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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

PECULIARITIES 
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF STUDENTS FUTURE PSYCHOLOGISTS

А.А. Белая, И.Ю. Кербис     A.A. Belaya, I.Y. Kerbis

Научный руководитель Н.Т. Селезнева, М.В. Сафонова
Scientific adviser N.T. Selezneva, M.V. Safonova

Самоопределение, профессиональное самоопределение, юношеский возраст, студенты-
психологи, будущие профессионалы, обучение в вузе.
В данной статье рассматривается понятие «самоопределение», представлены результаты 
анкетирования студентов-психологов, выявлены особенности профессионального 
самоопределения студентов, а также представления первокурсников о личностных 
качествах психолога.

Self-determination, professional self-determination, adolescence, psychology students, future pro-
fessionals, university studies.
This article discusses the concept of «self-determination», presents the results of a survey of 
students – psychologists, reveals the features of professional self-determination of students, as 
well as the presentation of freshmen about the personal qualities of a psychologist.

Период	обучения	в	вузе	является	важной	составляющей	процесса	профес-
сионального	самоопределения	для	студентов.	По	мнению	л.С.	Выготско-
го,	выбор	профессии	–	это	не	только	выбор	той	или	иной	профессиональ-

ной	деятельности,	но	и	выбор	жизненного	пути	в	целом,	поиск	определенного	
места	в	обществе,	окончательное	включение	себя	в	жизнь	социального	целого		
[Выготский,	 1984].	 л.и.	 Божович	 писала:	 «Самоопределение,	 как	 личностное,	
так	и	профессиональное,	–	характерная	черта	юношества.	Выбор	профессии	упо-
рядочивает	и	приводит	в	систему	соподчинения	все	его	разнообразные	мотиваци-
онные	тенденции,	идущие	как	от	его	непосредственных	интересов,	так	и	от	дру-
гих	многообразных	мотивов,	порождаемых	ситуацию	выбора»	[Божович,	1995].

С	 целью	 изучения	 особенностей	 профессионального	 самоопределения	
студентов-первокурсников	нами	было	проведено	анкетирование,	в	исследование	
приняли	участие	21	будущий	психолог,	студенты	1	курса	КГПу	им.	В.П.	Аста-
фьева.	 В	 качестве	 стимульного	 материала	 студентам	 предлагались	 специаль-
но	разработанные	вопросы	анкеты	и	список	личностных	качеств	психолога,	ра-
нее	выделенный	студентами.	Наша	авторская	 анкета	 состоит	из	 трех	содержа-
тельных	блоков,	в	представленной	статье	раскрываются	вопросы	первого	блока																																			
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(особенности	 профессионального	 самоопределения).	 данный	 блок	 включает	 в	
себя	вопросы,	касающиеся	выявления	представлений	о	профессии	«психолог»,	
о	личностных	качествах,	необходимых	для	реализации	профессиональной	дея-
тельности,	о	профессиональном	самоопределении	студентов.

На	вопрос	анкеты	«Психолог	–	это...»	ответы	респондентов	разделились	на	
две	группы.	Первая	группа	–	19	%	студентов	–	отмечают,	что	психолог	–	это	
специалист,	который	изучает	психические	явления,	личность,	ее	поведение	и	
деятельность,	а	также	обладает	достаточным	количеством	знаний	для	работы	с	
людьми	(клиентами).	Вторая	группа	–	81	%	студентов	–	указывают,	что	психо-
лог	–	это	специалист,	занимающийся	разрешением	трудностей,	оказывающий	
психологическую	 помощь	 посредством	 психологических	методов	 и	 методик.	
В	процессе	анализа	полученных	результатов	было	установлено,	что	студенты	
имеют	 представления	 о	 профессии,	 области	 знаний	 и	 выделяют	 аспекты	 де-
ятельности	психолога.	На	вопрос:	«Какими	личностными	качествами	должен	
обладать	 психолог?»	 –	 студенты	 отметили:	 внимательность,	 доброжелатель-
ность,	коммуникабельность,	ответственность,	отзывчивость,	понимание,	рассу-
дительность,	сочувствие,	стрессоустойчивость,	терпение,	толерантность,	уме-
ние	слушать	и	слышать,	чуткость,	эмоциональная	стабильность,	эмпатия.	да-
лее	студентам	было	предложено	проранжировать	выделенные	качества	от	наи-
более	значимых	к	менее.	По	мнению	большинства	студентов,	к	наиболее	важ-
ным	личностным	качествам	психолога	относятся:	умение	слушать	и	слышать	
(40	%)	на	первом	месте	по	значимости,	доброжелательность	(31	%)	на	втором,	
коммуникабельность	 (29	%)	 на	 третьем.	 Также	 студенты	 отметили	 важность	
совершенствования	 выделенных	 качеств	 в	 процессе	 обучения	 в	 вузе.	 На	 во-
прос	анкеты:	«Почему	Вы	выбрали	данную	профессию?»	–	42	%	респонден-
тов	утверждают,	что	выбор	данной	профессии	был	сделан	исходя	из	интереса	к	
психологии	как	к	науке;	33	%	респондентов	указывают,	что	возможность	в	бу-
дущем	оказывать	помощь	людям	и	быть	полезным	для	общества	явилась	реша-
ющим	фактором;	15	%	студентов	выбрали	данную	профессию	для	того,	чтобы	
понять	себя	и	разрешить	внутренние	вопросы,	уметь	справляться	с	собствен-
ными	трудностями;	10	%	указали,	что	проходили	предварительное	тестирова-
ние,	и	данная	профессия,	согласно	результатам	теста,	явилась	подходящей.	ис-
ходя	из	ответов	респондентов,	можно	отметить,	что	группа	данных	студентов	
в	своем	большинстве	при	выборе	профессии	ориентировалась	на	собственный	
интерес	к	данной	области	знаний.	Часть	студентов	отмечает,	что	интерес	к	пси-
хологическим	знаниям	проявился	задолго	до	поступления	в	вуз.

Результаты	исследования	показали,	что	студенты	1	курса	раскрывают	пред-
ставления	 о	 профессии	 «психолог»,	 выделяют	 необходимые	 личностные	 ка-
чества	 специалиста,	 проявляют	 интерес	 к	 психологическим	 знаниям	 для	 са-
моразвития	и	 дальнейшей	успешной	реализации	будущей	профессиональной	
деятельности.	 На	 основании	 полученных	 результатов	 исследования	 и	 запро-
сов	 студентов	 нами	 планируется	 разработать	 программу	 «Саморазвитие	 бу-
дущих	психологов	в	процессе	обучения	в	вузе»	и	внедрить	ее	в	электронную	



информационно-образовательную	среду	университета	в	рамках	реализации	ку-
раторских	 часов	 как	 функциональной	 единицы	 учебно-воспитательного	 про-
цесса	будущих	специалистов.

Библиографический список
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TO THE PROBLEM OF IMPROVING THE ACTIVITIES 
OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL SERVICES 
IN THE CONDITIONS OF COMBINING INSTITUTIONS 
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

С.В. Гаврилова      S.V. Gavrilova

Научный руководитель П.С. Ломаско 
Scientific adviser P.S. Lomasko

Социально-педагогическая служба, социальный педагог, контингент, среднее профессио-
нальное образование, обучение.
В материалах обсуждаются наиболее острые проблемы, возникающие в работе социально-
педагогической службы организаций среднего профессионального образования в усло-
виях реорганизации и укрупнения. Раскрываются дефициты, возникающие в период 
первичной адаптации к новым организационным условиям. Описываются ключевые 
аспекты, требующие административно-управленческих мер для совершенствования де-
ятельности социально-педагогической службы в период укрупнения организаций сред-
него профессионального образования. 

Social and pedagogical service, social teacher, contingent, secondary professional education, 
training.
The materials discuss the most acute problems that arise in the work of the social and pedagogi-
cal service of secondary vocational education organizations in the conditions of reorganization 
and consolidation. The author reveals the deficits that occur during the initial adaptation to 
new organizational conditions. The article describes the key aspects that require administrative 
and managerial measures to improve the activities of the social and pedagogical service in the 
period of consolidation of secondary vocational education organizations.

Как	указано	в	статье	А.А.	листвина	«Среднее	профессиональное	образова-
ние:	кризис	реформ»,	для	формирования	инновационной	экономики	не-
обходимо	 существенным	 образом	 модернизировать	 систему	 образова-

ния,	что	является	залогом	экономического	роста	и	развития	общества.	Обеспече-
ние	условий	для	получения	качественного	образования,	конкурентоспособного	
на	рынке	труда,	является	приоритетной	задачей	государственной	политики	Рос-
сийской	Федерации.	В	соответствии	с	запросами	социума	система	образования	
должна	адаптироваться,	постоянно	обновлять	технологии	обучения	и	внедрять	
инновационные	[листвин,	2019,	с.	169–177].
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Тенденцией	современности	является	создание	образовательных	комплексов,	
использующих	образовательные	программы	различных	уровней.	Развитие	про-
фессиональной	образовательной	организации	требует	учета	региональных	осо-
бенностей,	поиска	новых	подходов	к	использованию	ресурсов	(кадровых,	мате-
риальных,	информационных	и	т.	д.).	В	соответствии	со	статьей	А.А.	листвина	
«Антиномии	 современного	 среднего	 профессионального	 образования»	 реорга-
низация	нескольких	образовательных	учреждений	путем	присоединения	к	одной	
является	частью	процесса	модернизации	и	их	сетевого	взаимодействия.	Прово-
дится	она	с	целью	объединения	ресурсов	учреждений,	для	большей	эффективно-
сти	деятельности,	так	же	учитываются	численность	населения	и	половозрастной	
состав	территории	[листвин,	2019,	с.	103–119].	

Поэтому	целью	статьи	является	конкретизация	возникающих	трудностей	в	
деятельности	 социально-педагогической	 службы,	 вызванных	 реорганизацией	
системы	 профессионального	 образования.	 для	 достижения	 цели	 используют-
ся	методы:	анализ	нормативных	и	программных	документов	в	области	среднего	
профессионального	образования	и	анализ	реализации	деятельности	социально-
педагогической	службы	в	практике	учреждений.

Социально-педагогическая	 деятельность	 таких	 организаций	 направлена		
на	социализацию	личности	в	процессе	обучения	в	среднем	профессиональном	
образовательном	учреждении	средствами	воспитания,	консультирования	и	про-
чее.	Социально-педагогическая	помощь	является	адресной,	 то	есть	направлен-
ной	на	конкретного	обучающегося	и	его	проблемную	ситуацию.	

Как	 показывает	 практика,	 в	 результате	 реорганизации	 образовательных	
учреждений	проявляются	 трудности	в	разности	ведения	документации,	 управ-
ленческих	 моделей,	 образовательного	 процесса,	 организационной	 культуры,	
разности	контингента	обучающихся.	В	связи	с	этим	и	деятельность	социально-
педагогической	службы	нуждается	в	совершенствовании	в	соответствии	с	новы-
ми	обстоятельствами,	появляются	новые	аспекты	работы:	каким	образом	в	новых	
условиях	строится	социально-педагогическая	деятельность?	Каковы	акценты?	В	
чем	особенность	контингента?

Например,	в	результате	произошедшей	реорганизации,	а	именно	объедине-
ния	в	одно	учреждение	двух	отдельных	образовательных	организаций,	к	«Крас-
ноярскому	техникуму	социальных	технологий»	были	присоединены	Профессио-
нальные	училища	№	43	и	№	36,	вследствие	чего	произошли	специфичные	изме-
нения,	одним	из	них	стало	то,	что	образовательные	учреждения	каждое	занимало	
по	одному	корпусу,	в	результате	реорганизации	их	стало	три.	Этот	момент	услож-
няет	деятельность	социально-педагогической	службы,	так	как	происходит	разоб-
щение	сотрудников,	которые	находятся	в	разных	корпусах.	В	итоге	совещания	за-
частую	происходят	посредством	телефонной	и	интернет-связи.

Появляются	новые	категории	обучающихся,	которые	входят	в	«группы	ри-
ска»,	с	которыми	не	сталкивались	ранее	специалисты	социальных	служб	до	объ-
единения,	так	как	каждое	учреждение	имело	свою	специфику	обучающегося	кон-
тингента,	например,	в	«Красноярском	техникуме	социальных	технологий»	уклон	
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делался	в	сторону	работы	с	детьми-инвалидами	по	слуху,	в	Профессиональном	
училище	№	36	–	на	работу	с	ОВЗ,	то	теперь	данные	категории	стали	обучать-
ся	 в	 одном	 учебном	 заведении.	Вследствие	 этого	 стало	 необходимым	 тесное	
сотрудничество	 внутри	 социально-педагогической	 службы.	Но	 управляющий	
персонал	 в	 силу	 занятости	 сотрудников	 социально-педагогической	 службы	и	
их	территориальной	разобщенности	не	может	наладить	взаимодействие	внутри																					
подразделений.

Возникает	и	новая	документация,	с	которой	ввиду	специфики	деятельности	
одни	сотрудники	социально-педагогической	службы	не	работали,	так,	например,	
в	Профессиональных	училищах	№	43	и	№	36	до	объединения	социальные	пе-
дагоги	не	готовили	приказы	на	выплаты	обучающимся,	а	в	«Красноярском	тех-
никуме	 социальных	 технологий»	 такая	практика	 существовала.	После	объеди-
нения	этот	вид	работы	стал	должностной	обязанностью	для	всех.	Таким	обра-
зом,	объединение	деятельности	трех	разных	учреждений	в	одно	ведет	к	объеди-
нению	специфичных	видов	деятельности,	что	оказывается	стрессовой	ситуаци-
ей	для	сотрудников.

для	эффективной	деятельности	социально-педагогической	службы	необхо-
димо	наладить	внутреннее	взаимодействие,	проводить	регулярные	очные	сове-
щания	с	целью	детального	обсуждения	сложившихся	ситуаций	и	проблем	обу-
чающихся,	 а	 также	решения	вопросов	о	введении	единого	документационного	
оборота,	создания	единой	базы	данных	контингента.	Решение	поставленных	во-
просов	приведет	к	совершенствованию	деятельности	социально-педагогической	
службы.	Соответственно,	и	работа	с	обучающимися	станет	более	эффективной	и	
продуктивной.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
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OF THE MOTIVATIONAL-VALUE COMPONENT 
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OF A GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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Педагог, общеобразовательная организация, образование, правовая компетентность, за-
конодательство об образовании.
В статье рассматриваются результаты исследования, направленные на выявление акту-
альных потребностей педагогов в овладении и использовании правовых знаний, изуче-
ние мотивов их деятельности в правовом поле образовательного процесса.

