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Введение

В современных социально-экономических условиях область 
профессионального образования становится приоритетной. Содержа
ние образования выступает одним из факторов экономического и со
циального прогресса общества и должно быть ориентировано на 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее са
мореализации в личностном и профессиональном плане. Эффективно 
профессиональной деятельностью могут заниматься только универ
сально мыслящие специалисты, способные различать и понимать 
весьма широкий спектр проявлений как социальной, так и профессио
нальной действительности, воспринимать мир в целостности.

Высшее образование становится неотъемлемой частью эконо
мики страны. Оно должно стать «конвертируемым», обеспечивая со
циально-профессиональную мобильность и конкурентоспособность 
специалистов. Для этого необходимо осуществить модернизацию 
высшего профессионального образования, утвердить инновационную 
концепцию профессионального развития обучаемых, что обуславли
вает необходимость научного моделирования образовательного про
цесса и разработки новых педагогических технологий, интегрирую
щих обучение, воспитание и развитие личности. Реализация такого 
профессионального образования возможна при широком внедрении 
в практику высших учебных заведений личностно ориентированного 
образования в рамках компетентностного подхода.

В процессе личностно ориентированного профессионального 
образования организация взаимодействия субъектов обучения в мак
симальной степени ориентирована на профессиональное развитие 
личности и специфику будущей профессиональной деятельности. Та
кое образование позволит обеспечить профессиональную самореали
зацию человека и поддержку его дальнейшего творческого роста.

Ориентация в профессиональном образовании на подготовку спе
циалистов, способных выполнять конкретные профессиональные функ
ции и решать типовые производственные задачи, входит в противоречие 
с заказом современной экономики на динамическую профессиональ
ность -  подготовленность выпускника к выполнению широкого спектра 
социально-профессиональных функций. Реализация этого требования ви-



дится в формировании у обучающихся принципиально новых конструк
тов образования: компетентностей, компетенций и метапрофессиональ- 
ных качеств, которые выступают инструментальными средствами реали
зации компетентностного подхода в профессиональном образовании.

Реализация компетентностного подхода в профессиональном 
образовании ориентирована на «результаты обучения», т. е. на набор 
компетенций, показывающий, что именно выпускник будет знать, по
нимать или будет способен делать после завершения процесса обуче
ния. Акцент в образовании ставится на формирование такой системы 
и структуры мыслительной, практической и нравственной деятельно
сти, которая позволит будущим специалистам самостоятельно ориен
тироваться во всевозрастающем потоке учебной и научной информа
ции, свободно адаптироваться в быстро меняющихся социально-эко
номических и технологических условиях.

Данный подход предполагает переориентацию на личностно- 
центрированный характер образования с обязательным использовани
ем практико-ориентированных технологий организации образова
тельного процесса.

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу . 
развития экономики здоровье приобретает роль неотъемлемого фак
тора профессионального роста (В. И. Ильинич, Ж. К. Холодов и др.). 
Ухудшение физической подготовленности и здоровья, возрастание 
маргинальности и процессов самодеструкции значительной части 
студенческой молодежи являются закономерным следствием недоста
точной двигательной активности на фоне высоких интеллектуальных 
нагрузок (JI. А. Семенов, В. И. Григорьев).

Дисциплина «Физическая культура» в вузе, несмотря на то, что 
является общеобразовательной, может и должна сыграть немаловаж
ную роль в профессиональном становлении студентов. Использова
ние научно обоснованных средств, методов и форм организации физ
культурно-спортивной деятельности студентов способствует успеш
ному развитию социально и профессионально значимых качеств, фор
мированию активной стратегии поведения будущих специалистов.

Физкультурно-спортивная деятельность студентов должна быть 
направлена на решение двух основных задач:

• сохранение, укрепление здоровья и оптимальное развитие 
психофизических качеств;



• достижение психофизической готовности будущего специали
ста к успешной профессиональной деятельности, формирование у не
го необходимых компетентностей, компетенций и метапрофессио- 
нальных качеств.

Актуальность нашего исследования обусловлена малой теорети
ческой разработанностью данной проблемы, а также недостатком эф
фективных методик и технологий формирования компетенций и ме- 
тапрофессиональных качеств будущих педагогов профессионального 
обучения средствами физкультурно-спортивной деятельности в обра
зовательном процессе вуза.

Исследовательская работа осуществлялась на базе ГОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет», но основные идеи и принципиальные подходы к их реали
зации могут найти применение в системе среднего и начального про
фессионального образования и будут способствовать становлению 
профессионально грамотных и конкурентоспособных специалистов.



Глава 1

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Роль деятельности в развитии личности

Человек, появившись на свет как индивид, благодаря совмест
ной трудовой деятельности с другими людьми и в общении с ними 
постепенно становится личностью [116].

В современной психологии существует семь подходов к изуче
нию личности. В основе каждого подхода -  своя теория, свои пред
ставления о структуре личности. Обобщив все подходы к изучению 
личности, можно дать следующее схематическое определение: лич
ность -  это многомерная и многоуровневая система психологических 
характеристик, которые обеспечивают индивидуальное своеобразие, 
временную и ситуативную устойчивость поведения человека [131].

В отечественной психологии и педагогике наибольшее распро
странение получила деятельностная теория личности. В ее развитие 
наибольший вклад внесли К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлин- 
ский, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейн.

В рамках деятельностного подхода личность -  сознательный 
субъект, занимающий определенное положение в обществе и выпол
няющий социально полезную общественную роль [131]. Представи
тели деятельностного подхода считают, что личность формируется 
и развивается в течение всей жизни в той мере, в какой человек про
должает играть социальную роль, быть включенным в социальную 
деятельность. Человек не является пассивным наблюдателем, он -  ак
тивный участник социальных преобразований, активный субъект вос
питания и обучения.

Развитие личности -  последовательные, прогрессирующие, хотя 
и имеющие в определенные моменты регресс, в целом необратимые 
количественные и качественные изменения психики. Личность как 
качество, которое выражает социальную человеческую сущность, 
формируется с рождения в специально организуемой деятельности 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов,



А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельд
штейн, Д. Б. Эльконин и др.).

Личность- динамичное и пластичное образование. Основным 
способом бытия личности является развитие, которое выражает ос
новную потребность человека как универсального родового сущест
ва -  потребность постоянно выходить за свои пределы [167]. Развитой 
личности присущи творческое начало, готовность и умение ломать 
штампы отношений людей и их мышления, умение производить но
вые эталоны их деятельности. Личность -  это активный деятель, ин
тересный для других людей, умеющий самостоятельно определять 
сферу своей социальной жизни, где творческие возможности человека 
проявляются в наибольшей степени (В. В. Давыдов, Э. В. Ильенкова,
А. В. Петровский).

Ядром личности, главным источником ее развития становится 
деятельность. Деятельность можно определить как специфический 
вид активности человека, направленный на познание и творческое 
преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия 
своего существования.

В своем развитии личность проходит через закономерную по
следовательность определенных типов ведущей деятельности: игра, 
учебная деятельность, трудовая деятельность.

Игра -  особый вид деятельности, в котором исторически закре
пились типичные способы действия и взаимодействия людей. Вклю
чение ребенка в игровую деятельность обеспечивает возможность ов
ладения общественным опытом, а также когнитивное, личностное 
и нравственное развитие [131]. Механизм усвоения социальных ролей 
через ролевые игры обеспечивает возможность социализации лично
сти, а также развитие ее мотивационно-потребительской сферы. Ана
лиз игровой деятельности осуществлен в работах Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.

Учебная деятельность -  способ усвоения предметных и познава
тельных действий, в основе которого лежат механизмы преобразова
ния усваиваемого материала, выделения базовых отношений между 
предметными условиями ситуации в целях решения типичных задач 
в измененных условиях, обобщения принципа решения, моделирова
ния процесса решения задачи и контроля за ним. Проблема учебной 
деятельности, ее строения, развития и влияния на психическое разви



тие личности была поставлена и исследована Д. Б. Элькониным, 
П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым и продолжает изучаться В. В. Руб
цовым.

Трудовая деятельность -  процесс активного изменения предме
тов природы, материальной и духовной жизни общества в целях 
удовлетворения потребностей человека и создания различных ценно
стей [131]. Предметом изучения трудовой деятельности выступают 
психические процессы, факторы, состояния, которые побуждают, 
программируют и регулируют трудовую активность человека, а также 
его личностные свойства. Трудовая деятельность в целом и ее отдель
ные аспекты в частности стали предметом анализа для О. А. Коноп- 
кина, А. Н. Леонтьева, Д. А. Ошанина, К. К. Платонова, С. Л. Рубин
штейна, В. Д. Шадрикова и др.

К факторам, детерминирующим развитие личности, относится ее 
собственная активность. Активность- деятельное состояние живых 
организмов как условие их существования в мире, которое проявляется 
в стремлении выйти за рамки нормативных требований и предписаний, 
в феноменах надситуативной и надролевой активности, в реальных 
вкладах в других людей [116]. Вкладывая себя в других, человек вно
сит изменения в собственные личностные характеристики.

Обучение и воспитание играют решающую роль в формирова
нии личности. Система образования должна быть нацелена не только 
на приобретение знаний, умений и навыков молодежью, но и на под
готовку их к участию в экономической, социальной, культурной и по
литической жизни, на развитие многообразных способностей, цен
тральное место в которых занимает способность быть субъектом дея
тельности и общественных отношений [64, 141].

По мнению В. В. Давыдова, важно так строить педагогический 
процесс, чтобы деятельность учащегося была направлена на его ак
тивное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответ
ственных поступков. JI. С. Выготский справедливо указывал на то, 
что «педагог с научной точки зрения -  только организатор социаль
ной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия 
с каждым учеником» [40, с. 192].

Условие эффективности образования -  самостоятельный выбор 
или осознанное принятие личностью содержания и целей деятельно
сти (JI. И. Божович, Т. Е. Конникова).



Обучение и воспитание должны соответствовать «завтрашнему 
дню развития» [40]. В этом тезисе четко отражается принцип подхода 
к психическому развитию личности как к управляемому процессу. Осу
ществление опережающего обучения и воспитания возможно через ве
дущую деятельность, которая обеспечивает предвидение ближайших 
перспектив личностного развития [167]. Развивающее обучение учиты
вает не только то, что доступно личности в процессе самостоятельной 
деятельности (зона актуального развития), но и то, что оно может сделать 
в сотрудничестве с педагогами (зона ближайшего развития) [63].

Задача воспитания и обучения состоит в том, чтобы сформиро
вать у молодого поколения направленность на полную реализацию 
своих способностей и возможностей, на самовыражение и саморас
крытие в общественно полезной деятельности, стремление стать 
субъектом своей жизнедеятельности [63, 116].

1.2. Взаимосвязь личности 
и профессиональной деятельности

Профессиональное образование должно быть направлено не 
только на приобретение знаний, умений и навыков, но и на развитие 
человека как личности, обеспечивающее профессиональную самореа
лизацию.

Профессиональное становление личности является отражением 
общей проблемы соотношения личности и профессии в целом. Про
фессиональная деятельность -  определенный вид трудовой деятельно
сти, требующий для выполнения специальных знаний, компетенций 
и качеств. Человека, выполняющего профессиональную деятельность, 
называют ее субъектом (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 
JI. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов, В. А. Петров
ский, С. Л. Рубинштейн и др.).

Теоретические основы рассмотрения понятия «субъект» заложил 
С. Л. Рубинштейн: «Субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 
самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, он в них 
созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно опреде
лить то, что он есть; направлением его деятельности можно определить 
и формировать его самого» [141]. Важнейшими характеристиками 
субъекта являются активность, способность к развитию и интеграции, 
самодетерминация, саморегуляция и самосовершенствование.



При выполнении профессиональной деятельности происходит 
взаимодействие человека с миром профессий. Под взаимодействием 
понимают процесс воздействия объектов (субъектов) друг на друга, где 
каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой 
и как следствие одновременного обратного влияния противоположной 
стороны, что обуславливает развитие объектов (субъектов) и их струк
тур [24]. Главной категорией, отражающей суть взаимодействия чело
века и профессии, является профессиональное развитие личности-  
фундаментальный процесс изменения человека как объяснительный 
принцип становления профессионализма и как ценность профессио
нального сообщества. Профессиональное развитие человека обычно 
отождествляется с прогрессивными изменениями: созреванием, форми
рованием, саморазвитием, самосовершенствованием [63,93,125, 164].

Продуктивное профессиональное становление происходит при 
непрерывном профессиональном образовании -  формировании образа 
личности, адекватного постоянно меняющемуся, динамичному миру 
профессий, содержанию профессионального труда и социально- 
экономическим условиям.

Профессиональное становление охватывает значительную часть 
онтогенеза человека -  период с начала формирования профессио
нальных намерений до завершения профессиональной жизни. Суще
ствует несколько вариантов периодизации профессионального ста
новления личности (Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Т. В. Кудрявцев). В ка
честве оснований для выделения стадий профессионального станов
ления личности Э. Ф. Зеер взял уровень реализации ведущей деятель
ности и социальную ситуацию. В целостном процессе профессио
нального становления он выделяет семь стадий [64, 179]:

1. Аморфная оптация (0-12 лет).
2. Оптация (12-16 лет).
3. Профессиональная подготовка (16-23 года).
4. Профессиональная адаптация (18-25 лет).
5. Первичная профессионализация.
6. Вторичная профессионализация.
7. Профессиональное мастерство.
В рамках нашей работы наибольший интерес представляет ста

дия профессиональной подготовки, которая начинается с поступ
ления в высшее учебное заведение. Студенты -  особая социальная



категория, специфическая общность людей, организованно объеди
ненных высшим учебным заведением. На этапе вступления в само
стоятельную жизнь, в период освоения профессии в психологии че
ловека происходят существенные изменения. Они затрагивают ос
новные формы и направления психического развития индивида: его 
сознание, деятельность, личность. Ведущей деятельностью на дан
ном этапе является профессионально-образовательная [111].

Особенностями студенчества являются профессиональное са
моопределение, социальная активность, самостоятельность, овладе
ние профессией, уход из родительского дома и образование собст
венной семьи. Это период наиболее активного развития нравствен
ных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера, 
время овладения полным комплексом социальных ролей взрослого 
человека [179].

Основные этапы профессионального становления студентов 
приведены в табл. 1 [176, с. 60].

Таблица 1

Этапы профессионального становления студентов

Этап,
сроки

Веду
щая дея

тель
ность

Цель Формирование
умений

Решаемые
учебные
задачи

1 2 3 4 5
Начальный 
(1—3-й се
местры)

Учебно
познава
тельная

Адаптация 
выпускников 
школ к обуче
нию в вузе

Осуществлять биб
лиографический 
поиск; конспекти
ровать лекции; 
анализировать 
учебный материал

Задачи-проб
лемы; задачи 
для коллек
тивного реше
ния; задачи на 
внимание

Основной 
(4-6-й се
местры)

Учебно-
исследо-
ватель-
ская

Обучение по
становке и 
решению 
учебно-иссле
довательских 
задач

Осуществлять по
становку пробле
мы; организовы
вать исследование; 
осуществлять рас
четы; производить 
статистическую 
обработку данных

Исследова
тельские зада
чи; задачи со 
«сбивающи
ми» условия
ми



Окончание табл. 1
1 2 3 4 5

Заключи
тельный 
(7-10-й 
семестры)

Учебно-
профес-
сио-
нальная

Обучение 
решению 
учебно-про
фессиональ
ных задач

Планировать и орга
низовывать учебно
профессиональную 
деятельность; осу
ществлять анализ 
и коррекцию дея
тельности; строить 
взаимоотношения 
в профессиональ
ных группах

Деловые игры; 
практические 
задачи-проб
лемы; учебно- 
профессио
нальные зада
чи

Смыслообразующим фактором развивающего профессиональ
ного образования является развитие обучаемых в процессе организа
ции взаимодействия всех субъектов обучения с учетом их предшест
вующего опыта, личностных особенностей, специфики учебного ма
териала в конкретной учебно-пространственной среде. Его централь
ным звеном становится профессиональное развитие -  развитие лич
ности в процессе выполнения профессионально образовательной дея
тельности, освоения профессии и выполнения профессиональной дея
тельности. На начальных этапах профессионального образования ис
точником профессионального развития является уровень личностного 
развития. На последующих стадиях профессионального становления 
соотношение личностного и профессионального развития приобрета
ет динамическую неравновесную целостность. На стадии профессио
нализации профессиональное развитие начинает доминировать над 
личностным и определять его.

Основываясь на том, что личность является субъектом социаль
ных отношений и деятельности, Э. Ф. Зеер предложил четырехкомпо
нентную профессионально обусловленную структуру личности:

1. Профессиональная направленность, являясь системообра
зующим фактором личности (Л. И. Божович, В. С. Мерлин, К. К. Пла
тонов), содержит следующие компоненты: мотивы (намерения, инте
ресы, склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл труда, за
работная плата, благосостояние, карьера, социальное положение 
и др.), профессиональную позицию (отношение к профессии, уста
новки, ожидание и готовность к профессиональному развитию), соци
ально-профессиональный статус.



2. Профессиональная компетентность. В «Толковом словаре 
русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой компетентность 
определяется как осведомленность, эрудированность. В профессио
нальной педагогике профессиональная компетентность -  это сово
купность профессиональных знаний, умений, а также способы вы
полнения профессиональной деятельности [107]. В психологии, по 
мнению Э. Ф. Зеера, профессиональная компетентность -  интеграль
ные надпредметные знания, которые включают общенаучные и об
щепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и зако
номерности функционирования науки, техники и общества [62].

3. Профессионально важные качества -  это психологические ка
чества субъекта деятельности, определяющие ее продуктивность 
(производительность, качество, результативность и др.) [178].

