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ной культуры, этнокультурных традиций как
основного фактора формирования духовно-
нравственных ценностных ориентаций лично-
сти. Выявлены содержание и сущность этно-
культурных традиций в формировании духов-
но-нравственных ценностных ориентаций
личности старшеклассников, которые пред-
ставлены системой педагогических понятий,
закономерностей, принципов и методов вос-
питания, принятых в этнопедагогике народов
Северного Кавказа, – уход, воспитание, само-
воспитание, наставление, обучение, учение,
приучение.

4. Результаты эксперимента показали, что
использование педагогических инноваций, а
именно: уроков доброты и милосердия, уро-
ков погружения в атмосферу этноса, уроков со-
ционормативной культуры, уроков-полилогов
о нравственности, диспутов о смысле жизни и
др., помогает подрастающему поколению по-
высить уровень ценностного отношения к

этим традициям, переходу общественных цен-
ностей в личностные и, как следствие, форми-
рованию у них духовно-нравственных ценно-
стных ориентаций.

5. Экспериментальная работа полностью
подтвердила рабочую гипотезу, выдвинутую в
начале исследования: возможности духовно-
нравственного воспитания старших школьни-
ков значительно усиливаются в процессе при-
общения их к этнокультурным традициям.

6. Настоящая статья не претендует на исчер-
пывающее исследование народного воспита-
ния по формированию духовно-нравственных
ценностей личности средствами этнокультур-
ных традиций. Многие вопросы формирова-
ния духовности и нравственности, подготов-
ки к жизни и труду средствами народной пе-
дагогики, основанной на национальных цен-
ностях и этнокультурных традициях горцев,
должны стать предметом новых педагогиче-
ских исследований.
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Хоккей в нашей стране, наряду с футболом,
является самым популярным видом спорта. Но
в отличие от футбола, хоккей имеет более бо-
гатые победные традиции. Ведь наша сборная
команда по хоккею является многократным
чемпионом Мира и Европы, победителем
Олимпийских игр и обладателем Кубка Ка-
нады. Однако, начиная где-то с середины
1990-х гг., победные традиции начали поти-
хоньку утрачиваться: если раньше любое мес-
то, кроме первого, считалось провалом, то те-
перь любая завоеванная медаль, несомненно,
воспринимается как успех. Возвращение этих
победных традиций является первостепенной
задачей нашего хоккея, и мне кажется, что это-
го можно достичь во многом за счет развития
детско-юношеского хоккея.

Что касается игровых видов спорта в целом,
то можно отметить, что в структуре професси-
онального клуба команда мастеров занимает

верхнее положение, являясь, если так можно
сказать, верхушкой айсберга, тогда как фун-
даментом этого должна быть ДЮСШ (рис. 1).

Но довести воспитанника ДЮСШ до ко-
манды мастеров – это длительный и трудный
процесс, поэтому в последнее время часто бы-
вает, что для достижения сиюминутных резуль-
татов приглашаются легионеры. Такая тенден-
ция наиболее сильно проявляется в нашем
футболе и баскетболе, реже в хоккее, так как
введен лимит на легионеров (не более 3 игро-
ков в заявке на матч). Однако надо отметить, в
последние годы в нашей стране, а точнее в
крупных хоккейных центрах, большое внима-
ние уделяется, как раз, развитию детского хок-
кея, что, по общему мнению, является поло-
жительным аспектом. Помимо Москвы, выде-
ляются такие законодатели мод в нашем оте-
чественном хоккее, как: Казань, Магнито-
горск, Ярославль, Омск, Воскресенск, где

Рис. 1. Система многолетней подготовки юных хоккеистов



114

очень часто в командах мастеров выступают
местные молодые воспитанники.

Так как мы рассматриваем подготовку юных
хоккеистов непосредственно к профессиональ-
ной деятельности, то нужно отметить, что от-
дельно в списке профессий стоит такое поня-
тие, как «спортсмен-профессионал». На пер-
вый взгляд это понятие вряд ли можно отнести
к разряду профессий. Но это не так. На самом
деле профессиональный спорт – это тяжелая и
напряженная работа, и подготовка к нему очень
непростой и кропотливый процесс.

Таким образом, на основе всего вышеска-
занного можно сделать вывод, что тема дан-
ной статьи, безусловно, является актуальной.
Ведь в настоящее время в профессиональные
команды попадают немногие воспитанники
ДЮСШ или СДЮШОР, вследствие чего их
коэффициент полезного действия (КПД) яв-
ляется не очень высоким. Повысить же этот
коэффициент можно несколькими способами,
например, попытаться научить детей отно-
ситься к игре, как к будущей профессиональ-
ной деятельности.

Мы предположили, что управляемый и про-
гнозируемый характер процессу подготовки
юных хоккеистов к будущей профессиональ-
ной деятельности придают примененные нами
педагогические условия оптимального функ-
ционирования этого процесса:

• Целевая направленность юных хоккеис-
тов на высшее спортивное мастерство. Это ус-
ловие учитывает не только возрастные зако-
номерности развития юного хоккеиста, но и,
главное, требования, которым должна отве-
чать его подготовленность на различных эта-
пах многолетней тренировки в аспекте кри-
териев, характерных для этапа спортивного
совершенствования.

• Эффект утилизации качеств в зависимо-
сти от возрастных особенностей юных хоккеис-
тов. Это условие непосредственно связано с
индивидуализацией тренировочного процес-
са. Внимание тренеров должно быть в первую
очередь обращено на то, в какой мере реали-
зует свои возможности юный хоккеист.