Teacher, educational organization, education, legal competence, legislation on education.
The article discusses the results of a study aimed at identifying the actual needs of teachers in 
mastering and using legal knowledge, the study of the motives of their activities in the legal field 
of the educational process.

Уверенное	использование	правовых	норм	и	документации,	правовая	оцен-
ка	педагогических	ситуаций	педагогами	становятся	неотъемлемой	состав-
ляющей	педагогической	профессии	в	общем	образовании.	В	этом	ключе	

профессиональная	компетентность	педагога	общеобразовательной	организации	
нуждается	в	корректировке	[Адольф,	2014,	с.	185]	с	учетом	присутствия	право-
вой	составляющей	–	правовой	компетентности.

Различные	трактовки	понятия	«правовая	компетентность	педагога»	предла-
гают	такие	исследователи,	как	Аникина	А.С.,	даудов	М.Г.,	Ничагина	А.В.,	Куван-
дыкова	л.З.,	Киндяшова	А.С.,	соглашаясь	в	том,	что	правовая	компетентность	пе-
дагога	является	интегративной	характеристикой,	определяющей	его	способность	
и	готовность	к	правовой	деятельности	в	сфере	образования	[Ничагина,	2018,	с.	
171].	Нами	предлагается	следующее	определение	правовой	компетентности:	пра-
вовая	 компетентность	 педагога	 общеобразовательной	 организации	 –	 это	 обоб-
щенная	 профессионально-личностная	 характеристика,	 определяющая	 качество	
педагогической	 деятельности,	 выражающаяся	 в	 способности	 действовать	 са-
мостоятельно	в	соответствии	с	законодательством	в	постоянно	обновляющейся
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правовой	 среде,	 отражающая	 готовность	 к	 рефлексии	 и	 саморазвитию,	 прояв-
ляющаяся	в	его	профессиональной	правовой	активности,	которая	характеризует	
его	как	субъекта	дидактико-правовых	отношений.

исследователи,	исходя	из	компетентностного	подхода,	приводят	различные	
варианты	компонентностной	структуры	правовой	компетентности,	однако	в	каж-
дом	 случае	 сохранным	 остается	 мотивационный	 (мотивационно-ценностный)	
элемент	[Адольф,	2017,	с.	64].	С	нашей	точки	зрения,	рассматриваемый	элемент	
может	включать	в	себя	три	основных	блока:	мотивационный,	ценностно-целевой	
и	эмоционально-личностный.

Мотивационный	блок	представлен,	прежде	всего,	внутренней	и	внешней	мо-
тивацией,	в	том	числе	обусловленной	потребностями	в	правовом	самообразова-
нии	и	саморазвитии.	Ценностно-целевой	блок	объединяет	в	себе	целеполагание	и	
ценности	правовой	составляющей	педагогической	деятельности.	Эмоционально-
личностный	блок	включает	эмоциональное	отношение	педагога	к	праву,	государ-
ству,	регулированию	образования.	

С	 целью	исследования	 отношения	 педагогов	 к	 правовой	 составляющей	их	
деятельности	 проведено	 анкетирование	 педагогов.	 В	 анкетировании	 приняли	
участие	559	педагогов	общеобразовательных	организаций	Красноярска	(МАОу	
Средняя	школа	№	32,	МБОу	Средняя	школа	№	53),	городов	уяр	и	Боготол,	Са-
янского	и	енисейского	районов.	исследование	охватило	педагогов	мегаполиса,	
малых	городов	и	сельских	муниципальных	территорий,	что	повышает	достовер-
ность	исследования	и	позволяет	с	допущениями	экстраполировать	полученные	
результаты	на	регион.	

В	ходе	исследования	получены	следующие	результаты.	Так,	64,6	%	респон-
дентов	заявили,	что	сталкивались	за	последний	год	с	педагогической	ситуацией,	
которая	требовала	бы	от	них	знания	правовых	норм,	причем	в	большей	степени	
это	характерно	для	педагогов	из	небольших	населенных	пунктов	(66	%),	в	мень-
шей	степени	–	для	учителей	Красноярска	(58	%).

Также	педагогам	был	задан	вопрос	о	том,	как	они	оценивают	эффективность	
действующих	правовых	норм	в	образовании.	Оказалось,	что	не	более	28	%	опро-
шенных	поддерживает	сложившуюся	правовую	систему	в	образовании,	а	24	%
считают	 ее	 неэффективной.	 Наибольший	 процент	 позитивно	 воспринимаю-
щих	действующие	правовые	нормы	и	регламенты	в	образовании	среди	учителей	
небольших	населенных	пунктов	 (более	 30	%).	Напротив,	 среди	 респондентов-
учителей	Красноярска	только	19	%	положительно	воспринимают	сложившееся	
правовое	регулирование	системы	образования	(27	%	отрицательно,	54	%	затруд-
нились	ответить	на	вопрос).

Самостоятельно	и	системно	знакомятся	с	нормами	права	в	образовании	по-
рядка	27	%	опрошенных	(часто	39	%,	редко	33	%,	никогда	1	%),	при	этом	данный	
показатель	зависит	от	опыта	работы:	больше	внимания	самостоятельному	изуче-
нию	норм	уделяют	учителя	со	стажем	от	10	лет	(почти	70	%	из	них	самостоятель-
но	изучают	правовую	документацию)	(табл.).
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Доля учителей, редко или никогда не изучающих самостоятельно 
нормативные документы и (или) рекомендации в сфере образования

Опыт	
педагогической	
деятельности

до	1	года от	1	до	5	лет от	5	до	10	лет от	10	до	20	лет от	20	лет

%	педагогов 68	% 53	% 37	% 29	% 31	%

Не	могут	не	настораживать	данные	о	молодых	педагогах,	подавляющее	боль-
шинство	которых	не	испытывает	потребности	в	самостоятельном	изучении	нор-
мативных	 документов	 и	 (или)	 рекомендаций.	 При	 этом	 в	 целом	 большинство	
опрошенных	 согласилось	 с	 тем,	 что	 знание	 законов	 является	 необходимостью	
для	педагога	(94	%).

В	 ходе	 исследования	 респондентам	 также	 был	 задан	 следующий	 вопрос:																	
«В	профессиональном	общении	с	кем	из	приведенных	ниже	лиц	Вы	испытыва-
ете	(можете	испытывать)	стресс,	вызванный	нехваткой	правовых	знаний?».	Рес-
понденту	предлагалось	выбрать	варианты:

–	проверяющие	(управление	образования,	обрнадзор)	(выбор	51	%);
–	представители	правоохранительных	органов	(выбор	38,5	%);
–	родители	(законные	представители)	обучающихся	(выбор	31,3	%);
–	иные	варианты	(выбор	19,5	%	респондентов).
Как	видно	из	приведенных	выше	данных,	наибольший	дисбаланс	между	уров-

нями	правовой	подготовки	педагоги	ощущают	с	теми,	в	чьи	обязанности	входит	
проверка	соблюдения	требований	закона,	и,	как	следствие,	применение	санкций	
и	привлечение	к	юридической	ответственности	виновных	лиц.	Также	приведен-
ные	данные	свидетельствуют	о	несформировавшихся	представлениях	педагогов	
о	взаимосвязи	прав,	обязанностей	и	ответственности	среди	участников	образо-
вательных	отношений,	затруднениях	в	правовой	квалификации	взаимодействия	
с	родителями	(законными	представителями).

Полученные	результаты	актуализируют	разработку	моделей	корректировки	
мотивационно-ценностного	компонента	правовой	компетентности	педагогов	об-
щеобразовательных	организаций. 
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Нравственное воспитание, восточные единоборства, дзюдо, школьники. В статье рассма-
триваются возможности дзюдо в нравственном воспитании школьников, описываются 
три направления нравственного воспитания на тренировках юных дзюдоистов.

Moral upbrining, oriental single combats, judo, schoolchildren. In the article consider possibili-
ties of judo in moral upbrining of schoolchildren, three directions of moral education on train-
ings of young judoists are described.

В	современном	 обществе,	 которое	 претерпевает	 сейчас	 глобальные	 мета-морфозы,	как	никогда,	актуален	вопрос	о	воспитании	нравственных	ка-
честв	 подрастающего	 поколения.	и	 в	 решении	 данного	 вопроса	 не	 по-

следнюю	роль	играет	спортивная	сфера	в	целом	и	занятия	восточными	единобор-
ствами,	в	частности.

Система	 восточных	 единоборств,	 некогда	 чуждая	 российскому	 обществу,	
включает	в	себя	не	только	методы	самообороны	или	нападения,	но	и	философ-
ские,	мировоззренческие	составляющие,	которые	передаются	в	ходе	многолет-
ней	подготовки	от	учителя	(наставника)	к	ученикам.

Гибкий	путь	(так	переводится	дзюдо	с	японского)	представляет	собой	разно-
видность	восточных	единоборств,	в	процессе	которого	осуществляется	направ-
ленное	 воспитание	 личностных	 качеств	 на	 основе	 принципов	 морали	 и	 нрав-
ственности.	данное	единоборство	было	создано	в	конце	XIX	века	на	основе	дзюд-
зюцу	японским	мастером	дзигаро	Кано.	Мастер	видел	дзюдо	системой	гармо-
ничного	развития	личности	и	общества,	а	не	системой,	которая	будет	направлена	
на	подготовку	человека	к	борьбе	не	на	жизнь,	а	на	смерть.	Первая	школа	дзюдо	
называлась	Кодокан,	что	дословно	переводится	как	«место	изучения	пути»	(ко	–
преподавание,	изучение;	до	–	путь,	учение;	кан	–	зал,	место)	[история	дзюдо].	
В	основе	философии	лежит	положение	о	том,	что	укрепление	тела	и	духа	каж-
дого	человека	посредством	занятий	дзюдо	должно	привести	к	всеобщему	про-
цветанию.	Высшая	степень	владения	дзюдо	–	это	умение	уступить	во	имя	побе-
ды.	умение	уступить,	 которому	учит	дзюдо,	 является	необходимой	нравствен-
ной	чертой,	ведь	человек,	постоянно	находясь	в	социуме,	вынужден	сдерживать	
свои	внутренние	проявления,	чтобы	не	выйти	за	социальные	рамки.	Спортсмен,																									
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уступая	в	поединке,	развивает	волю,	учится	контролировать	себя	и	свои	эмоции,	
что	положительно	влияет	на	его	нравственные	показатели.

В	педагогике	нравственное	воспитание	–	это	процесс	двустороннего	взаимо-
действия	наставника	(тренера)	со	школьниками,	занимающимися	дзюдо,	усвое-
ния	ими	определенных	нравственных	и	этических	норм,	в	последующем	форми-
рования	морального	сознания	личности,	развития	нравственных	чувств	и	выра-
ботки	навыков	и	привычек	нравственного	поведения	[Бакшеева,	Зайцева,	Стро-
гова,	с.	345].	Организация	нравственного	воспитания	на	тренировках	дзюдоистов	
осуществляется	в	трех	направлениях:	

–	нравственное	просвещение	(действия	тренера,	направленные	на	формиро-
вание	нравственного	сознания,	которое	помогает	оценивать	свои	поступки;	про-
свещение	 происходит	 за	 счет	 тренера-преподавателя,	 выступающего	 идеалом	
нравственного	поведения	для	школьников);

–	формирование	нравственного	опыта	(этот	компонент	возможен,	только	если	
занятия	дзюдо	доставляют	эмоциональное	удовлетворение;	сами	по	себе	занятия	
дзюдо	не	несут	целенаправленного	воспитательного	воздействия	на	детей,	но	на	
тренировках	постоянно	возникают	воспитательные	задачи,	в	процессе	решения	
которых	и	осуществляется	нравственное	воспитание);

–	нравственное	стимулирование	(осуществляется	через	поощрение	и	наказа-
ние,	что	позволяет	закрепить	положительные	начала	и	переформировать	плохие;	
тренеру	при	поощрении	или	наказании	необходимо	учитывать	индивидуальные	
особенности,	так	как	один	ребенок	–	скромен,	другой	–	тщеславен,	третий	–	про-
тивоположность	этим	двум,	поэтому	наказания	в	коллективе	надо	избегать	и	за-
менять	беседой	наедине)	[Шестаков,	ерегина,	2008,	с.	74].

Таким	образом,	 занятия	 дзюдо	 гармонично	 сочетают	 в	 себе	 спортивную	и	
нравственную	 составляющие,	 формируя	 целостную	 личность	 современного	
школьника.	
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Метапредметные результаты, УУД, ФГОС, ИКТ, веб-квесты, виртуальные лабо-
ратории.
В статье рассматриваются разные подходы к понятию «метапредметные результаты», 
раскрывается цель и сущность метапредметных результатов, описываются возможности 
использования средств ИКТ в реализации метапредметных результатов.

Metasubject results, universal educational actions, Federal state educational standards, ICT, web 
quests, virtual laboratories.
The article discusses different approaches to the concept of «metasubject results», reveals the 
purpose and essence of metasubject results, describes the possibilities of using ICT tools in the 
implementation of metasubject results.

К	образованию	современного	поколения	предъявляются	новые	требования,	и	одной	из	главных	задач	является	формирование	«умения	учиться»,	кото-
рое	основано	на	личностных,	предметных	и	метапредметных	результатах.	

В	отечественной	педагогической	школе	существуют	два	подхода	в	понима-
нии	метапредметных	результатов	обучения.	Первый	из	них	основан	на	выделе-
нии	 «метапредметов»,	 т.е.	 «нетрадиционных	 учебных	 предметов,	 выстраивае-
мых	вокруг	определенной	мыслительной	организованности»	[1].	Во	втором	ме-
тапредметный	 подход	 в	 обучении	 рассматривается	 как	 комплексный	 подход	 к	
формированию	межпредметных	результатов.	

Метапредметные	 результаты	 образовательной	 деятельности	 –	 это	 способы	
деятельности,	применимые	как	в	рамках	образовательного	процесса,	так	и	при	
решении	проблем	в	реальных	жизненных	ситуациях,	освоенные	обучающимися	
на	базе	одного,	нескольких	или	всех	учебных	предметов	[1].