4. Профессионально значимые психофизиологические свойства 
личности. В процессе профессионализации одни психофизиологиче
ские свойства определяют развитие профессионально важных ка
честв, другие, профессионализируясь, приобретают самостоятельное 
значение.

В. Д. Шадриковым установлено, что в процессе профессионали
зации личности образуются интегративные ансамбли (комплексы) ка
честв, которые являются относительно устойчивыми для каждой про
фессии [178, с. 68-70]. Комплекс психологических качеств, способно
стей, знаний, умений и навыков специалиста, обеспечивающий эф
фективное выполнение определенной профессиональной функции 
(или нескольких функций) в различных видах профессиональной дея
тельности, образует ключевые квалификации [57, 58,63, 179].

Экстрафункциональные ключевые квалификации -  знания, уме
ния, качества и свойства индивида, выходящие за рамки определен
ной профессиональной подготовки и имеющие широкий радиус дей
ствия, -  психологически подготавливают работника к смене и осво
ению новых профессий [139]. В современной социально-экономичес
кой обстановке, при постоянном развитии производственных техно
логий, экстрафункциональные ключевые квалификации обеспечивают 
профессиональную мобильность, конкурентоспособность и социаль
ную защищенность субъекта труда.

Поскольку ключевые квалификации отражают социально-про
фессиональные требования к личности, ее качествам и способностям



и являются надпрофессиональными, то правильнее обозначить их как 
метапрофессиональные качества [57].

Метапрофессиональные качества- это способности, качества, 
свойства личности, обуславливающие продуктивность широкого кру
га социально-профессиональной деятельности человека. В современ
ном обществе оказались востребованными такие качества, как орга
низованность, самостоятельность, ответственность, практический ин
теллект, надежность, способность к планированию, самостоятель
ность и др. [62].

В своих работах Б. Ф. Ломов показал, что различные функции 
психики (когнитивная, регулятивная, коммуникативная) при высшем 
уровне психического отражения перерастают в свойства субъекта 
[92]. В когнитивной реализуются функции познания, отражения объ
ективной природной и социальной реальности; она включает в себя 
восприятие, память, внимание, мышление и др. Регулятивная функ
ция содержит в себе эмоционально-волевые процессы и обеспечивает 
способность субъекта к саморегуляции деятельности, самоконтролю 
и воздействию на поведение других людей. Коммуникативная функ
ция реализуется в общении и взаимодействии с другими людьми. Эти 
три компоненты легли в основу структурно-функционального анализа 
субъекта деятельности.

Когнитивная компонента субъекта деятельности включает сле
дующие конструкты [63]:

• деятельностные знания;
• сенсомоторные и познавательные способности;
• академический и практический интеллект;
• оценивание.
Способности, по мнению В. Д. Шадрикова, являются свойством 

функциональной системы, благодаря которому реализуются отдель
ные психические функции, имеющие индивидуальную меру выра
женности, проявляющуюся в успешности и когнитивном своеобразии 
освоения и реализации деятельности [178]. К сенсомоторным способ
ностям В. Д. Шадриков отнес сенсомоторные реакции и сенсомотор- 
ную координацию (скорость реакций, скорость движений, точность 
движений, координированность движений, темп движений, ритм 
движений т. д.). Познавательными способностями являются следую
щие: восприятие (перцептивные процессы), память (мнемические



процессы), представление, воображение (имагнетивные процессы), 
мышление (мыслительные процессы), внимание (аттенционные про
цессы) [178].

Важным конструктом когнитивной компоненты является оцени
вание -  суждение о степени достижения планируемого результата, 
уровня выраженности показателей какого-либо процесса [51].

Оценка бывает внешней (носит контролирующий характер) 
и внутренней (выполняет функцию самоконтроля). Самоконтроль яв
ляется неотъемлемой частью всех психических процессов: воспри
ятия, памяти, мышления и др. Принципиальная роль принадлежит са
моконтролю в психомоторике. Правильная координация движений 
осуществляется под контролем мышечных, осязательных и зритель
ных ощущений. Саморегуляция выполняемого действия происходит 
при постоянном сопоставлении текущих результатов с хранящимися 
в памяти эталонами (образцами) его выполнения [63].

Различают предварительный, текущий и результирующий само
контроль. Предварительный самоконтроль когнитивных процессов 
направлен на предотвращение возможных ошибочных действий; те
кущий -  на проверку правильности промежуточных результатов; ре
зультирующий -  на подведение итогов познавательного процесса. 
Самоконтроль позволяет своевременно вносить коррективы в позна
вательные процессы [131].

Основополагающим в регулятивной компоненте субъекта 
деятельности является регуляция деятельности -  согласование испол
нительно-двигательной активности с внешними обстоятельствами 
и личными возможностями и ограничениями [63, 66].

О.А Конопкин выделяет саморегуляцию субъекта деятельности 
и саморегуляцию личности. Саморегуляция деятельности имеет сле
дующую структуру: принятая субъектом цель деятельности; субъек
тивная модель значимых условий деятельности; программа собствен
ных исполнительских действий; информация о реально достигнутых 
результатах; решение о коррекции систем деятельности [78].

Осознанная целенаправленная саморегуляция является важней
шим и принципиально необходимым психическим механизмом реа
лизации внутренне детерминированной активности личности. Само
регуляция человека становится необходимой и основной предпосыл
кой субъектного и личностного становления индивида [78].



Саморегуляция личности -  действия, направленные на преобра
зование отношений человека к другим людям, к самому себе и к тем 
видам деятельности, к которым он оказывается приобщенным [112].

Коммуникативная компонента включает следующие структур
ные составляющие [64]:

• социально-коммуникативная интеграция;
• перцептивная адекватность;
• коммуникабельность.
Социально-коммуникативная интеграция характеризует способ

ность субъекта профессиональной деятельности согласовывать свои 
потребности, ценностные ориентации, установки с групповыми, про
фессионально ориентированными; обладать устойчивостью к дес
труктивным тенденциям совместной деятельности; отстаивать корпо
ративные интересы группы.

Социальная перцепция -  восприятие, понимание и оценка социаль
ных объектов, самого себя, других людей, социальных ситуаций [63].

Ведущие отечественные психологи (К. А. Абульханова-Слав- 
ская, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, С. Л. Рубин
штейн и др.) в своих работах выделяли три существенные характери
стики личности: направленность, совокупность деятельностей и об
щественных отношений.

Б. Ф. Ломов писал о том, что направленность выступает как сис
темообразующее свойство личности, определяющее ее психологиче
ский склад [91]. Профессиональная направленность -  это интеграль
ное качество личности, определяющее отношение к профессии, по
требность в профессиональной деятельности и готовность к ней [43].

Личность формируется и развивается в той мере, в какой человек 
включен в социальную деятельность. А.Н Леонтьев писал: «В основа
нии личности лежат отношения соподчиненности человеческих дея
тельностей, порожденные ходом их развития» [87, с. 91]. По мнению 
Б. Г. Ананьева, субъект характеризуется совокупностью деятельностей, 
а личность -  совокупностью общественных отношений [6, с. 141].

Для проектирования модели личности был использован динами
ческий подход, целью которого является изучение качественных из
менений в личности, прогрессивных или регрессивных форм и тен
денций развития, причин ее трансформации [8, 92].



На рис. 1 приведен один из возможных вариантов логико-смыс
ловой модели личности [63, с. 101].
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Рис. 1. Логико-смысловая модель личности

В качестве центрального образования личности выступает дея
тельность, смыслообразующими координатами модели являются со
держательные компоненты. Межкоординатное пространство образует 
психологический потенциал личности, ее возможности. Актуализация 
одной или нескольких личностных компонент запускает механизм 
реализации всего потенциала личности. В зависимости от социально
психологической ситуации, возрастных и психофизиологических осо-



бенностей одна или несколько компонент становятся ведущими, оп
ределяющими все развитие личности [63].

Исследования многих психологов показали, что развитие лично
сти -  гетерохронный процесс, включающий периоды относительного 
спокойного эволюционного развития и кратковременные периоды пе
рестройки психологической организации (К. А. Абульханова-Слав- 
ская, Б. Г. Ананьев, JI. И. Анцыферова, Л. С. Выготский, В. В. Давы
дов, Д. Б. Эльконин и др.).

На завершающем этапе каждой стадии развития накапливаются 
противоречия как внешнего, так и внутреннего характера. Л. С. Вы
готский выделил три фазы развития кризиса: предкритическую, соб
ственно критическую и посткритическую. По его мнению, в первой 
фазе происходит обострение противоречий между субъективной 
и объективной составляющими социальной ситуации развития; в кри
тической фазе это противоречие начинает проявляться в поведении 
и деятельности; в посткритической -  противоречие разрешается пу
тем образования новой социальной ситуации развития.

Различают возрастные кризисы (Л. И. Божович, Л. С. Выгот
ский, Д. И. Эльконин и др.); жизненные кризисы (Р. А. Ахмедов, 
Б. Г. Братусь, Ш. Бюлер и др.); психологические кризисы (Г. С. Абра
мова, А. Г. Амбрумова); профессионально обусловленные кризисы 
(Е. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Э. Э. Сыманюк и др.).

Кризисы профессионального развития -  непродолжительные по 
времени периоды кардинальной перестройки профессионального соз
нания, деятельности и поведения личности, изменения вектора ее 
профессионального развития. Основными признаками профессио
нальных кризисов являются потеря чувства нового, отставание от 
жизни, снижение уровня профессионализма, внутренняя растерян
ность, осознание необходимости переоценки себя, снижение само
оценки, усталость, возникновение ощущения исчерпанности своих 
возможностей и др. [43].

Все многообразие факторов, детерминирующих кризисы 
профессионального развития, можно разделить на объективные 
и субъективные (Л. И. Анцыферова, Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сла- 
стенин и др.).



К объективным факторам, инициирующим кризисы, относятся 
следующие:

1. Смена ведущей деятельности при переходе от одной стадии раз
вития к другой (J1. С. Выготский, В. В. Давыдов, Б. Ф. Ломов, Д. Б. Эль- 
конин и др.).

2. Совершенствование способов выполнения деятельности в рам
ках одной и той же профессиональной деятельности (Б. Г. Ананьев, 
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова и др.).

3. Изменение социальной ситуации развития (Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский и др.).

4. Возрастные психологические изменения.
5. Улучшение или ухудшение социально-экономических усло

вий жизни.
6. Внешняя и внутренняя оценка успешности профессиональной 

деятельности субъекта (О. Н. Родина).
7. Случайные события и неблагоприятные обстоятельства.
Вторая группа факторов обусловлена субъективными качествами

личности: внутренними условиями ее развития и активностью, необхо
димой для саморазвития [63]. В развитии личности большое значение 
отводится ее активности. Субъективная активность определяется систе
мой устойчиво доминирующих потребностей, мотивов, интересов, ори
ентаций и т. д. Степень активности человека определяется умением ста
вить перед собой цели, достойные человека и позволяющие ему выхо
дить за пределы своих наличных возможностей [2, 87, 116].

Кризисы профессионального развития выражаются в изменении 
темпа и вектора развития личности, считаются нормативными явле
ниями, неотъемлемым атрибутом динамического процесса профес
сионального становления. Наступление кризиса обусловлено целым 
рядом факторов [44, 64].

Прогрессивное профессиональное развитие личности обеспечи
вается профессиональным самосохранением. Профессиональное са
мосохранение -  это осознанные или неосознанные стратегии и такти
ки поведения специалиста, способствующие конструктивному про
фессиональному росту и карьере [157].

В критической фазе кризиса возникает конфликт, который со
провождается рефлексией, ревизией учебно-профессиональной си
туации, анализом своих возможностей и способностей [63, 156, 157].



Способы решения конфликтов могут быть конструктивными 
и деструктивными (А. К. Маркова, М. К. Татушкина и др.), а также 
профессионально-нейтральными (Э. Ф. Зеер).

Конструктивное разрешение кризисных противоречий приводит 
к прогрессивному развитию [8, 96, 157].

Прогрессивное профессиональное развитие обеспечивается ак
тивной стратегией поведения. По мнению К. А. Абульхановой-Слав- 
ской, действие внешних и внутренних факторов, инициирующих кри
зис, преобразуется активностью личности: «Динамика жизни переста
ет определяться через течение событий, а становится зависимой от 
характера активности личности, от ее способности организовать 
и направить события в желательном направлении» [2, с. 19]. Только 
активная стратегия способствует самореализации, самоосуществле- 
нию, самостроительству своей судьбы [141].

Для активной стратегии характерно проявление инициативы, 
целенаправленности действий, ответственности за принятое решение 
и поступки, устойчивость познавательных и эмоционально-волевых 
установок [43].

Кроме активной стратегии профессионального развития лично
сти, существуют защитная, пассивная, депрессивная и аффективно
агрессивная стратегии (табл. 2) [157].

Таблица 2

Стратегии профессионального развития личности

Стратегии 
профессионального 
развития личности

Способы преодоления 
кризисов профессио
нального становления

Характеристика 
профессионального 
поведения личности

1 2 3
Активная Конструктивный Оптимизация деятельности, 

поиск новых возможностей 
самоосуществления

Защитная, пассив
ная

Профессионально
нейтральный

Уход от решения проблем, 
переориентация на другую 
сферу деятельности 
Приспособление, подчине
ние внешним обстоятельст
вам, бездеятельность



Окончание табл. 2
1 2 3

Депрессивная, аф
фективно-агрессив
ная

Деструктивный Плохое самочувствие, апа
тия, подавленность, отсут
ствие интереса к профессио
нальной деятельности 
Раздражительность, агрессив
ность, амбициозность, проти
вопоставление себя окружа
ющим, неосознанная профес
сиональная деятельность

Следовательно, профессиональное развитие личности -  гетерохрон- 
ный процесс, включающий периоды относительного спокойного эволю
ционного развития и кратковременные периоды перестройки психологи- 
чекой организации, т. е. кризисы. Кризисы профессионалного развития 
выражаются в изменении темпа и вектора развития личности, что считает
ся нормативным явлением, неотъемлемым атрибутом динамического 
процесса профессионального становления.

1.3. Проблемы профессионального образования 
в современных социально-экономических условиях

Накопленный исторический опыт убеждает, что эффективно 
профессиональной деятельностью могут заниматься только универ
сально мыслящие люди, способные различать и понимать весьма ши
рокий спектр проявлений социальной действительности, восприни
мать мир в целостности [60, 163].

Область профессионального образования становится приоритет
ной; содержание образования выступает как один из факторов экономи
ческого и социального прогресса общества и должно быть ориентиро
вано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 
ее самореализации в личностном и профессиональном плане.

Общество, находящееся в постоянном развитии, через образова
ние предъявляет к человеку новые требования, обусловленные тен
денциями развития общества [35]:

• обучаемость, т. е. способность человека к постоянному повы
шению уровня знаний, освоению новых видов деятельности, в том 
числе профессиональной;



• интеллектуальное и физическое развитие, обеспечивающее 
успешность в освоении новых технологий и сохранении здоровья;

• креативность, т. е. способность мыслить и действовать творче
ски не только в образовательном процессе, но и в будущей профес
сиональной деятельности;

• духовность, патриотизм, гуманность, толерантность.
Профессиональное образование становится неотъемлемой ча

стью экономики страны. При рыночных социально-экономических 
условиях профессиональное образование должно обеспечивать соци
ально-профессиональную мобильность и конкурентоспособность 
специалистов. Для этого необходимо осуществить модернизацию 
высшего профессионального образования, утвердить инновационную 
концепцию профессионального развития обучаемых, что обуславли
вает необходимость научного моделирования образовательного про
цесса и разработки новых педагогических технологий. Реализация та
кого профессионального образования возможна при широком внедре
нии в практику профессиональных школ личностно ориентированно
го образования.

Личностно ориентированное образование включает два взаи
мосвязанных процесса: личностно ориентированное обучение и лич
ностно ориентированное воспитание. Личностно ориентированное 
обучение предполагает развитие личности обучаемого, формирова
ние прочных знаний, умений и навыков. Целью личностно ориенти
рованного воспитания становится развитие автономности, самостоя
тельности, ответственности, устойчивости духовного мира, рефлек
сии [139, 179].

Личностно ориентированное профессиональное образование-  
это образование, в процессе которого организация взаимодействия 
субъектов обучения в максимальной степени ориентирована на про
фессиональное развитие личности и специфику будущей профессио
нальной деятельности [139]. Такое образование позволит обеспечить 
профессиональную самореализацию человека и поддержку его даль
нейшего творческого роста [139, 164].

Личностно ориентированное профессиональное образование ос
новывается на следующих принципах:

• приоритетности индивидуальности личности, которая является 
субъектом профессионального процесса;



• соответствия профессионального образования на всех его сту
пенях и закономерностей профессионального становления личности;

• соответствия содержания профессионального образования 
уровню развития современных социальных, информационных, произ
водственных технологий и его адекватности будущей профессио
нальной деятельности;

• опережающего профессионального образования, направленно
го на формирование социально и профессионально значимых качеств 
широкого радиуса действия;

• максимального учета индивидуального опыта обучаемого, его 
потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.

В логике личностно ориентированного профессионального образо
вания актуальным становится мониторинг профессионально образова
тельного процесса и профессионального развития личности студентов.

В последнее время термин «мониторинг» активно используется 
многими науками. Мониторинг- постоянное наблюдение за каким- 
либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому ре
зультату или первоначальным предположениям [154].

В психологии и педагогике понятие «мониторинг» также нашло 
свое применение. А. С. Белкин определяет мониторинг как непрерыв
ное научно обоснованное диагностико-прогностическое отслежива
ние образовательного процесса. Э. Ф. Зеер рассматривает мониторинг 
как процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного 
явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющего
ся сбора данных, представляющих собой совокупность определенных 
ключевых показателей.

