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чувств, связанных с конкретным челове-
ком, событием или учебным процессом. 
В структуре процесса обучения происходят 
видимые перемены: первостепенную зна-
чимость приобретает студенческая жизнь 
и учебный процесс, ярко проявляется аффи-
лиативная потребность в принадлежности 
какой-нибудь группе. 

Существенные преобразования проис-
ходят в характере мотивации учебно-по-
знавательной деятельности, в желании до-
биться лучших результатов, сопоставлении 
своих знаний и достижений с результата-
ми других студентов [1]. 

Согласно возрастной физиологии, дан-
ный период приходится на репродуктивный 
и гормональный пик, данные представлены 
рис. 1. С возрастающим уровнем активно-
сти эндокринной системы увеличивается 
потребность молодых людей в общении 
с противоположным полом, желании по-
строить отношения, достаточно актуальной 
становится тема сексуальных взаимоотно-
шений полов. Поведение и гормоны – это 
две взаимосвязанные системы. Гормональ-
ная активность непосредственно сказыва-
ется на гистохимических и биохимических 
характеристиках развития нейронов различ-
ных зон головного мозга. Направленность 
действия андрогенов и эстрогенов различ-
на и зависит от пола, времени воздействия, 
продолжительности влияния, повышенной 
или пониженной концентрации половых 
гормонов [2]. 

Неотъемлемой частью жизни современ-
ного студента являются такие понятия, как 
«репродуктивная культура» и «сексуальная 
культура», которые являются составляю-
щей частью общества и отвечают за осво-
ение информации, ее проектирование при 
общении с противоположным полом, явля-

ются механизмом удовлетворения потреб-
ностей и целей. Культура репродуктивно-
го поведения – это комплекс социальных, 
культурных, физиологических, духовных 
и экономических потребностей человека, 
связанных с продолжением его рода [3]. 
Под определением сексуальной культуры 
утверждается следующее: это часть общей 
культуры, способ утверждения в социокуль-
турном окружении посредством полового 
поведения, направленного на продолжение 
рода, удовлетворение биосоциальных по-
требностей, гедонистических, нравствен-
ных, эстетических интересов, познаватель-
ных, коммуникативных, компенсаторных, 
созидательных запросов. Уровень сексуаль-
ной культуры человека отражает конкрет-
ную сексуальную активность индивида, по-
зволяющую характеризовать определенную 
динамику его развития. Уровень сексуаль-
ной культуры человека позволяет оценивать 
его способность управлять своими дей-
ствиями, практически и реально преобра-
зовывать окружающую действительность, 
планировать и реализовывать намеченное, 
а также контролировать ситуацию и оцени-
вать результаты своих действий в области 
половых отношений [4]. Повышенное вни-
мание к противоположному полу, заинте-
ресованность анатомо-физиологическими 
особенностями организма, формирование 
полового поведения – все это следствие ра-
боты нервной системы, представленной со-
вокупностью нарративов, характерных дан-
ному индивиду, и гормональной регуляции, 
определяющей спектр интересов молодых 
людей данной возрастной группы [5]. 

Цели исследования: изучение совре-
менных потребностей, ценностей и моти-
вации студентов как отдельной социаль-
ной группы.

Рис. 1. Нормальный уровень эстрогенов и тестостерона (пг/мл) в крови у женщин  
и мужчин в разные возрастные периоды
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Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности пси-

хического развития в студенческий период. 
2. Классифицировать художественно-

выразительные средства в зависимости 
от предполагаемой эмоциональной окраски.

3. Определить взаимосвязь художе-
ственных образов и эмоционально-психи-
ческого состояния студентов.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе Меди-

цинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
для исследования была использована ау-
диторная комната для лекционных заня-
тий, которая состоит из 12 рядов учебных 
парт. Площадь одной парты составила 
5,5 квадратных метров, исходя из этих дан-
ных, была рассчитана общая площадь всех 
парт, которая составила 660 квадратных 
метров. Каждая парта имеет определенные 
надписи и рисунки, оставленные студен-
тами 1–6 курсов. для сбора и обработки 
данных были применены метод подсчета 
и анализа всех надписей и рисунков, раз-
деление по категориям и группам согласно 
их тематике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

для проведения исследования была 
взята наиболее посещаемая лекционная ау-
дитория, согласно учебному расписанию. 
Были обработаны все рисунки и надписи, 
которые были нанесены на учебные парты. 
Во время обработки данной информации 
во внимание не брались плохо читаемые 
надписи и отдельно написанные буквы 
и числа, не несущие никакой смысловой 
нагрузки. Все рисунки были подсчитаны 
и отделены от рукописного текста. Коли-
чество рисунков преобладало над количе-
ством текстовых записей. Многие авторы 
рисунков имели сильную потребность 
высказаться, поэтому чаще всего надписи 
на партах несли диалогичный характер: 
они были составлены в виде вопросов, 
требующих поставить под рисунком под-
пись как знак согласия или нарисовать 
что-то новое. 

Обработав характер надписей и ри-
сунков, мы разделили их на 4 категории. 
для расчета процентного соотношения 
всех надписей и изображений мы приняли 
все парты, находящиеся в данной аудито-
рии, за 100 %. Категория І – «эротика». 
В процентном соотношении данная кате-
гория составила 45 % из всей обработан-
ной площади. эта категория разделилась 
на три группы: І группа составила 28 % 

всех рисунков и содержала информацию 
о мужской половой системе, ІІ группа со-
ставила 12 % и содержала информацию 
о женской половой системе, ІІІ группа 
составила 5 % и содержала информацию 
о женских молочных железах. Категория 
ІІ – «Знакомства». Представляет группу 
надписей, содержащих имя и номер теле-
фона человека, который ищет друга муж-
ского или женского пола. Частота встре-
чаемости категории ІІ составила 25 %, 
из них мужские имена составили 16 %, 
а женские 4 %. Категория ІІІ – «Стихи», 
занимает 20 % от всех надписей и рисун-
ков. данная категория разделилась на две 
группы: І группу – 15 %, составили юмо-
ристические стихи об изучаемых дисци-
плинах и преподавателях, ІІ группу – 10 %, 
составили стихи шуточного характера 
с использованием медицинских терминов 
и латыни. Категория iV – «Жалобы», со-
ставила 10 % от всей площади поверхно-
сти изучаемых лекционных рядов. данная 
категория составила цитаты и отдельные 
записи, передающие сложность и дли-
тельность обучения по выбранным меди-
цинским специальностям (8 %), так, 2 % 
всех жалоб содержали записи, выражаю-
щие неудовлетворение работой системы 
образования и администрации (рис. 2).

Проанализировав данную информацию, 
прослеживаем более высокий уровень ин-
тересов относительно категории «эротика» 
(45 %) у данной возрастной группы студен-
тов. этот факт и возникновение темы поло-
вых отношений можно объяснить с точки 
зрения физиологии и репродуктивной куль-
туры. данная возрастная группа студентов 
имеет наиболее высокую активность репро-
дуктивной и эндокринной системы в этом 
возрасте, поэтому тема взаимоотношений 
и пик сексуальной активности объективно 
продиктован гормонами. В подтвержде-
ние этому факту приводится пример ре-
зультатов опроса среди современной мо-
лодежи, проведенный Голодом Сергеем 
Исаевичем, доктором философских наук, 
руководителем группы «Социология се-
мьи, гендерных и сексуальных отношений» 
Санкт-Петербургского филиала Института 
социологии РАН, на тему, сопровождалось 
ли половое созревание у них обострением 
интереса к сексуальности и противополож-
ному полу. Положительно ответило вдвое 
больше юношей (64 %), чем девушек (35 %). 
Так, студентки (независимо от года опроса) 
отметили, что их ведущие побуждения в пе-
риод репродуктивного пика при общении 
с молодыми людьми являются моральные 
соображения (70–75 %) и сексуальная ин-
дифферентность (32–46 %) [6]. 
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Так своеобразие полов отражается в их 
актуальном поведении, на основании чего 
можно предположить, что рисунки эроти-
ческого характера были выполнены в боль-
шей мере мужской половиной аудитории 
ввиду их более высокого уровня сексуаль-
ной активности в данный возрастной пери-
од. Значительную часть надписей составила 
категория «Знакомства» (25 %), на основе 
данной типологии можно сделать вывод, 
что среди студентов актуальны проблемы 
чувств и отношений. данный возрастной 
период юношей и девушек предполагает 
наличие потребности в создании пары, же-
лание выстраивать отношения с противо-
положным полом. В период студенчества 
большое количество молодых людей, при-
ехавших в разное время из разных городов 
и стран на обучение, стремятся охватить 
не только весь образовательный процесс, 
но и завязать новые знакомства и обще-
ние. Взаимодействие посредством общения 
с окружающими является основой развития 
и поддержания взаимоотношений, укрепле-
ния приобретенных связей. Общение – это 
главное условие психического и социаль-
ного становления. Контактируя с друзья-
ми и завязывая новые знакомства, чело-
век строит себя как личность, поддерживает 
и развивает свой внутренний мир и учится 
делиться им с другими [7]. 

