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Отношение студентов обычно характе-
ризуется их активностью и самостоятель-
ностью. Активность включает готовность 
выполнять учебные задания; стремление к 
самостоятельной деятельности, сознатель-
ность выполнения заданий; систематич-

ность обучения; стремление повысить свой 
личный статус и др. Познавательная актив-
ность и самостоятельность студентов тесно 
взаимосвязаны и неотделимы: чем активнее 
студент, тем он более самостоятелен и на-
оборот. 
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REALISATION OF SUBJECT-SUBJECT INTERACTION BETWEEN A TEACHER  
AND STUDENTS DURING PHYSICAL CULTURE TRAINING CLASSES 

 
The necessity of applying the ways of realisation of subject-subject interaction 

during physical culture classes in higher educational establishments is proved in the 
paper. The results obtained during these ways’ introduction are also presented. 
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В концепции физического воспитания, 

разработанной Л. И. Лубышевой, предусмат-
ривается необходимость создания блока пе-
дагогических технологий освоения интеллек-
туальных ценностей физической культуры. 
Технологии, по мнению автора, должны 
строиться на основе ряда подходов [4]: 

• деятельностный подход к освоению 
физической культуры, который ориентирует 
не только на усвоение знаний, но и на спосо-
бы усвоения; 

• образы и способы мышления, деятель-
ности; 

• развитие познавательных и творческих 
потенций человека. Особенность этого под-
хода состоит в направленности на сознатель-
ное использование способов двигательной и 
спортивной деятельности, а также умение 
применять их в самоорганизации здорового 
стиля жизни; 

• подход к освоению физической куль-
туры на основе индивидуализации и диффе-
ренциации физического воспитания; 

• выбор индивидом форм и средств соб-
ственной физической активности; 

• ее организация сообразно ценностным 
ориентациям, интересам, потребностям чело-
века в сфере физической культуры; 

• подход к освоению физической куль-
туры на основе самовоспитания, саморазви-
тия, самореализации в основе задатков к оп-
ределенному виду деятельности. 

В нашем исследовании под технологи-
ей организации педагогического взаимо-
действия преподавателя и студентов на за-
нятиях физической культурой мы понима-
ем организованный процесс двухсторонней 
активности, передачи (преподаватель) и 

приобретения (студент) знаний, умений и 
навыков, формирования личностных ка-
честв будущего специалиста путем исполь-
зования набора педагогических методов и 
приемов, способствующих физической 
подготовке студентов, развитию интереса к 
физической культуре и ведению здорового 
образа жизни [2; 6; 7]. 

Адекватность и приоритет педагогиче-
ского взаимодействия в вузе определяют та-
кие факторы, как соответствие новым зада-
чам воспитания и образования, современным 
тенденциям развития общества, а также до-
минированием партнерства в ходе диалоги-
ческого взаимодействия [5]. С точки зрения 
деятельности и тех ролей, которые препода-
ватель и студент играют, на современном 
этапе вузовского образования заслуживают 
внимания такие формы взаимодействия, как 
персонифицированное посредничество, тью-
торство, консультирование. 

Этапы организации педагогического 
взаимодействия преподавателя и студентов, 
обращение к мотивационно-потребностной 
сфере студентов позволяют значительно уве-
личить двигательные возможности личности, 
сформировать устойчивые интересы к физи-
ческому самосовершенствованию и сохране-
нию здоровья. 

Процесс развития педагогического 
взаимодействия происходил на основе полу-
чения адекватного представления преподава-
теля о студентах и студентов о преподавателе 
(на основе социально-психологических осо-
бенностей), что ведет к достижению взаимо-
понимания и доверию, четкому осознанию 
единства целей и установлению личностных 
отношений между преподавателями и сту-



ПЕДАГОГИКА 
 

 108

дентами: точному разграничению функций 
обоих сторон; предоставлению самостоя-
тельности студентам в решении личностных 
и познавательных целей и задач при непо-
средственном участии преподавателя; разра-
ботке форм индивидуальной и коллективной 
ответственности; использование совместно 
принятых решений; форм взаимной помощи 
в любой значимой для студентов деятельно-
сти; развитию воспитательных ситуаций в 
направлении актуализации и удовлетворения 
потребностей студентов [1]. 