По	ФГОС	можно	выделить	следующие	виды	метапредметных	результатов:	
освоение	 межпредметных	 понятий;	 освоение	 ууд;	 способность	 использова-
ния	ууд	в	учебной,	познавательной	и	социальной	практике;	самостоятельность	
планирования	и	осуществления	учебной	деятельности;	умение	организовывать	
учебное	сотрудничество	с	педагогами	и	сверстниками;	построение	индивидуаль-
ной	образовательной	траектории.
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Одним	из	перспективных	способов	формирования	метапредметных	результа-
тов	является	использование	средств	иКТ	в	обучении.	По	применению	иКТ	мож-
но	классифицировать	следующим	образом:

–	информационные	 инструменты,	 представляющие	 информацию	 в	 различ-
ных	форматах;

–	исследовательские	инструменты,	позволяющие	изучать	окружающую	сре-
ду	и	моделировать	различные	процессы;

–	инструменты	конструирования,	использующиеся	для	реализации	проектов	
и	представления	результатов;

–	коммуникационные	инструменты,	обеспечивающие	взаимосвязь	учителя	и	
обучающегося,	а	также	обучающихся	между	собой.

Многообразие	средств	иКТ	предоставляет	педагогу	возможность	выбрать	наи-
более	оптимальный	инструмент	для	поставленной	цели.	Одним	из	наиболее	уни-
версальных	инструментов	является	веб-квест.	Веб-квестом	называют	проблемное	
задание	с	 элементом	ролевой	игры,	для	выполнения	которого	используются	ин-
формационные	 ресурсы	интернета	 [3].	Эта	 технология	 позволяет	 осуществлять	
активную	поисковую	деятельность	как	самостоятельно,	так	и	в	группах.	использо-
вание	веб-квестов	способствует	развитию	умения	организовывать	сотрудничество,	
формированию	способностей	использовать	ууд	в	учебной	и	познавательной	прак-
тике,	а	также	дает	возможность	осуществить	индивидуальный	подход.

Виртуальные	(интерактивные)	лаборатории	–	незаменимый	инструмент	для	
предметов	естественнонаучного	цикла.	Плюсы	использования	виртуальных	ла-
бораторий	очевидны	–	наглядность,	безопасность,	отсутствие	временных	и	фи-
нансовых	ограничений	по	экспериментам	и	т.д.	из	всего	множества	проектов	от-
дельно	хотелось	бы	отметить	WOLFRAM	Demonstrations	Project	–	каталог	инте-
рактивных	лабораторий	по	различным	предметам	и	темам.	На	текущий	момент	
их	представлено	более	12	тысяч.

исходя	из	современных	течений	в	области	образования,	можно	сделать	вы-
вод,	что	средства	иКТ,	вероятно,	 самый	перспективный	способ	формирования	
метапредметных	результатов.
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Вестибулярная устойчивость, сенсорная система, средства развития вестибулярной 
устойчивости, координация движений, дети младшего школьного возраста.
В статье описана необходимость развития и совершенствования вестибулярной устой-
чивости именно в этом возрасте. Описаны средства и методы развития вестибулярной 
устойчивости у детей младшего школьного возраста. Представлен комплекс упражнений 
и даны рекомендации по вариативному использованию упражнений.

Vestibular stability, sensory system, means of development of vestibular stability, coordination of 
movements, primary school children.
The article describes the need to develop and improve vestibular stability at this age. Means and 
methods of developing vestibular resistance in primary school children are described. A set of 
exercises is presented and recommendations for the variable use of exercises are given.

Физическое	 воспитание	 должно	 способствовать	 гармоничному	 разви-
тию	двигательных	функций	организма,	приобретению	умений	и	навы-
ков	контроля	над	своим	телом.	Большая	двигательная	активность	пред-

полагает	получение	более	точной	информации	о	стабильности	тела,	находящего-
ся	в	пространстве.

В	 физической	 культуре	 развитие	 вестибулярной	 устойчивости	 необходимо	
для	точного	и	стабильного	выполнения	двигательных	действий	в	условиях,	когда	
вестибулярная	 сенсорная	 система	 подвергается	 воздействию	 внешнего	 раздра-
жителя.	Раздражение	вестибулярного	аппарата	приводит	к	нарушению	коорди-
нации	движений,	происходит	изменение	ЧСС	и	артериального	давления,	увели-
чивается	время	двигательных	реакций,	снижается	частота	движений,	пропадает	
внимание	и	чувство	времени,	минимизируются	эмоциональные	проявления.

Р.Э.	 Зимницкая	 считает,	 что	 «вестибулярная	 устойчивость	 характеризует-
ся	точностью	и	стабильностью	управления	своими	двигательными	действиями;	
обеспечивается	взаимодействием	центральных	и	периферических	отделов	мото-
рики,	имеет	выраженные	возрастные	особенности»	[Зимницкая,	2012,	с.	75].

Вестибулярная	устойчивость	обеспечивает	 экономное	расходование	 энер-
гетических	ресурсов.	Рациональное	расходование	сил	возможно	с	точной	дози-
ровкой	мышечного	усилия	(во	времени,	пространстве,	наполненности)	и	опти-
мальным	использованием	фаз	расслабления.	Слабый	и	недостаточно	развитый	
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вестибулярный	анализатор	вызывает	ощутимые	расстройства	координации	рук	
и	ног,	нарушение	локомоций.

В	книге	В.и.	ляха	говорится,	что	процесс	обучения	на	уроках	физической	
культуры	предполагает	использование	обширного	арсенала	средств,	создающих	
вестибулосоматические	раздражения,	специфические	для	статических	и	динами-
ческих	упражнений.	Разнообразие,	широкий	и	обширный	арсенал	упражнений	
позволит	избежать	однообразия	в	учебном	процессе	[лях,	2012,	с.	29].	упражне-
ния	также	должны	применяться	с	учетом	освоения	базовых	элементов,	тем	са-
мым	обеспечивая	эффективное	сходство	с	двигательными	действиями.

В	7–11	лет	возрастает	точность	регулирования	мышечного	усилия,	улучша-
ется	ритмичность	движений,	повышается	общий	уровень	устойчивости	вести-
булярного	анализатора.	Этот	период	является	особенно	подходящим	для	целена-
правленного	развития	вестибулярной	устойчивости.

В	исследованиях	В.и.	ляха	также	говорится	о	том,	что	благоприятными	пе-
риодами	для	целенаправленного	развития	вестибулярной	устойчивости	являют-
ся	период	от	5-7	лет	и	период	от	7	до	11-12	лет	[лях,	2011,	с.	25].

ж.К.	Холодов	писал,	что	вестибулярная	устойчивость	и	качество	выполнения	
упражнений	находятся	в	прямой	зависимости.	уровень	вестибулярной	устойчи-
вости	 определяет	 дифференцировку	 по	 времени,	 в	 пространстве	 –	 мышечное	
усилие	и	качество	формирования	двигательных	навыков	[Холодов,	2012,	с.	71].	
При	развитии	способности	к	сохранению	положения	тела	в	пространстве	будет	
уместно	характерное	использование	таких	эффективных	методических	приемов,	
как:	уменьшение	площади	опоры,	переход	от	статического	положения	к	динами-
ческому	и	наоборот,	применение	неустойчивой	опоры.

л.П.	Матвеев	в	своем	учебном	пособии	отмечает,	что	основными	средствами	
развития	вестибулярной	устойчивости	будут	являться:	подвижные	игры	и	игро-
вые	 упражнения,	 упражнения	 общеразвивающего	 характера,	 гимнастические	
упражнения,	упражнения	в	парах	или	группах	[Матвеев,	2010,	с.	89].

Помимо	различных	упражнений	на	начальном	и	последующих	этапах	разви-
тия	вестибулярной	устойчивости,	следует	использовать	ряд	тренажеров:	трена-
жер	BOSU	–	полусферы	из	резины,	наполненные	воздухом;	батуты;	неустойчи-
вые	платформы	–	CORE;	небольшие	резиновые	маты.	

При	 развитии	 вестибулярной	 устойчивости	 используется	 ряд	 специальных	
упражнений.	При	использовании	того	или	иного	упражнения	следует	учитывать	
плоскость	расположения	рецепторов	и	направление	движения	 головы	для	воз-
никновения	реакции,	средства	развития	вестибулярной	устойчивости	полукруж-
ных	каналов:	повороты	головы	вправо-влево,	вращения	головой,	опорные	пово-
роты	на	одной-двух	ногах,	перекаты	боком,	наклоны	головы	вперед-назад,	накло-
ны	туловища	вперед-назад,	кувырки	вперед-назад,	перевороты	вперед-назад.

Пример	комплекса	упражнений	на	развития	вестибулярной	устойчивости:	
быстрые	 попеременные	 круговые	 движения	 головой	 10	 раз	 (глаза	 закрыты);	
выпрыгивания	на	месте	с	поворотом	влево-вправо	12	раз;	прыжки	на	резино-
вой	камере	5-8	прыжков;	кувырки	вперед-назад	10	раз,	перекаты	вправо-влево																				
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с	 изменением	 скорости	 и	 амплитуды	 движений	 10	 раз;	 работа	 с	 тренажером	
BOSU	1,5	минуты	(глаза	закрыты).

Развитие	вестибулярной	устойчивости	зависит	от	большого	количества	осо-
бенностей	и	факторов,	которые	учитываются	при	подборе	средств	и	методов	тре-
нировки.	Поэтому	преподавателю-наставнику	необходимо	иметь	 глубокие	 зна-
ния	по	анатомии,	физиологии	и	психологии.

Суть	представленных	методов	и	средств	комплексного	развития	вестибуляр-
ной	устойчивости	заключается	в	использовании	специально	классифицирован-
ных	 упражнений,	 в	 том	 числе	 упражнений	 на	 тренажерных	 устройствах,	 неу-
стойчивых	платформах,	направленных	на	развитие	всех	отделов	вестибулярного	
аппарата.	Предлагаемые	средства	развития	вестибулярной	устойчивости	вызыва-
ют	вестибулярные	раздражения,	специфичные	для	статических	и	динамических	
упражнений.	Совокупность	методов	строго	регламентированного	упражнения,	в	
частности	методов	избирательного	направленного	упражнения,	при	котором	воз-
действие	сосредотачивается	преимущественно	на	функциях	вестибулярного	ана-
лизатора,	–	основной	методический	арсенал	учебно-тренировочного	процесса.
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APPLICATION OF TRIZ-TECHNOLOGY 
IN HISTORY LESSONS THROUGH METHODS OF RTV
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ТРИЗ-технология, развитие творческого воображения, история, методы, развитие ин-
теллекта, формирование навыков.
В статье рассматривается применение ТРИЗ-технологии через приемы РТВ для разви-
тия интеллектуальной и творческой инициативы учащихся в процессе обучения.

TRIZ-technology, development of creative imagination, history, methods, development of intel-
ligence, skills formation.
The article discusses the use of TRIZ technology through RTV techniques for the development 
of intellectual and creative initiative of students in the learning process.

Общество	предъявляет	к	человеку	все	более	высокие	требования,	и	в	усло-
виях	 роста	 социальной	 конкуренции	 молодому	 человеку	 необходимо	
уметь	творчески	применять	те	знания	и	навыки,	которыми	он	обладает;	

уметь	преобразовать	деятельность	таким	образом,	чтобы	сделать	ее	как	можно	
более	эффективной.	Современная	школа,	находясь	на	пути	перемен,	ставит	пе-
ред	собой,	как	и	всегда,	задачу	социализации	школьника,	при	этом	необходимо	
учитывать	условия	изменяющегося	общества.	В	связи	с	 этим	необходимо	уде-
лять	особое	внимание	развитию	творческой	активности	школьников.	В	этом	мо-
жет	помочь	использование	ТРиЗ-технологии.

ТРиЗ	–	теория	решения	изобретательских	задач	–	новая	отечественная	тех-
нология	творчества,	известная	в	настоящее	время	во	многих	странах.	ТРиЗ	на-
чала	создаваться	в	пятидесятых	годах	ученым,	инженером,	изобретателем,	орга-
низатором	и	преподавателем	Г.С.	Альтшуллером.	Это	сравнительно	молодая,	но	
быстро	развивающаяся	наука.	Она	была	создана	для	решения	изобретательских	
задач	в	технике,	но	в	настоящее	время	нашла	применение	в	педагогике,	науке,	
психологии	и	в	других	областях	знания.	Появилось	самостоятельное	направле-
ние	–	ТРиЗ-педагогика,	взявшее	на	вооружение	все	основные	идеи	классической	
ТРиЗ.	В	основе	ТРиЗ-педагогики	лежат	[Глазунов,	2002]:

1)	методики	и	 технологии,	 способствующие	развитию	творческого	вообра-
жения	(РТВ);

2)	методология	решения	проблем,	основанная	на	законах	развития	систем,	об-
щих	принципах	разрешения	противоречий	и	механизмах	приложения	их	к	реше-
нию	конкретных	творческих	задач	(ОТСМ	–	общая	теория	сильного	мышления);
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3)	воспитательная	система,	построенная	на	теории	развития	творческой	лич-
ности	(ТРТл).

В	процессе	работы	по	ТРиЗ-технологии	формируются	следующие	компетен-
ции	[Альтшуллер,	2012]:

–	учебные:	самостоятельно	решать	учебные	проблемы;
–	социально-личностные:	 вступать	 в	 дискуссию	 и	 вырабатывать	 свое	 соб-

ственное	мнение,	справляться	с	неопределенностью	и	сложностью;
–	коммуникативные:	выслушивать	и	принимать	во	внимание	взгляды	других	

людей,	отстаивать	свою	точку	зрения;
–	сотрудничество:	принимать	решения,	сотрудничать	и	работать	в	команде;
–	личностно-адаптивные:	 использовать	 новую	 информацию,	 придумывать	

новые	нестандартные	решения,	быть	подготовленным	к	самообразованию	и	са-
мореализации.

Таким	образом,	ТРиЗ-технология	создает	большие	возможности	для	форми-
рования	ууд.

В	ходе	практики	мы	применили	ТРиЗ-технологию	на	уроках	истории	в	5	и	6	
классах,	используя	в	основном	приемы	и	методы	РТВ,	направленные	на	интен-
сивное	развитие	интеллектуальных	способностей	учащихся.

РТВ	–	это	один	из	разделов	ТРиЗ-педагогики,	включающий	в	себя	различ-
ные	 приемы,	 которые	 позволяют	 разнообразить	 учебный	процесс,	 например,	
такие	как:

1. Прием «найди ошибку»
учитель	предлагает	учащимся	информацию	или	текст,	содержащие	неизвест-

ное	количество	ошибок.	учащиеся	ищут	ошибку	группой	или	индивидуально,	
спорят,	совещаются.	Придя	к	определенному	мнению,	группа	выбирает	спикера.	
Спикер	передает	результаты	учителю	или	оглашает	задание	и	результат	его	реше-
ния	перед	всем	классом.	Чтобы	обсуждение	не	затянулось,	лучше	заранее	опре-
делить	время	[Гин,	2015].