Мониторинг профессионального развития субъектов образо
вания означает планомерное диагностическое отслеживание профес
сионально-образовательного процесса. Главным в мониторинге яв
ляется диагностика динамики профессионального развития обучае
мых и внесение корректив в процесс профессионального образова
ния, т. е. мониторинг включает диагностику, прогнозирование и кор
рекцию профессионального развития личности и процесса образова
ния [124].

Выделяют ряд аспектов, по которым мониторинг отличается от 
других близких психолого-педагогических процессов: непрерывность 
(постоянный сбор данных); диагностичность (наличие модели или



критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние отсле
живаемого объекта, системы); информативность (отслеживаются наи
более проблемные показатели и критерии, на основании которых 
можно сделать вывод об искажениях в отслеживаемых процес
сах); научность (обоснованность модели и отслеживаемых парамет
ров); обратная связь (информированность объекта мониторинга о ре
зультатах, что позволяет вносить коррективы в отслеживаемый про
цесс) [58, 124].

При решении психолого-педагогических задач мониторинг мо
жет быть рассмотрен с различных позиций, продиктованных его 
объектом. В качестве объектов в системе высшего образования мо
гут выступать:

• профессионально образовательный процесс;
• академическая успеваемость обучаемых;
• учебная и учебно-профессиональная деятельность обучаемых;
• развитие личности обучаемых;
• становление учебной группы;
• профессиональная деятельность преподавателя;
• профессиональное развитие преподавателя;
• становление педагогического коллектива.
В зависимости от выбранного объекта мониторинга возникают 

специфические цели и задачи, связанные с его реализацией на практике.
Ориентация в профессиональном образовании на подготовку спе

циалистов, способных выполнять конкретные профессиональные функ
ции и решать типовые производственные задачи входит в противоречие 
с заказом современной экономики на динамическую профессиональ
ность -  подготовленность выпускника к выполнению широкого спектра 
социально-профессиональных функций. В Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г. подчеркивается необхо
димость опережающего профессионального образования.

Реализация этого требования видится в формировании у обуча
ющихся принципиально новых единиц (конструктов) образования: ком
петентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств [19].

Компетентности- это универсальные знания, отличающиеся ши
роким уровнем обобщения; это содержательные обобщения теоретиче
ских и эмпирических знаний, представленные в форме понятий, принци
пов, смыслообразующих положений.



Компетенция рассматривается как синтез когнитивного, пред
метно-практического и личностного опыта и понимается нами как 
способность специалиста реализовать компетентность в конкретной 
практической деятельности (компетентность в действии).

Метапрофессиональные качества являются надпрофессиональны- 
ми, не связанными непосредственным образом с профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, обуславливающими продуктивность 
широкого круга социально профессиональной деятельности человека.

Компетентности, компетенции и метапрофессиональные качест
ва являются инструментальными средствами реализации компетент- 
ностного подхода в профессиональном образовании.

Компетентностный подход- это технология моделирования ре
зультатов образования и представления норм качества профессионально
го образования в виде компетентностей и компетенций. Данный подход 
предполагает переориентацию на личностно-центрированный характер 
образования с обязательным использованием практико-ориентированных 
технологий организации образовательного процесса.

Реализация компетентностного подхода позволит исправить 
противоречия Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения, которые отра
жаются в первую очередь в жесткой дисциплинарной (предметно-со
держательной) модели обучения.

Таким образом, качество профессионального образования сего
дня является важнейшей проблемой. Актуальным становится резуль
тат профессиональной подготовки рабочих и специалистов, который 
заключается не только во владении определенной совокупностью 
знаний и умений, но и в развитии соответствующих качеств личности, 
обеспечивающих мобильность и конкурентоспособность выпускни
ков учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования на современном рынке интеллектуального труда.

В настоящее время образование выступает практически единст
венным работоспособным направлением, активно участвующим 
в формировании личности будущего специалиста, его жизненных 
идеалов, планов, проектов и определении путей их реализации. Каки
ми будут рабочие и специалисты, выпускаемые системой профессио
нального образования -  зависит от того, насколько эффективно будет 
осуществляться опережающее обучение.



1.4. Особенности профессионально-педагогической 
деятельности

Современная российская экономика испытывает жесточайший 
«голод» в высококвалифицированных рабочих, поэтому в последние 
годы на всех уровнях руководства страной и системой образования 
постоянно провозглашается приоритет развития начального профес
сионального образования. Для решения данной проблемы необходи
мо увеличить объем и повысить качество подготовки профессиональ
но-педагогических кадров [126,140].

Профессия педагога профессионального обучения является од
ной из самых сложных по сравнению с большинством профессий, 
требующих высшего образования. По существу, преподаватель-мас
тер -  это и высококвалифицированный рабочий по нескольким смеж
ным профессиям, и педагог с высшим педагогическим образованием, 
и специалист, имеющий высшее отраслевое образование (инженер
ное, технологическое, аграрное и т. д.).

Профессионально-педагогическая деятельность- это интегра
тивная деятельность, включающая психологический, педагогический 
и производственно-технологический компоненты [63]. Ее основная 
цель -  обучение профессии и профессиональное развитие личности 
обучаемых. Предметом деятельности является процесс личностно 
ориентированного образования, который детерминирует совместный, 
взаимообусловленный характер деятельности обучаемых и педагогов, 
и подчинен подготовке и повышению квалификации, профессиональ
ному росту и карьере специалиста.

Функциональный анализ профессионально-педагогической дея
тельности обозначил следующие основные ее функции.

• обучающую -  направлена на формирование как профессио
нально-технологических знаний и умений (теоретическая база для ос
воения профессией), так и профессиональных умений и навыков;

• воспитывающую -  заключается в формировании профессио
нальной направленности личности учащихся;

• развивающую -  состоит в психическом развитии личности 
учащихся (включает развитие сенсомоторной, интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сфер учащихся, формирование профессио
нально важных свойств и ключевых квалификаций);



• методическую -  направлена на подготовку, обеспечение и ана
лиз учебно-воспитательного процесса;

• организаторскую -  заключается в организации познавательной 
деятельности учащихся, руководстве техническим творчеством, 
управлении коллективом группы во внеучебное время;

• производственно-технологическую -  включает наладку учеб
но-демонстрационного оборудования, выполнение расчетно-аналити
ческих работ, рационализаторство, демонстрацию рабочих приемов 
и операций в процессе обучения [62, 63].

В структурно-функциональном анализе деятельности педагога 
профессионального образования выделены три уровня обобщения про
фессионально-педагогической деятельности (Н. В. Кузмина, А. К. Мар
кова, Л. М. Митина, В. А. Сластенин, С. Д. Смирнов и др.).

Наиболее высокий уровень обобщения -  вид деятельности. В за
висимости от цели и предмета профессионально-педагогической дея
тельности выделены такие виды деятельности:

• диагностика профессиональной направленности, обучаемости, 
обученности и воспитанности;

• проектировочная деятельность;
• личностно ориентированное профессиональное обучение;
• социально-профессиональное воспитание;
• внеучебная культурно-бытовая воспитательная работа;
• проиводственно-технологическая деятельность;
• повышение уровня профессионально-педагогического образо

вания и квалификации;
• инновационная деятельность.
Виды деятельности характеризуются составом профессио

нально-педагогических задач. Следующий уровень обобщения про
фессионально-педагогической деятельности -  типовые професси
онально-педагогические задачи. Специфической особенностью про
фессионально-педагогических задач является вариативность их ре
шения, которое должно учитывать многие факторы. Поэтому боль
шинство задач имеет творческий характер. Творческий подход необ
ходим педагогу профессиональной школы для решения не только 
собственно педагогических задач, но и многих инженерных произ
водственных.



Третий уровень обобщения деятельности- состав профессио
нально-педагогических умений. Группы профессионально-педагоги
ческих умений [63]:

• гностические;
• идеологические;
• дидактические;
• организационно-методические;
• коммуникативно-режиссерские;
• прогностические;
• рефлексивные;
• организационно-педагогические;
• общепрофессиональные;
• конструктивные;
• технологические;
• производственно-операционные;
• специальные.
Таким образом, структурно-функциональный анализ профессио

нально-педагогической деятельности позволил определить три ее 
уровня: вид деятельности, типовые профессионально-педагогические 
задачи и профессионально-педагогические умения [62].

На основании структурно-функционального анализа профессио
нально-педагогической деятельности и становления личностно ориен
тированного образования в системе НПО Э. Ф. Зеером и О. Н. Шах
матовой в 2000 г. был определен состав метапрофессиональных ка
честв педагога профессионального обучения:

• действенный педагогический гуманизм -  присоединение к эмо
циональному состоянию учащихся, сопереживание и оказание помощи 
в преодолении негативных эмоций и субъективных трудностей;

• поливалентная профессионально-технологическая компетент
ность- социально-экономические и правовые знания, общепрофес
сиональные знания и умения в области измерения, диагностики, ин
форматики, гигиены и охраны труда;

• социально-коммуникативная компетентность -  знания, умения 
и способности, обеспечивающие личностно ориентированное обще
ние и педагогическую фасилитацию;

• социальный интеллект -  способность, определяющая продук
тивность взаимодействия с учащимися, а также регулирующая позна



вательные процессы, связанные с отражением социально-психологи
ческих отношений;

• сверхнормативная профессионально-педагогическая актив
ность -  готовность и потребность в инновационной деятельности, 
проявление творческой инициативы, превышение нормативных про
фессиональных функций и должностных обязанностей;

• социально-психологическая толерантность -  терпимость к под
ростковому образу жизни и поведению, этническим особенностям, 
эмоциональная устойчивость и самообладание;

• педагогическая рефлексия -  качество, позволяющее анализи
ровать собственные поступки, знать самого себя и понимать, как 
учащиеся отражают личностные реакции и когнитивные представле
ния педагога;

• организованность -  способность организовать свою деятель
ность, профессионально-образовательный процесс и учебную дея
тельность учащихся; выражается также в самостоятельности, требо
вательности и волевом самоконтроле;

• социальная ответственность -  способность к осуществлению 
самоконтроля и контроля над взаимодействием с учащимися, прогно
зирование и коррекция профессионального становления учащихся;

• сенсомоторные способности -  психофизиологические свойст
ва, обеспечивающие продуктивное (качественное и производитель
ное) выполнение производственно-технологических действий и опе
раций [63, 174].

Концептуально профессионально-педагогическое образование -  
это процесс формирования личности, способной к эффективному 
осуществлению подготовки человека к деятельности по конкретной 
профессии, к выполнению полного спектра профессионально-педаго
гических функций, а также к самореализации профессиональной дея
тельности [126]. Согласно данному определению содержание профес
сиональной подготовки педагога профессионального обучения долж
но учитывать особенности профессионально педагогической деятель
ности, т. е. формирование необходимых знаний, умений и навыков, 
а также формирование профессионально значимых и личностных ка
честв педагога.

В существующей подготовке педагогов профессионального 
обучения это учитывается не в полной мере, в ней имеет место преоб



ладание знаниевоцентрированной направленности. При этом не все
гда достаточно внимания отводится обучению разноплановым видам 
будущей деятельности, выпускники не очень четко представляют 
структуру и содержание профессионально-педагогической деятельно
сти, испытывают затруднения при осуществлении элементов профес
сиональной деятельности [43].

Обеспечить прогрессивное профессиональное развитие, само
реализацию и поддержку творческого роста будущего специалиста 
позволит личностно ориентированное профессиональное образова
ние, в процессе которого организация взаимодействия субъектов обу
чения в максимальной степени ориентирована на профессиональное 
развитие личности и специфику будущей профессиональной деятель
ности [126, 140].

Педагог, работающий в русле личностно ориентированной па
радигмы, выступает не только как руководитель, но и как фасилита- 
тор учения, т. е. человек, создающий благоприятные условия для са
мостоятельного й осмысленного учения, активизирующий и стимули
рующий любознательность и познавательные мотивы учащихся.

Фасилитация (от англ. facility -  благоприятные условия) -  уси
ление доминантных реакций, действий в присутствии других людей -  
наблюдателей исодеятелей. Под педагогической фасилитацией по
нимается усиление продуктивности образования (обучения, воспита
ния) и развитие субъектов профессионально-педагогического процес
са за счет личности педагога и особого стиля общения. Обучение 
должно стать средством личностного роста обучаемых и педагогов. 
По мнению В. Н. Смирнова, фасилитационный подход является наи
более эффективным в организации данного процесса, так как содей
ствует развитию активной личностной позиции, наиболее полному 
удовлетворению познавательных, творческих потребностей, самореа
лизации учащихся [20, 71, 75].

В педагогической фасилитации ведущим является не столько 
изменение содержания и методов преподавания, сколько постоянный 
личностный рост педагога. О. Н. Шахматова в своих работах рассмат
ривает педагогическую фасилитацию как профессионально психоло
гическое новообразование личности педагога, интегрирующее инди
видуально психологические особенности когнитивной, эмоциональ
ной и поведенческой сфер, влияющее на его деятельность. Деятель



ность педагога-фасилитатора -  это целенаправленная активность, 
реализующаяся во взаимодействии субъектов образовательного про
цесса, создающая благоприятные условия, активизирующая и стиму
лирующая самостоятельно и осмысленно учение учащихся, личност
ное развитие субъектов [180].

За рубежом изучалась связь между фасилитационными способ
ностями педагогов и уровнем их физического развития. Установлено, 
что общефизическое развитие является важным условием межлично
стного общения, поскольку фасилитация учения требует высокого 
уровня психического и психофизиологического функционирования 
педагога.

В качестве психологических новообразований личности педаго
га-фасилитатора выделяют особенности профессиональной направ
ленности (педагогический гуманизм, ориентированность на личность 
учащегося), выраженные профессионально важные качества (толе
рантность, уверенность в себе, эмпатия, личностное обаяние, рефлек
сивность, коммуникативность, нравственное отношение к себе 
и к другим) [180].

Педагогическая толерантность -  профессионально важное качество 
личности педагога, проявляющееся в положительном отношении, спо
собности без раздражения, выраженной враждебности воспринимать 
и понимать мнения, взгляды, привычки учащихся, других людей. Толе
рантность педагога обеспечивает безопасность проявлений личности 
обучаемого, повышает ее ценность, способствует формированию удовле
творенности от совместной деятельности и взаимодействия с педагогом 
и тем самым авансирует дальнейшее развитие. О. Н. Шахматова выделя
ет два вида толерантности: конструктивную (основанную на сотрудниче
стве, развитии и кооперации) и деструктивную (отличительной чертой 
которой является индифферентность, безразличие).

Эмпатия -  способность человека к сопереживанию и сочув
ствию другим людям, к пониманию их внутренних состояний.

Рефлексия как психологический феномен представляет собой 
реальность, в рамках которой человек приобретает опыт личностного 
осмысления своего профессионального опыта. Рефлексия как бы при
останавливает процесс жизни, дает возможность человеку выйти из 
нее «для занятия позиции над ней и выработки соответствующего от
ношения к ней» [141, с. 202]. Ориентация человека на развитие про



фессиональной деятельности и ее изменение происходит лишь в ре
зультате рефлексивного анализа предыдущего опыта. Именно реф
лексия как способность личности занять исследовательскую позицию 
по отношению к своей профессиональной деятельности и к себе как 
к субъекту позволяет анализировать, осмысливать и оценивать ее эф
фективность, прогнозировать дальнейшее развитие [12].

Коммуникативные способности педагога профессионального 
обучения обеспечивают эффективность педагогической деятельности, 
представляют собой совокупность устойчивых свойств личности, 
способствующих приему, усвоению, использованию и передаче ин
формации, которая направлена на обучение и воспитание.

Сегодня в подготовке специалиста ведущую роль отводят фор
мированию его профессиональной компетентности, которая опреде
ляется совокупностью профессионально значимых знаний, умений, 
навыков и опыта, достаточных для выполнения профессиональных 
функций. Профессиональная компетентность требует широкого про
филя подготовки по различным направлениям. Каждому направлению 
профессиональной деятельности соответствуют свои компетенции -  
обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности [159].

По мнению Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Марковой и др., 
любая профессия инициирует образование профессиональных дест
рукций личности, которые могут способствовать развитию профес
сиональных заболеваний.

Профессиональная деструкция -  это разрушение, изменение или де
формация сложившейся психологической структуры личности в процессе 
профессионального труда, негативно сказывающиеся на продуктивности 
труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса [63,151].

Возможности профессиональной деструкции достаточно высоки 
в педагогической сфере, где педагог не только выполняет сложную 
работу, но и находится в постоянном напряжении, возникающем 
в процессе общения с обучаемыми [156, 157].

Существует ряд факторов, детерминирующих развитие профес
сиональных деструкций, характерных только для педагогической дея
тельности:

1. Эмоциональная насыщенность педагогической деятельности 
приводит к снижению толерантности педагога, к формированию син



дрома «эмоционального выгорания», который проявляется в повы
шенной раздражительности, перевозбуждении, тревожности, нервных 
срывах [97].

2. Формирование индивидуального стиля деятельности педагога 
ведет к снижению уровня профессиональной активности личности, соз
дает условия для стагнации профессионального развития (Н. В. Кузь
мина). Возникают педагогические стереотипы в оценивании учащихся, 
используются одни и те же методы преподавания без учета индивиду
ально-психологических особенностей и требований социально-эконо
мической ситуации.

3. На развитие педагогических деструкций влияет содержание 
преподаваемого педагогом учебного предмета. Учителя гуманитарно
го профиля тяготеют к демонстративности поведения, социальному 
лицемерию. В деятельности педагогов естественно-математического 
цикла проявляется догматизм, консерватизм, дидактичность [179].