В качестве путей реализации этапов на-
ми выявлено: 

1) изучение состояния вопроса в услови-
ях вуза: создание системы взаимодействия 
преподавателей по изучаемой проблеме, раз-
работка критериев оценки состояния здоро-
вья, физического развития, функциональной 
подготовленности студентов, анализ состоя-
ния здоровья обследуемого контингента; 

2) разработка и обоснование эффектив-
ных форм, средств, методов педагогического 
взаимодействия. Внедрение и улучшение ка-
чества спортивного оборудования и инвента-
ря. Разработка индивидуальных программ 
самоконтроля студентов; 

3) оценка продуктивности внедрения 
системы формирования потребностей сохра-
нения здоровья и физического самосовер-
шенствования студентов; 

4) издательская деятельность по выпуску 
пособий, методических разработок, памяток 
для студентов; 

5) проведение вузовских конференций, 
семинаров по сохранению здоровья. 

Педагогическое взаимодействие препо-
давателя и студентов на занятиях физической 
культурой рассматривается нами как целост-
ная система, состоящая из внутренних и 
внешних компонентов. Являясь субъектом 
процесса взаимодействия с педагогом, сту-
денты определяют свои действия в соответ-
ствии с системой ценностных ориентаций, 
которые вошли в их индивидуальный опыт. 
Сущностью педагогического взаимодействия 
является диалог как особая ориентация меж-
личностных отношений. Чем шире диапазон 
ценностных ориентаций, тем быстрее про-

изойдет понимание в диалоге и оптимальнее 
будет способ взаимодействия. 

Участники взаимодействия – одновре-
менно объекты и субъекты воспитательного 
процесса. Объектом воспитательного воздей-
ствия педагога является воспитанник. При 
субъект-субъектном взаимодействии педаго-
га и студента достигается максимальное раз-
витие самостоятельности последнего. Актив-
но происходят процессы его самоопределе-
ния, самореализации, саморазвития. 

Результат физического и социально-
психологического развития студента в значи-
тельной степени обусловлен полисубъект-
ным взаимодействием и студентов, выявле-
нием их индивидуально-типологических 
особенностей и созданием условий для само-
реализации. 

Исходя из этого, нами выделены три ас-
пекта педагогического взаимодействия пре-
подавателя и студентов на занятиях физиче-
ской культурой, а также условия прямой и 
обратной связи между ними [3]. 

Первый аспект «Преподаватель → Сту-
дент»: инициатива в учебно-воспитательном 
процессе на занятиях физической культурой 
полностью принадлежит преподавателю – он 
планирует, организует, контролирует дея-
тельность студентов, которые только реаги-
руют на его действия. При таком подходе 
функция преподавателя сводится только к 
постановке задач и контролю их реализации. 

Второй аспект «Преподаватель ← Сту-
дент»: ведущую роль в педагогическом про-
цессе на занятиях физической культурой иг-
рают студенты. Преподаватель ставит перед 
ними задачу и предоставляет им возмож-
ность самим найти способы ее решения.  
В данном случае максимальную активность 
проявляют студенты, а преподаватель играет 
роль консультанта на основе индивидуально-
го подхода к каждому из них. 

Третий аспект «Преподаватель ↔ Сту-
дент»: активное участие в учебно-познава-
тельном процессе физического воспитания и 
преподавателя и студента. 

C учетом специфики данного процесса 
нами разработана технология, основной це-
лью которой является реализация субъект-
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субъектного взаимодействия преподавателя 
и студентов на занятиях физической культу-
ры в вузе. Основным критерием, по которому 
оценивается эффективность разрабатывае-
мой технологии, будет являться возрастаю-
щая динамика выделенных показателей. Ре-
зультаты первичной диагностики показали, 
что различия в экспериментальной и кон-
трольной группах не являются значимыми, 
группы по выбранным показателям являются 
достаточно сопоставимыми, следовательно, 
по результатам итоговой оценки можно вы-
явить эффективность предложенной нами 
технологии. 