Пример: По	теме	«древний	Рим»	ученикам	на	листках	был	предложен	текст	
о	географическом	расположении	Рима	с	фактологическими	ошибками,	им	нужно	
было	их	найти	и	доказать	ошибочность	(показав	на	карте).

2. Прием «аналогия». 
Может	быть	использован	на	любой	теме	урока.	Нами	использовался	при	изу-

чении	темы	«Образование	славянских	государств.	При	обсуждении	органов	вла-
сти	 в	 государствах	 учащимся	 предлагалось	 привести	 аналоги	 из	 современной	
лексики	таким	словам,	как	«вече»	и	«дружина».	

По	теме	«Возникновение	ислама…»	используются	термины	исламской	рели-
гии,	на	уроке	учащимся	предлагалось	написать	их	аналог	из	христианской	рели-
гии.	Например,	«коран	–	библия».	Таким	образом,	школьникам	было	проще	по-
нять	и	запомнить	незнакомые	термины.

итак,	 использование	 ТРиЗ-технологии	 создает	 условия	 для	 эффективного	
педагогического	процесса,	делает	его	интересным	для	учащихся,	формирует	их	
коммуникативные	навыки,	самостоятельность	и	углубляет	предметные	знания.	
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Многообразие	методик	и	 подходов	 к	ТРиЗ-технологии	позволяет	 педагогу	
выбрать	 наиболее	 подходящие	 для	 возрастных	 особенностей	 обучающихся,	 с	
расчетом	на	уже	имеющиеся	знания	и	более	подходящие	для	той	или	иной	фор-
мы	урока.	дальше	все	зависит	от	воображения	учителя.

Список сокращений
1.	 ТРиЗ	–	теория	решения	изобретательских	задач.
2.	 РТВ	–	развитие	творческого	воображения.
3.	 ОТСМ	–	общая	теория	сильного	мышления.
4.	 ТРТл	–	теория	развития	творческой	личности.
5.	 ууд	–	универсальные	учебные	действия.
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Чтение, теории чтения, теория необихевиоризма, когнитивная теория, теория кон-
структивизма, теория грамотности, теория читательских откликов, холистическая 
теория.
В статье рассматривается общепринятое понятие «чтение», а также раскрываются осо-
бенности данного термина с точки зрения теории необихевиоризма, когнитивной теории, 
теории конструктивизма, холистической теории, теории грамотности и теории читатель-
ских предпочтений, раскрываются цель и сущность чтения на сегодняшний день.

Reading, reading theories, neobehaviorism theory, cognitive theory, constructivism theory, literacy 
theory, reader response theory, holistic theory.
The article discusses the generally accepted concept of «reading», and also reveals the features 
of this term from the point of view of the theory of neobehaviorism, cognitive theory, construc-
tivism theory, holistic theory, literacy theory and the theory of reader preferences, reveals the 
purpose and essence of reading today.

XX	век	–	столетие,	которое	было	богатым	на	открытия	в	области	иссле-дований,	связанных	с	изучением	чтения.	В	это	время	в	зарубежных	
исследованиях	появилось	большое	количество	теорий	чтения,	ко-

торые	нашли	свое	отражение	в	целях	и	задачах	обучения,	в	методологии	и	мето-
диках,	использование	тех	или	иных	теоретических	положений	стало	основой	для	
многих	современных	образовательных	практик	обучения	чтению.

В	отечественных	исследованиях	чтение	определяют	как	речемыслительную	
деятельность,	связанную	с	раскодированием	текста	и	реализацией	языка	как	ору-
дия	речи;	как	процесс	воссоздания	звуковой	формы	слов	по	ее	графической	(бук-
венной)	модели;	как	процесс	смыслового	восприятия	информации,	заключенной	
в	письменных	текстах.	Важно	отметить,	что	определение	данного	термина	мож-
но	найти	только	в	толковых	словарях	русского	языка,	в	книгах	по	библиотекове-
дению,	информатике	и	книговедению,	так	как	понятие	не	включено	в	категори-
альный	аппарат	таких	наук,	как	культурология,	психология	и	литературоведение.

В	зарубежных	исследованиях	многообразие	определений	данного	термина	во	
многом	связано	с	историей	развития	человечества,	ведь	в	разное	время	чтению	
отводилась	то	одна,	то	другая	роль.	Например,	оно	служило	способом	воспита-
ния	образованного	гражданина,	способом	общения	с	Богом,	средством	обучения	



[	25	]

другим	предметам,	средством	освоения	новых	технологий	поиска	и	восприятия	
информации	 на	 разных	 носителях,	 социально-идеологическим	 орудием.	Нель-
зя	сказать,	что	чтение	выполняло	только	одну	роль,	скорее	всего	в	определенный	
период	та	или	иная	его	функция	имела	превосходство	над	другими.

Прежде	чем	начать	рассмотрение	теорий	чтения,	следует	обратить	внимание	
на	то,	что	XX	век	считается	веком	информационным.	В	этот	период	особую	зна-
чимость	приобрело	культурное	и	интеллектуальное	развитие	человечества,	зна-
ния	стали	основой	экономики.	В	сфере	теорий,	связанных	с	интерактивностью	
чтения,	раскрывающих	необходимость	работы	с	информацией,	особое	распро-
странение	получили	теория	когнитивизма,	теория	конструктивизма	и	теория	чи-
тательских	откликов.	Особое	влияние	в	сфере	образования	и	обучения	чтению	
имели	теория	необихевиоризма,	холистическая	теория	и	теория	грамотности.

Вопрос	о	влиянии	имеющихся	у	читателя	знаний	и	культурного	опыта	на	
понимание	прочитанного	текста	ставился	в	когнитивной	теории	чтения,	кото-
рая	предполагала,	что	во	время	обработки	информационных	потоков	информа-
ция	может	идти	как	от	читателя	к	тексту,	так	и	от	текста	к	читателю	(Р.	Андер-
сон,	д.	Пирсон,	д.	Румельхарт).	изучался	процесс	присваивания	содержащейся	
в	текстах	информации	чтецом	(В.	Кинтч,	Б.	Майер).	данная	теория	позволила	
определить,	что	существуют	различия	между	пониманием	устной	речи	и	пись-
менного	текста.	

В	теории	конструктивизма	признается	важность	новых	технологий	обучения	
(гипертекст,	гипермедиа),	увеличивающих	возможность	конструирования	смыс-
ла,	 «читатель	 любого	 возраста	 должен	 создать,	 сконструировать	 модель	 чита-
емого	текста».	Сторонники	данной	теории	основывались	на	трудах	дж.	дьюи,																				
ж.	Пиаже	и	переводах	работ	л.С.	Выготского.

Теория	читательских	откликов	л.	Розенблат	основана	на	теории	трансакции	
дж.	дьюи	и	А.	Бентли.	В	ее	основе	лежит	положение	о	трансакции	читателя,	кон-
текста	и	текста,	которое	подчеркивает	субъективный	характер	деятельности	чте-
ния.	Чтение	в	данной	теории	подобно	действиям	исполнителя,	так	как	действия	
читателя	носят	творческий,	креативный	характер	и	их	нельзя	повторно	воспро-
извести.	Согласно	данной	теории	существуют	два	вида	чтения:	эстетическое	(ак-
туализация	чувств,	воображения,	эмоций)	и	эфферентное	(извлечение	необходи-
мой	информации).

Теория	необихевиоризма	заключалась	в	исследовании	перцептивных	харак-
теристик	чтения,	то	есть	процессов	восприятия	и	понимания	прочитанного.	Важ-
но	было	выявить,	насколько	глубоко	процесс	понимания	текста	читателем	вклю-
чен	в	зрительное	восприятие.	е.А.	Тейлор	и	Т.Г.	Базул	анализировали	такие	пока-
затели	чтения,	как	регрессии,	причина	которых	заключалась	в	трудностях	пони-
мания	слова.	е.	Хьюи	и	С.	Артли	определили,	что	чтение	–	это	процесс	извлече-
ния	информации,	мыслительный	процесс,	которые	обеспечивается	посредством	
оптического	компонента	(движения	глаз).	Суть	чтения,	согласно	данной	теории,	
заключается	в	понимании	прочитанного.
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В	холистической	теории	суть	чтения	заключается	в	создании	смысла	текста:	
читатель,	опираясь	на	текст	автора,	создает	свой	собственный,	то	есть	он	может	
размышлять,	основываясь	на	содержании	текста,	позиции	автора	и	собственной	
интерпретации.	К.	Гудман,	автор	теории,	считал,	что	чтение	–	это	процесс	пони-
мания,	а	восприятие	встроено	в	процесс	осмысления	читаемого	текста.	В	рам-
ках	данного	подхода	была	подчеркнута	общность	чтения,	письма,	говорения	и	
слушания,	определена	необходимость	целостного	и	интегрированного	обучения	
данным	навыкам.

Роль	письма	и	чтения	как	социально	значимого	явления	рассматривается	в	
теории	грамотности,	которая	появилась	в	середине	XX	века	и	динамично	разви-
вается	последние	50-70	лет.	Грамотность	–	это	совокупность	умений,	включаю-
щих	чтение	и	письмо,	применяемые	в	социальном	контексте	(В.	Грей).	С	появле-
нием	экранных	текстов	возникла	«посредническая»	–	факторная	теория	чтения,	
автор	которой	д.	Макинини	рассмотрел	основные	понятия	теории	грамотности	и	
отношения	между	ними.

Таким	образом,	данные	теории	являются	ведущими	в	области	исследования	
деятельности	чтения.	Они	повлияли	на	развитие	педагогики,	методов	обучения,	
позволили	сформулировать	основные	принципы	обучения	чтению	и	обучения	в	
целом.	Благодаря	данным	теориям	к	концу	XX	века	сложилось	представление	о	
том,	что	такое	чтение,	как	надо	организовывать	процесс	обучения	на	основе	тек-
ста.	На	сегодняшний	день	чтение	представляет	собой	«глубокое	понимание	вос-
принятого	зрительно	текста	и	конструирование	когерентного	умственного	репре-
зентанта	его	содержания».
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
AS A WAY TO FORM THE COGNITIVE MOTIVATION 
OF YOUNGER TEENAGERS

И.Р. Крупецких, Н.В. Мотежова   I.R. Krupetskikh, N.V. Motezhova

Младший подросток, процесс адаптации, внеурочная деятельность, внеклассная деятель-
ность, познавательная мотивация, психологические особенности младших подростков.
Статья посвящена изучению психологических особенностей раннего подросткового 
возраста, процесса формирования познавательной мотивации у обучающихся средней 
школы, а также обоснованности интеграции внеурочной деятельности в образователь-
ный процесс.

Younger teenagers, adaptation process, extracurricular activities, cognitive motivation, psycho-
logical characteristics of younger teenagers.
The article is devoted to the study of psychological features of early adolescence, the process of 
formation of cognitive motivation in secondary school pupils, as well as the validity of the need 
to integrate extracurricular activities in the educational process.

Современная	образовательная	среда	на	уровне	основного	общего	образова-
ния	характеризуется	повсеместным	отдалением	обучающихся,	в	том	чис-
ле	малого	подросткового	возраста,	от	разнородных	процессов,	происходя-

щих	в	школе	и/или	имеющих	непосредственное	отношение	к	ней.	данное	дис-
танцирование	характеризуется	не	только	уклонением	обучающихся	от	решения	
задач,	возникающих	в	процессе	учебной	деятельности,	но	и	отсутствием	облига-
торного	уровня	самоорганизации	умственной	деятельности,	позволяющего	над-
лежащим	образом	овладевать	новым	материалом,	осмыслять	и	запоминать	его.

Сложившаяся	 ситуация	 обосновывает	 интерес	 современных	 зарубежных	 и	
отечественных	исследователей	к	проблеме	отсутствия	познавательной	мотива-
ции	у	школьников	среднего	звена.	В	частности,	исследователи	и.С.	Алферова,	
е.В.	Трухина,	е.В.	Голомидова,	Н.Б.	Шумакова,	е.Н.	Милованова,	Р.у.	Каримо-
ва	и	др.	подвергают	научному	рассмотрению	психологические	особенности	ран-
него	подросткового	возраста,	процесс	формирования	познавательной	мотивации	
у	обучающихся	средней	школы,	а	также	необходимость	интеграции	внеурочной	
деятельности	в	образовательный	процесс.

На	текущий	момент,	по	мнению	е.В.	Голомидовой,	состояние	психологиче-
ского	здоровья	младших	подростков	(детей	с	возрастным	разбегом	от	10	до	12	
лет)	является	астатическим,	квалифицирующимся	возрастанием	случаев	нервно-
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психических	заболеваний,	органическими	(функциональными)	расстройствами,	
состоянием	повышенной	фрустрации,	появлением	страхов.	исследователь	пола-
гает,	что	все	вышеперечисленные	«вредители»	психологическому	здоровью	вы-
ступают	 основными	 предикторами	 эмоционально-личностной	 дезадаптации	 и,	
как	следствие,	демотиваторами	обучающегося	на	новой	ступени	основного	об-
щего	образования	[Голомидова,	2015,	с.	182].

В	 условиях	 неудовлетворительного	 психоэмоционального	 самочувствия	 и	
снижения	 уровня	 познавательной	 мотивации	 младшему	 подростку	 становит-
ся	непросто	найти	конструктивный	подход	к	образовательному	процессу,	кото-
рый	ко	всему	прочему	является	принципиально	дистинктивным	по	отношению	к	
учебному	процессу	начальной	ступени	образования.

Существуют	определенные	атрибуты,	присущие	современным	детям,	кото-
рые,	по	мнению	е.В.	Трухиной,	надлежит	активизировать	из	так	называемых	ре-
зервов	младшего	подросткового	возраста.	исследователь	выделяет	два	характер-
ных	для	детей	возраста	от	10	до	12	лет	ведущих	атрибута:

–	саморегулирование	в	системе	общественных	отношений;
–	фундаментальное	имманентное	стимулирование	к	социально-релевантной	

жизни	[Трухина,	2018,	с.	2].
Полимотивированность	 учения,	 подтверждаемая	 на	 практике	 гетерогенно-

стью	учебных	мотивов,	по	мнению	и.С.	Алферовой,	предоставляет	обучающе-
му	возможность	находить	применение	внеурочной	деятельности	обучающихся,	в	
первую	очередь	для	их	активизации	к	социальному	интегрированию,	что,	по	мне-
нию	исследователя,	является	базисным	мотивационным	аспектом	учения	млад-
ших	подростков	[Алферова,	2015,	с.	109].