• Соразмерность развития основных физи-
ческих качеств юных хоккеистов. Одно из фун-

даментальных положений о единстве общей и
специальной подготовки находит свое отраже-
ние в юношеском спорте прежде всего в соблю-
дении их должной пропорции на каждом из эта-
пов многолетней тренировки.

• Ведущие факторы на различных этапах
многолетней подготовки. В системе подготов-
ки спортивного резерва прослеживается ряд
общих тенденций, которые в многолетнем тре-
нировочном процессе и на его этапах имеют
ведущие функции.

• Перспективное опережение формирования
технического мастерства. Это специфическое
условие имеет прямое отношение к овладению
юными хоккеистами техникой движений. Суть
здесь заключается в том, что на различных эта-
пах подготовки хоккеисты должны постепен-
но осваивать биодинамическую структуру дви-
гательных навыков в том режиме, который
потребуется в соревновательной деятельности
в будущем.

А также ряд психолого-педагогических по-
ложений:

• психологический анализ спортивной дея-
тельности свидетельствует о том, что успеха в
спорте добиваются не мышцы и не то или иное
свойство нервной системы, а человек, лич-
ность.

• педагогическая деятельность осуществ-
ляется через общение. Ведь спортивная дея-
тельность, и особенно спортивная деятель-
ность юного хоккеиста, протекает в условиях
интенсивного общения друг с другом, с тре-
нером, с соперниками, со зрителями.

• важным условием является повышение
самооценки юного хоккеиста. Общепринято,
что самооценка – это отношение и чувство к
себе, представление человека о себе. Самооцен-
ка проявляется в поведении каждого ребенка.

• нужным моментом для будущего про-
фессионала является создание устойчивой
мотивации.

Для практического доказательства этого
было проведено исследование в группе перво-
го года обучения (1999 г. р.) СДЮШОР «Х/К
Липецк». Группа была разбита на две части:
контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ),
в каждой из которой насчитывалось по 25
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юных хоккеистов. Решаемые задачи были при-
мерно одинаковыми:

• укрепление здоровья занимающихся;
• повышение уровня общей физической

подготовки;
• выявление способных к хоккею детей;
• воспитание быстроты, ловкости, гибкости;
• обучение основам техники и тактики

игры.

Но в КГ использовалась стандартная мето-
дика подготовки юных хоккеистов, которая
применяется в СДЮСШОР, а для ЭГ – мето-
дика с применением специфических методов,
средств, педагогических условий и психолого-
педагогических положений, описанных выше.
В процессе исследования между КГ и ЭГ было
проведено 3 тестирования (по 21 наиболее ин-
формативному показателю).

Таблица 1

Причем уровни значимости t-критерия
Стьюдента:

P < 0,05 при t > 2,07;
P < 0,01 при t > 2,82;
Р < 0,001 при t > 3,79.
Результаты исследований были обработаны

с помощью методов математической статисти-
ки. Использовалось сравнение средних ариф-
метических по t-критерию Стьюдента (табл. 1).

При первом тестировании, несмотря на
улучшение результатов, достоверных различий
в показателях между КГ и ЭГ выявлено не было.

Через год при повторном тестировании до-
стоверное различие между нашими группами
было выявлено лишь в одном компоненте –
тест № 20 (P < 0,05). Это не является негатив-
ной тенденцией, поскольку подготовка юных
хоккеистов к будущей профессиональной дея-
тельности процесс многолетний и кропотливый.

А вот при третьем тестировании достовер-
ные различия между КГ и ЭГ были зафиксиро-
ваны уже в 9 показателях из 21 (причем на уров-
не значимости не только P < 0,05, но и P < 0,01),
причем практически во всех рассматриваемых
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качествах (кроме, психофизиологических).
Это позволяет говорить о достаточно ощути-
мом прогрессе в результатах ЭГ.

Таким образом, можно констатировать, что
анализ представленных экспериментальных
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Сегодня в образовательной системе нашей
страны наблюдается изменение всей парадиг-
мы школьного образования, связанное с по-
иском таких методов обучения, которые смог-
ли бы подготовить молодое поколение к совре-
менному уровню жизни.

Одним из перспективных методов обуче-
ния, имеющим глубокий потенциал для раз-
вития, воспитания и обучения полноценной
образованной личности современного обще-
ства, по нашему мнению, является метод
проектов, который уже зарекомендовал себя
с лучшей стороны. Мы согласны с мнением
Е. С. Полат, которая утверждает, что метод
проектов является не только творческим и по-
ощряющим деятельность учащихся, но и сти-
мулирует коммуникативную деятельность

участников проектов [1, с. 31]. Отсюда и вы-
текает его перспективность применительно к
обучению иностранному языку в общеобра-
зовательной школе.

Тем не менее внедрение метода проектов
сейчас реализуется не столь масштабно, как он
того заслуживает, и поэтому обращение к нему
является актуальным.

Данная ситуация обусловлена следующим
противоречием: высокая эффективность мето-
да проектов и ограниченность использования
данного метода в практике отечественной об-
щеобразовательной школы.

Выявленное противоречие и вышеобозна-
ченные аспекты подчеркивают актуальность
нашего исследования и определяют выбор
темы: «Эффективность применения метода

данных (средние значения показателей) сви-
детельствует об эффективности авторской
программы по подготовке юных хоккеистов к
будущей профессиональной деятельности,
прошедшей проверку в СДЮШОР по хоккею.