Анализ результатов анкеты «Удовлетво-
ренность различными сторонами образова-
тельного процесса» (табл.1) показал, что до 
опытно-экспериментальной работы в экспе-
риментальной и контрольной группах коэф-
фициент удовлетворенности административ-
ной стороной образовательного процесса со-
ставил 48 и 50% соответственно). 

Таблица 1 
Удовлетворенность различными  

сторонами образовательного процесса  
(в % от числа опрошенных) 

До ОЭР После ОЭР Общий 
индекс Э.Г. К.Г. Э.Г. К.Г. 
ОИУ1 39 40 75 49 
ОИУ2 44 46 59 52 
ОИУ3 43 41 73 46 
ОИУ4 48 50 60 53 
ОИУ 43,5 44,5 71,7 50 

Условные обозначения: ОИУ1 – общий ин-
декс удовлетворенности деятельностной сторо-
ной образовательного процесса данной группы; 
ОИУ2 – общий индекс удовлетворенности орга-
низационной стороной образовательного процес-
са данной группы участников опроса; ОИУ3 – 
общий индекс удовлетворенности социально- 
психологической стороной образовательного 
процесса данной группы участников опроса; 
ОИУ4 – общий индекс удовлетворенности адми-
нистративной (управленческой) стороной образо-
вательного процесса данной группы участников 
опроса; ОИУ – общий индекс удовлетворенности 
образовательным процессом в целом. 

 
Студенты испытывали удовлетворение 

от демократического стиля руководства, что 

позволяло им участвовать в принятии управ-
ленческих решений, оперативно обменивать-
ся информацией, творчески сотрудничать. 
Коэффициент удовлетворенности организа-
ционной стороной (44 и 46%) и социально-
психологическим блоком находятся на одном 
уровне (43–41% соответственно). Наимень-
ший коэффициент удовлетворенности дея-
тельностной стороной образовательного 
процесса (39–40%) – студентов не устраивает 
организация их деятельности. Они считают, 
что на занятиях бывает скучно и неинтерес-
но, процесс обучения направлен больше на 
предметное обучение. Общий индекс удов-
летворенности в экспериментальной группе 
составил 43%, в контрольной группе – 44,5%. 

После внедрения технологии педагоги-
ческого взаимодействия преподавателя и 
студентов на занятиях физической культурой 
в экспериментальной группе значительно 
возрос общий индекс удовлетворенности 
учебным процессом (до 71%), в то время как 
в контрольной группе он повысился лишь до 
50%. Анализ результатов позволил сделать 
вывод о том, что организация педагогическо-
го взаимодействия благоприятно сказалась 
на повышении удовлетворенности учащихся 
как занятиями физической культурой, так и 
различными сторонами образовательно-вос-
питательного процесса в вузе. Мы связываем 
это с тем, что изменилась организация учеб-
ных занятий физической культурой. К про-
ведению занятий спецкурса привлекались 
психологи и валеологи, больше стало прово-
диться внеучебных физкультурных меро-
приятий, были организованны дополнитель-
ные спортивные секции. 

После применения технологии педаго-
гического взаимодействия нами были полу-
чены следующие результаты заинтересован-
ности студентов занятиями физической куль-
турой: регулярно следят за состоянием сво-
его здоровья 73% респондентов эксперимен-
тальной группы; 78% – считают физическую 
культуру необходимым элементом здорового 
образа жизни; интересуются занятиями фи-
зической культурой и спортом 75% респон-
дентов; хотели бы заниматься спортом – 81%. 
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Из причин, мешающих заниматься спортом и 
физической культурой, респонденты наибо-
лее часто называли отсутствие свободного 
времени – 36%; отсутствие в вузе секций по 
любимому виду спорта – 18%. Вместе с тем в 
контрольной группе результаты повторной 
диагностики существенно не изменились по 
сравнению с исходными. 

Анализ динамики мотивов занятиями 
физической культурой показал, что в кон-
трольной и экспериментальной группах на 
констатирующем этапе показатели сущест-
венных отличий не имели, в то время как по-
сле проведения опытно-экспериментальной 
работы в экспериментальной группе про-
изошло значительное повышение внутренней 
и внешней положительной мотивации заня-
тиями физической культурой. 

