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Таким образом, развитие эмоционального ин-
теллекта в подростковом возрасте  будет более 

эффективно, если применить специально разра-
ботанные методики. 
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вляясь многонациональным государством, Россия 

представляет собой уникальную поликультурную 

среду, где разные культуры Севера и Юга, Востока и 

Запада. Мозаичность культур выражена особенностями, 

которые отражают его национальный состав. Свободу 

выбора языка обучения гарантирует система образова-

ния, однако выбор языка обучения на всех уровнях об-

разования в большинстве случаев не соответствует 

национальной принадлежности. Полинациональный 

состав обучающихся говорит об актуальности разработ-
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ки проблем поликультурного образования, в частности, 

использования его средств для формирования чувства 

толерантности, взаимопонимания и уважения других 

культур, умения существовать в мире и согласии с 

людьми разных национальностей. 

В социально-педагогических условиях культура и 

грамотность преподавателя, представленные систе-

мой убеждений, норм, правил, ценностей, имеют 

немаловажное значение. При этом подготовка препо-

давателя, компетентного в области межкультурного 

общения, является необходимостью развивающейся и 

обновляющейся системы подготовки будущих специ-

алистов. В последнее десятилетие происходит смена 

образовательной парадигмы, представляющей собой 

совокупность «убеждений, ценностей, технических 

средств и т. д., которая характерна для членов данно-

го сообщества», что определяет необходимость вклю-

чения компетентостного подхода в систему образова-

ния, его соответствующее этому преобразование [5]. 

Важным составляющим компонентом поликуль-

турной грамотности следует рассматривать професси-

ональную компетентность преподавателя. Между по-

нятиями «компетенция» и «компетентность» суще-

ствуют различия, как отмечает И.А. Зимняя, рассмат-

ривая компетентность «как основывающуюся на зна-

ниях, интеллектуально- и личностно- обусловленную 

социально-профессиональную жизнедеятельность че-

ловека» [5]. По мнению Т.М. Сорокиной, профессио-

нальная компетентность преподавателя – это единство 

его теоретической и практической готовности к осу-

ществлению педагогической деятельности, способ-

ность личности на разном уровне решать различные 

типы педагогических задач. Ученая также указывает на 

то, что профессиональная компетенция преподавателя 

является динамичной, процессуальной стороной его 

профессиональной подготовки, характеристикой про-

фессионального роста, профессиональных изменений, 

как мотивационных, так и деятельностных [7]. Учиты-

вая данное определение, следует обозначить четыре 

блока в структуре профессиональной компетентности 

преподавателя, которые  выделены А.К. Марковой: 

а) профессиональные психологические и педаго-

гические знания; 

б) профессиональные педагогические умения; 

в) профессиональные психологические позиции, 

установки преподавателя, требуемые от него профессией; 

г) личностные особенности, обеспечивающие овла-

дение профессиональными знаниями и умениями [6]. 

С учетом данных позиций следует разграничить 

три группы компетентностей, которые также выделены 

как основные и значимые: 

 компетентности, относящиеся к самому себе как 

личности, как субъекту жизнедеятельности; 

 компетентности, относящиеся к взаимодей-

ствию человека с другими людьми; 

 компетентности, относящиеся к деятельности 

человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Выделяя данные группы компетентностей, необ-

ходимо полагать, что преподавателю следует разви-

вать все компетентности одновременно, что благо-

приятно отразится на формировании его личности, 

которая сможет, «характеризуясь социально и лич-

ностно позитивной ценностно-смысловой мировоз-

зренческой основной», адаптироваться к жизненным 

ситуациям особенно в поликультурной среде [5]. 

Культура современного преподавателя в поли-

культурной среде, проявляющего позитивное отно-

шение к национальным традициям, обычаям, языку, 

истории и территории проживания этноса, его госу-

дарственности, должна включать определенные ком-

петентности. Опираясь на представленные В.Н. Вве-

денским профессиональные компетентности, необхо-

димо выделить интеллектуально-педагогическую, 

коммуникативную, информационную, регулятивную 

и межкультурную компетентности. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность 

рассматривается как способность преподавателя к вы-

полнению мыслительных операций, предметом которых 

являются педагогические объекты (понятия, явления, 

процессы), предполагающая владение необходимыми 

педагогическими объектами – знаниями и опытом, а 

также требуемая достаточного уровня интеллекта [1]. 

Компонентный состав интеллектуально-педагоги-ческой 

компетентности включает анализ и синтез, сравнение, 

классификацию, абстрагирование, обобщение и конкре-

тизацию, аналогию, фантазию, гибкость и критичность 

мышления. Данная компетентность предполагает нали-

чие у преподавателя знаний и опыта межкультурных 

взаимоотношений, их особенностей. 

Коммуникативная компетентность представлена 

как профессионально значимое, интегративное каче-

ство, имеющее основными составляющими компонен-

тами эмоциональную устойчивость (связанную с адап-

тивностью); экстраверсию (коррелирующую со стату-

сом и эффективным лидерством); способность кон-

струировать прямую и обратную связь; речевые уме-

ния; умение слушать; умение награждать; деликат-

ность, умение делать коммуникацию «гладкой» [2]. 

