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В связи с тем, что во Всероссийский реестр видов спорта включен «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями» (номер – код вида спорта – 1490008711 Л) в докумен-
тах, подтверждающих присвоение того или иного спортивного звания или спортивного 
разряда, будет вписано наименование именно этого вида спорта. Например, в удостове-
рениях «Мастер спорта России международного класса» или «Мастера спорта России» 
будет записан о присвоении тому или иному спортсмену «Мастера спорта России меж-
дународного класса по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями» или «Мастера 
спорта России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями». 

На основании проведенного исследования впервые утвержден Приказ Министер-
ства спорта Российской Федерации от 10.04.2014 г. № 227 «О внесении изменений в 
Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 № 715» 
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В первой половине двадцать первого века информация становится ключевой ха-
рактеристикой общества, основой общественной жизни и существования человека. По-
требность в информации является одной из интегративных потребностей личности, удо-
влетворение которой определяет успешность существования современного человека. 

Информационные потребности являются обязательным компонентом всех видов 
потребностей личности. Ни одна потребность не может существовать без связи с инфор-
мационными потребностями.  

Сущность информационных потребностей составляет субъективная нужда лично-
сти в информации по конкретной проблеме, выраженная суммой вопросов, вытекающих 
из особенностей темы и готовности личности к её познанию, ответ на которые средства-
ми информации дает алгоритм или готовое решение творческой задачи [2]. 

Переход высшей школы на ФГОС 3+, предполагает значительное увеличение доли 
самостоятельной работы студента. Это позволяет сформировать общекультурные и про-
фессиональные компетенции у будущих бакалавров в соответствии с требованиями 
ФГОС 3+ по направлению подготовки и получить углубленные знания, умения и навыки 
для успешной профессиональной деятельности, а также сформировать необходимые 
компетенции. Самостоятельная работа студентов, выступает как одно из условий форми-
рования информационных потребностей будущих бакалавров и магистров.  

В учебном процессе высшего учебного заведения различают два вида самостоя-
тельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа 
является «идеальным» условием для формирования информационных потребностей сту-
дентов, формирования их общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций.  

Педагогическая ценность самостоятельной работы студентов зависит от её си-
стемности и сбалансированности. В педагогической практике организации самостоятель-
ной работы приоритетное место занимают информационные педагогические технологии. 
Технологии активного обучения позволяют организовать учебный процесс, нацеленный 
на самостоятельный поиск студентами нового знания, новых познавательных ориентиров 
высокого уровня сложности. 

При конструировании учебного процесса целесообразно использовать педагогиче-
ские технологии различного характера, направленности и значимости. В контексте нашей 
работы по формированию информационных потребностей было использовано препода-
вание дисциплины «Психология и педагогика», с объемом аудиторной работы 54 часа и 
внеаудиторной работы – 54 часа (3 зачетных единицы). В лекционном курсе использова-
лись лекции проблемного характера нескольких вариантов: лекция-визуализация, лекция 
бинарная, лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция с разбором конкретных ситуаций.  

Применение проблемных лекций активизирует учебно-познавательную деятель-
ность студентов, усвоение знаний и применение их на практике, а также стимулирует са-
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мостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, формирует умение самостоятельно 
ориентироваться в потоке научной информации, удовлетворяя свои информационные по-
требности [1]. 

Для формирования информационного потенциала в ходе семинарских занятий по 
дисциплине «Психология и педагогика» нами использовалась разработка «Мастер-класс» 
как форма творческого саморазвития студентов [4]. Семинарские занятия «Мастер-
класс» организованы в форме деловых игр в различных их модификациях. Тематика игр 
связана с конкретными профессиональными ситуациями, носит прикладной характер, 
включает задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. 

Студентам предлагалось в искусственно созданных условиях, имитирующих ре-
альную обстановку, «сыграть» другого человека или «разыграть» определенную про-
блемную ситуацию в ходе организации и проведения деловых игр.  

Реализовать свою познавательную деятельность и удовлетворить свои информа-
ционные интересы студент может в условиях самостоятельной работы, содержание кото-
рой предполагает выполнение разного вида заданий, способствующих расширению пред-
ставлений о программном материале, который был мало освещен на лекционных и прак-
тических занятиях [1, 6].  

