем развития креативности мышления вырос-

ло на 11%, в выборке отмечен рост подростков, 

демонстрирующих высокий адаптационный по-

тенциал к тем или иным изменениям в ситуации, 

готовность мыслить в условиях дефицита инфор-

мации, не испытывающих трудностей, когда необ-

ходимо проявить самостоятельность, креатив-

ность, додумать, обобщить, понять. 

Заключение 

Можно сделать вывод, что на контрольном эта-

пе исследования были обнаружены положитель-

ные результаты в отношении развития уровня 

критического мышления среди подростков, при-

нявших участие в реализации мероприятий про-

граммы. Качественно повысились значения по 

всем компонентам критического мышления участ-

ников, подростки стали более компетентны в при-

менении различных логических операций, обна-

ружили растущую креативность действий. 
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Evaluation of the effectiveness of technology for the development 

of critical thinking of modern adolescents 

 

Abstract: the article presents the results of a study that allowed the study to evaluate the effectiveness of the 

program for the development of critical thinking among modern adolescents. The sample consisted of 26 teenagers 

aged 13-14 years – 11 girls, 15 boys. At the ascertaining stage, the following package of techniques was used: A 

test questionnaire of intellectual skills by Yu.F. Gushchin; A test on critical thinking (CTT-1) by N. Nepryakhin; A 

test of system thinking by SRT; A method of "Type of thinking" by G.V. Rezapkina. 

Despite the fact that many teenagers have a fairly high level of logical thinking development at the ascertaining 

stage, they experience difficulties in using the flexibility of thinking in the process of analyzing this or that infor-

mation, are not creative enough in working with data, which significantly reduces the ability to independently mas-

ter critical thinking skills in school. The training technology was chosen as the central technology for the develop-

ment of critical thinking among modern adolescents. Being one of the universal forms of work with teenagers, in-

volving systematic training or improvement of certain skills and behavior of group members, training allows you to 

reach the levels necessary for the formation of critical thinking of the individual. After the implementation of the 

technology, the values for all components of the participants' critical thinking increased qualitatively, teenagers 

became more competent in the application of various logical operations, and found a growing creativity of actions. 
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