В	реальной	практике	внеурочная	деятельность	отождествляется	с	внекласс-
ной	деятельностью	и,	по	мнению	е.Н.	Миловановой	и	Р.у.	Каримовой,	пред-
ставляет	собой	многообразие	видов	деятельности	обучающихся	общевоспита-
тельного	и	просветительского	характера,	организуемых	и	устраиваемых	шко-
лой	и/или	ответственным(и)	лицом	(лицами)	во	внеурочное	время	[Милованова,
Каримова,	2019,	с.	172].

Внеурочная	 деятельность	 в	 системе	 современного	 образовательного	 про-
странства,	по	нашему	мнению,	может	быть	представлена	в	следующем	формате:

–	факультативные	занятия;
–	предметные	кружки;
–	познавательные	экскурсии;
–	образовательные	квесты;
–	домашняя	работа.
Наиболее	эффективными	видами	внеурочной	деятельности,	по	нашему	мне-

нию,	считаются	познавательные	экскурсии	и	образовательные	квесты,	 т.к.	они	
способны	в	большей	степени	воздействовать	на	эмоциональную	сферу	младших	
подростков;	развивать	основные	познавательные	способности	обучающихся	(ап-
перцепция,	рачительность,	мышление,	вигильность,	творческая	фантазия	и	др.);	
продуктивно	соединить	компонент	виртуальной	и	реальной	жизни;	провоцировать



[	29	]

выражение	собственных	идей,	носящих	не	только	простой,	но	и	динамичный,	аб-
страктный	характер.	Последнее,	по	мнению	Н.Б.	Шумаковой,	является	наиболее	
прогрессивным	звеном	в	формировании	познавательной	мотивации,	в	том	числе	
одаренных	младших	подростков	[Шумакова,	2015,	с.	340].

В	заключение	стоит	отметить,	что	внеурочная	деятельность	является	неот-
ъемлемой	частью	современного	образовательного	процесса,	тем	более,	когда	речь	
идет	об	учении	младших	подростков.	Образовательные	квесты,	познавательные	
экскурсии	стоит	организовывать	регулярно	и	систематически,	чтобы	спровоци-
ровать	познавательную	активность	обучающихся	и,	как	следствие,	мотивировать	
их	к	полноценному	и	плодотворному	участию	в	образовательном	процессе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ПО ПЛАВАНИЮ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

FORMATION OF INTEREST IN SWIMMING CLASSES 
FOR PRESCHOOL CHILDREN

А.Ю. Крутько       A.U. Krutko

Научный руководитель Т.А. Кондратюк
Scientific adviser T.A. Kondratyuk

Интерес, мотивация, кризис дошкольного возраста, социальная среда, занятия плавани-
ем, дошкольники.
В статье раскрывается проблема неправильного подхода родителей к мотивации разви-
тия ребенка в дошкольном возрасте или ее полного отсутствия. Родители поздно начина-
ют прививать детям любовь к чему-либо, если вообще уделяют этому внимание.

Interest, motivation, preschool crisis, social environment, swimming, preschoolers. 
The article reveals the problem of parents’ incorrect approach to motivation for the develop-
ment of a child in preschool age or its complete absence. Parents start to instill in their children 
a love for something late, if at all, pay attention to it. 

«Ежегодно	тонут	более	1000	детей	в	возрасте	до	четырнадцати	лет.	Ги-
бель	на	воде	по	количеству	смертей	занимает	второе	место	в	этой	воз-
растной	группе.	На	каждого	утонувшего	ребенка	приходится	четверо	

спасенных	и	доставленных	в	больницу.	Вероятность	утонуть	в	два	или	три	раза	
выше	у	детей	в	возрасте	до	четырех	лет,	чем	у	детей	других	возрастных	групп»	
[Бондаренко,	2016,	с.	1].

«исходя	из	данных	ВОЗ,	во	время	купания	в	водоемах	наиболее	подвержены	
риску	утопления	дети	от	1	до	4	лет,	за	ними	следуют	дети	от	5	до	14	лет.	А	чаще	
всего	трагедии	происходят	именно	летом»	[Кузнецов,	2019,	с.].

Проблема	заключается	в	том,	что	родители	по	каким-то	причинам	не	хотят	
учить	детей	плаванию,	иногда	дети	до	школы	даже	не	знают,	что	такое	плава-
ние.	именно	поэтому	необходимо	любыми	способами	пропагандировать	обу-
чение	плаванию	детей	уже	с	дошкольного	возраста,	предупреждая	такие,	каза-
лось	бы,	нелепые,	но	страшные	случаи,	когда	ребенок	тонет	в	нескольких	ме-
трах	от	родителей.	для	этого	необходимо	с	раннего	возраста	прививать	любовь	
и	интерес	к	плаванию.	Теми,	кто	должен	быть	заинтересован	в	формировании	
у	своих	детей	интереса	к	плаванию,	должны	быть	родител	для	решения	этого	
вопроса	 можно	 использовать	 особенности	 психологического	 развития	 детей,	
например,	его	кризисный возраст.	Особенно	хорошо	подойдет	кризис	3-лет-
него	возраста.	если	создать	среду,	в	которой	его	будут	мотивировать	к	заняти-
ям	плаванием,	а	его	окружение	(родители)	проявят	интерес	к	этому,	то	ребенок	



[	31	]

с	большой	вероятностью	сам	захочет	это	попробовать.	При	использовании	та-
кого	способа	необходимо	при	проявлении	интереса	дошкольника	к	чему-либо	
осторожно	контролировать	деятельность	ребенка,	направляя	в	нужное	русло.	
Слишком	сильный	контроль	приведет	к	замкнутости,	и	у	ребенка	пропадет	ин-
терес	к	любым	занятиям,	которые	ему	предлагают.	

другие	исследователи	также	занимались	данной	проблемой.	Т.В.	лепилина	
пишет:	«исследование	мотивационной	сферы	детей	дошкольного	возраста	на	на-
чальном	этапе	обучения	плаванию	показало,	что	основными	(и	фактически	един-
ственными)	мотивами	к	занятиям	плаванием	у	детей	являются:	приятные	ощу-
щения,	связанные	с	нахождением	в	водной	среде;	коммуникативно-игровая	ат-
мосфера.	данные	мотивы	являются	слабоустойчивыми,	так	как,	немного	пресы-
тившись	игровым	общением	и	ощущениями,	связанными	с	водой,	ребенок	теря-
ет	мотивацию	к	занятиям	плаванием.	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	
формирования	у	ребенка	устойчивых	мотивов»	[Матвеев,	Малыхина,	2003,	с.	11].	
Мы	согласны	с	этим	высказыванием,	хочется	добавить,	что	немаловажным	для	
поддержания	интереса	к	любому	делу	является	поддержка	родных	и	близких.

	Многие	недооценивают	значение	плавания	в	жизни	детей.	Родители	не	счи-
тают	правильным	начинать	занятия	плаванием	в	раннем	возрасте,	хотя	занятия	
плаванием	 имеют	 уникальное	 воздействие	 на	 организм	 ребенка	 и	 полезны	 не	
только	для	физического,	но	и	для	психического	развития.
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В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

FEATURES OF USING CASE-TECHNOLOGY 
IN THE CONDITIONS OF ELECTRONIC TRAINING
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Электронное обучение, дистанционное обучение, кейс-технология, кейс-метод, онлайн-
сервисы.
В статье рассматриваются понятие «кейс-метод», особенности организации кейс-
технологии, выделены некоторые онлайн-сервисы для реализации электронного обуче-
ния с использованием кейс-технологии.

E-learning, distance learning, case technology, case method, online services.
The article discusses the concept of “Case Method”, considers the main features of the orga-
nization of case technology, highlights some online services for implementing e-learning using 
case technology.

В	современном	образовании	четко	прослеживаются	тенденции	увеличения	доли	самостоятельной	работы	учащихся.	Современный	студент	–	это	са-
мостоятельный,	 обладающий	 собственной	 инициативой	 исследователь.	

Он	умеет	работать	с	информацией,	используя	при	этом	различные	приемы	чте-
ния	текста,	способен	анализировать	и	синтезировать	полученную	информацию.	
Он	обладает	способностью	мыслить	творчески	и	критически.	В	связи	с	этим	не-
обходимо	расширить	дидактический	инструментарий	будущего	учителя,	научить	
его	свободно	ориентироваться	в	современном	поле	информации,	творчески	под-
ходить	к	решению	профессиональных	проблем	и	задач.

На	 современном	 этапе	 в	 российском	 образовании	 наметилась	 тенденция	 к	
использованию	кейс-технологий.	Кейс-метод	–	это	техника	обучения,	использу-
ющая	описание	реальных	экономических	и	социальных	ситуаций	(от	англ.	case	–	
«случай»).	Обучающихся	просят	проанализировать	ситуацию,	разобраться	в	сути	
проблем,	предложить	возможные	варианты	решения	и	выбрать	лучший	из	них	
[Андруник	,	Бибик,	2017].	учебные	кейсы	могут	иметь	интегрированный	харак-
тер,	предполагать	в	качестве	результата	деятельности	выполнение	творческих	и	
проблемных	заданий	нескольких	учебных	дисциплин.	Такая	форма	организации	
учебного	процесса	содействует	осуществлению	перехода	от	ЗуНов	к	компетен-
циям	как	конечному	результату	обучения.

В	российском	образовании	все	чаще	практикуется	электронное	или	дистанци-
онное	обучение,	оно	способствует	обучающемуся,	находясь	дома,	с	помощью	ПК	
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и	интернета	получать	образование.	дистанционные	образовательные	 техноло-
гии	не	требуют	обязательного	формирования	информационно-образовательной	
среды,	и	взаимодействие	преподавателя	с	обучающимися	может	происходить	по-
средством	пересылки	материалов	по	почте	и	других	технологий.

для	реализации	кейс-технологии	в	условиях	электронного	обучения	необхо-
димо	использовать:

–	 сервис	для	хранения	информационных	ресурсов	кейса;
–	 средства,	позволяющие	организовать	дискуссию,	мозговой	штурм	как	в	ре-

жиме	онлайн,	так	и	в	режиме	офлайн;
–	 средства	для	презентации	результатов	работы	над	кейсом;
–	 средства,	 которые	 позволяют	 проводить	 оценку	 работы	 над	 кейсом.	 По-

знакомившись	с	большим	количеством	платформ	для	дистанционного	обучения,	
формирование	обучающего	контента	в	 среде	Moodle	оказалось	наиболее	удач-
ным	и	простым	в	использовании. Получить	организованный	доступ	к	хранению	
и	использованию	материалов	электронных	курсов,	объединить	не	только	тради-
ционные,	но	и	цифровые	образовательные	ресурсы	позволяют	системы	управле-
ния	обучением.	универсальной	средой	для	организации	дистанционного	учебно-
го	процесса	является	Moodle.	

Сервисы	для	организации	дискуссии,	мозгового	штурма:
1.	https://miro.com	–	интерактивная	онлайн-доска	для	проектирования	интер-

фейсов,	планирования,	проведения	мозговых	штурмов	и	организации	удаленных	
обсуждений,	есть	бесплатный	тариф.

2.	http://cosketch.com –	 многопользовательская	 онлайн-доска	 разработана,	
чтобы	дать	вам	возможность	быстро	визуализировать	и	поделиться	своими	иде-
ями	и	образами.	Вы	получаете	бесплатную	виртуальную	доску	вместе	с	набором	
полезных	инструментов	для	рисования.	Каждая	доска	имеет	уникальный	URL,	
который	может	использоваться	совместно	с	другими,	чтобы	позволить	им	при-
соединиться	к	вам.	Можно	использовать	чат	для	общения	друг	с	другом	во	вре-
мя	работы.

Сервис	https://slides.com предназначен	для	создания	3D	презентаций	с	ис-
пользованием	интеграции	фото,	HTML	кода	с	различных	сервисов.	Все	работы	
безопасно	хранятся	на	серверах	сервиса	и	доступны	будут	всегда.	есть	бесплат-
ный	тарифный	план.	

используя	данные	онлайн-сервисы,	можно	организовать	электронное	обуче-
ние	с	применением	кейс-технологии.
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Science Slam, внеурочная деятельность, метапредметные умения, старшие школьники.
В статье рассматривается новый формат внеурочной деятельности Science Slam как сред-
ство формирования метапредметых умений старших школьников. Описаны теоретиче-
ские и практические особенности применения Science Slam в школе. 

Science Slam, extracurricular activities, meta-subject skills, high school students.
The article discusses a new format of Science Slam extracurricular activities as a means of 
forming meta-subject skills of older students. The theoretical and practical features of the ap-
plication of Science Slam in school are described.

Одна	из	основных	целей	современного	образования	–	создание	условий	для	
всестороннего	развития	ребенка.	Проблема	поиска	новых	инструментов,	
приемов,	 методов	 обучения,	 ориентированных	 на	 формирование	 пред-

метных,	личностных	и	метапредметных	результатов,	с	каждым	годом	растет.	Все	
это	определяет	важность	внеурочной	деятельности,	которая	является	одним	из	
основных	компонентов	базового	образования	и	направлена	на	достижение	пла-
нируемых	результатов	освоения	образовательной	программы.	

Существует	большое	количество	различных	классификаций,	видов	и	методов	
организации	внеурочной	деятельности,	которые	реализуются	по	основным	на-
правлениям	развития	личности,	прописанным	в	ФГОС	(общеинтеллектуальное,	
общекультурное,	социальное	и	др.).

В	проведенном	исследовании	было	доказано,	что	Science	Slam	может	стать	
одним	из	форматов	внеурочной	деятельности.	Он	удовлетворяет	запросам	ор-
ганизации	внеурочной	деятельности	по	ФГОС,	при	этом	отличается	от	форм	
осуществления	классно-урочной	системы,	способствует	достижению	планиру-
емых	результатов,	в	том	числе	и	метапредметных,	а	также	направлен	на	удо-
влетворение	индивидуальных	образовательных	процессов,	потребностей	и	т.п.	
его	цель	–	заинтересовать	наукой	школьников	и	дать	возможность	отработать	
навыки	публичных	выступлений.	
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Формат	Science	Slam,	зародившийся	в	Германии	около	15	лет	назад	и	реали-
зующийся	на	данный	момент	во	многих	странах	мира,	в	том	числе	и	в	России,	–
это	международный	проект,	популяризирующий	науку	по	типу	«научной	битвы».	
Такой	формат	объединяет	и	научные	бои,	и	баттлы,	и	турниры,	относящиеся	к	
образовательно-развлекательному	формату	эдъютейнмента	(edutainment),	то	есть	
обучение	через	игру	и	развлечение.	Про	Science	Slam	пока	не	написано	в	учеб-
ных	пособиях	по	педагогике	и	отсутствуют	какие-либо	рекомендации	по	его	при-
менению	в	качестве	внеурочной	формы	деятельности	в	школе.	Тем	не	менее	с	
каждым	годом	данный	формат	набираете	популярность,	в	том	числе	и	в	школь-
ной	среде	(Science	Slam	School).	