4. Различные акцентуации характера педагога могут иницииро
вать развитие профессиональных деструкций. К педагогическим ак
центуациям относятся монологичность, демонстративность, индиф
ферентность и др. [63, 156].

Профессиональные деструкции педагогов обуславливают ряд 
противоречий:

• между требованиями, предъявляемыми профессиональной 
деятельностью к личности (активность, хорошая память, распределе
ние внимания и т. д.), и психофизическими свойствами, возможно
стями человека;

• между эмоционально насыщенным содержанием педагогиче
ской деятельности и способностью личности к эмоциональной само
регуляции;

• между сформировавшимся стилем индивидуальной деятельно
сти и необходимостью поиска новых способов и приемов педагогиче
ской деятельности;

• между необходимостью реализации в деятельности разных пе
дагогических технологий и низким уровнем компетенции педагога;

• между чувством профессиональной усталости, опустошенности, 
возникающим в процессе длительного выполнения педагогической дея
тельности и необходимостью огромных физических и психических уси
лий в процессе осуществления инновационной деятельности [156].



Выделяют следующие профессиональные деструкции педаго
гов: профессиональные деформации, выученная беспомощность, 
профессиональный маргинализм и стагнация.

Проблема профессиональных деструкций педагогов в наши дни 
становится особенно острой в силу специфики его деятельности 
и сложившейся социально-экономической ситуации. Профессиональ
ное самосохранение личности педагога предъявляет особые требова
ния к уровню развития активности, ответственности, креативности, 
устойчивости, толерантности, ценностным установкам и отношениям, 
уровню самоконтроля, настойчивости, инициативности. Использова
ние активной стратегии поведения способствует профессиональному 
самосохранению личности педагога, помогает конструктивно преодо
левать профессионально обусловленные кризисы, осуществлять даль
нейшее профессиональное развитие.



Глава 2

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ

2.1. Студент как субъект физкультурно-спортивной 
деятельности

Успешность жизнедеятельности человека зависит от состояния 
здоровья и масштабов использования его психофизиологического по
тенциала. Все стороны человеческой жизни в широком диапазоне со
циального бытия -  производственно-трудовом, социально-экономи
ческом, политическом, семейно-бытовом, духовном, учебном -  в ко
нечном счете, определяются уровнем здоровья [169].

Понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 
здоровье -  нормальное психосоматическое состояние человека, отра
жающее его полное физическое, психическое и социальное благопо
лучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, соци
альных и биологических функций [67].

Одним из важнейших национальных проектов является изменение 
отношения россиян к своему здоровью, основанное на осознании 
индивидуальной ответственности человека за свое физическое и психи
ческое здоровье, социальную и профессиональную жизнедеятельность.

В. В. Белов и Ж. К. Холодов выделяют три основных компонен
та здоровья: физический, психический и социальный.

Физическое здоровье -  это состояние организма, при котором 
интегральные показатели основных физиологических систем орга
низма лежат в границах физиологической нормы и адекватно меня
ются при взаимодействии человека со средой обитания.

Психическое здоровье -  это адекватное для данного общества 
интеллектуальное, эмоциональное и сознательно-волевое взаимодей
ствие с социальным окружением.

Социальное здоровье- это структура информационных моде
лей, которая обеспечивает нормальные морально-этические проявле
ния личности и зависит от уровня питания, жилищных условий, усло
вий труда и отдыха.



Закономерным следствием недостаточной двигательной актив
ности на фоне высоких интеллектуальных нагрузок является ухудше
ние физической подготовленности и здоровья студенческой молоде
жи [48]. Так, из 2,8 млн студентов 50% - страдают хроническими за
болеваниями разной нозологии; 65% из них не готовы к воинской 
службе и нуждаются в коррекции ряда функций.

Внимание к собственному здоровью, способность обеспечить 
индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная ориен
тация на здоровье различных форм жизнедеятельности -  все это пока
затели общей культуры человека [120, 165, 169, 177].

Органической частью общечеловеческой культуры, ее особой 
самостоятельной областью является физическая культура. Физиче
скую культуру следует рассматривать как особый род культурной 
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере ор
ганизации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая 
культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздорови
тельное, экономическое и общекультурное значение (В. К. Бальсевич,
В. И. Ильинич, JI. П. Матвеев, Ж. К. Холодов).

Физическая культура студента выступает как интегральное ка
чество личности, как условие и предпосылка эффективной учебно
профессиональной деятельности, как обобщенный показатель про
фессиональной культуры будущего специалиста и как цель самораз
вития и самосовершенствования [169].

Физкультурно-спортивная деятельность студента -  один из эф
фективных механизмов слияния общественного и личного интересов, 
формирования общественно необходимых индивидуальных потреб
ностей. Целью физкультурно-спортивной деятельности является оп
тимизация физического развития студента, всестороннее совершенст
вование свойственных каждому физических качеств и связанных 
с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нрав
ственных качеств, характеризующих активную личность; обеспечение 
на этой основе подготовленности к плодотворной трудовой и другим 
видам деятельности [160, 177].

Для достижения данной цели предполагается решить комплекс 
конкретных задач: специфических и общепедагогических [169, 177].



К специфическим задачам относятся задачи по оптимизации фи
зического развития студента и образовательные задачи.

Решение задач по оптимизации физического развития студента 
должно обеспечить [177]:

• оптимальное развитие физических качеств;
• укрепление и сохранение здоровья;
• совершенствование телосложения и гармоничное развитие фи

зиологических функций;
• многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспо

собности.
Специальными образовательными задачами являются [177]:
• формирование различных жизненно важных двигательных 

умений и навыков;
• формирование спортивных двигательных умений и навыков;
• приобретение базовых знаний научно-практического характера.
К общепедагогическим относятся задачи по формированию

личности человека. Эти задачи выдвигаются обществом перед всей 
системой образования. Высоконравственное поведение субъекта физ
культурно-спортивной деятельности, воспитанное преподавателем 
и коллективом, а также выработанные в процессе занятий физически
ми упражнениями трудолюбие, настойчивость, смелость и другие во
левые качества непосредственно переносятся в жизнь, производст
венную и бытовую обстановку [177].

Г оды пребывания в вузе являются важным этапом в становле
нии личности: раскрываются потенциальные задатки, совершенству
ется интеллект, происходит процесс усвоения социального опыта, на
блюдается оптимум психофизического и в основном завершается со
матическое развитие [160].

Физическое воспитание осуществляется в органической связи 
с другими видами воспитания: умственным, нравственным, трудо
вым, эстетическим [177]. Роль физического воспитания во всесторон
нем развитии личности студентов проявляется в следующем: 
во-первых, оно обеспечивает высокую степень развития двигательных 
качеств, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения профессиональной деятельности, а также вы
сокий уровень учебно-трудовой активности, сохранение и укрепление 
здоровья; во-вторых, физическое воспитание приобщает студентов 
к систематическим занятиям физическими упражнениями, активному



участию в спортивной жизни вуза; в-третьих, оно содействует разви
тию общественно значимых черт характера, социальной активности, 
оказывает влияние на формирование духовного мира, нравственное 
и эстетическое развитие личности студента [171].

Рассматривая развитие личности как основную цель личностно 
ориентированного образования, нельзя не отметить роль физкультур
но-спортивной деятельности в формировании субъектных и социаль
но значимых качеств студента.

В образовательном процессе по физической культуре субъект- 
ность деятельности осознается как целенаправленная и целесообраз
ная активность студента, как способ взаимодействия его и педагога. 
Данная деятельность одновременно характеризуется распредмечива
нием объекта и опредмечиванием субъекта [39].

Активность субъекта физкультурно-спортивной деятельности -  это 
интегральное качество личности, позволяющее осуществлять свободное 
целеполаіание в деятельности, обусловленное самоуправляемой мотива
цией, умением оперировать способами деятельности и совершать их кон
структивную коррекцию в изменяющихся условиях; инициативно и кри
тически относиться к выдвижению новых задач, рефлексировать и прог
нозировать результаты деятельности и отношений, возникающих в ней 
[39]. По степени проявления активности можно судить об активной 
и пассивной самореализации, критериями которой выступают поведение, 
деятельность, инициатива, ответственность [40,48].

Нами разработана схема детерминации развития личности 
в физкультурно-спортивной деятельности (рис. 2.)

По мнению В. К. Бальсевича, В. И. Ильинича, J1. И. Лубышевой 
и других ведущих специалистов в области физической культуры, физ
культурно-спортивная деятельность студента является эффективным 
средством формирования общественно необходимых индивидуаль
ных потребностей. Ее специфическим ядром являются отношения, 
развивающие физическую и духовную сферы личности, обогащаю
щие ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями. При этом 
происходит превращение социального опыта в свойства личности, 
а ее сущностных сил во внешний результат. Целостный характер та
кой деятельности делает ее мощным средством повышения социаль
ной активности личности. Чем богаче и шире круг связей личности 
в физкультурно-спортивной деятельности, тем богаче становится 
пространство ее субъектных проявлений [14, 15, 169].



Противоречия между 
личностью и внешними 

условиями физкультурно
спортивной деятельности

Внутриличностные
противоречия

Факторы, детерминирующие развитие

Внешние
• Социально-экономические 

условия
• Ведущая физкультурно

спортивная деятельность
• Материально-техническое 

обеспечение физкультурно
спортивной деятельности

• Система стимулирования 
к занятиям физкультурно
спортивной деятельностью 
и к спортивному росту

• Случайные обстоятельства 
и жизненно важные события

Внутренние
• Биопсихические и физиоло

гические особенности
• Социальные факторы, опре

деляющие потребность в за
нятиях физкультурно
спортивной деятельностью

• Мотивы и смыслы физкуль
турно-спортивной деятель
ности

• Потребности в реализации 
своего биологического и 
психологического потенци
ала

• Потребность в самореализа
ции

• Кризисы становления лич
ности в физкультурно-спор
тивной деятельности

• Иррациональные тенденции 
развития

Развитие личности в физкультурно -спортивной 
деятельности

Самоактуализация личностного развития в 
физкультурно-спортивной деятельности

Рис. 2. Факторы, детерминирующие развитие личности 
в физкультурно-спортивной деятельности



Формирование субъектности студента в физкультурно-спортивной 
деятельности проявляется в его «самости» во всех сущностных сферах: 
в самоориентации (избирательная активность и действенное целеполога- 
ние); в самовыражении (эмоциональное отношение к взаимосвязям и вза
имоотношениям, возникающим в процессе деятельности); в самореализа
ции (волевое проявление активной произвольной деятельности, направ
ленной на преодоление трудностей); в самосознании (осмысление своей 
роли в деятельности, в рефлексии своих потребностей, способностей, ин
тересов); в самооценке (самоанализ в оценке своего Я) [39].

2.2. Физкультурно-спортивная деятельность 
в профессиональном становлении студентов

В рамках нашего исследования мы рассматриваем физкультур
но-спортивную деятельность студентов не только как средство укреп
ления и сохранения здоровья, но и как средство развития тех профес
сионально значимых качеств, которые необходимы будущему спе
циалисту в его профессиональной деятельности.

Идея использовать средства физической культуры в процессе 
подготовки человека к профессиональной деятельности существовала 
уже в позднем Средневековье в ряде систем образования. Выдающиеся 
педагоги ХѴ-ХЕХ вв. (И. Густе-Мутс, Ж. Домени, Д. Локк, И. Песта- 
лоцци, Ф. Рабле) обращали большое внимание на подготовку молоде
жи к труду с помощью физических упражнений. В 1891 г. П. Ф. Лес- 
гафт писал: «Вводя физическое воспитание в профессиональную шко
лу, мы имеем ввиду достичь искусства в ремесле» [169, с. 380]. А про
фессор В. В. Гориневский уточнил, что «физическая культура рабочего 
должна применяться к его профессии: башмачнику нужны одни упраж
нения, кузнецу -  другие, почтальону-третьи и т. д.» [169, с. 381].

Современная направленность труда характеризуется повышени
ем ее сложности и интенсивности, быстротой и точностью решений 
двигательных действий человека, высокой концентрацией его внима
ния. Все это требует большого психоэмоционального, психофизиче
ского и умственного напряжения, повышенной выносливости, коор
динации и правильности действий. Чем совершеннее техника и слож
нее производственный технологический процесс, тем более подготов
ленным должен быть и человек, управляющий ими [67, 120, 169].



Физическое воспитание всегда имело важнейшее значение 
в адаптации организма человека к постоянно усложняющимся фор
мам труда и факторам социальной среды [9, 101]. Сегодня разработа
на система основ научной организации труда, которая рассматривает 
такие вопросы, как использование специальной психофизической 
подготовки к труду, повышение работоспособности, организация ак
тивного отдыха, профилактика профессиональных заболеваний.

В теории и практике физического воспитания специальная под
готовка специалиста к будущей профессиональной деятельности по
лучила название профессионально-прикладной физической подготов
ки (ППФП). В работах В. И. Ильинича ППФП рассматривается как 
специально направленное и избирательное использование средств фи
зической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 
профессиональной деятельности. Основное ее назначение -  направ
ленное развитие и поддержание на оптимальном уровне тех психиче
ских и физических качеств человека, к которым предъявляет повы
шенные требования конкретная профессиональная деятельность, вы
работка функциональной устойчивости организма к условиям этой 
деятельности и формирование прикладных умений и навыков, пре
имущественно необходимых в связи с особыми внешними условиями 
труда [67, 169].

Целью ППФП является достижение психофизической готовности 
человека к успешной профессиональной деятельности, которая сокра
тит срок профессиональной адаптации молодых специалистов. Профес
сионально-прикладная физическая подготовка научит их осуществлять 
профилактику профессиональных заболеваний и травм, использовать 
средства физической культуры и спорта для активного отдыха и восста
новления профессиональной работоспособности [45,67,132 и др.].

Для достижения цели профессионально-прикладной физиче
ской подготовки необходимо решение следующих задач [67, 120, 
132, 169, 177]:

• приобретение необходимых прикладных знаний;
• формирование и совершенствование прикладных умений 

и навыков;
• воспитание прикладных физических качеств;
• воспитание прикладных психических качеств;
• воспитание прикладных специальных качеств.



Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе при
звана адаптировать и готовить студентов к избранному виду трудовой 
деятельности, одновременно укреплять его организм и здоровье, повы
шать уровень всестороннего физического развития. Формирование и раз
витие прикладных психофизических качеств в высшей школе могут про
исходить во время практических занятий, на лекциях и методических се
минарах по учебной дисциплине «Физическая культура» [169,177].

Научно-техническое развитие производства имеет не только по
ложительные стороны для человека, но и отрицательные: недостаток 
двигательной активности (детренированность организма), высокая 
эмоциональная напряженность в процессе труда, неблагоприятное 
влияние внешней среды. Без специальной психофизической подготов
ки организму не справиться с утомлением, нервно-психической уста
лостью, эмоциональным возбуждением, а это приведет к плохой рабо
тоспособности и профессиональным заболеваниям.

Ряд ведущих специалистов по физической культуре (В. К. Баль- 
севич, В. И. Ильинич, JI. И. Лубышева, Ж. К. Холодов и др.) выделя
ют несколько основополагающих факторов, определяющих общую 
направленность ППФП будущих специалистов.

Технизация труда и быта может отрицательно влиять на орга
низм человека. Учеными в области физической культуры исследуют
ся функциональные возможности здорового человека и способы по
вышения его работоспособности в различных условиях производства 
и быта. Примером тому могут служить большие адаптационные воз
можности специальной психофизической подготовленности космо
навтов и выдающихся спортсменов [9, 101]. Поэтому при подготовке 
молодых людей к работе на производстве необходимо использовать 
уже проверенный опыт направленного применения средств физиче
ской культуры для повышения функциональных способностей, необ
ходимых в профессиональной деятельности.

Изменение места и функциональной роли человека в современ
ном производственном процессе во многом определяют направлен
ность ППФП студентов. Научно-технический прогресс изменил роль 
человека в процессе производства: раньше ритм трудового процесса 
задавал сам человек через управляемую им технику, сейчас он должен 
приспособить свой труд под технологию производства. Специальная 
психофизическая подготовка адаптирует человека к более сложному,



интеллектуальному физическому труду. Необходимо развивать и со
вершенствовать такие психофизические качества, как внимание, бы
строта, реакция, мышление [132, 169, 177]. Занятия физическими уп
ражнениями, спортом помогут молодым специалистам развить в себе 
физические качества и психологические свойства личности, необхо
димые в профессиональной деятельности.

Другим фактором, оказывающим влияние на общую направлен
ность ППФГІ студентов, является действие закона перемены и разде
ления труда в обществе. Часто в профессиональной жизни человека 
возникает необходимость в переквалификации, переподготовке, сме
не специальности. Этот шаг требует от специалиста определенного 
физического совершенства, достичь которого поможет психофизиче
ская подготовка к труду. Широкий диапазон знаний и физических на
выков, наличие профессиональных психологических качеств способ
ствуют более быстрому освоению смежных профессий [149, 165].

Особую роль в профессионально направленной психофизиче
ской подготовке играет высокий уровень интенсивности и индивиду
альной производительности труда будущего специалиста Плохая фи
зическая и психическая подготовка к труду влияет не только на его 
трудовую, но и на общественную, профессиональную деятельность. 
В производственном процессе участвует огромное количество работ
ников. Снижение работоспособности одного из них приведет к сни
жению общественной производительности труда. Систематические, 
методически правильно организованные занятия физической культу
рой и спортом в режиме труда и отдыха помогут повысить физиче
скую и эмоциональную устойчивость организма. Люди, занимающие
ся физическими упражнениями, обладают способностью к длительно
му сохранению оптимального темпа, скорости и экономичности рабо
чих движений и действий.