Большое количество надписей были 
объединены в отдельную категорию «Сти-
хи» (20 %). этот факт отражает такой спо-
соб подумать на отвлеченные темы и снять 
большую часть нагрузки на органы чувств 
и ЦНС в форме поэзии и шуточных рифм. 
По данным нейрофизиологии, составлен-
ные стихи – это собственные воспоминания, 
изложенные на бумаге. В них автор изла-
гает свои неиспытанные эмоции, даёт не-
ограниченное пространственно-временное 
описание своих фантазий и переживаний. 

Во время написания стихов активируется 
правое полушарие, отвечающее за контроль 
эмоций, таким образом восстанавливается 
психический баланс. Составление даже не-
большого четверостишия – это способ со-
единения лингвистических способностей 
с распознаванием пространственных об-
разов. Написание поэзии усиливает взаи-
модействие между двумя потоками упоря-
доченной информации – левополушарным 
(временным) и правополушарным (про-
странственным), она помогает добиться 
единого объемного видения мира, с возмож-
ностью получения положительных эмоций, 
дает возможность избавиться от пережива-
ний и негативных эмоций [5]. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что на-
писание стихов приносит положительные 
эмоции и помогает приобрести студентам 
умственное и психическое равновесие. Так-
же можно сделать заключение о личных 
переживаниях обучающихся, связанных 
с уровнем их успеваемости и большой на-
грузкой образовательной программы, вы-
раженной в категории «Жалобы» (10 %). 
Студенты страдают от депрессии и других 
проявлений эмоционального выгорания, 
если они учатся слишком напряженно или 
просто выбрали не ту специальность. Уже 
на первом курсе студенты нередко чувству-
ют разочарование и упадок сил. это обу-
словлено большой учебной нагрузкой, уча-
стием в кафедральных кружках, проектах 
и научной деятельности, постоянно увели-
чивающимся кругом взаимодействий с пре-
подавателями и сокурсниками. При устном 
опросе студентов Медицинской академии 
они отметили, что решающими становят-
ся первый и третий курс. На первом курсе 
у половины учащихся нет признаков эмоци-
онального выгорания, они спокойны и от-
крыты. В то же время примерно у трети есть 
первые симптомы этого тревожного состоя-

Рис. 2. Виды рисунков и надписей на партах
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ния. На втором курсе оно нарастает – идет 
«ухудшение ситуации». На третьем курсе 
происходит разделение среди студентов: 
одна часть избавляется от эмоционального 
выгорания, а другая часть развивает нега-
тивное состояние и стоит перед выбором, 
продолжать обучение или нет. Тот факт, 
что 2 % из категории «Жалобы» составили 
надписи против администрации академии 
и системы образования в целом, выражает 
психологический радикал протеста, прихо-
дящийся на данный возрастной период об-
учающихся. Реакция протеста типична для 
юношеского возраста и рассматривается 
как способ взаимодействия личности с со-
циальным окружением и обстоятельствами, 
в которые он был помещен. Протест в по-
ведении студента можно определить как 
субъективное переживание потери благ, 
свободы, прав и ценностей [8]. Несмотря 
на то что в иерархии потребностей студен-
тов нашла отражение физиология и потреб-
ности в самоидентификации, всё же во гла-
ве ценностей молодых людей стоят чувства, 
эмоциональные переживания и проблемы 
взаимодействия полов.

выводы
данные, полученные в ходе исследова-

ния, позволили установить:
1. В центре внимания студентов нахо-

дятся межличностные коммуникации и ре-
продуктивная культура.

2. Отмечается высокая частота встреча-
емости рисунков эротического характера, 
что обусловлено физиологической и пси-
хологической нормой для данного возрас-
та обучающихся.

3. достаточно большое количество сти-
хов и поэтических строк отражает потреб-
ность студентов снять нагрузку, получен-

ную во время обучения, на органы чувств 
и ЦНС.

4. Прослеживается периодичность встре-
чаемости негативных надписей на тему си-
стемы образования и сложности обучения, 
что позволяет определить среди студентов 
возможные проявления невроза и эмоцио-
нального выгорания, что связано с напря-
женным обучением или ошибочным выбо-
ром специальности.

5. Согласно подсчитанным данным, 
надписи, выражающие реакцию протеста, 
занимают наименьший процент обработан-
ных результатов, что обусловлено достаточ-
но высоким уровнем этично-нравственного 
воспитания современной молодежи.

6. Полученные результаты можно ре-
комендовать учитывать при разработ-
ке структуры лекционного материала, для 
улучшения качества восприятия и обуче-
ния студентов.
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РАзвИтИЕ СпОСОбНОСтИ к цЕлЕпОлАгАНИЮ у пОДРОСткОв 
пОСРЕДСтвОМ СОцИАлЬНО-пСИхОлОгИЧЕСкОгО тРЕНИНгА

Миронов А.в., власова Е.А.
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск,  
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Развитие способности к целеполаганию является одной из важнейших задач, которая требует целена-
правленного и систематического подхода к ее решению. Несмотря на многочисленные исследования, посвя-
щенные изучению целеполагания, существует небольшое число научно-практических работ, посвящённых 
развитию способности к целеполаганию. В статье представлен практический опыт развития способности 
к целеполаганию у подростков посредством социально-психологического тренинга. В качестве исследова-
тельской задачи авторами была определена попытка разработки и внедрения в процесс психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся программы социально-психологического тренинга, способствующего 
овладению навыками постановки целей и планирования деятельности для достижения поставленных целей. 
В работе представлены результаты исследования актуального уровня развития способности к целеполага-
нию у подростков. Отдельно рассматривается структура социально-психологического тренинга. С целью 
проверки эффективности формирующего воздействия проведен сравнительный анализ результатов на раз-
ных этапах эксперимента с применением методов математической статистики. В результате проведенного 
эмпирического исследования установлено, что социально-психологический тренинг является эффективным 
средством развития способности к целеполаганию у подростков. Практические результаты исследования 
могут быть полезны при разработке и реализации программ психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса. 

ключевые слова: целеполагание, способность к целеполаганию, планирование деятельности, подростковый 
возраст, социально-психологический тренинг

dEVELOPMENT OF THE gOAL-SETTiNg ABiLiTY iN AdOLESCENTS  
THROugH SOCiAL-PSYCHOLOgiCAL TRAiNiNg

Mironov A.V., Vlasova E.A.
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: milan109@yandex.ru

the development of the goal-setting ability is one of the most crucial issues that requires a purposeful and 
systematic approach to its solution. despite numerous studies dedicated to the goal-setting research, there are 
few works dedicated to the development of the goal-setting ability. this paper presents hands-on experience in 
developing the goal-setting ability in adolescents through the social-psychological training. as a research objective, 
the authors determined an attempt to elaborate and introduce a training program into the process of psychological 
and pedagogical support for students to help them master the goal-setting and activity planning skills so they achieve 
their goals. the paper reveals the research findings of the state-of-the-art development of the goal-setting ability 
in adolescents. the structure of social-psychological training is under particular scrutiny. aimed at assessing the 
efficiency of the development impact, a comparative analysis of the findings at different stages of the experiment 
was carried out using mathematical statistics methods. following the research carried out, it was found that social-
psychological training is an effective means of developing the goal-setting ability in adolescents. Practical findings 
of the research can be of use for the development and implementation of psychological and pedagogical programs 
of the educational process support. 

Keywords: goal-setting, goal-setting ability, activity planning, adolescent age, social-psychological training

Способность ставить перед собой цели 
и разрабатывать пути их достижения – важ-
нейшие навыки успешного человека. По-
становка сознательной цели предполагает 
познание окружающей действительности, 
определение путей и средств достижения 
цели, что выражается в планировании дея-
тельности и принятии решений. Осознание 
личностью своих возможностей и стремле-
ние к достижению поставленных целей по-
средством целеполагания способствует са-
моразвитию личности и раскрывает глубину 
жизненной перспективы. В последнее деся-
тилетие в психологии к анализу категории 
целеполагания обращались И.А. дмитриева 
(2011), Ю.А. Егорова (2013) [1, 2]. Пробле-

матика развития целеполагания у подрост-
ков представлена в трудах Т.И. Мироненко 
(2013); Е.Г. Круглик (2016); О.А. Паршина 
(2019) и др. [3–5].

Подростковый возраст является благо-
приятным для развития способности к це-
леполаганию [6]. По мнению Л.С. Выгот-
ского, в подростковом возрасте происходит 
интеллектуализация высших психических 
функций, а также воли, что выражается 
в появлении способности ставить перед 
собой цели и определять пути их достиже-
ния [7]. Целеполагание обусловлено задача-
ми подросткового возраста: приобретением 
способности самостоятельно анализировать 
ситуацию, принимать решения и действо-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2020 

64  PsychOlOgical sciences 
вать, проектируя результаты деятельности. 
В подростковом возрасте формируется си-
стема ценностей и идеалов, согласно кото-
рым человек будет строить свою жизнь [8]. 