Применение	Science	Slam	во	внеурочной	деятельности	в	школе	может	зна-
чительно	активизировать	интерес	обучающихся	в	получении	знаний	и	способов	
познавательной	деятельности	через	 коммуникативную	деятельность,	 заинтере-
совать	школьников	 наукой	 и	 дать	 возможность	 отработать	 навыки	 публичных																			
выступлений.

В	ходе	исследования	были	выделены,	во-первых,	достоинства	и	недостат-
ки,	 с	 которыми	можно	 столкнуться,	 применяя	 Science	 Slam	 на	 практике;	 во-
вторых,	предложили	варианты	использования	Science	Slam	в	рамках	внеуроч-
ной	деятельности;	в-третьих,	составили	алгоритм	применения	его	в	образова-
тельной	практике.

В	период	с	сентября	по	ноябрь	и	в	марте	2019-2020	учебного	года	формат	
Science	Slam	был	применен	в	образовательной	среде	школы.	На	первом	этапе	ра-
боты	 (во	время	педагогической	практики)	формат	научных	боев	применить	не	
удалось,	но	были	скорректированы	дальнейший	курс	и	планы	исследования,	 а	
также	было	установлено	что:

–	Science	Slam	возможно	применить	только	для	обучающихся	старшего	зве-
на	(из-за	большого	количество	возрастных,	психологических	и	других	особен-
ностей);

–	с	обучающимися	более	младшего	возраста	(5–9	класс)	работа	в	формате	
Science	Slam	возможна,	но	необходимо	гораздо	больше	времени	для	ознакомле-
ния,	наработки	различных	навыков	(ораторского	мастерства,	коммуникативных	
умений	и	пр.).	данные	задачи	могут	являться	базой	для	дальнейшей	работы	в	
таком	формате;

–	обнаружилась	 проблема	 организации	 самой	 внеурочной	 деятельности	 в	
школах.	К	сожалению,	не	во	всех	учебных	заведениях	уделяется	должное	и	каче-
ственное	внимание	внеурочной	деятельности.	Большинство	учащихся	просто	не	
понимают,	для	чего	она	нужна	и	какие	результаты	она	может	дать;	

–	были	 выявлены	необходимые	психологические	 и	 риторические	 приемы	
для	успешного	выступления	в	формате	Science	Slam,	такие	как:	сравнение,	ана-
логия,	риторический	вопрос,	аллегория,	анафора,	шутки,	самоирония,	интони-
рование,	визуализация,	интерактивность	и	театрализация,	 знание	психологии	
группы,	отсутствие	узкоспециализированной	терминологии,	эмоциональность	
и	многое	другое.
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На	втором	этапе	(март)	была	организована	опытно-экспериментальная	рабо-
та	 на	 базе	МАОу	СШ	№143	 г.	 Красноярска.	Начало	 работы	 с	 обучающимися														
10-го	класса	показало,	что	данная	возрастная	категория	идеально	подходит	для	
работы	в	формате	Science	Slam,	но	не	стоит	сбрасывать	со	счетов	личностные	ка-
чества	обучающихся	(незаинтересованность,	страх	и	др.).	Разработанный	нами	
алгоритм	отлично	вписался	в	практическое	применение	в	образовательной	среде.	

На	первом	этапе	прошло	знакомство	с	форматом	Science	Slam,	были	опреде-
лены	участники,	оптимально	соответствующие	данному	формату	внеурочной	де-
ятельности.	далее	были	выбраны	темы	исследований,	наработан	теоретический	
материал,	выбраны	формы	выступлений.

Работа	в	формате	Science	Slam	показала	необходимость	введения	в	организа-
цию	учебного	процесса	новых	приемов,	методов	и	средств	внеурочной	деятель-
ности,	так	как	именно	оригинальные,	интерактивные	формы	работ	соответству-
ют	запросам	и	интересам	современных	школьников	и	способствуют	формирова-
нию	у	них	универсальных	компетенций.	
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» В КОЛЛЕДЖЕ

PROBLEMS OF TEACHING THE DISCIPLINE 
«THEORY OF STATE AND LAW» IN COLLEGE

А.В. Петрякова      A.V. Petryakova 

Среднее профессиональное образование, юридическое образование, дисциплина “Теория  
государства и права”, федеральные государственные образовательные стандарты, уча-
щиеся колледжа.
В статье рассматривается возможности и риски изучения дисциплины “Теория государ-
ства и права” на ступени среднего профессионального образования.

Secondary professional education, legal education, discipline “Theory of state and law”, Federal 
state educational standards, College students.
The article discusses the opportunities and risks of studying the discipline “Theory of state and 
law” at the stage of secondary professional education.

В	настоящее	 время	 подростки	 все	 чаще	 выбирают	 первую	 ступень	 про-фессионального	 образования	 –	 среднее	 профессиональное	 образование	
(СПО)	–	в	качестве	альтернативы	продолжению	обучения	в	средней	шко-

ле.	В	интервью	«Российской	газете»	Министр	просвещения	Российской	Федера-
ции	Ольга	Васильева	сообщила,	что	«сегодня	примерно	60	%	выпускников	школ	
выбирают	именно	среднее	профобразование»	[Колесникова,	2019].	

Специальности	правового	направления	в	рамках	среднего	профессионально-
го	обучения	–	Право	и	организация	социального	обеспечения	(40.02.01)	и	Право-
охранительная	деятельность	(40.02.02)	[ФГОС,	2014].

В	2014	году	утверждены	федеральные	государственные	образовательные	стан-
дарты	 по	 указанным	 специальностям.	 К	 общепрофессиональным	 дисциплинам,	
подлежащим	обязательному	изучению	в	рамках	указанных	направлений	подготов-
ки	обучающихся,	относится	теория	государства	и	права	(далее	по	тексту	–	ТГП).	

В	 целом	 характер	 учебного	материала	 по	 ТГП,	 представленный	 в	 учебни-
ках	для	студентов	вузов	и	для	учащихся	СПО,	является	единообразным,	без	осо-
бых	отличий.	Студент	вуза	и	учащийся	1–2	курса	колледжа	уравниваются	в	спо-
собности	воспринять	и	изучить	ТГП	–	емкую	и	сложную	дисциплину,	содержа-
щую	множество	абстрактных	категорий,	разнообразных	концепций	практически	
по	всем	направлениям	юридических	знаний.	

В	этой	связи	представляется	актуальным	вопрос	о	целесообразности	и	эф-
фективности	преподавания	ТГП	в	среднем	профессиональном	учреждении	в	том	
же	объеме,	как	и	в	юридическом	вузе.	Следует	ли	адаптировать	учебный	матери-
ал	по	ТГП	под	подростковую	аудиторию?	

Очевидно,	что	изначально	база	для	изучения	ТГП	у	студента	вуза	и	у	учащегося	
1	или	2	курса	колледжа	(15–16-летнего	выпускника	9	класса	школы)	неодинакова.	
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ТГП	–	центральная	учебная	дисциплина	в	системе	юридического	образова-
ния,	и	представить	себе	юриста,	не	знающего	ТГП,	невозможно.	Таким	образом,	
не	изучать	ТГП	в	колледже	вообще	–	идея	абсурдная.

для	учащихся	колледжей	на	базе	9	классов	представляется	целесообразным	
предварительно	вводить	в	учебный	план	дисциплины	ознакомительного	харак-
тера	–	правоведение,	основы	права,	обществознание,	а	далее	на	основе	получен-
ных	знаний	изучать	ТГП.	

упрощать	ТГП,	 по	 нашему	мнению,	 не	 следует.	Многие	 студенты	 коллед-
жа	планируют	продолжать	обучение	в	юридическом	вузе,	в	связи	с	чем	у	них	не	
должно	сложиться	ошибочное	представление	о	ТГП	как	о	поверхностном	пред-
мете;	это	может	породить	отношение	к	этому	предмету	как	к	ненужному,	что	бу-
дет	являться	катастрофой	для	будущего	юриста.	

учащиеся	колледжа	выбрали	продолжение	обучения	в	специальном	профес-
сиональном	учреждении,	а	не	в	средней	общеобразовательной	школе,	поскольку	
ориентированы	на	получение	профессиональных	знаний	для	дальнейшего	тру-
доустройства.	Представляется,	что	ТГП,	преподаваемая	в	рамках	СПО,	должна	
быть	в	первую	очередь	нацелена	на	профессиональную	подготовку	специалиста,	
на	практическое	применение	полученных	знаний.	

Специальность	 Право	 и	 организация	 социального	 обеспечения	 (40.02.01)	
предполагает	глубокое	изучение	трудового	права,	права	социального	обеспече-
ния,	гражданского,	семейного	права,	то	есть	учебных	дисциплин	частноправово-
го	цикла.	Специальность	Правоохранительная	деятельность	(40.02.02)	предпола-
гает	углубленное	изучение	публично-правовых	(уголовно-правовых)	дисциплин.	
Представляется,	что	следует	учитывать	специфику	направления	подготовки;	изу-
чение	ТГП	должно	выстраиваться	с	соответствующим	акцентированием	на	прак-
тических	интересах	учащихся.	

Как	достичь	этой	цели?	думается,	что	при	формировании	рабочей	програм-
мы	 ТГП	 учебному	 заведению	 СПО	 следует	 увеличивать	 количество	 учебных	
часов	по	темам,	коррелирующим	со	специальностью	учащихся,	уменьшая	при	
этом,	соответственно,	количество	учебных	часов	на	иные	темы.	По	специально-
сти	40.02.01	возможно	большее	внимание	уделить	вопросам	структуры	правоот-
ношения;	по	специальности	40.02.02	–	понятию	и	составу	правонарушения,	юри-
дической	ответственности.

упрощать?	Нет.	Адаптировать	с	учетом	будущей	профессиональной	деятель-
ности	учащегося.	

Библиографический список
1.	 Колесникова	К.	Мастер	и	министр	//	Российская	газета.	2019.	№	177(7935).	13	авг.
2.	 Федеральный	 государственный	образовательный	 стандарт	 среднего	профессионального	

образования	по	специальности	40.02.01	Право	и	организация	социального	обеспечения	
(утвержден	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	от	12	мая	2014	г.	№	508)	//	
Российская	газета.	2014.	№	284/1	(спецвыпуск).	12	дек.	

3.	 Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 среднего	 профессионально-
го	 образования	 по	 специальности	 40.02.02	 Правоохранительная	 деятельность	 (утверж-
ден	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	от	12	мая	2014	г.	№	509)	//	Россий-
ская	газета.	2014.	№	284/1	(спецвыпуск).	12	дек.	



[	39	]

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

OLYMPIC LESSONS AS AN EFFECTIVE MEANS 
OF BUILDING TOLERANCE IN SCHOOLCHILDREN 
IN PHYSICAL EDUCATION 

А.М. Посохова      A.M. Posokhova

Научный руководитель Н.Е. Строгова
Scientific adviser N.E. Strogova

Толерантность, ФГОС ООО, учитель физической культуры, школьники, олимпийские 
уроки. В статье рассматривается понятие толерантности современного школьника, по-
казывается возможность участия в формировании этого личностного качества учителя 
физической культуры и делается вывод об эффективности системы олимпийских уроков 
в данном направлении воспитания.

Tolerance, Federal State Educational Standard for Basic General Education, teacher of physi-
cal culture, schoolchildren, Olympic lessons. The article examines the concept of tolerance of a 
modern schoolchildren, shows the possibility of participation in the formation of this personal 
quality of a teacher of physical culture and concludes on the effectiveness of the system of 
Olympic lessons in this direction of education.

В	системе	современных	общечеловеческих	ценностей	толерантность	явля-ется	одной	из	базовых	категорий,	обусловливающих	созидательное	отно-
шение	каждого	человека	к	миру,	сознательное	признание	им	прав	и	сво-

бод,	взглядов	и	мнений	другого	человека,	вне	зависимости	от	его	отличительных	
черт	и	характеристик,	их	взаимная	готовность	к	диалогу	и	сотрудничеству	в	раз-
личных	контактных	ситуациях	[Сидорова,	2004,	с.	36].

	Одна	из	важнейших	целей	образования	–	ориентация	ребенка	на	общечело-
веческие	ценности.	В	ФГОС	ООО	прописано,	что	выпускник	школы	–	это:	1)	лю-
бящий	свой	край	и	свою	Родину,	уважающий	свой	народ,	его	культуру	и	духовные	
традиции;	2)	осознающий	и	принимающий	традиционные	ценности	семьи,	рос-
сийского	гражданского	общества,	многонационального	российского	народа,	че-
ловечества,	осознающий	свою	сопричастность	к	судьбе	Отечества;	3)	готовый	к	
учебному	сотрудничеству,	способный	осуществлять	учебно-исследовательскую,	
проектную	и	информационную	деятельность;	4)	осознающий	себя	личностью,	
социально	 активный,	 уважающий	 закон	 и	 правопорядок,	 выполняющий	 свои	
обязанности	перед	семьей,	обществом,	государством,	человечеством;	5)	уважа-
ющий	мнение	других	людей,	умеющий	вести	конструктивный	диалог,	достигать	
взаимопонимания	и	успешно	взаимодействовать	[Бакшеева,	Зайцева,	Строгова,	



[	40	]

2018,	с.	345].	Все	эти	пункты	связаны	с	толерантностью	в	большей	или	меньшей	
степени,	а	это	означает,	что	формирование	толерантности	как	нравственного	ка-
чества	личности	у	современных	школьников	очень	важно.