Все вышеизложенные положения подчеркивают важность и не
обходимость ППФП будущих специалистов в период их обучения 
в вузе. Введение специальной психофизической подготовки студен
тов поможет им приобрести физические навыки, необходимые для их 
профессиональной деятельности. Обладая определенными знаниями 
и профессиональным опытом, но не имея необходимых физических 
способностей, чтобы трудиться, человек не может стать профессио
налом в какой-либо области и приносить обществу пользу. Вот поче



му еще студентом каждый должен развивать в себе физические и пси
хические качества, необходимые в будущей профессии.

Для каждого вуза средства ППФП подбираются с учетом осо
бенностей учебного процесса и специфики будущей профессиональ
ной деятельности студентов [67, 132, 177]. В табл. 3 представлено 
примерное содержание ППФП для некоторых вузов с учетом особен
ностей получаемой студентами специальности [177, с. 211].

Таблица 3
Примерный подбор прикладных упражнений и видов спорта 

с учетом профиля вуза

Вузы Виды спорта, 
системы упражнений

Психофизические
качества

Инженерно-
технические

Плавание, авто- и мотоспорт, 
туризм, спортивная гимнасти
ка, легкая атлетика, лыжный 
спорт

Выносливость, быстрота, 
ловкость, сила, воля, ус
тойчивость внимания, ско
рость мышления

Педагогиче
ские

Бег, лыжный спорт, подвижные 
и спортивные игры, атлетиче
ская и суставная гимнастика, 
стретчинг, гимнастика для глаз

Выносливость, сила, ком
муникативность, эмоцио
нальная устойчивость, ор
ганизаторские способности

Юридические Стрельба, биатлон, бокс, все ви
ды борьбы, тяжелая атлетика, 
легкая атлетика

Выносливость, сила, точ
ность, скорость мышле
ния, быстрота реакции

Военно-техни
ческие

Альпинизм, акробатика, прыж
ки на батуте, спортивное ори
ентирование, подводное плава
ние, атлетическая гимнастика

Выносливость, сила, лов
кость, координация, вни
мание, память, воля

Таким образом, для формирования и повышения уровня профессио
нально значимых качеств будущих специалистов дисциплина «Физиче
ская культура» обязана соответствовать специфическим особенностям ву
за [71, 143]. Отношение к данной дисциплине как к средству только для 
повышения функциональных возможностей организма и улучшения пси
хофизического развития занимающихся, на наш взгляд, устарело. По мне
нию С. Ю. Тюленького и Р. Т. Раевского, научно обоснованная техноло
гия подбора содержания физкультурно-спортивной деятельности студен
тов может создать предпосылки для формирования профессионально зна
чимых качеств будущих специалистов [132,165].



Глава 3

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА

3.1. Технология организации физкультурно-спортивной 
деятельности в профессионально-педагогическом вузе

Организация физкультурно-спортивной деятельности студентов 
с целью формирования профессиональных компетенций и метапрофес- 
сиональных качеств будущих специалистов позволяет рассматривать фи
зическую культуру как личностно ориентированную профессионально-об
разовательную дисциплину. Необходимо, чтобы профессиональная на
правленность образовательно-воспитательного процесса по физической 
культуре была включена во все разделы программы по данной дисципли
не и выполняла связующую, координирующую и активизирующую функ
цию. Тогда профессионально-прикладная физическая подготовка студента 
будет осуществляться на протяжении всего периода обучения.

Целью ППФП в вузе является достижение студентом психофи
зической готовности к будущей трудовой деятельности, которая 
включает в себя наличие устойчиво сформированных профессиональ
но важных качеств (ПВК), обеспечивающих следующее: достаточную 
профессиональную работоспособность; наличие необходимых ре
зервных физических и психических возможностей организма для 
своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям социаль
но-профессиональной среды, объему и интенсивности трудовой дея
тельности; способность к полному восстановлению в заданном лими
те времени; возможность и потребность выполнения профессиональ
ной деятельности на креативном уровне; готовность к саморазвитию; 
профессиональное долголетие; сохранение и укрепление профессио
нального здоровья [71, 143, 169, 177].

Для эффективной организации ППФП в вузе необходимо осущест
вить анализ будущей профессиональной деятельности студентов [165]:

• выделить основные блоки, соответствующие этапам деятельности;



• обосновать основные профессионально важные качества и оп
ределить четкие критерии профессиональной подготовленности.

Функциональный анализ определяет основные виды профессио
нально-педагогической деятельности: образовательную, воспитатель
ную, учебно-методическую, организационно-управленческую и про
изводственно-технологическую [179].

Изучение названных видов деятельности педагога профессио
нального образования позволяет обосновать ПВК личности будущего 
специалиста, при этом необходимо ориентироваться не только на со
временные требования к выполнению профессиональной деятельно
сти, но и на перспективу ее развития.

Сегодня в системе начального профессионального образования 
осуществляется переход кличностно ориентированному образова
нию. Педагог становится фасилитэтором, а его устойчиво сформиро
ванные и высоко развитые ПВК являются основой педагогической 
деятельности и условием дальнейшего профессионального роста.

Таким образом, анализ профессионально-педагогической дея
тельности в современных социально-экономических условиях позво
лил выделить следующие ПВК педагога профессионального обучения:

1. Психофизические качества: высокий уровень развития физи
ческих качеств (выносливость, сила, координация, ловкость, быстрота 
реакции); устойчивые психические процессы (память, мышление, 
внимание, воображение).

2. Социально значимые качества: гуманизм, коммуникатив
ность, социальный интеллект, сверхнормативная активность, толе
рантность, рефлексия, организованность, ответственность, эмпатия, 
трудолюбие, нравственные и эстетические качества.

Одной из основных задач, которую необходимо решить при ор
ганизации ППФП будущих специалистов, является профилактика 
и предупреждение профессиональных заболеваний, травматизма, 
обеспечение профессионального долголетия. Профессия педагога 
профессионального обучения является интегральной и содержит в се
бе две равноправные составляющие: педагог и специалист в той от
расли народного хозяйства, для которой он будет готовить рабочие 
кадры. Так, например, педагог профессионального обучения по спе
циальности «Машиностроение и технологическое оборудование» по



классификации Е. А. Климова относится и к группе профессий «чело
век- человек», и к группе профессий «человек -  техника» [124]. По
этому организация профилактики и предупреждения профессиональ
ных заболеваний должна идти в двух направлениях.

Студенты машиностроительного факультета овладевают рабо
чей профессией на уровне 3-5-го разрядов, работая на токарных, фре
зерных и других станках. Обработка деталей сложной конфигурации 
требует точной координации движения, длительного сосредоточения 
внимания.

Продолжительное пребывание в неизменной рабочей позе мо
жет стать причиной нарушения осанки, уплощения стопы, ухудшения 
кровообращения в нижних конечностях. Поэтому средства ППФП 
должны быть направлены на развитие силы мышц плечевого пояса, 
туловища, стопы; совершенствование равновесия в вертикальном по
ложении, координации движения; развитие выносливости; повыше
ние функционального состояния органов зрения [56].

Профессиональные деформации личности педагога неизбежны. 
Задача ППФП состоит в развитии у студентов таких ПВК, которые 
способствуют поиску средств профессионального самосохранения 
личности. Прогрессивное профессиональное развитие обеспечивается 
только активной стратегией поведения педагога. Активная стратегия 
поведения -  это проявление инициативы, целенаправленность дейст
вий, ответственность за принятые решения и поступки, устойчивость 
эмоционально-волевой сферы. Она характерна для людей с оптимис
тическим мировоззрением, устойчивой адекватной самооценкой, реа
листичным подходом к жизни и сильно выраженной мотивацией дос
тижения [157].

Проведенный анализ профессионально-педагогической деятель
ности и изучение ПВК личности педагога профессиональной школы 
позволяют определить средства ППФП, формы организации занятий, 
необходимые квалификационные требования к преподавателям ка
федры физического воспитания и материально-техническим условиям 
вуза. Технология подбора содержания ППФП в профессионально
педагогическом вузе можно представить в виде схемы (рис. 3).

Для эффективного управления ППФП студентов в вузе лучше 
всего использовать мониторинг профессионального развития субъек



тов образования. Главным в мониторинге должны стать диагностика, 
прогнозирование и коррекция профессионального развития студентов 
и образовательного процесса.
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Рис. 3. Технология организации ППФГТ 
в профессионально-педагогическом вузе

Профессионально-прикладная физическая подготовка может 
и должна содействовать не только готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности, но и к осуществлению профессио



нально-образовательной деятельности, которая является ведущей на 
этапе обучения в вузе. Это обусловлено рядом причин.

Во время учебы в вузе отмечается неравномерность процесса 
становления будущего специалиста, выражающаяся в профессиональ
ных кризисах. На стадии профессиональной подготовки многие сту
денты переживают разочарование в получаемой профессии. Возника
ет недовольство отдельными учебными предметами, появляются со
мнения в правильности профессионального выбора, падает интерес 
к учебе. Наблюдаются кризисы профессионального выбора [63].

Первый кризис у студентов наступает в самом начале учебы. 
Студент должен очень быстро сориентироваться и с новых позиций 
освоить способы и методы учебной деятельности; понять систему 
норм и правил, существующих на факультете и в группе; разработать 
свою систему ценностей по отношению к учебе, предстоящей работе, 
преподавателям. Для деятельности студента в этот период характерны 
интенсивность функционирования психики, необычно высокое ин
теллектуальное и эмоциональное напряжение, в процессе деятельно
сти у них возникают перегрузки, негативно отражающиеся на состоя
нии здоровья [75].

Второй кризис у студентов педагогических вузов возникает по
сле первой педагогической практики на предвыпускном курсе, когда 
срабатывает эффект «когнитивного диссонанса». Студент сталкивает
ся с противоречием: с одной стороны, теоретические, нормативные 
знания, полученные в вузе, а с другой -  реалии современной системы 
образования с перегрузкой учащихся, проблемами их отторжения от 
образования, с низкой заработной платой педагога и т. п. [111].

Оба кризиса влияют как на прогрессивное развитие профес
сионально-личностных качеств, так и на состояние всех компонен
тов здоровья студентов: физическое, психическое, социальное [63, 
151, 152].

Конструктивному выходу из кризисных ситуаций может спо
собствовать физкультурно-спортивная деятельность, в процессе кото
рой происходит укрепление здоровья, развитие психофизических ка
честв, а также формируется активная стратегия поведения студентов. 
Поэтому разделение ППФП студентов на этапы является актуальным. 
Средства ППФП студентов должны подбираться как с учетом особен



ностей профессионально-образовательной деятельности, так и буду
щей профессиональной деятельности.

Анализ деятельности педагога профессионального обучения, 
условий ее протекания и перспектив развития позволил нам выделить 
ряд профессионально значимых качеств будущего специалиста, фор
мирование и совершенствование которых является основной задачей 
профессиональной подготовки студентов в вузе. Использование в об
разовательном процессе по физической культуре профессионально
педагогического вуза технологии подбора содержания ППФП будет 
способствовать успешному развитию профессионально значимых ка
честв и активной стратегии поведения будущих специалистов.

3.2. Мониторинг профессионального развития личности 
в физкультурно-спортивной деятельности

Мониторинг представляет собой технологию, позволяющую не
прерывно снабжать систему необходимой информацией, что делает 
его фактором управления системой [58]. В рамках данной работы нас 
интересует мониторинг педагогический и психологический.

В. Г. Горб дает следующее определение: «Педагогический мо
ниторинг есть процесс непрерывного научно обоснованного, диагнос- 
тико-прогностического слежения за состоянием, развитием педагоги
ческого процесса в целях оптимального выбора образовательных це
лей, задач и средств их решения» [46, с. 16-17].

Выделяют несколько видов педагогического мониторинга [113]:
1. Мониторинг диагностический -  слежение за различными сто

ронами учебно-образовательного процесса.
2. Мониторинг воспитательный -  слежение за различными сто

ронами воспитательно-образовательного процесса. Учитывается сис
тема связи, отношений, характер взаимодействия участников образо
вательного процесса.

3. Мониторинг управленческий- слежение за характером взаимо
действия на различных управленческих уровнях в системах «руководи
тель- педагогический коллектив», «руководитель -  ученический коллек
тив», «руководитель -  коллектив родителей», «руководитель -  внешколь
ная среда», «учитель -  учитель», «учитель -  учащиеся», «учитель -  семья».



4. Мониторинг социально-психологический -  слежение за си
стемой коллективно-групповых, личностных отношений, за характе
ром психологической атмосферы в коллективе, группе.

А. С. Белкин определил следующие основные функции педагогиче
ского мониторинга, способствующие трансформации обычного наблюде
ния в научный мониторинг: ориентировочная, конструктивная, организа
ционно-деятельностная, коррекционная, оценочно-прогностическая.

Помимо этого, по мнению JI. П. Качалова и А. С. Белкина, педа
гогический мониторинг позволяет выдвигать гипотезу исследования, 
содержит в себе возможность осуществления процессуально-техноло
гического моделирования, создает условия для отслеживания состоя
ния исследуемого объекта, подтверждает или опровергает выдвину
тые гипотезы и вновь создает условия для их выдвижения [19].

Е. В. Коротаева отмечает, что любой вид педагогического мони
торинга имеет общий инструмент, который включает в себя [82]:

• систему координат, в рамках которой проводимые исследова
ния будут корректными;

• сбор необходимой информации через опросы (анкетный, вы
борочный, репрезентативный, социометрический, экспертный и т. д.); 
анализ (документов, компонентов; многофакторный, последователь
ный, причинный, системный, структурно-функциональный и т. д.); 
наблюдение (включенное, невключенное, систематическое, случай
ное, стандартизированное и т. д.) и другие методы исследования;

• банк данных, куда поступает получаемая информация;
• специальные программы, помогающие в сборе и обработке 

данных;
• различные проекты (модели) развития объекта с проработкой 

тех или иных условий, необходимых для оптимальной коррекции 
процесса наблюдения.

Педагогический мониторинг охватывает широкий круг направле
ний: мониторинг качества образовательных систем; мониторинг обра
зовательных стандартов и технологий их практической реализации в об
разовательных учреждениях; тестирование с целью выявления уровня 
развития личностных и профессионально важных качеств, сформиро- 
ванности знаний и умений, а также мотивации достижений в професси
ональной сфере; социальный мониторинг удовлетворенности учащихся 
и преподавателей уровнем профессиональной и общей подготовки;



проведение периодических социологических и социально-психологи
ческих исследований по проблеме состояния и перспектив совершенст
вования качества образования; применение на последних курсах обуче
ния студентов и в первые годы работы молодых специалистов адапти
рованной методики оценки профессиональных и личностных качеств.

Психологический мониторинг как научную проблему в психоло
гии поднимают Э. Ф. Зеер, Н. JI. Пищик, Н. С. Глуханюк [42, 58].

H. С. Глуханюк, рассматривая психологический мониторинг про
фессионального становления специалиста, считает, что отслеживание ре
зультатов обучения является основой управления качеством подготовки 
специалиста и выполняет системообразующую функцию профессиональ
но-образовательного процесса в вузе [42]. Она отмечает, что результат 
деятельности образовательной системы распадается на функциональный 
и психологический, где функциональный результат предстает как знания, 
умения и навыки специалиста, а психологический связан с формировани
ем профессионально важных психологических новообразований. И если 
функциональный результат подвергается в любом современном образо
вательном учреждении контролю, оценке, другим процедурам монито
ринга, то психологический результат не контролируется. По мнению
Н. С. Глуханюк, мониторинг должен осуществляться на основании раз
работанной модели поэтапного профессионального развития.

С точки зрения Э. Ф. Зеера, мониторинг -  это процесс отслежи
вания состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью 
непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 
представляющих собой совокупность определенных ключевых пока
зателей, где в качестве объекта или системы могут выступать различ
ные явления психологической действительности.

Рассматривая мониторинг в контексте качества профессиональ
ной подготовленности, необходимо отметить следующие существен
ные моменты:

I. Ведущей деятельностью на этапе профессиональной подго
товки является учебно-профессиональная.

2. Качество профессиональной подготовленности есть функция 
не только образовательной системы, но и личности самого учащегося. 
Причем в условиях динамично меняющегося социального мира, из
меняющегося мира профессий и изменения каждой отдельной про



фессии, роль личности, ее способность к саморазвитию, адаптации 
неизмеримо возрастает и становится определяющей для качества 
профессиональной подготовленности, т. е. психологический компо
нент начинает преобладать над педагогическим.

3. Образование, понимаемое как процесс и как результат, явля
ется динамичной системой, соответственно качество профессиональ
ной подготовленности также является динамической характеристи
кой, которая, по-видимому, варьируется в определенных пределах.

Таким образом, в контексте качества профессиональной подго
товленности становится целесообразным управлять не только образо
вательным процессом, но и профессиональным развитием.

Психологический мониторинг профессионального развития 
должен соответствовать следующим условиям эффективности [58]:

• затраты времени должны быть минимальными;
• по возможности не должны использоваться сложные психоди

агностические методики;
• результаты мониторинга должны быть надежны и практически 

применимы.
Э. Ф. Зеер предлагает за основу проектирования мониторинга 

профессионального развития взять четырехкомпонентную профес
сионально обусловленную структуру личности, подробно рассмот
ренную в первой главе нашей работы. В зависимости от характера 
профессии (специальности) проектируется профессионально обу
словленная структура личности, на основе которой методом эксперт
ной оценки определяются 5-7 наиболее значимых метапрофессио- 
нальных качеств. Эти качества подвергаются мониторингу в течение 
длительного времени (семестр, учебный год и т. д.).

В учебных заведениях мониторинг профессионального развития 
личности учащихся должен осуществляться прямо на занятиях самим 
преподавателем общепрофессиональных или специальных дисцип
лин. Именно преподаватель, постоянно взаимодействуя с учащимися, 
знает их уровень успеваемости, особенности поведения и личностные 
характеристики [58].