На сегодняшний день существует не-
большое число работ, посвящённых раз-
витию способности к целеполаганию. По-
этому данный вопрос остается открытым 
и актуальным, так как развитие способ-
ности к целеполаганию в подростковом 
возрасте необходимо для эффективного 
вхождения личности в общество, что пред-
полагает становление системы ценностей 
и идеалов, воплощение их в жизнь путем 
постановки и достижения целей [7]. Рас-
смотрение целеполагания как основы ста-
новления деятельности, способствующей 
развитию сознания и личности в целом, 
обуславливает необходимость развития 
способности к целеполаганию в подрост-
ковом возрасте.

Цель исследования: разработать научно 
обоснованную программу социально-пси-
хологического тренинга развития способ-
ности к целеполаганию у подростков и про-
верить ее эффективность. 

Материалы и методы исследования
Общая выборка исследования состави-

ла 42 учащихся 8 и 9 классов. Исследование 
проводилось на базе Автономного профес-
сионального образовательного учреждения 
ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Югорский колледж-интернат олим-
пийского резерва», ханты-Мансийский ав-
тономный округ, г. ханты-Мансийск. 

В качестве методов сбора данных исполь-
зовались: методика «Опросник самооргани-
зации деятельности» Е.Ю. Мадриковой, ме-
тодика «Способность к самоуправлению» 
Н.М. Пейсахова, методика «Стиль саморе-
гуляции» В.И. Моросановой. 

Обработка, анализ и интерпретация 
данных эмпирического исследования про-

водились с применением методов матема-
тической обработки данных. для сравнения 
средних значений был использован параме-
трический критерий сравнения для зависи-
мых выборок критерий t-Стьюдента. Обра-
ботка результатов проводилась при помощи 
программного пакета «sPss statistics 25».

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам диагностики по методи-
ке «Опросник самоорганизации деятельно-
сти» Е.Ю. Мадриковой, на констатирующем 
этапе эксперимента, все респонденты были 
разделены на три группы, в соответствии 
с полученными баллами, определяющими 
сформированность навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания. Результаты диагностики представле-
ны на рис. 1. 

Первую группу составили участни-
ки исследования с низкими показателями 
сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепо-
лагания. для таких учащихся характерна 
спонтанность, они не структурируют свою 
деятельность и не привязывают ее к це-
лям. для них будущее достаточно туманно, 
им не свойственно планировать свою еже-
дневную деятельность и прилагать волевые 
усилия для завершения начатых дел, однако 
они быстро и гибко способны переключать-
ся на новые виды деятельности. 

Вторая группа – участники исследова-
ния со средними показателями сформиро-
ванности навыков тактического планиро-
вания и стратегического целеполагания. 
данная группа респондентов способна со-
четать структурированный подход к орга-
низации своей деятельности с гибкостью 
и спонтанностью, они ценят все составля-
ющие собственного психологического вре-
мени и извлекают для себя ценный опыт 
из собственной жизни.

Рис. 1. Сформированность навыков тактического планирования и стратегического целеполагания 
по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой
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К третьей группе отнесены участники 

исследования с высокими показателями 
сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепо-
лагания. для них характерно видеть и ста-
вить цели, планировать свою деятельность, 
используя внешние средства и при этом 
проявляя настойчивость и волевые усилия 
на пути достижения цели. 

Качественный анализ результатов 
по методике «Опросник самоорганизации 
деятельности» Е.Ю. Мадриковой прово-
дился с учетом следующих показателей: 
планомерность, целеустремленность, на-
стойчивость, фиксация, самоорганизация, 
ориентация на настоящее. Результаты пока-
зателей отражены на рис. 2.

По всем диагностическим шкалам, как 
в контрольной, так и в экспериментальной 
группе, преобладают средние показатели. 
Анализ эмпирических данных позволяет 
утверждать, что для участников исследо-
вания свойственно разрабатывать четкий 
план и планомерно следовать по нему для 
достижения поставленной цели. Респонден-
ты достаточно хорошо видят и понимают 
собственные цели, способны их достигать. 
В жизни учащихся могут быть периоды, 

когда не вся деятельность направлена на до-
стижение целей. Участники эмпирическо-
го исследования достаточно гибкие в пла-
нировании не только своей деятельности, 
но и в построении отношений с людьми, 
они стремятся выполнять данные ими обя-
зательства. Они способны видеть и ценить 
свое психологическое прошлое и будущее, 
наряду с происходящим с ними в настоящий 
момент времени. В экспериментальной груп-
пе выявлены респонденты, для которых ха-
рактерно с трудом следовать разработанному 
плану деятельности, не всегда четко видеть 
собственные цели, не характерно при орга-
низации своей деятельности для достижения 
целей прибегать к помощи внешних средств, 
помогающих в управлении временем. В кон-
трольной группе, напротив, респонденты 
при планировании своего времени могут 
полагаться как на внешние средства, так 
и на свою природную организованность. 

Качественный анализ по методике 
«Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой 
проводился с учетом следующих показате-
лей: планирование, моделирование, про-
граммирование, оценивание результатов 
и гибкость. Результаты методики отражены 
на рис. 3.

Рис. 2. Средние значения показателей по методике «Опросник самоорганизации  
деятельности» Е.Ю. Мадриковой

Рис. 3. Средние значения показателей по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой
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По всем диагностическим шкалам, как 

в контрольной, так и в экспериментальной 
группе, преобладают средние показатели. 
Анализ эмпирических данных позволяет 
утверждать, что у респондентов экспери-
ментальной группы в умеренной степени 
сформирована потребность в осознанном 
планировании, но для них характерна слабая 
сформированность процессов моделирова-
ния. Они некритичны к своим действиям 
и не замечают своих ошибок. В контроль-
ной группе для респондентов, напротив, 
характерна развитая потребность в осоз-
нанном планировании деятельности, планы 
детализированы, реалистичны, иерархич-
ны, устойчивы и действенны, самостоятель-
но выдвигаются цели деятельности. Они 
могут оценивать причины рассогласования 
полученных результатов с целью деятель-
ности. Респонденты, как в эксперименталь-
ной группе, так и в контрольной, способны 
продумывать способы своих действий для 
достижения целей. При возникновении не-
предвиденных обстоятельств могут пере-
страивать собственные планы, стараются 
быстро реагировать на изменение событий 
и неплохо решают задачи в ситуациях риска.

Качественный анализ по методике «Спо-
собность к самоуправлению» Н.М. Пей-
сахова проводился с учетом следующих 
показателей: анализ противоречий, прогно-
зирование, целеполагание, принятие реше-
ний, самоконтроль и коррекция. Результаты 
методики отражены на рис. 4.

По результатам диагностического ис-
следования было выявлено, что доминиру-
ют респонденты со средними показателями, 
как в контрольной группе, так и в экспери-
ментальной. Анализ эмпирических данных 
позволяет утверждать, что у респондентов 
экспериментальной группы развитая спо-
собность анализировать ситуацию, обдумы-
вать возможные причины неудач, а также 
мысленно проигрывать модель развития 

ситуации. В контрольной группе преоблада-
ют респонденты с умеренным стремлением 
анализировать ситуацию и продумывать воз-
можные пути ее решения. для респонден-
тов, как в экспериментальной группе, так 
и в контрольной, характерны стремления 
предопределять ход будущих событий и ви-
деть результаты собственных действий. для 
участников эмпирического исследования 
характерна умеренная устремленность к до-
стижению поставленных целей, они стремят-
ся предвидеть предвосхищаемый результат 
деятельности и анализировать средства до-
стижения целей. Респондентам свойственно 
корректировать собственные действия при 
достижении цели, они анализируют измене-
ния для более эффективного их достижения.

Следовательно, выявлен актуальный 
уровень развития способности к целепола-
ганию у подростков. По эмпирическим дан-
ным, как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группе, доминируют респонденты 
со средними показателями.

На формирующем этапе эксперимента 
была разработана программа социально-
психологического тренинга по развитию 
способности к целеполаганию у подрост-
ков, занятия которой были проведены в экс-
периментальной группе с целью проверки 
ее эффективности. 

Социально-психологический тренинг яв-
ляется формой активного обучения, целью 
которого является передача психологических 
знаний, развитие навыков постановки целей 
и планирования деятельности для достиже-
ния поставленных целей. При построении 
программы социально-психологического 
тренинга учитывались психологические ме-
ханизмы саморазвития личности: рефлексия, 
самопринятие и самопрогнозирование.

- самопринятие способствует призна-
нию в себе всех положительных и отрица-
тельных сторон и качеств личности и опре-
деляет прогнозирование себя в будущем;

Рис. 4. Средние значения показателей по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова
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- самопрогнозирование дает возмож-

ность предвосхищать события внешней 
и внутренней жизни, ставить задачи пред-
стоящей деятельности и саморазвития; 

- рефлексия характеризует способность 
человека оценивать свои мысли, действия 
и собственные чувства, что помогает чело-
веку переводить, формировать и закреплять 
новые образцы поведения [9].