Полученные данные показали, что в 
контрольной группе уровень готовности 
студентов к занятиям физической культу-
рой изменился не существенно, в то время 
как в экспериментальной группе количест-
во студентов, имеющих средний уровень с 
55 до 29% и высокий уровень, возрос с 22 
до 62%. 

Анализ анкетного опроса, проведенный 
после опытно-экспериментальной работы, 
показал, что большинство студентов поло-
жительно относятся к внедрению новых 
форм работы по физическому воспитанию в 
образовательный процесс, они убеждены, что 
введение спецкурса может повысить эффек-
тивность занятий (72% до ОЭР 43%). Боль-
шинство студентов стали понимать необхо-
димость занятий физической культурой и 
ведения здорового образа жизни (81% до 
ОЭР 49%). Они отметили, что обладают дос-
таточным объемом знаний о физической 
культуре и здоровым образе жизни, могут 
сформулировать цели и задачи о физической 
культуре (73% до ОЭР 31%), владеют мето-
дикой закаливающих процедур и организа-
цией режима дня (84% до ОЭР 35%). У рес-
пондентов сформированы навыки и умения 
проведения самоконтроля в процессе физи-
ческого воспитания (86%), организации и 
гигиены умственного труда (88%), проводят 

анализ результатов своих занятий и выясня-
ют резервы физического совершенствования 
(76% до ОЭР 19%), стремятся принимать 
участие в спортивных мероприятиях вуза 
(71% до ОЭР 34%). 

После проведения опытно-эксперимен-
тальной работы произошли качественные и 
количественные изменения ценностных 
ориентаций студентов экспериментальной 
группы, в то время как в контрольной 
группе не наблюдалось выраженных изме-
нений. После внедрения технологии орга-
низации педагогического взаимодействия 
преподавателя и студентов на занятиях фи-
зической культурой, значения функцио-
нальной пробы в контрольной группе прак-
тически не изменились. Вместе с тем в экс-
периментальной – увеличились на 1,4 балла. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что проведенная нами опытно-экспе-
риментальная работа значительно повлияла 
на развитие степени мобилизации физиче-
ских и психических возможностей студен-
тов и увеличение их потенциала. 

Анализ теории и практики образова-
тельной деятельности подтверждает актуаль-
ность и своевременность проблемы органи-
зации педагогического взаимодействия пре-
подавателя и студентов на занятиях физиче-
ской культурой.  

Педагогическое взаимодействие техно-
логично и требует от педагога не только ин-
туиции и импровизации, но и глубоких про-
фессиональных знаний, умений, ценностно-
эмоциональных отношений к этому процес-
су. Педагогическое взаимодействие осущест-
вляется преподавателем поэтапно: моделиро-
вание предстоящего процесса, вступление в 
контакт со студентами, непосредственное 
общение, анализ результатов взаимодейст-
вия. От знания этапов педагогического взаи-
модействия, его особенностей, психолого-
педагогических, методических, специально-
научных и управленческих знаний, а также 
от владения техникой и технологией осуще-
ствления процесса педагогического взаимо-
действия зависит результативность процесса 
физического воспитания.  
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В статье поднимаются вопросы, связанные с первоначальным этапом 

формирования устойчивых звуковысотных представлений лада учащегося в на-
чальных классах детской музыкальной школы. Этот процесс рассматривается 
в системе интонационных упражнений, теоретической основе которых соот-
ветствует программа по сольфеджио ДМШ. 
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FORMING OF A CLEAR IDEA OF THE TONAL SYSTEM AT PRIMARY  
MUSIC SCHOOL 

 
The article raises the questions concerning the initial stage of forming a clear 

idea of pitch and its role in the definition of the tonal system at children’s music 
school. This process is regarded as a system of exercises on intonation, whose theo-
retical basis corresponds to the solfeggio programme at children’s music school. 

Key words: intonation, solfeggio, tonal system, pitch. 
 
Работа над интонацией является неотъ-

емлемым, классически устоявшимся и осно-
вополагающим разделом в преподавании 
сольфеджио. Современная музыкально-педа-