Необходимо отказаться от применения сложных психодиагности
ческих методик. В качестве базовых методов используют текущее на
блюдение, метод тестовых ситуаций, экспликацию, опрос, анализ резуль
татов учебно-профессиональной деятельности, тестирование [124].



Метапрофессиональные качества, выступая в роли информатив
ных показателей профессионального развития обучаемых, должны 
иметь определенный эталон оценки сформированности или несфор- 
мированности. Такой эталон оценки сформированности будет пред
ставлять собой традиционную модель, применяемую в современной 
педагогике при оценивании знаний, умений и навыков (табл. 4).

Таблица 4

Уровни сформированности метапрофессиональных качеств

Уровень
сформированности Характеристика уровня

Когнитивный Знание, узнавание
Репродуктивный Воспроизведение, имитация, повторение, описание
Трансфертный Сознательное применение при решении частных, 

узких задач, частичная интериоризация ;
Креативный Сознательное применение в любых ситуациях, 

полная интериоризация

Выделяют следующие уровни сформированности метапрофес
сиональных качеств [58]:

• когнитивный -  обучаемый знает о существовании данного ка
чества, может узнавать его проявления у других, представляет от
дельные параметры данного метапрофессионального качества;

• репродуктивный -  обучаемый может воспроизводить качество, 
как бы повторять его на внешнем уровне, имитировать, может под
робно дать описательную характеристику данного метапрофессио
нального качества;

• трансфертный -  обучаемый использует метапрофессиональное 
качество при решении задач, может сознательно применять его 
в учебно-профессиональных ситуациях, происходит частичная инте- 
риоризация;

• креативный -  обучаемый может сознательно и бессознательно 
использовать метапрофессиональное качество в любых жизненных 
ситуациях, в любой профессиональной деятельности, оно полностью 
интериоризируется.

Педагог фиксирует частоту проявления того или иного качества, 
процедура перевода наблюдений педагога в конкретную численную 
оценку в ходе мониторинга должна быть предусмотрена изначально.



На основе фиксации уровня сформированное™ метапрофессио- 
нальных качеств в специально разработанном регистрационном блан
ке для конкретной профессии (специальности) строится профиль 
профессионального развития обучаемого (рис. 4) [63].

Для системы высшего образования высокую значимость приобрета
ет мониторинг профессионального развития личности студентов. Данный 
вид мониторинга должен давать информацию об изменениях личноста 
обучаемых (изменение характеристик, структуры субъекта деятельности, 
формирование психологических новообразований). Главным в монито
ринге является диагностика динамики профессионального развития обу
чаемых и внесение корректив в процесс профессионального образования. 
Мониторинг профессионального развития личноста студента является 
элементом управления системой профессионального образования в вузе.

1

Рис. 4. Профиль метапрофессиональных качеств обучаемого:
1-6 -  наиболее значимые метапрофессиональные качества будущего специалиста; 

уровни сформированности метапрофессиональных качеств: А -  когнитивный;
В -  репродуктивный; С -  трансфертный; D -  креативный 
 прогнозируемый профиль; реальный профиль

В рамках нашего исследования интерес представляет также 
управление системой спортивной подготовки, которое необходимо



для оптимального развития личностных, социально и спортивно зна
чимых качеств субъекта физкультурно-спортивной деятельности.

Управление спортивной подготовкой -  многогранный процесс, 
который включает в себя следующие стороны:

• обеспечение условий для проведения эффективной подготовки 
спортсмена;

• определение индивидуальных особенностей и возможностей 
спортсмена;

• установление цели и длительности пути ее достижения;
• установление возможно более конкретных задач обучения, 

воспитания и повышения функциональных возможностей;
• выбор программы подготовки (средств, методов, величины на

грузок, циклов, периодизации);
• составление общих и индивидуальных планов подготовки;
• практическое выполнение программы подготовки и ее коррек

ция на основе сопоставления намеченного и выполненного;
• учет и оценка состояния и динамика работоспособности 

спортсмена, принятие решений на будущее.
Моделирование -  важный фактор организации и планирования 

подготовки спортсмена. Оно дает возможность прогнозировать же
лаемый уровень достижения, правильно ставить задачи, использовать 
наиболее эффективные средства тренировки и наглядно видеть пути 
к цели [109].

Сегодня в спорте принято несколько типов моделей. В рамках 
нашего исследования используется модель подготовленности.

Модель подготовленности создается для определения цели 
и перспективы развития спортсмена на год и более. Модель включает 
компоненты подготовленности и их параметры, требуемые для вы
полнения соревновательной деятельности и достижения наилучшего 
результата.

Вначале компоненты подготовленности выражаются в единой 
системе оценки (обычно используют 5-балльную систему). Затем все 
показатели модели и показатели спортсмена для данного этапа спор
тивной подготовки отражаются на круговом полигоне, где величина 
баллов по каждому компоненту соответствует определенной длине 
радиуса (рис. 5). Спортивная подготовка складывается из теоретиче



ской, общей и специальной физической, тактической, технической, 
морально-волевой и интегральной [109].

Возможно создание неполных моделей, которые включают 
уменьшенное количество компонентов. Но эти компоненты, как пра
вило, должны быть ведущими для данного вида спорта.

Таким образом, для управления спортивной подготовкой спорт
сменов используют модели подготовленности, соответственно кото
рым ставятся задачи, выбираются средства и методы тренировки, ус
танавливаются уровни нагрузки, программируется годичная и много
летняя подготовка.

Интегральная подготовка

Рис. 5. Полигон компонентов спортивной подготовленности:
1-5 -  оценочные баллы; —  возможная модель подготовленности

Логико-смысловое сопоставление профиля мониторинга профес
сионального развития личности и полигона компонентов спортивной 
подготовленности наглядно доказывает аналогичность подходов к ре
шению проблемы управления развитием качеств личности в профес
сионально-образовательной и физкультурно-спортивной деятельности.



3.3. Спортивные игры как оптимальное средство 
профессиональной подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения 
(на примере настольного тенниса)

Игра имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии 
детей как средство психологической подготовки к будущим жизненным 
ситуациям. В игровых условиях разворачивается учебная и трудовая дея
тельность, назначение которых -  становление обучаемых как субъектов 
осуществляемой ими деятельности, развитие личностных характеристик, 
воссоздание предметного и социального содержания [142].

Игру можно рассматривать как своеобразную модель элементов 
реальной жизни, воспроизводящую практическое поведение человека 
в границах заранее определенных условий. Включение человека в игро
вую деятельность обеспечивает возможность овладения общественным 
опытом, а также когнитивное, личностное и нравственное развитие [131].

В игровой деятельности имеется цель, которая задается заранее. 
Цель подразумевает игровое действие, заканчивающееся результатом. 
Под «полезным результатом» П. И. Пидкасистый понимает конкретные 
достижения целеустремленных игровых действий. Предвидение будуще
го результата игры определяет выбор способа игрового действия, в ходе 
конкретного игрового действия используются механизмы контроля 
и коррекции, позволяющие сравнивать достигнутый результат с моделью 
будущего и вносить в игровое действие необходимые изменения [114].

Участники игры одновременно осуществляют вероятностное 
прогнозирование имеющейся ситуации, программирование игрового 
действия и стремятся к запланированному результату, возникает эмо
ционально-волевой компонент игровой деятельности, который явля
ется активным стимулом к поиску наиболее оптимальных методов 
решения поставленной задачи [114].

Игровые действия направлены на усвоение обобщенного способа 
действий (учебной задачи), при этом учебная задача в игровой ситуации 
обуславливает выбор действий, направленных на решение этой задачи. 
Игровое действие требует от участника использования усвоенных знаний 
в новой ситуации. Именно усвоение знаний в различных меняющихся 
ситуациях делает игры наиболее результативной формой образования.

Направленность и содержание игры определяют ее основные 
функции: подготовительную (совершенствование физических и ду



ховных сил человека, воспитание социальной активности и творче
ства), развлекательную (модель использования свободного времени), 
функцию формирования отношений (между людьми, между людьми 
и окружающей средой) [160].

Деловая игра как разновидность игровой деятельности, по мнению 
J1. В. Ведерниковой, Э. Ф. Зеера и других психологов и педагогов, отно
сится не к учебной, а к квазипрофессиональной деятельности студентов. 
Она используется с целью оказания помощи будущим специалистам в вы
боре оптимальных путей решения профессиональных проблем. Перед 
студентом в игровой ситуации раскрывается пространство выбора страте
гии и тактики профессионально-педагогической деятельности.

В образовательном процессе по физической культуре в вузе 
спортивные игры используются как средство физической культуры 
и как форма организации занятий.

Спортивные игры -  система характерных физических упражне
ний, которые выполняются в разнообразных вариантах в соответ
ствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффек
тивности влияния на организм в целом и по конечному результату 
двигательных действий [109].

Спортивные игры имеют ряд характерных признаков, отличаю
щих их от других средств физического воспитания:

1. Яркая выраженность элементов соперничества и эмоциональ
ности в игровых действиях, что позволяет воспроизводить сложные 
взаимоотношения между людьми.

2. Чрезвычайная изменчивость условий ведения борьбы, выпол
нения двигательных действий. Игроки должны владеть многообраз
ными способами решения возникающих задач, а сформированные 
у них качества отличаться гибкостью, приспособляемостью к изменя
ющимся условиям.

3. Высокие требования к творческой инициативе: вариативность 
игровых ситуаций требует активной самостоятельности в выборе 
наиболее результативных действий.

4. Комплексное проявление разнообразных психофизических 
качеств, особенно конкурентоспособности и мобильности -  наиболее 
востребованные качества личности в современных социально-эконо
мических условиях. В подавляющем большинстве спортивных игр 
участники для победы проявляют несколько качеств, причем в самых 
различных сочетаниях.



Спортивные игры позволяют оптимально развивать психофизиче
ские качества игроков, формируют их конкурентоспособность, мобиль
ность и коммуникативность -  наиболее востребованные качества лично
сти в современных социально-экономических условиях [39,160,169,177].

В рамках личностно ориентированного и компетентностного под
ходов в профессиональном образовании студент- активный субъект 
учебно-воспитательного процесса. Однако, несмотря на многочислен
ные декларации о развитии субъектности студента, он по-прежнему яв
ляется «объектом» в вопросах выбора содержания образования и тех
нологий организации учебного процесса [111]. В отличие от многих 
дисциплин, физическая культура предоставляет студенту возмож
ность сделать самостоятельный выбор спортивного отделения для за
нятий физкультурно-спортивной деятельностью. Данный выбор спо
собствует формированию субъектных качеств, повышает мотивацию 
учения, социальную активность и ответственность, способствует улуч
шению психофизической подготовленности.

Изучение и аналитическое сопоставление качеств, востребован
ных в профессионально-педагогической деятельности и воспитыва
емых физкультурно-спортивной деятельностью, позволили заклю
чить, что спортивные игры могут являться прикладными видами 
спорта. В проведенном нами исследовании мы использовали настоль
ный теннис как средство формирования метапрофессиональных ка
честв будущих педагогов профессионального обучения.

Ежегодный опрос первокурсников Российского государственно
го профессионально-педагогического университета (РГППУ) показал, 
что более 65% студентов отдают свое предпочтение спортивным иг
рам, из которых 21% - настольному теннису. В отличие от других 
спортивных игр (баскетбол, футбол и т. д.) в настольном теннисе про
тивники не контактируют непосредственно друг с другом, что сводит 
возможность получения травм до минимума.

В настольном теннисе предъявляются высокие требования 
к уровню физической (общей и специальной), технической и такти
ческой подготовки [17]. Спортсмен в течение длительного времени 
поддерживает высокий уровень эффективности движений при высо
кой концентрации внимания и быстроте мыслительных процессов.

Все ударные движения теннисиста связаны с вращательными 
движениями корпуса и с наклонами вправо, влево, вперед, назад. Вы-



поднять эти движения в быстром темпе можно лишь благодаря хоро
шей гибкости, отлично подготовленным мышцам брюшной полости, 
поясницы, плечевого пояса и ног [13, 17, 155].

При непрерывном потоке разнообразной информации о мяче, 
сопернике, а в парной игре и о партнере, в условиях противодействия 
теннисисту необходимо быстро и точно выполнять технико-тактичес
кие действия. А для этого нужны не только большие физические уси
лия, но и хорошая координация движений [155].

Наилучшего развития общих и специальных физических качеств 
можно достичь, только применяя тренировочные упражнения, которые 
по своей структуре близки к соревновательным. Именно поэтому фор
мирование кондиционных и координационных качеств следует рас
сматривать в единстве с технической и тактической подготовкой [155].

Техника игры -  это комплекс специальных приемов, необходи
мых спортсмену для успешного ведения игры. Она дает теннисисту 
возможность в рамках правил игры решать конкретные тактические 
задачи в различных игровых ситуациях [13].

Тактика игры -  составная часть мастерства спортсмена, задача 
которого -  целесообразное применение средств, способов и форм ве
дения игры против конкретного противника и в конкретных условиях 
для достижения поставленной цели [155].

Цель тактической подготовки -  дать спортсмену знания и уме
ния, привить навыки и качества, способствующие его успешной со
ревновательной деятельности в постоянно меняющихся условиях. 
В качестве основной задачи тактической подготовки рассматривается 
развитие способностей действовать самостоятельно, инициативно 
в различных игровых ситуациях. Только тогда спортсмен может дос
тичь высокого результата, когда он поступает творчески и умеет про
вести свою игру в соответствии с требованиями конкретной обста
новки и с учетом возможностей определенного противника. В нас
тольном теннисе требуется высокий уровень ориентирования в слож
ных условиях (быстрое, точное восприятие и рефлексия постоянно 
меняющихся игровых ситуаций), что обеспечивает своевременное 
выполнение целесообразных действий.

Средства тактической подготовки должны быть направлены на 
развитие:

• быстроты сложной реакции и ответных действий;



• устойчивости и быстроты переключения внимания с одной 
тактической направленности на другую;

• анализа и прогнозирования деятельности;
• скорости приема и переработки информации.
Достижение высокой физической, технической и тактической

подготовки и успешные выступления на соревнованиях невозможны 
без определенных высокоразвитых психологических качеств и свойств 
личности.

Настольный теннис предъявляет высокие требования к психике тен
нисиста: ощущению, восприятию, вниманию, представлению, воображе
нию, памяти, мышлению, эмоциям и волевым качествам [13,17,155].

Игра воспитывает такие черты характера, как целеустремленность, 
решительность, смелость, настойчивость, инициативность, самостоя
тельность, уверенность, хладнокровие, выдержка, самообладание.

Высокая скорость полета мяча, быстрые перемещения игроков, 
внезапные изменения игровых ситуаций предъявляют требования 
к объему, интенсивности, устойчивости, распределению и переключе
нию внимания.

Эмоциональное состояние спортсмена в ходе игры в зависимос
ти от счета может быть и отрицательным, и положительным. При ма
лейшем изменении настроения игрока, появлении отрицательных 
эмоций нарушается точность ударов. Поэтому для достижения успеха 
в настольном теннисе игрок должен уметь управлять своими эмоция
ми, действиями, психическим состоянием в различных ситуациях: 
в условиях утомления, при различных эмоциональных состояниях ор
ганизма, сбивающих факторах [13].

Настольный теннис не только личный, но и командный вид 
спорта. Успех в командных соревнованиях зависит не только от уров
ня физической, технической и тактической подготовки, но и от сфор
мированное™ у теннисиста таких качеств, как эмпатия, коммуника
бельность, толерантность, ответственность, чувство коллективизма.

Анализ спортивно-игровой деятельное™ позволил выделить ряд 
психофизических и социально значимых качеств теннисиста, формируе
мых на учебно-тренировочных и соревновательных занятиях: выносли
вость, сила, гибкость, координация, быстрота реакции, внимание, эмоцио
нальная устойчивость, активность, креативность, целеустремленность,



рефлексия, самостоятельность, ответственность, организованность, эмпа
тия, коммуникабельность, толерантность и чувство коллективизма

Наиболее важными среди этих качеств, на наш взгляд, являют
ся: толерантность, рефлексия, активность, организованность, эмпатия, 
нравственное отношение к себе и к другим. По мнению Э. Ф. Зеера 
и Д. П. Заводчикова, данные качества являются надпрофессиональ- 
ными и их правильнее обозначить как метапрофессиональные качест
ва, обуславливающие продуктивность широкого круга социально
профессиональной деятельности человека [58,62].

Сегодня количество студентов вузов с ослабленным здоровьем, 
не позволяющим им заниматься физической культурой по государст
венной программе, составляет более 30% [177].

Медицинский осмотр студентов РГППУ, проводимый в начале 
каждого учебного года, показывает, что до 35% контингента студен
тов 1-3-го курсов имеют хронические заболевания и относятся к спе
циальной медицинской группе [146]. Рассмотрим возможность ис
пользования средств настольного тенниса на занятиях по физической 
культуре со студентами специальной медицинской группы.

На начальном этапе обучения игре в настольный теннис студен
ты изучают приемы владения ракеткой и мячом без игры на столах, 
технику выполнения ударов, разучивают возможные варианты пере
движений. Все эти упражнения направлены на развитие координации, 
ловкости и гибкости. Выполнение упражнений чередуется с показом 
и объяснением преподавателя, с анализом ошибок. Поэтому нагрузка 
в этот период обучения является оптимальной. С усложнением разу
чиваемых элементов и переходом к игре на столах развивается вы
носливость, что способствует развитию аэробных функций и укрепле
нию сердечно-сосудистой и дыхательной систем [89].