Разработанная система самостоятельной работы состояла из «Пакета» заданий, но-
сящих поисковый, выборочно-воспроизводящий, исследовательский характер [3]. В ос-
нове содержания заданий положен принцип собственной информационной активности 
студента. Реализация данного принципа возможна через обращение к обширному ин-
формационному материалу из различных источников. Студенты выполняли следующие 
задания:  

 проанализировать и составить аннотацию текста, отражающую актуальные 
проблемы психологии и педагогики в художественной литературе и публицистике;  

 составить психолого-педагогический кроссворд по теме семинара; составить 
конспект нетрадиционного занятия по психологии и педагогике;  

 составить опорный конспект по теме и дать его толкование;  
 написать эссе, создать презентацию по теме;  
 выполнить творческое задание;  
 найти решение психолого-педагогических задач и ситуаций и др. 
Другая форма самостоятельной работы связана с самостоятельным изучением 

схем, рисунков, программ, символичной наглядностью, фотографий и т.п. Преподаватель 
раздавал студентам задания вместе с контрольными вопросами, на которые студент дол-
жен самостоятельно найти эффективное решение, используя различные каналы и источ-
ники получения информации. 

Знания, носившие исследовательский характер направляли студентов на овладение 
информационно-познавательными умениями анализировать первоисточники, синтезиро-
вать разнообразную информацию, ориентироваться в библиографических справочниках. 
Задания строились на основе расширения индивидуального информационного поля сту-
дентов, «заставляя» их обращаться к поиску необходимой информации, развивая тем са-
мым, информационные потребности студентов. 

Конечной целью самостоятельной работы явилось успешное решение студентами 
поставленных учебных задач и проблем. Самостоятельная познавательная деятельность 
студента при получении верного ответа, переходит в информационную. В свою очередь, 
формируемые информационные потребности становятся показателем общекультурных и 
профессиональных компетенций бакалавра. 

Для контроля и оценки учебных достижений в пройденной дисциплине «Психоло-
гия и педагогика» мы использовали рейтинговую систему оценивания и методы тестиро-
вания, позволяющие студенту самостоятельно проверять свои знания, изучая дисциплину 
и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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В контексте исследования большое значение имело определение уровня сформи-
рованности информационных потребностей студентов. Анализ полученных результатов 
выявил средний уровень развития информационных потребностей у 87% студентов ака-
демии. До изучения дисциплины «Психология и педагогика» 12% студентов имели высо-
кий уровень развития информационных потребностей, после изучения дисциплины вы-
явлено 17% студентов имеющих высокий уровень, что говорит о положительной дина-
мике развития информационных потребностей студентов 2 курса. 

Выводы. Таким образом, насыщение информационного потенциала студентов ре-
шается путем применения активного обучения в лекционном курсе, на семинарских за-
нятиях и в условиях последовательно усложняющейся самостоятельной работы, резуль-
татом которой выступает формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций бакалавров. Задания для самостоятельной работы направлены на формирование 
познавательных и профессиональных интересов, на создание условий для творчества, 
самостоятельного, мотивированного поиска нужной информации. Динамичное развитие 
информационных потребностей позволяет студентам получать углубленные знания и 
навыки для будущей успешной профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье осуществлено исследование проблемы патриотического воспитания студенческой 

молодежи средствами туризма. Предложено современное представление патриотизма и патриоти-
ческого воспитания, а также его основные направления, в реализации которых могут быть исполь-
зованы средства туризма. Представлено видение автора относительно туристских технологий, ко-
торые могут применяться в патриотическом воспитании студенческой молодежи.  
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The article presents the study of the problem of patriotic education of the student youth by means 
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where it can be implemented by means of tourism. The article also presents the author's vision of travel 
technologies that can be used in the patriotic education of student youth.  
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Проблема патриотического воспитания молодежи всегда занимала значительное 
место в трудах и выступлениях отечественных ученых, мыслителей, общественных дея-
телей.  

Патриотизм, как социальный и психологический феномен, в разные времена ин-
терпретировался по-разному, в зависимости от доминирующих в российском обществе 
философских и мировоззренческих концепций, политического строя, субъективных 
представлений ученых. В настоящее время нет универсального, общепринятого опреде-
ления патриотизма. На основаниях, сложившихся в российском обществе и науке пред-
ставлений, патриотизм можно понимать как общественную и индивидуальную ценность, 
содержанием которой является любовь к своей Родине, народу, культуре и традициям 
своей страны и, которая проявляется в стремлении и готовности действовать во имя ее 
благополучия, а при необходимости выступить на защиту своего Отечества.  

К числу основных качеств, характеризующих причастность человека к феномену 
патриотизма можно отнести: 

во-первых, любовь к своей Родине, идентификацию своих интересов с ее интере-
сами. При этом любовь к своей стране не может быть слепой, а должна носить взвешен-
ный, критический характер; 

во-вторых, уважение к культуре, традициям, святыням и истории своей страны, 
стремление к познанию и объективной оценке исторического прошлого своего народа, 
сохранению и развитию лучших боевых и трудовых традиций; 

в-третьих, наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать интере-
сы своей Родины, действовать во имя сохранения и развития ее благополучия. 