Особая	 роль	 в	 воспитании	 толерантной	 личности	 отводится	 педагогу.	 для	
нас	 было	 важно	 показать,	 как	 может	 учитель	 физической	 культуры	 реализо-
вать	 данное	 направление	 воспитания	 в	 своей	 педагогической	 деятельности																																				
[Зайцева,	Строгова,	2018,	с.	73].	С	этой	целью	нами	были	выбраны	олимпий-
ские	уроки,	по	своей	специфике	реализующие	межпредметные	связи	физиче-
ской	культуры	с	другими	школьными	дисциплинами.	Помимо	теоретического	
материала,	олимпийские	уроки	включали	в	себя	и	практические	задания	(соз-
дание	педагогических	ситуаций,	направленных	на	приобретение	школьниками	
опыта	толерантного	поведения	[Сидорова,	Строгова,	2011,	с.	10],	например,	на	
соревнованих).

изучение	 влияния	 системы	 олимпийских	 уроков	 на	 формирование	 толе-
рантности	школьников	проводилось	в	течение	2019-2020	учебного	года.	После	
ее	реализации	нами	был	проведен	опрос,	в	результате	которого	97	%	школьни-
ков	данные	уроки	понравились	(узнали	для	себя	что-то	новое,	например,	новые	
знания	во	всех	аспектах	в	целом	и	в	теории	спорта	в	частности),	и	3	%	не	были	
в	них	заинтересованы	(уроки	им	не	понравились	тем,	что	было	мало	визуаль-
ного	материала	и	не	освещены	те	виды	спорта,	которые	интересны	были	имен-
но	им).	Средний	показатель	уровня	сформированности	толерантности	у	школь-
ников	поднялся	с	29	%	до	53	%.

Таким	образом,	проведенное	нами	исследование	показало,	что	система	олим-
пийских	уроков	является	эффективным	средством	формирования	толерантности	
у	школьников.
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Гражданская идентичность, гражданственность, гражданин, патриотизм, система 
воспитания, журнал «Советская педагогика».
В статье рассматривается вопрос об истории развития системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания в России. 

Civic identity, citizen, patriotism, educational system, «Soviet pedagogy». 
The article considers: the question of factors of development of the system of civil and Patriotic 
education.

Патриотическое	направление	воспитания	всегда	было	актуально	для	рос-
сийской	педагогической	теории	и	практики,	о	чем	свидетельствует	нали-
чие	в	ней	устойчивых	воспитательных	традиций,	направленных	на	фор-

мирование	у	молодежи	чувства	любви	к	своей	большой	и	малой	Родине.	и	сей-
час,	когда	одной	из	задач	образования	признается	«формирование	способности	
к	 осознанию	 российской	 идентичности	 в	 поликультурном	 социуме,	 овладение	
духовными	ценностями	и	 культурой	многонационального	 народа	России»,	 это	
остается	значимой	частью	педагогического	процесса	[ФГОС].

Четкие	ориентиры	в	воспитании	на	Руси	любви	к	Отечеству	можно	просле-
дить	уже	в	«Повести	временных	лет»	Нестора	и	в	«Слове	о	законе	о	благодати»	
митрополита	иллариона:	 в	 них	 определены	 конкретные	 символы	патриотизма	
и	Отечества,	которыми	являлись	сам	русский	народ,	русская	земля,	княжеская	
власть	и,	конечно	же,	христианская	вера	[Преображенский,	1993].

Традиции	гражданственности	и	патриотизма	в	России	со	временем	неодно-
кратно	подвергались	изменению.	Причины	лежат	в	усложнении	и	расширении	
устоев	русской	культуры	и	философии,	моральных	норм,	требований,	восприя-
тия	их	людьми	и	внедрения	в	систему	воспитания.	Эволюция	этих	идеалов	про-
шла	путь	от	простейших	форм	воспевания	в	литературе	героев	Отечества,	посто-
явших	за	свободу	Родной	земли	(былинные	герои	илья	Муромец,	Алеша	Попо-
вич,	добрыня	Никитич	и	др.),	до	современных	тенденций	в	области	образования,	
когда	гражданская	идентичность	определяется	как	осознание	личностью	своей	
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принадлежности	к	сообществу	граждан	определенного	государства	на	общекуль-
турной	основе,	имеющая	определенный	личностный	смысл	[Асмолов,	2007].

В	настоящее	время	интерес	к	вопросам	воспитания	у	школьников	патриотиз-
ма	усилился,	а,	значит,	большую	актуальность	приобрела	и	история	этого	опы-
та.	Особенно	ярким	примером	является	довоенный	и	военный	период	Советской	
России,	где	судьба	Отечества	и	народа	были	неразрывно	связаны	друг	с	другом,	
и	от	них	напрямую	зависел	результат.

В	непростые	30-е	годы	XX	века	коммунистическая	партия	и	правительство	
СССР	 особое	 внимание	 уделяли	 идеологическим	 основам	 воспитания	 подрас-
тающего	 поколения.	 К	 этому	 времени	 в	 стране	 уже	 сложилась	 целостная	 си-
стема	 советского	 гражданского	 воспитания.	 Это	 нашло	 отражение	 в	 научно-
педагогической	 периодике,	 главным	 образом,	 в	журнале	 «Советская	 педагоги-
ка»,	основанном	в	1937	году	(с	1992	года	–	«Педагогика»).	Так,	в	статье	В.М.	Ва-
сильевой	«О	политическом	воспитании	в	начальной	школе»	говорится,	что	«си-
стема	воспитания	и	народного	просвещения	с	1937	по	1945	гг.	вырастила	целое	
поколение	знающих,	что	такое	долг	перед	отечеством,	честных,	видевших	и	про-
явивших	мужество».	[Щеголев,	2016.	С.	48.].	Можно	сказать,	что	это	произошло	
под	большим	влиянием	большевистской	идеологии,	культа	личности	Сталина	и	
событий	Великой	Отечественной	войны.	Накопленный	в	те	годы	опыт	воспита-
ния	можно	применить	в	современной	России,	а	некоторые	принципы	и	методы	
применяются	и	до	сих	пор.

В	послевоенный	период	в	Советском	Союзе	в	патриотическом	воспитании	
прежними	остались	подходы	и	методы	работы	с	детьми	и	подростками.	Но	систе-
ма	возложила	на	подрастающее	поколение	новые	задачи:	молодому	поколению	
предстояло	укрепить	силу	и	могущество	советского	строя,	полностью	использо-
вать	движущие	силы	советского	общества	для	нового	расцвета	благосостояния	и	
культуры	своего	Отечества.	для	решения	этих	задач	молодое	поколение	должно	
быть	воспитано	стойким,	бодрым,	не	боящимся	препятствий,	идущим	навстречу	
этим	препятствиям	[Щеголев,	2016.	С.	64].

Концепция	 эпохи	 развитого	 социализма	 предрешила	 некоторые	 принципи-
альные	изменения	в	подходах	к	воспитанию	детей	и	молодежи	вообще.	С	1965	
по	1991	г.	происходит	некое	разделение	понятий	«патриот»	и	«гражданин»,	осо-
бенно	это	стало	заметно	в	начале	1980-х	гг.	после	появления	новой	Конституции	
1977	г.	и	объявления	новой	концепции	«Развитого	социализма».	

В	 первом	 номере	журнала	 «Советская	 педагогика»	 (1967	 г.)	 в	 статье	 «Со-
ветская	школа	на	новом	этапе»	представлено	развитие	научных	дидактических	
взглядов,	а	также	возрастающее	внимание	к	этой	теме:	«Основная	задача	шко-
лы	–	воспитание	нового	человека,	активного	строителя	коммунистического	об-
щества»	[Щеголев,	2016.	С.	100-133.].

Система	воспитания	патриотизма	перешла	на	новый	уровень	отношения	к	
молодежи,	начиная	с	1972	г.:	необходимо	подумать	о	том,	что	сегодняшняя	мо-
лодежь	 –	 это	 завтрашние	 граждане,	 на	 плечах	 которых	 будет	 лежать	 судьба																														
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Отечества.	«Ведь	те,	кто	сегодня	учится	в	университетах,	институтах,	средних	
технических	учебных	заведениях,	–	это	есть	люди,	которым	в	самом	ближайшем	
будущем	предстоит	принять	активное	творческое	участие	в	выполнении	наших	
планов»	[Боборыкин,	жегин,	1977.	С.	14].

По	мере	развития	советского	общества	технологический	прогресс	становит-
ся	 фактором,	 влияющим	 на	 изменение	 системы	 гражданско-патриотического	
воспитания.	В	журнале	«Советская	педагогика»	до	1991	г.	не	так	активно	призы-
вают	воспитывать	в	молодежи	«любовь	к	Родине	и	партии»,	«готовность	встать	
на	защиту	Родины»,	«чувство	долга».	«Новое	мышление»	отодвинуло	цель	фор-
мирования	патриотизма	на	второстепенный	план,	заменив	соответствующие	ста-
тьи	в	педагогическом	журнале	статьями	«Человек,	компьютер,	общество»,	«Ры-
нок	и	профессиональное	образование».	Но	наряду	с	этим	среди	принципов	си-
стемы	патриотического	воспитания	предлагается:

–	 утверждение	 гражданственности,	 предполагающей	 политическую	 актив-
ность	молодежи;	

–	 развитие	общественных	потенций	школьников;
–	 формирование	отношения	учащихся	к	общественно-политическим	ценно-

стям	[Семин,	1991.	С.	5–85].
На	 современном	 этапе	 гражданско-патриотическое	 образование	 в	 России	

представляет	 собой	 сложный	 процесс	 формирования	 важных	 характеристик	 у	
школьника,	таких	как:	гражданский	патриотизм,	установка	на	принятие	ведущих	
ценностей	своей	национальной	культуры,	культуры	«малой	родины»,	готовность	
к	диалогу	и	сотрудничеству	с	людьми,	изучение	национальных	культур	и	рели-
гий,	осознание	своей	сопричастности	к	судьбам	человечества,	установка	на	вла-
дение	универсальными	способами	познания	мира.

Многообразие	форм	и	методов	формирования	гражданской	идентичности	об-
условлено	необходимостью	научить	подрастающее	поколение	быть	частью	мно-
гоукладной	культуры	России,	чувствовать	причастность	как	к	великому	прошло-
му	своего	Отечества,	так	и	к	его	будущему,	быть	способным	адекватно	относить-
ся	к	гражданам	России	с	различными	национальными	традициями	и	религиозны-
ми	принципами.

Эволюция	системы	гражданско-патриотического	воспитания	и	постоянный	
поиск	определений	понятий	«патриотизм»,	«Родина»,	«гражданин»,	«долг»	сви-
детельствуют	об	актуальности	данного	направления	и	характере	изменений	от-
ношения	субъектов	воспитания	к	этим	понятиям	в	разные	периоды	истории.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
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У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ВОСКРЕСНОЙ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛ
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AND SECONDARY SCHOOLS
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Подростковый возраст, нравственно-ценностные ориентации, нравственное поведение, 
школа.
В статье рассматривается современная ситуация нравственного поведения современных 
подростков в России. Целью исследования являлось изучение нравственно-ценностных 
ориентаций подростков в воскресной и общеобразовательной школах. На основе методи-
ки М. Рокича изложены результаты исследования.

Adolescence, moral and value orientations, moral behavior, school.
The article considers the current situation of moral behavior of modern teenagers in Russia. 
The purpose of the study was to study the moral and value orientations of teenagers in Sunday 
and secondary schools. Based on the method of M.Rokich presents the results of the study.

Современная	ситуация	нравственного	поведения	подростков	в	России	ха-
рактеризуется	 качественными	 серьезными	 изменениями	 приоритетов,	
ценностей	и	выбора	в	общественном	правосознании.	Государственная	по-

литика	в	этой	области	ориентирует	на	формирование	нравственных	ценностных	
ориентиров	современного	общества.	Особое	внимание	привлекает	неготовность	
подрастающего	поколения	к	восприятию	нравственно-ценностных	ориентаций,	
принятых	в	социуме.	

данная	 проблема	 	 разрабатывалась	 в	 работах	 известных	 отечественных	
(А.Н.	леонтьев,	С.л.	Рубинштейн,	д.Б.	Эльконин,	П.Я.	Гальперин,	л.и.	Божо-
вич,	А.А.	Бодалев,	д.и.	Фельдштейн,	М.и.	Шилова,	Т.В.	Фуряева,	л.М.	лузина)	
и	зарубежных	(З.	Фрейд,	ж.	Пиаже,	А.	Бандура,	л.	Кольберг)	ученых.	

По	мысли	Г.Ю.	иконниковой,	«под	нравственными	ориентациями	понима-
ется	сложный	выбор	личностью	определенной	системы	смысложизненных,	ми-
ровоззренческих	общечеловеческих	ценностей	и	этических	норм,	сопровождаю-
щийся	переживаниями	совести»	[иконникова,	2007,	с.	320].	



[	46	]

Под	ценностными	ориентациями	В.А.	Ядов	понимает	«разделяемые	лично-
стью	социальные	ценности,	выступающие	в	качестве	целей	жизни	и	основных	
средств	их	достижения»	[Ядов,	2013,	с.	12].

Выбранный	 термин	 «нравственно-ценностные	 ориентации»	 акцентирует	
внимание	на	том,	как	«ценностная	трансформация	общества	отражена	в	мораль-
ном	сознании	подростков»	[Садовникова,	2005,	с.	4].

Нами	было	организовано	и	проведено	первичное	исследование	нравственно-
ценностных	ориентаций	у	подростков	на	основе	методики	М.	Рокича	«Ценност-
ные	 ориентации».	 данная	 методика	 позволяет	 выяснить	 основные	жизненные	
принципы	и	приоритеты	и	определить	отношение	личности	к	себе,	к	окружаю-
щим	и	миру	в	целом.	В	исследовании	принимали	участие	60	респондентов.	Это	
были	две	группы	подростков	по	30	человек,	в	возрасте	от	13	до	16	лет.	Первая	
группа	–	воспитанники,	посещающие	православную	воскресную	школу	имени	
святого	иоанна	Кронштадтского	при	Храме	святого	иоанна	Предтечи	г.	Красно-
ярска,	и	вторая	группа	–	учащиеся	МБОу	лицея	№	10	г.	Красноярска.	В	обеих	
группах	принимали	участие	и	девочки,	и	мальчики.