Программа социально-психологическо-
го тренинга предполагает проведение вось-
ми занятий, рассчитанных на 10–13 ч:

- Первое занятие заключается в опре-
делении основных ценностей участника-
ми тренинга, а также выявлении основных 
критериев, исходя из которых определяются 
дальнейшие шаги по планированию и до-
стижению жизненных целей. Анализ участ-
никами своих сильных сторон для развития 
способности к целеполаганию и достиже-
нию поставленных целей.

- Второе занятие предполагает прове-
дение анализа и планирование различных 
сфер жизни человека, на основании кото-
рых участникам тренинговых занятий не-
обходимо сформулировать цели по крите-
риям sMart.

- Третье занятие предполагает опреде-
ление степени важности дел по матрице эй-
зенхауэра, на основании которого составля-
ется двухнедельный план деятельности.

- Четвертое занятие предполагает осоз-
нание участниками тренинга собственных 
целей и определение путей их достижения 
с помощью создания коллажей «Мой жиз-
ненный путь».

- Пятое занятие предполагает проведе-
ние упражнения «Через три года», которое 
позволяет более четко расставить приорите-
ты в жизни человека, а также стимулирует 
к достижению поставленных целей.

- Шестое занятие предполагает про-
ведение упражнения «Жизненные цели», 
с помощью которого каждым участником 
тренинга вырабатываются жизненные цели. 
Подведение итогов упражнения «Ранжи-
руйте дела», анализ двухнедельного пла-
нирования, распределение участниками 
тренинга целей на год при помощи матри-
цы эйзенхауэра.

- Седьмое занятие предполагает прове-
дение деловой игры, которая заключается 
в тренировке умения убеждать для дости-
жения поставленных целей.

- Восьмое занятие предполагает анализ 
участниками тренинговых занятий полу-
ченного опыта в ходе социально-психоло-
гического тренинга.

Каждое тренинговое занятие начина-
лось с ритуала приветствия и двигательных 
упражнений, позволяющих участникам ис-

следования настроиться на работу. На сле-
дующем этапе занятий проводились техни-
ки и упражнения, направленные на развитие 
навыков и умений постановки целей и пла-
нирования деятельности. Занятия заверша-
лись рефлексией и ритуалом прощания. 

Перейдем к описанию результатов диа-
гностического исследования по итогам 
контрольного этапа эксперимента с целью 
определения эффективности программы со-
циально-психологического тренинга. Срав-
нение средних значений между показателями 
на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента по методике «Опросник само-
организации деятельности» Е.Ю. Мадрико-
вой представлено в табл. 1, 2.

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «целеу-
стремленность» (t = –6,09, p < 0,01) и «пла-
номерность» (t = –3,52, р < 0,05). Учащиеся 
стали более целеустремленными и целена-
правленными. Более осознанно подходят 
к выбору своих целей и способам достиже-
ния их, поставленные цели предпочитают 
реализовывать последовательно, используя 
навыки тактического планирования. Также 
значимые различия в экспериментальной 
группе обнаружены по общему показателю 
(t = –5,88, p < 0,01), который характеризует 
сформированность навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания. Респондентам свойственно видеть 
и ставить цели, а также планировать свою 
деятельность для достижения поставлен-
ных целей, при этом проявляя настойчи-
вость и волевые усилия.

Результаты диагностики по методике 
«Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой 
представлены в табл. 3, 4. 

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «планиро-
вание» (t = –2,09, p < 0,05), «моделирова-
ние» (t = –2,42, p < 0,05), «оценивание ре-
зультатов» (t = –3,07, p < 0,01). Учащиеся 
стали более осознанно планировать свою 
деятельность для достижения целей, планы 
стали более детализированы и реалистич-
ны, а также устойчивы. Цели деятельности 
респонденты предпочитают выдвигать са-
мостоятельно. Респонденты больше внима-
ния уделяют определению целей и програм-
мы действий, стремятся замечать изменения 
ситуации, а также оценивать причины рас-
согласования полученных результатов с це-
лью деятельности.
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таблица 1

Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 
группе по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 17,2 20,2 –3,52*
Целеустремленность 25,9 30,4 –6,09**
Настойчивость 21,2 21,6 –0,8
Фиксация 21,5 21,5 0
Самоорганизация 7,3 7,5 –0,322
Ориентация на настоящее 7,9 8,2 –0,62
Общий показатель 101,2 109,4 –5,88**

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 2
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 18 18,7 –1,83
Целеустремленность 30,3 30,9 –1,07
Настойчивость 21,9 22,1 –0,57
Фиксация 21 20,9 0,19
Самоорганизация 7,4 7 0,86
Ориентация на настоящее 9,9 9,7 0,34
Общий показатель 108,2 109,4 –0,59

таблица 3
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 

группе по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планирование 5,9 6,5 –2,09*
Моделирование 3,7 4,5 –2,42*
Программирование 5,3 5,6 –0,86
Оценивание результатов 3,7 4,5 –3,07**
Гибкость 5,6 6 –1,4

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 4
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планирование 6,6 6,3 1,24
Моделирование 4,6 4,2 1,4
Программирование 5,7 5,9 –0,68
Оценивание результатов 4,5 5 –1,75
Гибкость 6 6,1 –0,21
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Перейдем к описанию различий между 
показателями входной и итоговой диагно-
стики по методике «Способность к само-
управлению» Н.М. Пейсахова, результаты 
которой представлены в табл. 5, 6.

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «целепола-
гание» (t = –4,25, p < 0,01) и «прогнозиро-
вание» (t = –2,5 p < 0,05). Учащиеся стали 
более устремлены на достижение постав-
ленных целей, они стремятся представить 
будущий результат деятельности и проана-
лизировать необходимые пути и средства 
их достижения. Обнаружены значимые раз-
личия в экспериментальной группе по по-
казателю «принятие решений» (t = –3,51, 
p < 0,01). это говорит о том, что учащиеся 
стали более решительны, они легко перехо-
дят от планируемых действий к реальным. 
Значимые различия в экспериментальной 
группе также обнаружены по показателю 
«самоконтроль» (t = –3,07, p < 0,05). Уча-
щиеся стали больше анализировать соб-
ственные действия и при необходимости 
их корректировать, достигая поставлен-
ных целей.

выводы

Исходя из результатов эмпирического 
исследования, можно сделать вывод об эф-
фективности программы социально-пси-
хологического тренинга. По результатам 
контрольного эксперимента значимых из-
менений не обнаружено в контрольной 
группе, в экспериментальной группе, на-
против, заметны сдвиги после проведения 
социально-психологического тренинга. 
Респонденты экспериментальной группы 
проявляют большую целеустремленность 
и целенаправленность. Отбирают цели 
более осознанно, стремятся представить 
в сознании образ будущего результата 
деятельности и проанализировать необ-
ходимые средства и пути их достижения, 
предпочитают поставленные цели реали-
зовывать последовательно, используя на-
выки тактического планирования. Более 
легкий переход от планируемых действий 
для реализации поставленных целей к ре-
альным осуществляется благодаря реши-
тельности учащихся. Респонденты больше 
акцентируют внимание на анализе соб-
ственных действий и при необходимости 
корректируют их для достижения постав-
ленных целей. 

таблица 5
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 

группе по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 4 4 0
Целеустремленность 3,4 4,1 –2,5*
Настойчивость 3,2 4 –4,25**
Фиксация 3,1 3,9 –3,51**
Самоорганизация 3 3,8 –3,07*
Ориентация на настоящее 3,5 3,8 –1,3

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 6
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 3,6 3,7 –0,7
Целеустремленность 3,7 3,7 0
Настойчивость 3,5 3,7 –1,67
Фиксация 3,7 3,6 0,9
Самоорганизация 3,7 3,5 0,72
Ориентация на настоящее 3,3 3,1 0,62
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Статья посвящена актуальным вопросам организации познавательной деятельности студентов техниче-
ских направлений подготовки при изучении математики в современных условиях. Ключевые мотивы и цели 
познавательной деятельности обусловлены будущей профессией и личностью обучающегося, а особенности 
дистанционного обучения математике позволяют ее активизировать. В статье перечислены принципы акти-
визации познавательной деятельности и продемонстрирована их реализация в условиях электронного об-
разовательного ресурса по математике. На основе указанных принципов обозначена специфика содержания, 
собственно действий и результата познавательной деятельности студентов – будущих инженеров. Ведущей 
формой вовлечения обучающихся в познавательную деятельность в процессе изучения математики в вузе 
определена самостоятельная работа. Ее результативная организация основана на идее преемственности 
и мотивированности обучающихся. Сформулированы и обоснованы действия преподавателя при планиро-
вании и организации самостоятельной работы студентов, изучен потенциал управляемой самостоятельной 
работы с учетом личностных возможностей обучающихся. Предложены приемы усиления познавательной 
активности будущих инженеров за счет повышения их самостоятельности и уменьшения роли преподава-
теля в процессе обучения. Изложен опыт использования электронного образовательного ресурса в обуче-
нии математике бакалавров лесоинженерного дела, ориентированного на самообучение, индивидуализацию 
и контекстность содержания. Описано использование технологии веб-квест как средства повышения по-
знавательной активности.