По мнению академика Н. М. Амосова, «тому, кто хочет всегда 
чувствовать себя бодрым и здоровым, нужна не сила, а необходимо 
слаженное взаимодействие всех жизненно важных систем организма, 
которое лучше всего проявляется через выносливость. Основа е е -  
хорошо функционирующий механизм кислородного обеспечения» 
[169, с. 91]. Но аэробные упражнения должны выполняться не из-под 
палки, а с удовольствием, они должны поднимать настроение. Ситуа
ция успеха и повышенный эмоциональный фон, которые сопровож



дают спортивные игры, способствуют оздоровлению студентов и их 
психофизическому развитию [144].

Студент, играющий в настольный теннис, непосредственно на 
обмен ударами затрачивает только треть игрового времени [17]. Иг
ровые эпизоды сменяются паузами, во время которых игрок ходит за 
мячом. При игре на счет, ограничивая количество подряд сыгранных 
партий до двух, чередуя их с отдыхом на обсуждение технических 
и тактических взаимодействий, можно дозировать нагрузку в соответ
ствии с уровнем физической подготовленности студентов.

Таким образом, в настольном теннисе уровень сформированности 
технической подготовки студентов служит элементом саморегуляции для 
функциональной нагрузки. Следовательно, данный вид спортивных игр 
как форма организации физкультурно-спортивной деятельности может 
быть успешно использован как в группах спортивной подготовки, так 
и в специальных медицинских группах. По мнению Э. С. Аветисова, воз
можность людей с ограниченными возможностями заниматься в спортив
ных отделениях положительно влияет не только на физический и психи
ческий, но и на социальный компонент их здоровья.

В соответствии с предложенной нами технологией подбора со
держания ППФП студентов профессионально-педагогических вузов 
настольный теннис может являться оптимальным средством физкуль
турно-спортивной деятельности, способным успешно формировать 
метапрофессиональные качества будущих педагогов профессиональ
ного обучения.

3.4. Спортивно-игровая педагогическая технология 
как личностно ориентированная технология 

профессионального образования

Понятие «педагогическая технология» в отечественной педаго
гике и психологии трактуется по-разному.

По мнению Н. А. Алексеева, педагогическая технология -  рацио
нально организованная деятельность, которая характеризуется опре
деленной последовательностью операций и оснасткой, позволяющими 
получить результат с наименьшими затратами [3].

В. М. Монахов считает, что педагогическая технология -  это ради
кальное обновление инструментальных и методологических средств педа



гогики и методики при условии сохранения преемственности в развитии 
педагогической науки [38]. Он отмечает два принципиальных момента:

1) педагогическая технология гарантирует конечный результат;
2) она является проектом будущего учебного процесса.
Б. Т. Лихачев дает следующее определение: педагогическая тех

нология -  «совокупность психолого-педагогических установок, опре
деляющих специальный набор и компоновку форм, методов, спосо
бов, приемов, воспитательных средств» [38, с. 59].

По мнению Э. Ф. Зеера, педагогическая технология -  набор техно
логических процедур, обеспечивающих профессиональную деятельность 
педагога и гарантированность конечного планируемого результата. Мас
штабы создания новой технологии могут быть разными: от урока или сис
темы уроков до крупномасштабной акции пересмотра методической сис
темы обучения, содержания обучения, учебного процесса [63].

И. С. Якиманская подчеркивает, что организация личностно ориен
тированного обучения требует новых технологий, «целью которых (на 
всех этапах обучения) является не накопление знаний, умений, а постоян
ное обогащение опыта творчества; формирование механизма самооргани
зации и самореализации личности каждого ученика» [182, с. 48].

Личностно ориентированное образование представляет собой 
интеграцию обучения, воспитания и развития. Поэтому технологии 
должны быть направлены на достижение этих трех составляющих, 
обеспечивающих становление личности [63, 182].

Широкое распространение в профессиональном образовании 
получили личностно ориентированные игровые технологии: дидакти
ческие, деловые и ролевые игры.

Как указывает В. П. Беспалько, игровая педагогическая технология 
обеспечивает единство эмоционального и рационального в процессе обу
чения. При ее реализации студент ставится в сиіуацию выбора, в которой 
он вынужден проявлять свои профессионально значимые качества [38].

Анализ психолого-педагогической и специальной спортивной 
литературы позволил нам рассмотреть спортивные игры с позиций 
деятельностной теории и личностно ориентированного профессио
нального образования. В рамках данных концепций они должны стать 
не только способом укрепления здоровья и повышения психофизиче
ской подготовленности, но средством формирования социально



и профессионально значимых качеств будущих специалистов. При 
этом образовательный процесс по физической культуре должен быть 
организован как спортивно-игровая педагогическая технология.

Мы определили спортивно-игровую педагогическую техноло
гию как педагогическую, основанную на спортивной игре и представ
ляющую собой совокупность средств, методов и форм организации 
субъект-объект-субъектной целенаправленной физкультурно-спор
тивной деятельности студентов по саморазвитию личности, обеспе
чивающую гарантированность прогнозируемого результата в образо
вательном процессе по физической культуре.

Выше мы обосновали использование спортивных игр в качестве 
средства профессионально-прикладной физической подготовки сту
дентов профессионально-педагогических вузов. Следовательно, спор
тивно-игровая педагогическая технология в рамках личностно ориен
тированного профессионального образования должна быть направле
на на профессиональное развитие личности и подготовку к будущей 
профессиональной деятельности.

На основе анализа теоретических предпосылок нами создана 
модель спортивно-игровой педагогической технологии (рис. 6).

Рис. 6. Модель спортивно-игровой педагогической технологии: 
о  -  решаемые задачи; □  -  содержание образовательного процесса



Основополагающим для успешного решения поставленных за
дач, на наш взгляд, должно стать осуществление ППФП на протяже
нии всего периода обучения студентов. Только в этом случае физиче
ская культура студента может приобрести профессионально-образо
вательную направленность.

Для реализации спортивно-игровой педагогической технологии на 
протяжении всего периода обучения в вузе нами разработана ее структу
ра с учетом этапов профессионального становления студентов (табл. 5).

Таблица 5

Структура спортивно-игровой педагогической технологии

Структура
деятельности

Формы деятельности
У чебно-тренировочная Соревновательная

Цель (на каждом 
этапе обучения)

Подготовка к соревнова
тельной деятельности

Достижение лучшего 
результата или победы

1 2 3
Начальный этап обучения (1-3-й семестры)

Задачи 1. Приобретение теорети
ческих знаний
2. Повышение уровня об
щефизической и психичес
кой подготовки
3. Формирование специаль
ных физических и психи
ческих качеств
4. Освоение и совершен
ствование технических дей
ствий
5. Освоение тактических дей
ствий
6. Формирование социаль
но значимых личностных 
качеств

1. Проверка уровня физи
ческой и психической под
готовки
2. Проверка умения приме
нять теоретические знания 
на практике
3. Проверка соответствия 
имеющихся специальных 
знаний, технических и так
тических умений и навыков
4. Проверка уровня сфор- 
мированности социально зна
чимых личностных качеств

Содержание 1. Выполнение различных 
упражнений на повышение 
уровня общей физической 
подготовки и формирова
ние специальных физиче
ских качеств

1. Проявление необходи
мых психофизических ка
честв в условиях высокой 
конкуренции
2. Выбор адекватных тех
нических и тактических



1 2 ! 3
2. Выполнение упражнений 
на формирование специ
альных психических ка
честв
3. Выполнение специаль
ных упражнений по освое
нию технических и такти
ческих действий
4. Выполнение тактических 
действий по заранее задан
ной схеме
5. Проявление психофизи
ческих и социально значи
мых качеств в заранее за
данной ситуации

действий в конкретной си
туации
3. Выполнение результатив
ных технических действий
в постоянно меняющихся 
условиях
4. Анализ и коррекция дей
ствий в ограниченном ли
мите времени
5. Проявление необходи
мых социально значимых 
качеств в постоянно ме
няющейся игровой ситуа
ции, на повышенном эмо
циональном фоне

Основной этап обучения (4-6-й семестры)
Задачи 1. Приобретение теорети

ческих знаний
2. Совершенствование фи
зических и психических ка
честв
3. Повышение уровня специ
альной физической и психи
ческой подготовки
4. Совершенствование 
технических действий
5. Совершенствование на
чальных и освоение более 
сложных тактических дей
ствий
6. Формирование и совер
шенствование социально 
значимых личностных ка
честв

1. Проверка уровня специ
альной физической и пси
хической подготовки
2. Проверка умения приме
нять теоретические знания 
на практике
3. Проверка соответствия 
имеющихся специальных 
знаний, технических и так
тических умений и навыков
4. Проверка уровня сфор- 
мированности социально 
значимых личностных ка
честв

Содержание 1. Выполнение упражнений 
на совершенствование спе
циальных физических и пси
хических качеств

1. Проявление необходи
мых специальных психофи
зических качеств в услови
ях высокой конкуренции



1 2 3
2. Доведение технических 
действий до автоматизма 
по заранее заданной схеме
3. Выполнение тактических 
действий в смоделирован
ной игровой ситуации
4. Проявление психофизи
ческих и социально значи
мых личностных качеств 
в смоделированной игро
вой ситуации

2. Выбор адекватных тех
нических и тактических 
действий в конкретной си
туации
3. Выполнение результа
тивных технических и так
тических действий в посто
янно меняющихся условиях
4. Анализ и коррекция дей
ствий в ограниченном ли
мите времени
5. Проявление необходи
мых социально значимых 
качеств в постоянно ме
няющейся игровой ситуа
ции, на повышенном эмо
циональном фоне

Заключительный этап обучения (7-10-й семестры)
Задачи 1. Приобретение теорети

ческих знаний
2. Совершенствование специ
альных физических и психи
ческих качеств
3. Совершенствование тех
нических и тактических 
действий
4. Совершенствование со
циально значимых лично
стных качеств

1. Проверка уровня специ
альной физической и пси
хической подготовки
2. Проверка уровня техни
ческой и тактической под
готовки
3. Проверка уровня инте
гральной подготовки (со
единения раздельно приоб
ретенных знаний, качеств, 
технических и тактических 
действий)
4. Проверка уровня сфор- 
мированности социально 
значимых личностных ка
честв

Содержание 1. Выполнение упражнений 
на совершенствование спе
циальных физических и пси
хических качеств

1. Проявление необходи
мых специальных психо
физических качеств в усло
виях высокой конкуренции



1 2 3
2. Доведение технико-так
тических комбинаций до 
автоматизма по заранее за
данной схеме
3. Выполнение технико-так
тических комбинаций
в смоделированной игро
вой ситуации
4. Проявление психофизи
ческих и социально значи
мых личностных качеств 
в смоделированной игро
вой ситуации

2. Выбор адекватных тех
нико-тактических действий 
в конкретной ситуации
3. Выполнение результа
тивных технико-тактичес
ких комбинаций в постоян
но меняющихся условиях
4. Анализ и коррекция дей
ствий в ограниченном ли
мите времени
5. Проявление необходи
мых социально значимых 
качеств в постоянно ме
няющейся игровой ситуа
ции, на повышенном эмо
циональном фоне

Предполагае
мый результат 
(на каждом эта
пе обучения)

Достижение наилучшей 
спортивной формы для 
предстоящих соревнований

Реализация творческого 
подхода в организации дея
тельности для достижения 
наилучшего результата

Главной целью личностно ориентированного образования яв
ляется самоактуализация развития личности обучаемых [39, 62, 182]. 
В спортивно-игровой педагогической технологии механизмом само
организации и самореализации является рефлексивно-оценочная 
деятельность студента- субъекта спортивно-игровой деятельности 
(рис. 7).

Рефлексивно-оценочная деятельность при реализации спортив
но-игровой педагогической технологии складывается из трех этапов: 
планирование, осуществление и оценка деятельности. На каждом 
этапе студент решает ряд задач с целью достижения наилучшего ре
зультата.

Благодаря рефлексивно-оценочной деятельности студент может 
увидеть и осознать несоответствие между уровнем своей спортивной 
подготовки и требованиями к успешному выполнению деятельности. 
Конструктивное разрешение данного противоречия возможно только 
при самоактуализации личностного развития.



Рис. 7. Структура рефлексивно-оценочной деятельности 
при использовании спортивно-игровой педагогической технологии

Поскольку спортивно-игровая педагогическая технология вы
полняет обучающую функцию, формирует и развивает социально 
и профессионально значимые качества будущих специалистов, она 
может быть рассмотрена как личностно ориентированная технология 
профессионального образования.



Глава 4

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНО
ИГРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Исследование формирования метапрофессиональных качеств 
будущих педагогов профессионального обучения при реализации 
спортивно-игровой педагогической технологии, основанной на обу
чении настольному теннису, проводилось на базе РГППУ. Участни
ками опытной работы были студенты 1-5-го курсов машинострои
тельного факультета Инженерно-педагогического института РГППУ. 
Всего в исследовании приняло участие 292 человека: 150 студентов 
занималось на спортивном отделении «Настольный теннис», 142 сту
дента на отделении «Общая физическая подготовка».

В результате теоретической разработки проблемы исследова
ния и логико-аналитического сопоставления наиболее значимых ка
честв в спортивно-игровой деятельности и метапрофессиональных 
качеств будущего педагога профессионального обучения были выде
лены семь метапрофессиональных качеств (табл. 6): сверхнорматив
ная активность, коммуникативность, организованность, рефлексия, 
сенсомоторные способности, толерантность, эмоциональная устой
чивость.

Для оценки уровня сформированности метапрофессиональных 
качеств у студентов отделения «Настольный теннис» была создана 
группа экспертов, в которую вошли преподаватели вузов по дисцип
линам физическая культура, педагогика, психология, а также ведущие 
специалисты в игровых видах спорта (всего десять человек). Экспер
ты приняли участие в серии семинаров, целью которых было сформи
ровать у них представление о качествах личности воспитываемых 
в спортивно-игровой деятельности и ознакомить с предлагаемой нами 
методикой оценки данных качеств.



Таблица 6
Логико-аналитическое сопоставление наиболее значимых качеств 

в спортивно-игровой деятельности и метапрофессиональных качеств 
будущего педагога профессионального обучения

Название
качества

Характеристика качества

в спортивно-игровой 
деятельности

в профессионально
педагогической 
деятельности

1 2 3
Организован
ность

Способность организовывать 
собственную деятельность, 
ставить цели, оптимально 
планировать и организовы
вать время, умение органи
зовывать деятельность ко
манды

Способность организо
вать свою деятельность, 
профессионально-обра
зовательный процесс и 
учебную деятельность уча
щихся; выражается также 
в самостоятельности, 
требовательности и воле
вом самоконтроле

Сверхнорматив
ная активность

Особая форма проявления 
волевых качеств: инициа
тивности, целеустремленно
сти, настойчивости, само
стоятельности, решительно
сти. Применение в ходе игры 
атакующих и контратакую
щих действий

Готовность и потреб
ность в инновационной 
деятельности; проявле
ние творческой инициа
тивы, превышение нор
мативных профессио
нальных функций, что 
предполагает проявле
ние целеустремленности, 
решительности, само
стоятельности

Коммуникатив
ность

Общительность, способность 
к сотрудничеству в процессе 
деятельности, признание 
сильных сторон и положи
тельных качеств другого, 
умение обеспечить положи
тельную связь, мотивировать 
других на деятельность

Знания, умения и спо
собности, обеспечиваю
щие личностно ориенти
рованное общение и пе
дагогическую фасилита- 
цию: умение создать ат
мосферу сотрудничества, 
положительную связь, 
признание сильных сто
рон обучаемых



1 2 3
Рефлексия Способность эффективно 

планировать деятельность, 
корректировать план и дей
ствия в ходе ее выполнения, 
оценивать результат. Харак
теризуется умением анали
зировать собственные дейст
вия и действия противника, 
прогнозировать развитие си
туации, способностью к аде
кватной самооценке

Качество, позволяющее 
анализировать собствен
ные поступки; планиро
вать профессиональную 
деятельность; адекватно 
оценивать себя и пони
мать, как учащиеся от
ражают личностные ре
акции и когнитивные 
представления педагога; 
корректировать образо
вательный процесс, про
гнозировать его резуль
таты

Сенсомоторные
способности

Психофизические качества: 
выносливость, скоростно-си
ловые способности, быстрота 
реакции, координация, кри
тическое мышление, устой
чивость внимания

Психофизические качест
ва, обеспечивающие про
дуктивное выполнение 
производственно-техноло
гических действий и опе
раций: выносливость, си
ла, координация, быстрота 
реакции, устойчивость 
внимания, оперативная 
память

Эмоциональная
устойчивость

Умение контролировать свое 
эмоциональное состояние и 
его проявления; характеризу
ется выдержкой, самооблада
нием и самоконтролем в усло
виях эмоционального напря
жения, утомления и сбива
ющих факторов

Качество характеризуется 
степенью противостояния 
личности стрессам, эмо
циональному напряже
нию, раздражительности. 
Внешне выражается в вы
держке, самообладании, 
способности длительно 
переносить неблагопри
ятные психические воз
действия

Толерантность Способность пойти на ком
промисс в межличностных 
отношениях для решения 
поставленных задач; уваже-

Терпимость к образу жиз
ни и поведению обучае
мых, этническим осо
бенностям. Обеспечение



1 2 3
ние противника (предпола
гает проявление нравствен
ных качеств и не допусти
мость агрессивного поведе
ния, запрещенного правила
ми соревнований); способ
ность критически относиться 
к себе; терпимость к другам

равенства субъектов в ре
ализации личностно ори
ентированного образова
ния, уважение достоинст
ва личноста обучаемых, 
умение воспринимать и 
понимать мнения и взгля
ды учащихся

На основании анализа литературы был разработан бланк оценки 
уровня сформированное™ метапрофессиональных качеств будущих 
педагогов профессионального обучения в процессе реализации спор
тивно-игровой педагогической технологии, основанной на обучении 
настольному теннису (табл. 7).