Полученные	 результаты	 дают	 возможность	 оценить	 жизненные	 идеалы,	
цели,	 нормы	 поведения,	 которыми	 руководствуются	 подростки.	 Обе	 группы	
подростков	ставят	на	первое	место	для	себя	унитарные	прагматические,	полез-
ные	лично	для	себя	ценности:	развлечения,	свобода	(понимаемая	как	вседозво-
ленность)	и	обеспеченность.	для	них	незначимы	кажущиеся	им	внешне	«бес-
полезными»	вещи:	счастье	других,	красота	природы	и	искусства,	а	также	твор-
чество.	Конфессиональная	принадлежность	не	выявила	в	нашем	исследовании	
каких-либо	особенностей.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 3–4 КЛАССОВ
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Двигательная активность, физическое воспитание, здоровье, интегрированные уроки, 
физические упражнения.
В работе раскрывается проблема формирования ценностных ориентацией на физиче-
ское и духовное совершенствование личности школьника, закрепление потребностей в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

Physical activity, physical education, health, integrated lessons, physical exercises.
The article reveals the problem of the education of value-oriented orientation on the physical 
and spiritual improvement of the student’s personality, the consolidation of the need for regular 
physical exercises and a chosen sport.

Личностно	ориентированное	воспитание	–	это	такая	воспитательная	си-
стема,	где	ребенок	является	высшей	ценностью	и	ставится	в	центр	вос-
питательного	процесса.	для	этого	учитель	должен	формировать	интерес	

к	занятиям	физическими	упражнениями,	целеустремленность	обучающихся	в	
развитии	у	них	волевых,	психических	и	физических	качеств.

Активность,	проявляемую	обучающимися	во	время	занятий,	делят	на	позна-
вательную	и	двигательную.	Познавательная	активность	связана	с	проявлением	
обучающимися	внимания,	восприятием	ими	учебного	материала,	с	осмыслива-
нием	информации,	с	ее	запоминанием	и	воспроизведением.	двигательная	ак-
тивность	связана	с	непосредственным	выполнением	физических	упражнений	
[литвинов,	2016].	Заботясь	о	повышении	активности	обучающихся	на	уроке,	
важно	управлять	этой	активностью,	подчинять	ее	педагогическим	задачам,	т.е.	
стимулировать	организованную	активность	обучающихся,	строить	урок	таким	
образом,	чтобы	у	обучающихся	не	было	времени	проявлять	неорганизованную	
активность	[Худоляева,	2016].
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Одним	из	важнейших	компонентов	образовательного	процесса	является	его	
мотивация,	которая	протекает	через	постановку	каких-либо	задач	на	каждом	уро-
ке.	добиваясь	от	обучающихся	выполнения	поставленных	задач,	мы	будем	раз-
вивать	у	учеников	потребности	в	реализации	поставленных	целей.	При	решении	
поставленных	задач	обучающиеся	ориентируются	на	желаемый	результат	в	со-
ответствии	с	подбором	упражнений	и	их	последовательностью	действий,	обяза-
тельно	обозначая	реальный	результат.	В	стремлении	к	достижению	результатов	
нужно	основываться	на	ориентировочно-исследовательскую	деятельность.	

Также	необходим	творческий	подход.	Как	повысить	значимость	и	уровень	
интеллектуализации	предмета,	 который	помогает	не	 только	 сохранить	 здоро-
вье,	но	и	учит,	как	познать	себя,	как	рационально	использовать	свои	знания	и	
умения	в	жизни.	С	этой	целью	мы	разработали	технологию	повышения	уровня	
познавательной	деятельности	обучающихся	3–4	классов	и	внедрили	ее	в	учеб-
ный	процесс.	Применяя	на	практике	интегрированные	уроки,	убедились,	что	
это	 является	 востребованной	 необходимостью,	 так	 как	 предмет	 «физическая	
культура»	имеет	многоаспектные	связи	с	другими	предметами.	Актуальность	
использования	технологии	объясняется	необходимостью	разносторонней	оцен-
ки	явлений,	формирования	целостного	представления	обучающихся	об	окружа-
ющем	мире;	потребностью	в	специалистах	широкого	профиля,	умеющих	ори-
ентироваться	в	разнообразных	ситуациях.	Нами	разработаны	и	подобраны	раз-
личные	 занимательные	материалы,	игры,	карточки	на	основе	ребусов,	кросс-
вордов,	пословиц,	поговорок,	загадок	и	методические	рекомендации	по	вклю-
чению	их	в	учебный	процесс.	Ребусы	использовались	при	объяснении	нового	
материала,	при	повторении,	в	конце	урока,	чтобы	снять	усталость.	При	исполь-
зовании	ребусов	развивается	мышление	обучающихся.	Разгадывание	кроссвор-
дов	в	большей	степени	способствует	развитию	памяти	и	внимания	обучающих-
ся.	Закрепление	теоретических	знаний	и	проверку	мы	проводили	с	помощью	
загадок,	в	которых	заключаются	логические	цепочки,	т.е.	развивается	и	логиче-
ское	мышление	младших	школьников.	

использование	приведенных	выше	форм,	 средств	и	методов	организации	
и	обучения	на	уроке	позволяет	достичь	положительных	результатов.	из	всего	
выше	сказанного	хотелось	бы	отметить	важность	соблюдения	принципа	инди-
видуального	подхода.	Нужно	помнить,	что	успех	обучения	во	многом	опреде-
ляется	интересом	к	изучаемому	предмету.	его	можно	пробудить,	предоставив	
обучающимся	возможность	творческого	мышления	на	уроке.	Проблема	форми-
рования	и	развития	интереса	к	урокам	физкультуры	в	настоящее	время	стано-
вится	все	более	обсуждаемой,	т.к.	связана	с	потребностями	общества	в	здоро-
вом	молодом	поколении.	
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Гражданственность, история, обществознание, образование, учебный процесс.
Статья посвящена формированию гражданственности у школьников на уроках истории 
и обществознания. Рассматриваются различные методы вовлечения школьников в про-
цесс формирования гражданских личностных качеств. Также рассматривается само по-
нятие «гражданственность».

Citizenship, history, social studies, education, educational process.
The article is devoted to the formation of citizenship among scholars in classes of history and 
social studies. Various methods of involving pupils in the process of forming civic personal 
qualities are considered. The concept of “citizenship” is also considered.

Российское	современное	образование	нацелено	на	формирование	активно-
го	и	ответственного	члена	общества,	и	становление	гражданственности	в	
процессе	воспитания	подрастающего	поколения	является	одним	из	глав-

ных	направлений	современной	образовательной	политики.	
Что	же	такое	«гражданственность»?	При	определении	значения	данного	по-

нятия	появляются	определенные	трудности	теоретического	и	практического	ха-
рактера.	Связано	это	с	тем,	что	научно	обоснованное,	всем	известное	и	понятное	
определение	отсутствует.	Обусловлено	это	сложностью	данного	явления.

Отношение	гражданина	к	Родине	и	само	понятие	«гражданственность»	тес-
но	связаны	с	таким	понятием,	как	«патриотизм»,	которое	многие	исследователи	
понимают	 как	 социально-нравственный	 принцип	 и	 морально-психологическое	
чувство.	Понятие	«гражданственность»	определяется	как	более	широкое	относи-
тельно	понятия	«патриотизм».	Гражданственность	-	это	сформированная	систе-
ма	знаний	и	отношений	личности	к	себе	как	гражданину,	к	гражданскому	обще-
ству,	к	государству	и	государственным	структурам,	к	собственным	гражданским	
правам	и	обязанностям	[Портнова,	2014].

именно	 у	 учителей	 истории	 и	 обществознания	 больше	 возможностей	 для	
формирования	гражданских	ценностей	на	своих	уроках.	В	ходе	изучения	данного	
вопроса	мы	пришли	к	выводу,	что	наиболее	эффективными	формами	работы	на	
уроках	являются	дискуссии	и	диспуты,	так	как	ученики	оказываются	в	проблем-
ных	ситуациях,	требующих	решения	и	отстаивания	своей	собственной	позиции,	
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и	при	этом	важно	услышать	позицию	своих	оппонентов.	На	практике	мною	были	
проведены	диспуты	на	такие	темы,	как	«демократия»,	в	ходе	которого	ученики	
высказывались	по	теме	подчинения	меньшинства	большинству,	источники	вла-
сти,	право	на	многообразие	политических	объединений,	«Политика	и	мораль»,	
на	котором	учащиеся	высказывались	о	нравственных	качествах	политика,	«Толе-
рантность»,	где	ученикам	было	предложено	порассуждать	на	данную	тему.	Такие	
занятия	повышают	интерес	к	изучению	подобных	тем,	так	как	ученики	становят-
ся	непосредственными	участниками	учебного	процесса.	

Также	весьма	эффективной	технологией	является	игровая.	игровая	деятель-
ность	на	уроках	способствует	повышению	заинтересованности	предметом	и	об-
легчает	усвоение	технических	вопросов.	В	своей	деятельности	я	отдала	предпо-
чтение	деловым	играм,	ролевым	и	настольным.	В	частности,	мной	была	разрабо-
тана	настольная	игра	с	элементами	краеведения	«Мой	Красноярск»,	задача	кото-
рой	–	привлечь	учащихся	к	активному	участию	в	городской	жизни.

Особым	потенциалом	для	формирования	гражданственности	у	школьников	
обладает	внеурочная	деятельность.	Непосредственное	участие	в	различных	про-
ектах,	акциях,	движениях	позволяет	ученикам	проявлять	свою	гражданскую	по-
зицию	на	практике.	Также	к	таким	внеурочным	мероприятиям	можно	привлекать	
и	близкое	окружение	школьников	–	семью	и	друзей,	что	благоприятно	скажется	
на	его	развитии	как	гражданина.	Мною	были	разработаны	некоторые	мероприя-
тия,	такие,	как	экскурсия	и	знакомство	с	деятельностью	Молодежного	Парламен-
та	Красноярского	края,	проект	«Город	и	горожанин»,	проект	«Мы	любим/губим	
наш	край».	При	участии	в	данных	мероприятиях	ребята	проявляли	большой	ин-
терес	и	активность.	

Таким	образом,	формирование	гражданственности	в	школе	является	одним	
из	важнейших	направлений	образования.	Различные	современные	образователь-
ные	технологии	позволяют	учителю	выбирать	наиболее	подходящие	методы	и	
приемы	для	конкретной	ситуации.	
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Компетентностный подход, компетентность, правоприменительная деятельность, 
правоприменительная компетентность, бакалавр юриспруденции. 
В статье анализируются понятия «правоприменительная деятельность», «правоприме-
нительная компетентность будущего бакалавра юриспруденции», описывается ее струк-
тура, а также характеризуются ее компоненты. 

Competence approach, competence, law enforcement activity, law enforcement competence, bach-
elor of law. 
The article analyzes the concepts of «law enforcement activity», «law enforcement competence 
of the future bachelor of law», describes its structure, and also describes its components.

Конституция	РФ	в	статье	1	определяет	Российскую	Федерацию	как	право-
вое	государство,	обязанностью	которого	является	признание,	соблюдение	
и	защита	права	и	свобод	человека	и	гражданина.	Само	понятие	«правовое	

государство»	предполагает	особую	роль	правовых	норм	в	 его	функционирова-
нии.	Следовательно,	в	данном	контексте	особую	значимость	имеет	и	профессио-
нальная	подготовка	юристов,	так	как	именно	они	обеспечивают	соблюдение	за-
конности	и	правопорядка.

При	разработке	образовательных	стандартов	третьего	поколения	за	методо-
логическую	основу	был	взят	компетентностный	подход,	ключевыми	категориями	
которого	являются	два	понятия:	«компетенция»	и	«компетентность».	В	научной	
литературе	имеется	множество	различных	подходов	к	 сущности	данных	поня-
тий.	Однако,	среди	разнообразных	точек	зрения	можно	выделить	общие	момен-
ты,	характеризующие	понятие	«компетентность».	Чаще	всего	выделяются	следу-
ющие	характеристики	компетентности	[Татур,	2004]:

–	интегративная	характеристика;
–	 динамическое	свойство;
–	 совокупность	знаний,	умений	и	способностей;
–	 способность	и	готовность	к	определенной	деятельности.
Следовательно,	 под	 компетентностью	 чаще	 понимается	 интегративное	 ка-

чество	личности,	 обладающее	признаком	динамичности,	проявляющееся	в	об-
щей	способности	и	готовности	к	деятельности,	основанной	на	знаниях	и	опыте,																						



которые	приобретены	в	процессе	обучения	и	социализации	и	ориентированы	на	
самостоятельное	и	успешное	участие	в	деятельности.	

исследуя	научные	работы	в	области	формирования	и	развития	профессио-
нальной	компетентности	у	студентов,	можно	отметить,	что	предметами	таких	ис-
следований	являлись	коммуникативная,	познавательная,	педагогическая,	инфор-
мационная	компетентности.	Анализируя	же	положения	ФГОС	ВО	по	направле-
нию	подготовки	40.03.01	Юриспруденция	[Приказ	Минобрнауки	России,	2016],	
можно	сделать	вывод,	что	на	законодательном	уровне	профессиональные	компе-
тенции	будущего	бакалавра	юриспруденции	разделены	на	группы	в	зависимости	
от	 вида	 профессиональной	 деятельности,	 на	 который	 ориентирована	 програм-
ма	бакалавриата.	Следовательно,	можно	говорить	и	о	таких	подвидах	професси-
ональной	компетентности,	как	нормотворческая,	правоприменительная,	правоо-
хранительная	и	экспертно-консультационная.	изучение	учебных	планов	юриди-
ческих	институтов	различных	вузов,	показало,	что	большинство	образователь-
ных	программ	бакалавриата	ориентировано	на	правоприменительный	вид	дея-
тельности.	Как	следствие,	назрела	необходимость	во	введении	в	научный	оборот	
понятия	«правоприменительная	компетентность».	

для	того,	чтобы	сформулировать	понятие	правоприменительной	компетент-
ности,	 необходимо	 дать	 понятие	 самой	 правоприменительной	 деятельности.														
С	этой	целью	следует	обратиться	к	трудам	ученых	–	правоведов.	С.С.	Алексеев
[Алексеев,	 2005],	 В.В.	 лазарев	 [лазарев,	 2001]	 определяют	 правопримени-
тельную	деятельность	как	властную	деятельность	уполномоченных	органов	и	
должностных	лиц,	направленную	на	подготовку	и	принятие	индивидуального	
решения	по	конкретному	юридическому	делу	на	основе	юридических	фактов									
и	правовых	норм.

исходя	из	вышесказанного	под	правоприменительной	компетентностью	бу-
дущих	бакалавров	юриспруденции	следует	понимать	интегративную,	професси-
онально	значимую	характеристику	личности,	представленную	системой	компо-
нентов,	взаимосвязанных	между	собой,	которая	позволяет	эффективно	осущест-
влять	деятельность,	направленную	на	применение	правовых	норм.
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