ключевые слова: электронный образовательный ресурс, познавательная деятельность, активизация, 
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ACTiVizATiON OF COgNiTiVE ACTiViTiES OF STudENTS OF TECHNiCAL 
diRECTiONS iN THE CONdiTiONS OF REMOTE TRAiNiNg iN MATHEMATiCS
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Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  
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the article is devoted to topical issues of the organization of cognitive activity of students of technical areas 
of training in the study of mathematics in modern conditions. the key motives and goals of cognitive activity 
are determined by the future professions and the personality of the student, and the features of distance learning 
mathematics allow it to be activated. the article lists the principles of enhancing cognitive activity and demonstrates 
their implementation in the conditions of an electronic educational resource in mathematics. On the basis of these 
principles, the specifics of the content, the actual actions and the result of the cognitive activity of students – future 
engineers are indicated. independent work is defined as the leading form of involving students in cognitive activity 
in the process of studying mathematics at a university. its effective organization is based on the idea of continuity 
and motivation of students. the actions of the teacher in the planning and organization of students’ independent 
work are formulated and justified, the potential of controlled independent work is studied taking into account the 
personal capabilities of students. Methods are proposed for enhancing the cognitive activity of future engineers by 
increasing their independence and reducing the role of the teacher in the learning process. the experience of using 
an electronic educational resource in teaching mathematics to bachelors in forest engineering, focused on self-study, 
individualization and contextualization of content, is described. the use of web-quest technology as a means of 
increasing cognitive activity is described.

Keywords: electronic educational resource, cognitive activity, activation, independent work, the study of mathematics, 
individualization, web-quest

для выпускников инженерных направ-
лений важна фундаментальная подготовка, 
так как решение ряда инженерно-техниче-
ских задач основано на использовании ком-
плекса фундаментальных знаний и методов, 
в том числе и математических, вследствие 
чего математика является одной из ключе-
вых дисциплин в техническом вузе. Однако 
в настоящее время для продуктивной про-

фессиональной деятельности ранее усвоен-
ной информации недостаточно. В условиях 
постоянного усовершенствования произ-
водственных процессов и обновления обо-
рудования на рынке труда востребованы 
инженеры, готовые к переносу знаний и ме-
тодов в новую ситуацию, ориентированные 
на их самостоятельный поиск и адаптацию. 
Важны и личностные образовательные ре-
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зультаты, среди которых готовность челове-
ка к постановке целей, саморазвитию, само-
определению, самообучению. 

Вышеперечисленное обуславливает ак-
туальность развития познавательной дея-
тельности студентов, являющейся ключом 
к формированию квалифицированных спе-
циалистов, в том числе и в процессе мате-
матической подготовки. 

Переход к информационному обществу 
является причиной изменений в усвоении 
информации и процессах познания, огром-
ную роль приобретают информационно-
коммуникационные технологии. В услови-
ях дистанционного обучения математике 
появляются новые возможности для орга-
низации самостоятельной работы обучаю-
щихся, направленные на усиление их по-
знавательной активности.

Цель настоящей статьи в описании 
предпосылок и особенностей организации 
обучения математике студентов инженер-
ного профиля подготовки в условиях элек-
тронного образовательного ресурса, ори-
ентированного на развитие познавательной 
деятельности обучающихся.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследо-

вания являются нормативные документы 
в сфере высшего образования, требования 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
по техническим направлениям подготовки, 
научные и методические труды, посвящен-
ные вопросам вовлечения обучающихся 
в познавательную деятельность для повы-
шения качества математической подготов-
ки и достижения личностных результатов, 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, индивидуализации обучения мате-
матике, использования электронных обра-
зовательных ресурсов в учебном процессе. 
В ходе исследования применялся комплекс 
методов, включающих анализ, систематиза-
цию и синтез информации, проектирование, 
моделирование и обобщение результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По определению В.А. Крутецкого, лю-
бая деятельность – это активность челове-
ка, направленная на достижение сознатель-
но поставленных целей, ориентированных 
на удовлетворение потребностей и инте-
ресов, требований со стороны общества 
и государства [1, с. 73]. Мотивы, как бази-
рующиеся на потребностях и установках 
обучающихся, так и вызванные внешними 
причинами, побуждают студента к поста-
новке цели и вовлекают его в деятельность 

по ее достижению и получению результата. 
На основе анализа классических и совре-
менных работ, посвященных проблемам 
познания, О.М. дементьева отмечает, что 
мотивы познавательной деятельности ос-
нованы на потребности получить инфор-
мацию о внешнем мире и о себе, а цели 
заключаются в потребности решения прак-
тической или интеллектуальной задачи; по-
знании нового, ранее неизвестного; уста-
новлении связи неизвестного с известным; 
применении новых приемов и способов 
в деятельности [2]. достижению целей спо-
собствует вовлечение студентов в самосто-
ятельную работу, являющуюся одной из ве-
дущих форм организации познавательной 
деятельности, ориентированную на даль-
нейшее самообразование и самоорганиза-
цию [3, с. 96]. 

А.М. Смолкиным были сформулирова-
ны принципы активизации познавательной 
деятельности школьников: мотивации, про-
блемности, адекватности деятельности ха-
рактеру решаемой задачи, взаимообучения, 
научности исследования изучаемой пробле-
мы, индивидуализации, самообучения [4]. 
Рассмотрим реализацию перечисленных 
принципов в активизации познавательной 
деятельности студентов – будущих инжене-
ров при обучении математике в современ-
ных условиях. 

Практикуемое в настоящее время дис-
танционное обучение предоставляет допол-
нительные возможности для реализации 
указанных принципов. 

Во-первых, при дистанционном обуче-
нии выполняются принципы самообучения 
и мотивации, так как дистанционное обу-
чение основано на этих принципах, это его 
особенность. 

Во-вторых, при организации самосто-
ятельной работы необходимо учитывать 
различный уровень начальной математиче-
ской подготовки студентов, их способно-
сти и устремления. В решении указанной 
проблемы интересен личностно-центри-
рованный подход. При таком подходе обу-
чение строится вокруг личности студента, 
и он сам осознанно выбирает, чему учиться, 
зачем и как, а преподаватель обеспечивает 
взаимодействие, центрированное вокруг 
личности студента [5]. В этом заключается 
реализация принципа индивидуализации.

К настоящему времени существу-
ет положительный опыт использования 
электронных обучающих курсов, адапта-
ция образовательного контента в которых 
осуществляется в зависимости от уровня 
усвоения студентами учебного материала 
или индивидуального стиля обучающего-
ся [6, 7]. 
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В-третьих, реализация остальных пере-

численных принципов основана на спец-
ифике содержания электронного образова-
тельного ресурса и применяемых подходах 
в его усвоении. 

Перейдем к описанию использования 
указанных принципов в комплексе для ак-
тивизации познавательной деятельности 
студентов – будущих инженеров в услови-
ях электронного образовательного ресурса 
по математике.

Обозначим преимущества использова-
ния образовательного ресурса в обучении 
математике и его потенциал в развитии по-
знавательной деятельности обучающихся.

У студентов появляется неограничен-
ный доступ к образовательному контен-
ту, возможность обучаться в любое время 
и в любом месте. Преподаватель не транс-
лирует знания, а управляет самостоятель-
ной работой студентов. Т.И. Анисимова 
выделила действия преподавателя при ор-
ганизации самостоятельной работы: фор-
мирование мотивационных заданий с це-
лью побуждения студента к самообучению; 
распределение заданий по времени с целью 
развития навыков самоорганизации студен-
та; организация и проведение консульта-
ций для снятия возникающих сложностей 
в освоении материала и выполнении прак-
тических заданий; четкое формулирова-
ние требований к выполненным заданиям 
и описание методики оценивания с целью 
предоставления возможности каждому об-
учающемуся самостоятельно определить 
качественный уровень своего решения; 
осуществление систематического контроля 
самостоятельной работы студентов и обе-
спечение обратной связи для повышения 
ее качества [8, с. 748]. Организовать само-
стоятельную работу позволяет наличие со-
ставленной преподавателем инструкции 
по освоению курса. В ходе видеолекций 
преподаватель ориентирует обучающихся 
на самостоятельную работу.

Перечисленное требует от студентов 
высокой степени заинтересованности и са-
моорганизации, а этими качествами обла-
дают далеко не все студенты, в связи с чем 
при проектировании курса важно предус-
мотреть инструменты систематического ав-
томатизированного контроля и самоконтро-
ля, организованного в форме регулярного 
тестирования. Проводимый мониторинг по-
зволяет управлять индивидуальным учеб-
ным планом студента на основе совокуп-
ности входных и в дальнейшем получаемых 
данных с возможностью выбора глубины 
изучения и формы контроля каждой дидак-
тической единицы [9], в связи с чем важно 
заранее грамотно структурировать учебный 

материал. Целесообразно использовать те-
сты-тренажеры, тесты для самоконтроля 
и контролирующие тесты. При прохож-
дении тестов в онлайн-формате результат 
известен сразу, как у студента, так и у пре-
подавателя появляется возможность опе-
ративно реагировать на проблему: студент 
может еще раз изучить материал, препода-
ватель скорректировать процесс обучения. 