Таблица 7
Бланк оценки уровня сформированное™ метапрофессиональных 

качеств будущих педагогов профессионального обучения

Метакачество и его признаки Оценка
1 2

Организованность
1. Умение ставить цели
2. Планирование действий в соответствии с целью
3. Выполнение действий, придерживаясь определенной схемы
4. Оптимальная организация времени

Итоговая оценка
Рефлексия
1. Умение анализировать собственные действия
2. Умение анализировать действия соперника
3. Умение планировать свои действия с учетом возможностей 
соперника, его сильных и слабых сторон
4. Умение изменять план действий в соответствии с ситуацией
5. Адекватная самооценка

Итоговая оценка
Коммуникативность
1. Общительность
2. Способность признавать сильные стороны другого
3. Способность понимать эмоциональное состояние другого



1 ___ 2 __
4. Умение обеспечить положительную эмоциональную связь
5. Умение мотивировать других на деятельность

Итоговая оценка
Толерантность
1. Уважение партнера по команде
2. Уважение противника
3. Способность к компромиссу
4. Терпимость к поведению и действиям других
5. Способность критически относится к себе

Итоговая оценка
Сверхнормативная активность
1. Целеустремленность
2. Настойчивость
3. Инициативность
4. Самостоятельность, независимость
5. Решительность
6. Применение атакующих действий в игровой ситуации
7. Применение контратакующих действий

Итоговая оценка
Эмоциональная устойчивость
1. Выдержка
2. Эмоциональная устойчивость в условиях утомления
3. Эмоциональная устойчивость при воздействии сбивающих 
факторов
4. Эмоциональная устойчивость в преодолении трудностей

Итоговая оценка
Сенсомоторные способности
1. Выносливость
2. Скоростно-силовые качества
3. Координация
4. Быстрота реакции
5. Внимание

Итоговая оценка

При определении уровня сформированное™ метапрофессио- 
нальных качеств эксперты использовали следующие методы: беседа, 
текущее наблюдение, метод тестовых ситуаций, экспликация, опрос, 
анализ результатов спортивно-игровой деятельности, тестирование. 
В нашем исследовании в основу оценки уровня сформированности 
метапрофессиональных качеств положена традиционная модель,



применяемая в современной педагогике при оценивании знаний, уме
ний и навыков обучаемых (табл. 8).

Таблица 8
Оценка уровней сформированности метапрофессиональных качеств

Уровень
сформированности Характеристика уровня Баллы

Когнитивный Знание, узнавание 1
Репродуктивный Воспроизведение, имитация, повторение, 

описание
2

Трансфертный Сознательное применение при решении част
ных, узких задач, частичная интериоризация

3

Креативный Сознательное применение в любых ситуациях, 
полная интериоризация

4

Таким образом, эксперты оценивали каждый признак мета
профессиональных качеств по четырехбалльной системе и выводили 
итоговую оценку.

Мониторинг развития качеств личности студентов при реализа
ции спортивно-игровой педагогической технологии в образователь
ном процессе осуществлялся на протяжении всего периода обучения 
(с 1-го по 10-й семестры). Результаты опытно-поисковой работы по 
изучению эффективности использования спортивно-игровой педаго
гической технологии для формирования метапрофессиональных ка
честв будущих специалистов представлены в табл. 9.

Полученные данные обрабатывались и анализировались с по
мощью математической статистики с выяснением основных стати
стических параметров:

• средней арифметической величины (М);
• ошибки средней арифметической величины (т);
• достоверности различий (Р), которая определялась с использо

ванием t-критерия Стьюдента.
Анализ полученных данных показывает, что в конце начального 

этапа обучения (3-й семестр) уровень всех исследуемых метапрофес
сиональных качеств составляет 1,9 -  2,6 баллов. При сравнении полу
ченных результатов с исходными данными наблюдается тенденция 
перехода уровня сформированности метапрофессиональных качеств 
от когнитивного к репродуктивному: студенты могут воспроизводить



качество, повторять его на внешнем уровне, имитировать, могут под
робно дать описательную характеристику данного метапрофессиональ- 
ного качества. Это указывает на то, что использование спортивно-иг
ровой педагогической технологии в течение трех семестров способст
вовало хоть незначительному, но все-таки повышению уровня сфор- 
мированности метапрофессиональных качеств будущих педагогов 
профессионального образования.

Таблица 9
Сформированность метапрофессиональных качеств на разных этапах

обучения

Метапрофессио-
нальное
качество

Началь
ный этап

Основной
этап

Заключи
тельный

этап Рн,0 Рн,,

М ± т
Рефлексия 1,91±0,19 2,99±0,29 3,61±0,30 <0,001 <0,001
Коммуникатив
ность

2,20±0,14 2,21±0,19 3,02±0,27 >0,05 <0,01

Сенсомоторные
способности

2,52±0,20 2,83±0,20 3,01±0,24 >0,05 <0,01

Сверхнорма
тивная актив
ность

2,11±0,17 2,49±0,21 3,52±0,31 >0,05 <0,001

Организован
ность

2,59±0,16 3,02±0,26 3,01±0,23 <0,05 >0,05

Толерантность 1,91±0,15 2,01 ±0,17 2,00±0,16 >0,05 >0,05
Эмоциональная
устойчивость

2,48±0,20 3,29±0,30 3,82±0,33 <0,05 <0,001

Примечание. Рн 0 -  достоверность различий между оценкой на начальном 
и основном этапах; Рн 3 -  достоверность различий между оценкой на начальном 
и заключительном этапах.

В конце основного этапа профессионального становления 
(6-й семестр) уровень сформированное™ таких качеств, как сверх
нормативная активность, коммуникативность, сенсомоторные спо
собности и толерантность, изменился незначительно по сравнению 
с начальным этапом. В то время как рефлексия, организованность 
и эмоциональная устойчивость достоверно улучшились. Сформиро
ванность этих метапрофессиональных качеств соответствует транс



фертному уровню: студенты используют их при решении задач, могут 
сознательно применять в спортивно-игровых ситуациях, т. е. проис
ходит частичная интериоризация данных качеств.

На заключительном этапе обучения (10-й семестр) экспертная ко
миссия зарегистрировала самый высокий уровень сформированности 
следующих метапрофессиональных качеств: эмоциональная устойчи
вость, рефлексия, сверхнормативная активность. Эти метапрофессио- 
нальные качества значительно приблизились к креативному уровню. 
Уровень сформированности коммуникативности, организованности, сен- 
сомоторных реакций относительно начального этапа обучения достовер
но улучшился и стал соответствовать трансфертному уровню.

Незначительный рост органшованности на заключительном этапе 
обучения, по нашему мнению, обусловлен тем, что у большинства сту
дентов в этот период происходит изменение социального статуса.

Необходимо отметить, что толерантность на протяжении всего 
перода обучения оставалась почти неизменной и не превышала ре
продуктивного уровня. По нашему мнению, это связано с тем, что 
спортивно-игровая педагогическая технология, в основе которой ле
жит такая спортивная игра, как настольный теннис, реализуется в ус
ловиях высокой конкуренции, где доминирует дух соперничества 
и стремление одержать победу над противником. Вероятно, данные 
условия не способствуют формированию толерантности. Более на
глядно изменения уровня сформированности метапрофессиональных 
качеств представлены на рис. 8, где каждому периоду обучения соот
ветствует свой профиль метапрофессиональных качеств.

Из рис. 8 видно, что в процессе обучения метапрофессиональ- 
ные качества изменялись гетерохронно: уровень сформированности 
рефлексии повысился на 90%, сверхнормативной активности -  на 67, 
эмоциональной устойчивости -  на 52, сенсомоторных способностей -  
на 48, коммуникативности -  на 36, организованности -  на 15, толе
рантности -  на 5%.

Полученные результаты дают основание заключить, что спор
тивно-игровая педагогическая технология обучения настольному тен
нису наиболее эффективно способствует формированию рефлексии, 
эмоциональной устойчивости и сверхнормативной активности.

Адекватная самооценка является основополагающим профес
сионально важным качеством педагога, обуславливающим продук



тивность большого круга социально-профессиональной деятельности. 
Успешное формирование данного качества в процессе обучения спо
собствует конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
специалиста.

Эмоциональная устойчивость

Рис. 8. Профили сформированное^ метапрофессиональных качеств 
на разных этапах профессионального становления:

■  и — заключительный этап; _  _  основной этап; ■ ■ начальный этап

В связи с этим мы исследовали влияние спортивно-игровой педа
гогической технологии, основанной на настольном теннисе, на форми
рование адекватности самооценки студентов. На кафедре физического 
воспитания РГІШУ была проведена серия семинаров, на которых сту
денты отделения «Настольный теннис» получили представление о каче
ствах личности, востребованных и формируемых в спортивно-игровой 
деятельности, а также о метапрофессиональных качествах педагога 
профессионального образования и методике их оценки при реализации 
спортивно-игровой педагогической технологии.

Для оценки собственных метапрофессиональных качеств сту
денты использовали тот же бланк, что и эксперты (см. табл. 7). На



протяжении всего периода обучения проводилась оценка студентами 
собственных метапрофессиональных качеств, которая впоследствии 
сравнивалась с оценкой экспертов (табл. 10, рис. 9 и 10).

На начальном этапе обучения оценка студентов существенно отли
чалась от экспертной: степень достоверности довольно высока и колеблет
ся от 0,01 до 0,001, что говорит о том, что студенты, несмотря на серию 
подготовительных семинаров, не смогли адекватно оценить уровень 
сформированное™ собственных метапрофессиональных качеств.

Таблица 10

Результаты оценки метапрофессиональных качеств экспертами 
и студентами

Мета
качество

Начальный этап обучения Заключительный этап 
обучения

Оценка
экспертов

Само
оценка Рі

Оценка
экспертов

Само
оценка Р2

М ± т М ± m
Рефлексия 1,91±0,19 4,00 ± 0,33 <0,001 3,61±0,30 3,80± 0,32 >0,05
Коммуника
тивность

2,20±0,14 3,41 ± 0,32 <0,001 3,02±0,27 3,28 ±0,19 >0,05

Сенсомо- 
торные спо
собности

2,52±0,20 3,70 ± 0,30 <0,001 3,01 ±0,24 2,71 ±0,20 >0,05

Сверхнор
мативная ак
тивность

2,11±0,17 3,53 ± 0,23 <0,001 3,52±0,31 3,25 ± 0,29 >0,05

Организо
ванность

2,59±0,16 3,69 ± 0,31 <0,001 3,01 ±0,23 2,81 ±0,27 >0,05

Толерант
ность

1,91±0,15 2,52 ± 0,20 <0,001 2,00±0,16 2,47 ±0,19 <0,05

Эмоцио
нальная ус
тойчивость

2,48±0,20 3,58 ± 0,29 <0,001 3,82±0,33 3,80 ± 0,29 >0,05

Примечание. Рі -  достоверность различий между оценкой экспертов и студентов 
на начальном этапе; Р2 -  достоверность различий между оценкой экспертов и студентов 
на заключительном этапе.



Рис. 9. Сравнение профилей метапрофессиональных качеств, 
оцененных экспертами и студентами на начальном этапе обучения: 

— > —  профиль самооценки метапрофессиональных качеств; — и ■■ профиль оценки 
метапрофессиональных качеств экспертами

Эмоциональная устойчивость

Толерантность

Сверх- /  
нормативная1 
активность

Сенсомотор- 
- ^ ные способ- 

'  ности

Организованность Коммуникативность

Рис. 10. Сравнение профилей метапрофессиональных качеств, оцененных 
экспертами и студентами на заключительном этапе обучения:

—  _  профиль самооценки метапрофессиональных качеств; <■ профиль оценки 
метапрофессиональных качеств экспертами



По нашему мнению, значительная разница между самооценкой 
и экспертной оценкой метапрофессиональных качеств обусловлена 
тем, что студенты в начале обучения обладают когнитивным уровнем 
сформированное™ метапрофессиональных качеств: знают о суще
ствовании данного качества, могут узнавать его проявления и отдель
ные параметры у других. Однако интериоризации метапрофессио- 
нального качества на данном уровне еще не происходит.

Полученные на заключительном этапе результаты говорят о том, 
что практически все исследуемые метапрофессиональные качества, за 
исключением толерантности, как при оценке экспертами, так и при са
мооценке совпадают по своим значениям и направленности векторов.

Следовательно, спортивно-игровая педагогическая технология, реа
лизуемая на протяжении всего периода обучения (с 1-го по 5-й курсы), 
способствовала формированию адекватной самооценки, которая является 
основополагающим элементом рефлексивно-оценочной деятельности, оп
ределяющим успешность социально-профессиональной деятельности.

Учитывая, что физкультурно-спортивная деятельность студен
тов должна быть направлена на профилактику профессиональных за
болеваний и деструкций, мы исследовали возможность использования 
средств физкультурно-спортивной деятельности для конструктивного 
преодоления профессиональных кризисов, в частности кризисов про
фессионального выбора.

С этой целью исследовались показатели пространственной ориен
тации, уровня тревожности и времени протекания сенсомоторных реак
ций студентов спортивного отделения «Настольный теннис» и студентов 
отделения «Общая физическая подготовка» (ОФП) (табл. 11 и 12).

Таблица 11

Показатели уровня тревожности

Группа

Тест Спилбергера -  Ханина
Реактивная

тревожность
Личностная
тревожность

М ± т Р М± m Р
Настольный теннис (п = 150) 42,40 ± 2,06 <0,05 40,63 ±2,31 <0,05
ОФП (п = 142) 51, 91 ± 3,02 48,32 ± 3,33

Примечание. До 30 баллов -  низкая тревожность, 31-45 баллов -  умерен
ная тревожность, 46 и выше -  высокая тревожность.



Таблица 12

Временные параметры сенсомоторных реакций

Группа
Дифференцированная реакция Простая

реакция
Левая рука Правая рука М±т р

М±т Р М±т Р
г

Настольный 647,0 <0,01 553,2 <0,01 273,1 <
теннис (п = 150) ±27,1 ±34,4 ±20,1 0,001
ОФП (п = 142) 781,1

±34,5
669,0
±39,6

363,0
±25,5

Примечание. Время реакции измерялось в миллисекундах.

Результаты проведенного исследования наглядно показывают, 
что спортивно-игровая педагогическая технология, основанная на на
стольном теннисе, способствует эффективному выходу студентов из 
второго кризиса профессионального выбора. Это проявляется в сни
жении уровня тревожности, улучшении сенсомоторных и двигатель
но-ориентационных функций более чем у 78% студентов. В группах, 
где данная технология не применялась, уровень тревожности студен
тов превышал нормативные величины, а показатели пространствен
ной ориентации и сенсомоторных реакций были достоверно хуже 
(почти на 80 и 30% соответственно при Р < 0,01).

Одним из механизмов, способствующих конструктивному выходу 
из кризисной ситуации, на наш взгляд, является рефлексивно-оценочная 
деятельность студентов. Она позволяет успешно осуществлять плани
рование, выполнение и анализ своих действий, программировать даль
нейшую профессионально-образовательную деятельность.

Таким образом, спортивно-игровая педагогическая технология, 
основанная на настольном теннисе, способствует профессиональному 
становлению будущих педагогов профессионального обучения. Это 
проявляется в успешном формировании метапрофессиональных ка
честв, улучшении психосоматических характеристик, оптимизации 
эмоционально-афферентной сферы.



Заключение

Результаты исследования, приведенные в работе, убедительно 
показали, что организация физкультурно-спортивной деятельности 
студентов с целью формирования метапрофессиональных качеств бу
дущих специалистов позволяет рассматривать физическую культуру 
как профессионально значимую дисциплину, делая ее частью лично
стно ориентированного профессионального образования в рамках 
компетентностного подхода.

Педагогическая технология, основанная на спортивной игре 
в настольный теннис, эффективно формирует следующие метапро- 
фессиональные качества будущих педагогов профессионального обу
чения: коммуникативность, рефлексию, сверхнормативную актив
ность, эмоциональную устойчивость. Успешное формирование ком
муникативных способностей, рефлексии и сверхнормативной актив
ности способствует конструктивному выходу из кризисов профессио
нального выбора, что проявляется в улучшении психосоматических 
характеристик и оптимизации эмоционально-афферентной сферы 
студентов.

Высокий уровень личностной активности на фоне развитой спо
собности к эмоциональной саморегуляции и рефлексии способствует 
переходу студента от этапа «субъекта жизнедеятельности» к этапу 
«субъекта саморазвития», что является главной целью профессио
нально образовательного процесса.

При этом установлено, что спортивно-игровая педагогическая 
технология успешно интегрирует функции обучения, воспитания 
и здоровьесбережения. Следовательно, логико-смысловая модель лич
ности на стадии профессиональной подготовки, разработанная Э. Ф. Зе- 
ером, может быть дополнена спортивно-образовательной компо
нентой (рис. 11).

Таким образом, наше исследование показало, что на стадии 
профессиональной подготовки спортивно-игровая педагогическая 
технология, активизируя спортивно-образовательную компоненту, 
запускает механизм реализации всего потенциала личности будущего 
специалиста.
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Рис. 11. Логико-смысловая модель личности при реализации 
спортивно-игровой педагогической технологии 
в профессионально-образовательном процессе

Проблема профессионального становления студентов широка 
и многогранна. В данной работе мы рассмотрели только один аспект -  ис
пользование спортивно-игровой педагогической технологии в формирова
нии метапрофессиональных качеств будущих педагогов профессиональ
ного обучения. Изучение эффективности использования других средств 
и форм физической культуры в профессиональном становлении будущих 
специалистов является задачей наших последующих исследований.
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