Коммуникативная компетентность, представляя лич-

ностное качество преподавателя, формирующееся в 

процессе развития и саморазвития, является показате-

лем его информированности о целях, структуре и сред-

ствах педагогического общения. Владея соответству-

ющей технологией, педагог ориентируется на личность 

как на главную ценность, используя свои способности 

творческого решения поставленных задач, которые 

возникают в процессе педагогического общения. Ком-

муникативная компетентность предполагает нахожде-

ние сходства в различных культурах, стремление по-

нимать и принимать представителя другой националь-

ности, эмоционально сопереживать [2]. 

Информационная компетентность предполагает 

определенный объем информации о преподавателе, 

обучающихся как о субъектах поликультурного про-

странства; свободное владение вербальными и невер-

бальными средствами общения, отношение к познава-

тельной деятельности, к естественному и социально-

му миру; анализ опыта работы других педагогов, рас-

сматривающих проблемы поликультурных особенно-

стей. Информационная компетентность педагога 
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структурно представлена в блоке базовых и блоке 

специальных компонентов. Блок базовых компонен-

тов информационной компетентности включает в се-

бя компоненты, представляющие сплав знаний и уме-

ний осуществления того или иного вида информаци-

онной деятельности, целью которого являются рас-

ширение профессионального кругозора и самообразо-

вание. Блок специальных компонентов информацион-

ной компетентности представляют компоненты, ис-

пользующие новые информационные технологии в 

поликультурной деятельности [3]. 

Регулятивная компетентность предполагает нали-

чие у преподавателя навыков самоорганизации и само-

контроля: умение управлять собственными эмоциями и 

поведением в конкретной ситуации, предполагающее 

структуризацию и уяснение всей иерархии собственных 

установок, которые понимаются как автоматические 

готовности к определенным действиям, совокупность 

внешних проявлений и внутренних переживаний; уме-

ние управлять собственными ресурсами, которые пред-

полагают распределение собственных сил, времени, 

финансов и др.; умение выделять необходимые приори-

теты, зависящие от важности решаемых вопросов и 

задач. Регулятивная компетентность включает: целепо-

лагание (постановка учебной задачи), планирование 

(выявление последовательности промежуточных целей, 

учитывая конечный результат), прогнозирование (пред-

ставление результата), контроль (сравнение результата 

с имеющимся эталоном для выявления отклонений), 

коррекцию (необходимые дополнения и коррективы), 

оценку (выделение и осознание качества и уровня усво-

ения), волевую саморегуляцию (способность к мобили-

зации сил, к волевому усилию) [4]. 

Межкультурная компетентность представляет собой 

способности, типы поведения, практическую деятель-

ность педагога, которые позволяют ему уважать, эф-

фективно и осмысленно взаимодействовать с пред-

ставителями различных культур, социокультурная 

среда которых может отличаться от его собственного 

происхождения и воспитания. Это зависит от толе-

рантности преподавателя, принятия иных ценностей, 

понимания культурных различий обучающихся и спо-

собности педагога развивать эффективные способы 

сотрудничества. Важнейшим условием эффективно-

сти совместной работы является владение участника-

ми межкультурного взаимодействия основами меж-

культурной компетентности. Следует отметить, что в 

условиях подготовки будущего специалиста межкуль-

турная компетентность может формироваться на базе 

других наук. Философия, педагогика, социология, 

этнология, этнопсихология, иностранные языки, куль-

турология и многие другие науки могут также оказать 

неоценимое влияние при формировании компетент-

ного специалиста. 

Таким образом, учитывая условия многонацио-

нальности и полиэтничности России, необходимо 

принимать во внимание особенности восприятия и 

понимания личности как субъекта поликультурного 

образования, требующего определенного целенаправ-

ленного воспитания, при формировании которого 

важное значение имеет профессиональная компетент-

ность педагога. Следовательно, компетентность пре-

подавателя зависит от многих факторов: от личного 

опыта, профиля учебного заведения, конкретных це-

лей подготовки и т. д. Компетентностный подход, 

позволяющий органично связать воедино личностный 

и социальный смыслы, является одним из ведущих в 

работе по подготовке будущих специалистов. 
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собая ценность подвижных игр заключается 
в возможности одновременного воздей-

ствия на моторную и психическую сферы занима-
ющихся [4, с. 87]. Быстрая смена игровых ситуа-
ций предъявляет повышенные требования к по-
движности нервных процессов, быстроте реакции 
и нестандартности действий, когда привычные за-
ученные движения могут оказаться недостаточно 
эффективными. Коррекционно-развивающие по-
движные игры способствуют варьированию дви-
жений в меняющейся обстановке. Они вынуждают 
мыслить наиболее практично, незамедлительно 
реагировать на действия соперника и партнера, 
приглушать возникающие эмоции.  

Подвижные игры хороши тем, что в них, как 
правило, используются знакомые и естественные 
движения: бег, ходьба, лазанье, перелезание, прыж-

ки, упражнения с предметами [5].  
Ими можно заниматься без специальной под-

готовки, так как в них нет сложной техники и 
тактики, а правила можно изменять соответ-
ственно интеллектуальным и физическим воз-
можностям ребенка. Желание ребенка играть – 
главный стимул, побуждающий его к игровой 
деятельности. Но вызвать интерес, сформировать 
потребность играть часто сопряжено с трудно-
стями, так как при нарушении умственного раз-
вития главным и ведущими факторами оказыва-
ются слабая любознательность, замедленная обу-
чаемость, плохая восприимчивость к новому.  

Для умственно отсталых детей игровые 
упражнения, не имеющие законченного сюжета 
и определенного развития событий, также могут 
нести эмоциональную образную выразитель-

О 