Необходимо так организовать самостоя-
тельную работу студентов, чтобы она была 
ориентирована на накопление фактов и спо-
собов деятельности учебной дисциплины, 
обеспечивающих: воспроизводство обуча-
ющимися учебной информации и воспроиз-
ведение отдельных элементов знаний в их 
различных вариациях и структуры этих зна-
ний в целом; вовлечение студентов в про-
цесс генерации субъективно и объективно 
новой информации [10, с. 12]. Подобная 
организация позволит студентам не только 
приобрести опыт деятельности в соответ-
ствии с мотивами, но и в дальнейшем при-
менить математический аппарат при реше-
нии профессиональных задач.

для студентов направления подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств, 
реализуемого в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 
разработан электронный образовательный 
ресурс по математике [11], ориентирован-
ный на развитие познавательной деятельно-
сти студентов за счет практико- и профес-
сионально-ориентированного содержания, 
а также индивидуализации обучения, раз-
нообразной подачи учебного материала 
(текстовые документы, видеолекции, ауди-
олекции, гиперссылки и др.) и применения 
приемов активного обучения.

В электронном образовательном ресур-
се, в соответствии с тематикой, материал 
разделен на логически завершенные учеб-
ные модули. В преамбуле размещены рабо-
чие программы дисциплины, рейтинг-план, 
советы по работе с курсом, рекомендуемая 
литература, форум, чат и электронный жур-
нал. Основными элементами курса являют-
ся лекция, задание, тест. Прежде чем при-
ступить к освоению курса, студент должен 
ознакомиться с рекомендациями по работе 
и рейтинг-планом, пройти входное тестиро-
вание для определения начального уровня 
подготовки. По результатам тестирования 
формируется индивидуальная образова-
тельная траектория, в случае необходимо-
сти рекомендуется повторить школьный 
курс математики или отдельные его темы. 

Содержание каждого модуля разделено 
на темы, в каждой из которых три составля-
ющих: теория, практика и контроль. На пер-
вом этапе студентам необходимо изучить 
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теоретический материал, далее, выполнить 
тесты для самоконтроля на усвоение ос-
новных понятий и теорем. После можно 
приступать к практической части. Сначала 
нужно изучить предложенный файл с при-
мерами заданий, после выполнить тест-
тренажер. Подобная практическая рабо-
та, организованная при помощи элемента 
«Тест», благодаря наполнению, направлена 
на усвоение знаний, формирование умений 
и навыков, а задания различных уровней 
сложности учитывают личностные потреб-
ности и возможности студентов, способ-
ствуют рефлексии. По завершению каждой 
темы необходимо пройти контролирующий 
тест и выполнить индивидуальное задание. 
После успешного изучения темы обучаю-
щийся самостоятельно указывает информа-
цию о выполнении в электронном журнале. 
для связи с преподавателем или другими 
студентами можно воспользоваться фору-
мом и чатом. 

хочется отметить следующее. В каждом 
модуле, кроме основного материала, предус-
мотрены дополнительные папки и ссылки. 
Например, «Вспомните» – обращение к ра-
нее изученному материалу, который важен 
в рассматриваемой теме, является его ос-
новой и который целесообразно повторить 
в случае возникновения затруднений; «это 
интересно» – различные факты, в том числе 
информация о применении изученного ма-
териала при решении междисциплинарных 
задач или в практической и профессиональ-
ной деятельности; «Персоналии» – био-
графии ученых-исследователей; «Изучите 
подробно» – дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изуче-
ния темы. 

Подобная структура позволяет органи-
зовать личностно-центрированное обуче-
ние и реализовать идею преемственности 
в самостоятельной работе студентов в со-
ответствии со следующими ее типами: вос-
произведение по образцу, реконструктив-
но-вариативный, частично-поисковый или 
эвристический, исследовательский [12]. 
При такой организации самостоятельной 
работы каждый ее последующий этап опи-
рается на предыдущий. Преемственность 
самостоятельной работы студентов в про-
цессе математической подготовки заклю-
чается в их переходе от самостоятельных 
действий по заданному образцу на началь-
ном этапе к самостоятельному проведению 
исследования и решению задач профессио-
нальной направленности в дальнейшем. Ре-
зультат такой работы не только в усвоении 
материала, но и в формировании готовно-
сти к самостоятельному планированию де-
ятельности, самообучению. 

Интересна с точки зрения развития са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти технология веб-квест. Е.А. Игумновой 
и И.В. Радецкой было проанализировано 
понятие «веб-квест», предлагаемое разны-
ми авторами, что позволило выделить его 
различные определения, в том числе: веб-
квест – дидактическое средство, направлен-
ное на решение учебной задачи, обязатель-
ными характеристиками которого являются: 
использование сети Интернет для поиска 
информации; решение учебной задачи про-
блемного характера с целью активизации 
познавательной деятельности обучающих-
ся [13, с. 44]. 

Рассмотрим реализацию технологии 
веб-квест при изучении темы «дифферен-
циальные уравнения» посредством элек-
тронного образовательного ресурса.

В ресурсе размещен информационный 
файл, в котором описана проблемная ситу-
ация, сформулировано название веб-квеста, 
технология его выполнения и цель. 

Проблема заключается в недостаточ-
ном изучении прикладного аспекта диф-
ференциальных уравнений, что связано 
с трудностью темы и недостатком време-
ни. С целью устранения этого пробела 
в знаниях студентам на протяжении всего 
изучения темы предложено работать над 
созданием брошюры «дифференциальные 
уравнения в приложениях». Во-первых, 
необходимо структурировать материал: 
создать глоссарий, представить информа-
цию в виде таблиц, составить схемы. Во-
вторых, составить банк задач различных 
контекстов (практических, междисципли-
нарных, профессиональной направленно-
сти), при решении которых используются 
дифференциальные уравнения. В-третьих, 
проанализировать и обобщить собранную 
информацию и структурировать ее в виде 
брошюры. В зависимости от выполняемой 
работы обучающиеся разделены на не-
сколько групп. Работая с курсом в стан-
дартном режиме (изучение теоретическо-
го материала, выполнение практических 
заданий, тестов), студенты параллельно 
выполняют задания квеста. Чтобы со-
риентировать студента, предусмотрена 
система навигации: замечания, файлы 
с дополнительной информацией, ссылки 
на интернет-ресурсы.

Такой подход заинтересовывает сту-
дентов, позволяет реализовать принцип 
взаимообучения за счет разбиения на груп-
пы и обмена информацией впоследствии; 
принципы проблемности, адекватности 
и научности – посредством составления 
схем, таблиц и решения задач различных 
контекстов при помощи математического 
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аппарата. Подход направлен на достижение 
заранее поставленной цели как индивиду-
ально, так и в группе; повышает мотивацию 
к приобретению знания и качество усваи-
ваемого материала, способствует развитию 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, развивает личностные качества обу-
чающихся, в частности рефлексию и ответ-
ственность за результат. 

выводы
Обобщая вышеизложенное, можно 

сказать, что дистанционное обучение ма-
тематике основано на самостоятельной 
деятельности обучающихся и обладает 
значительным потенциалом для развития 
познавательной деятельности студентов. 
Задача преподавателя при планировании 
и реализации электронного образовательно-
го ресурса по математике – предусмотреть 
в содержании обучения учебные задания 
прикладной направленности, использовать 
активные методы обучения, организовать 
контролируемую им самостоятельную ра-
боту с учетом личностных возможностей, 
потребностей и интереса студентов, пред-
усмотреть различный темп обучения и уро-
вень сложности образовательного контен-
та, спланировать постепенное увеличение 
доли самостоятельности обучающихся. Та-
кой подход повышает мотивацию студентов 
к самообучению и активизирует их познава-
тельную деятельность. 
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МОРАлЬНО-вОлЕвых кАЧЕСтв у СлуШАтЕлЕЙ 
ОбРАзОвАтЕлЬНых ОРгАНИзАцИЙ МвД РОССИИ
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Физическая подготовка слушателей образовательных организаций МВд России оказывает непосред-

ственное воздействие на воспитание не только физических качеств, но и морально-волевых качеств, которые 
необходимы им в повседневной профессионально-прикладной деятельности. Роль физической подготовки 
при формировании у слушателей морально-волевых качеств имеет определяющее значение как для успеш-
ной учебы, так и дальнейшей оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности. Так, современные 
условия профессионально-служебной деятельности слушателей образовательных организаций МВд России 
происходят при значительном напряжении психических и физических сил. В статье рассматриваются во-
просы, отражающие важность занятий физическими упражнениями и спортом. Занятия направлены на фор-
мирование у слушателей знаний, умений и навыков, а также физических и психических качеств, способ-
ствующих успешному выполнению задач оперативно-служебного и служебно-боевого характера. Указанные 
занятия воспитывают у слушателей целеустремленность, выдержку, упорство, самообладание, самодисци-
плину, волю к победе, настойчивость и другие морально-волевые качества. Воспитание морально-воле-
вых качеств осуществляется посредством формирования у слушателей представлений, понятий, взглядов 
и убеждений, а также навыков и привычек поведения, соответствующих общечеловеческим ценностям, мо-
рали и этике. При определении волевой устойчивости руководствуются тем, что она выступает важнейшим 
показателем подготовленности слушателей к успешному выполнению стоящих перед ними задач. Необходи-
мо подчеркнуть, что именно посредством физической подготовки закладываются фундаментальные основы 
формирования характера, а значит, и психологической устойчивости слушателей. Вместе с тем на занятиях 
по физической подготовке воспитываются необходимые качества – владение собой в конфликтных, прово-
цирующих ситуациях, неподатливость к психологическому давлению, умение проявлять разумную осторож-
ность и внимание к опасностям в повседневной профессионально-прикладной деятельности сотрудников. 

ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, морально-волевые качества
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OF MORALLY-STRONg-WiLLEd QuALiTiES iN SENiOR STudENTS  
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Physical training of students of educational organizations of the Ministry of internal affairs of russia has a 

direct impact not only on the upbringing of physical qualities, but also moral and volitional qualities and which 
they need in everyday professional and applied activities. the role of physical preparation in the formation of 
moral-volitional qualities in students is of decisive importance both for successful study and for further operational, 
official, and military service activities. so, the modern conditions of professional and official activity of students 
of educational organizations of the Ministry of internal affairs of russia require considerable mental and physical 
stress from them. the article discusses issues that reflect the importance of exercise and sports. classes are aimed at 
the formation of students’ knowledge, skills, as well as physical and mental qualities that contribute to the successful 
implementation of tasks of operational-service and service-combat nature. these classes educate students for 
determination, endurance, perseverance, self-control, self-discipline, the will to win, perseverance and other moral-
volitional qualities. education of moral-volitional qualities is carried out through the formation of students’ ideas, 
concepts, views and beliefs, as well as skills and habits of behavior that correspond to universal values, morality and 
ethics. in determining volitional stability, they are guided by the fact that it acts as the most important indicator of 
the preparedness of students for the fulfillment of the tasks facing them. it should be noted that it is through physical 
training that the fundamental principles of character formation, and hence the psychological stability of students, 
are laid. at the same time, physical training ensures the quality of self-mastery in conflict, provocative situations, 
intractability to psychological pressure, the ability to exercise reasonable caution and attention to dangers in the 
daily professional and applied activities of employees.

Keywords: physical training, listeners, moral and will qualities

Физическая подготовка в образователь-
ных организациях МВд России является 
самостоятельной учебной дисциплиной, 

обеспечивающей профессиональную под-
готовку слушателей, основной служебной 
задачей которых выступает обеспечение 
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законности и правопорядка, а также защи-
та граждан от преступных и иных противо-
правных посягательств. 

В процессе учебно-тренировочных за-
нятий по физической подготовке слуша-
телей образовательных организаций МВд 
России у них формируется «физическая 
и психологическая готовность к успешному 
выполнению оперативно-служебных задач, 
а также умелому применению физической 
силы, боевых приёмов борьбы и специаль-
ных средств при пресечении противоправ-
ных действий» [1]. Вместе с тем в процессе 
физической подготовки слушатели форми-
руют и совершенствуют навыки высокой 
работоспособности и функциональности, 
требующиеся им в их повседневной опера-
тивно-служебной деятельности. Таким об-
разом, применение в совокупности и в гар-
моничном сочетании указанных факторов 
обеспечит проявление у слушателей навы-
ков устойчивой социально-психологиче-
ской деятельности и мотивации, а также 
ценностных интересов ориентаций и по-
требностей в физической активности [2, 3].

В процессе формирования индивиду-
альной физической культуры слушателей 
образовательных организаций МВд России 
основная роль принадлежит приобретению 
ими умений и навыков для дальнейшей 
оперативно-служебной деятельности, осо-
бенности которой заключаются в следую-
щем [3, 4]:

- наличие высокого физического и пси-
хического напряжения, обусловленное ре-
жимом профессионально-служебной де-
ятельности, ненормированный рабочий 
день и необходимость выполнения боль-
шого объёма работы в условиях негатив-
ных психических воздействий, в том числе 
в ночное время – все это приводит к воз-
никновению и развитию профессиональ-
ных заболеваний;

- необходимость действовать в экстре-
мальных ситуациях в целях защиты жизни 
и здоровья граждан, самозащиты и обеспе-
чения личной безопасности в экстремаль-
ных условиях и производить в том числе 
обезоруживание и задержание правонару-
шителей в обстоятельствах, обусловленных 
угрозой жизни и здоровью сотрудника.

В указанных условиях эффективность 
действий слушателей невозможна без их 
надлежащей подготовленности к экстре-
мальной обстановке. При этом физическая 
подготовленность является ключевой со-
ставляющей подготовленности к действиям 
в экстремальных и чрезвычайных условиях.

К положительным тенденциям профес-
сионально-прикладной деятельности слу-
шателей следует отнести сократившееся 

за последние годы общее число преступле-
ний, включая тяжкие, а также укрепление 
общественной безопасности и правопо-
рядка. Вместе с тем выросло число граж-
дан, которые стали «доверять» сотрудникам 
правоохранительных органов, считая, что 
они оказывают существенную помощь в ре-
шении ряда проблем [5].

Вместе с тем следует отметить, что 
при сокращении количества преступлений 
против личности каждый день возникают 
новые формы и средства совершения пре-
ступных посягательств. В указанных об-
стоятельствах Министерство внутренних 
дел РФ начало проводить активную ра-
боту по улучшению качества физической 
подготовки слушателей образовательных 
организаций МВд России и укреплению 
морально-волевых качеств рядового и на-
чальствующего состава сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

В контексте сказанного отметим, что 
на занятиях по физической подготовке 
к слушателям предъявляются следующие 
требования [5, 6]:

- наличие крепкого здоровья и высоко-
го уровня общей работоспособности;

- наличие такого уровня физической 
и морально-психологической подготовлен-
ности к выполнению действий в экстремаль-
ных условиях, который обусловит соблюде-
ние правомерности применения физической 
силы и боевых приёмов борьбы в целях эф-
фективного и успешного решения оператив-
но-служебных и служебно-боевых задач.

Занятия по физической подготовке спо-
собствуют решению задач, направленных 
на закаливание характера, укрепление во-
левых качеств личности и сознательное 
преодоление трудностей, как внешних, так 
и внутренних. К внешним условиям следует 
отнести факторы окружающей среды, с ко-
торыми слушатели сталкиваются во время 
учебно-тренировочного процесса, а вну-
тренние обусловливаются эмоциональным 
состоянием (настроением), возникающим 
у слушателей непосредственно в процессе 
учебно-тренировочного занятия [7]. Отсю-
да, отмечая основную цель освоения дис-
циплины «Физическая подготовка» слуша-
телями, обучающимися в образовательных 
организациях МВд России, установим ее 
направленность на «формирование здоро-
вых, физически развитых кадров, облада-
ющих необходимым объёмом специаль-
ных знаний, прикладных умений, навыков 
боевых приёмов борьбы и других служеб-
но-прикладных упражнений. Вместе с тем 
в процессе физической подготовки воспи-
тываются психологические и морально-во-
левые качества, обеспечивающие успешное 
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выполнение оперативных и служебных за-
дач» [8, 9]. 

Кроме того, «основными задачами дис-
циплины выступают:

- формирование сознательного отноше-
ния к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом как к важ-
ному элементу здорового образа жизни 
и физического совершенствования;

- укрепление здоровья, поддержание 
высокого уровня работоспособности и фор-
мирование профессионально значимых фи-
зических качеств слушателей;

- формирование навыков боевых приё-
мов борьбы и других служебно-прикладных 
упражнений, двигательных способностей, 
обеспечивающих успешное выполнение 
задач оперативной и служебной деятельно-
сти в типичных и экстремальных ситуаци-
ях» [3, 7, 10].

для успешного решения перечисленных 
задач учебно-тренировочный процесс дол-
жен содержать различные задания и упраж-
нения, выполняемые в условиях, макси-
мально приближённых к реальным, а также 
включать в себя дидактически рационально 
и целесообразно подобранные средства, ме-
тоды и формы обучения. 

Занятия по физической подготовке 
оказывают на слушателей непосредствен-
ное воздействие не только при воспитании 
у них физических качеств, но и морально-
волевых, которые «необходимы в повсед-
невной профессионально-прикладной дея-
тельности. Роль физической подготовки для 
формирования и развития данных качеств 
имеет определяющее значение как для 
успешной учебы, так и дальнейшей профес-
сиональной деятельности» [10].

Цель работы – исследование условий 
формирования морально-волевых качеств 
слушателей при занятиях по физиче-
ской подготовке.

Воспитанию и развитию морально-во-
левых качеств у слушателей образователь-
ных организаций МВд России придаётся 
большое значение, и поэтому «физическая 
подготовка направлена как на физическое 
совершенствование обучающихся, так 
и на формирование у них идейности, тру-
долюбия, духовного богатства и моральной 
чистоты» [11]. 

Известно, что морально-волевая подго-
товка, являясь выразителем высокого уровня 
работоспособности и компетентности слу-
шателей в их профессионально-служебной 
деятельности, обусловливает одно из важ-
ных направлений эффективной реализации 
учебно-тренировочного процесса по физи-
ческой подготовке – воспитание морально-
волевых качеств, в числе которых следует 

отметить «целеустремленность, выдержку, 
упорство, самообладание, самодисциплину, 
волю к победе, настойчивость, преданность 
своему делу, любовь к родине, высокое осоз-
нание общественного долга, коллективизм, 
товарищескую взаимовыручку и взаимопо-
мощь, гуманное отношение к людям, взаимо-
уважение, честность, правдивость, неприми-
римость к несправедливости, нечестности, 
стяжательству и пр.» [11]. 

Следует обратить внимание, что мораль-
но-волевые качества и свойства личности 
могут формироваться и совершенствовать-
ся как в процессе учебно-тренировочных 
занятий, так и самостоятельно. Так, на за-
нятиях по физической подготовке, спортив-
но-массовых мероприятиях и в процессе 
самостоятельных занятий создаются усло-
вия, при которых проявляются, в частности, 
волевые качества – это настойчивость, ре-
шительность, смелость, выдержка, самооб-
ладание и самодисциплина. 

От правильно организованной физи-
ческой подготовки зависит формирование 
«нового человека». Так, путем развития 
физических и морально-волевых качеств, 
а также совершенствования двигательных 
навыков у слушателей формируется такое 
важное качество, как трудолюбие, которое 
обуславливает воспитание чувства патрио-
тического долга.

Морально-волевая подготовка слуша-
телей направлена на решение следующих 
задач, направленных на успешное осу-
ществление ими в дальнейшем служеб-
ной деятельности:

1. Сдерживать психические реакции, 
обусловленные экстремальными условиями 
и порождающие ошибки, приводящие к сни-
жению профессиональной деятельности.

2. Умение поддерживать такой уровень 
профессионализма, который позволит дей-
ствовать осторожно и обеспечит готовность 
к неприятным неожиданностям, разумному 
риску и опасности.

3. Безукоризненное выполнение про-
фессиональных обязанностей на фоне 
психологических перегрузок и физическо-
го утомления.

4. Способность оказывать сопротивле-
ние третьим лицам, пытающимся оказывать 
влияние на моральный образ сотрудника.

5. Умение применять навыки само-
регуляции и самоконтроля в ситуациях, 
обусловленных психологическими слож-
ностями, которые привели к применению 
огнестрельного оружия.

На основе сформированных знаний 
и понимания, а вместе с этим достойно 
оценивая неиссякаемые социальные функ-
ции физической подготовки, мы рискнем 
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и углубимся в сокровищницу возможностей 
физической культуры, чтобы обобщить ее 
ценность для слушателей образовательных 
организаций МВд России. для решения 
поставленной задачи мы провели сравни-
тельный анализ доступной нам научно-ме-
тодической литературы и обобщили его 
результаты [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Волевая устойчивость слушателей со-
стоит в их подготовленности к выполнению 
стоящих перед ними задач. Немногие заду-
мываются, но именно на занятиях по физи-
ческой подготовке закладывается характер 
и формируется психологическая устойчи-
вость, которая обусловливает состояние 
психики, позволяющее успешно выполнить 
поставленную задачу. От уровня сформиро-
ванности навыков, закладывающихся на за-
нятиях по физической подготовке, а именно 
владения собой в конфликтных, провоци-
рующих ситуациях, неподатливости психо-
логическому давлению, напрямую зависит 
«умение проявлять разумную осторожность 
и внимание к опасностям» в профессио-
нальной деятельности слушателей [13].

Наряду с указанным, занятия по физиче-
ской подготовке обеспечивают приобрете-
ние умений и навыков успешного выполне-
ния служебных задач, а также приобретение 
физических и психических качеств посред-
ством выполнения слушателями упражнений 
на силу, быстроту, выносливость, гибкость 
и ловкость, что формирует у слушателей так-
же волевые качества. Так, сформированные 
навыки и качества благоприятствуют процес-
су совершенствования умений управлять со-
бой, быстро, правильно и скоординированно 
действовать в сложных ситуациях и своевре-
менно принимать адекватные решения.

Следует отметить, что «морально-во-
левые качества слушателей зависят от того, 
как построены занятия по физической под-
готовке, т.е. непосредственно от преподава-
телей (руководителей занятий, тренеров), 
которые проводят занятия. В целях развития 
самообладания и выдержки занятия прово-
дятся с моделированием различных ситуа-
ций, приближенных к реальным условиям 
оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности, на которых слушателями 
решаются поставленные учебно-трениро-
вочные задачи, при помощи «включения» 
быстрого оперативного мышления и импро-
визации. Преподаватели (руководители за-
нятий, тренеры) обеспечивают на занятиях 
дисциплинированность и организованность 
слушателей, проявляя строгость и требова-
тельность к выполнению заданий, посеща-

емости занятий, форме одежды, поведению 
и соблюдению мер безопасности на заняти-
ях» [14]. Вместе с тем профессиональная 
компетентность преподавателей (руководи-
телей занятий, тренеров), представляющая 
собой сплав содержательного, деятельност-
ного и личностного компонентов, выступает 
в роли сложного феномена. Профессиональ-
ная компетентность увязывается с такими 
качествами и свойствами личности слуша-
телей, профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, которые помогают при 
осуществлении профессионально-педаго-
гической деятельности, а также помогают 
самостоятельно принимать управленческие 
решения при выполнении профессиональ-
но-прикладных задач. Также преподаватели 
(руководители занятий, тренеры) должны 
обладать методическим мастерством и быть 
методически подготовленными [15, 16].

Методическое мастерство преподавате-
лей (руководителей занятий, тренеров) со-
ставляет совокупность идейно-теоретиче-
ской зрелости, военно-профессиональной 
подготовленности (компетентности), орга-
низаторско-педагогических способностей, 
командно-методических навыков и лич-
ностных качеств, которые во взаимосвязи 
обеспечивают успешное и эффективное об-
учение и воспитание слушателей в процес-
се физической подготовки. Одновременно 
методическая подготовленность, выступая 
составной частью физической подготовки 
в образовательных организациях МВд Рос-
сии, позволяет сформировать у слушателей 
специфические знания и навыки физиче-
ского совершенствования, развивать у них 
способности к руководству физической 
подготовкой, а также организацию и прове-
дение её форм.

Параллельно на занятиях по физической 
подготовке преподавателями (руководите-
лями занятий, тренерами) создаются «воз-
можности для формирования у слушателей 
чувства коллективизма и товарищеской 
взаимовыручки и взаимопомощи, которые 
помогут им на учебно-тренировочных или 
спортивно-массовых мероприятиях высту-
пить единым коллективом, где интересы 
каждого в отдельности подчинены инте-
ресам всей команды» [9, 17]. В указанных 
обстоятельствах можно свидетельствовать, 
о том, что от «успеха каждого члена коман-
ды зависит успешное выполнение задачи 
всего коллектива. Следовательно, неудача 
или недобросовестность одного человека 
может обернуться неуспехом для всей ко-
манды и привести к совершенно противо-
положному результату» [7, 16].

Вместе с тем, принимая активное уча-
стие в лично-командных и командных со-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2020 

80  PedagOgical sciences 
стязаниях или выполняя в экстремальных 
условиях физические упражнения, приемы 
и действия (например, при групповом пре-
одолении естественных препятствий, при 
совершении марш-бросков и пр.), слуша-
тели оказывают друг другу товарищескую 
взаимопомощь, что позволяет легче перено-
сить высокие физические нагрузки и психи-
ческое напряжение, а это, в свою очередь, 
способствует оперативному решению по-
ставленных задач [18]. 

Кроме всего прочего, процесс формиро-
вания у слушателей таких профессионально 
значимых качеств, как дисциплинирован-
ность, честность и правдивость, на занятиях 
по физической подготовке, а также формы, 
методы и методики выполнения физических 
упражнений носят строго регламентирован-
ный характер и «регулируются уставами, на-
ставлениями, приказами и распоряжениями 
руководителей учебно-тренировочных заня-
тий, правилами состязаний и соревнований, 
поэтому выполнение физических упражне-
ний в определенных условиях производит-
ся в точном соответствии с их описанием, 
по команде руководителя занятия и под его 
непрестанным контролем» [13, 19]. Таким 
образом, в процессе физической подготовки 
преподаватели (руководители занятий, тре-
неры) должны организовывать занятия так, 
чтобы учебно-тренировочный процесс орга-
нично сочетался с воспитанием морально-
волевых качеств у слушателей [20].

заключение 
Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что основной целью образовательных ор-
ганизаций МВд России в области физи-
ческой подготовки выступает воспитание 
у слушателей морально-волевых качеств, 
методической основой которых выступает 
посещение учебно-тренировочных занятий 
и выполнение учебной программы, а так-
же формирование у обучающихся соревно-
вательных остановок, что в совокупности 
обеспечивает решение оперативных, слу-
жебных и боевых задач.
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