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Введение 

До последнего времени тема самоопределения была неактуальна 
для социокультурной ситуации нашей страны. Вычленялась и обеспе-
чивалась лишь сфера профессионального самоопределения, да и то толь-
ко в области выбора вида профессиональной деятельности (Э. Ф. Зе-
ер, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко). В остальных сферах самоопределе-
ние носило формальный и декларативно-демонстративный характер. 

В данный период времени нарастание глобальных изменений в об-
ществе порождает в человеке необходимость выработки собственного 
отношения к происходящему. Самоопределение становится составной 
частью процессов, связанных с принятием человеком жизненно важ-
ных решений. Соответственно личностное самоопределение является 
отражением системы ценностных ориентаций, развития самосознания 
и моделирования человеком своего будущего. Спорт является одним 
из видов деятельности, способствующих формированию навыков 
конкурентной борьбы, что обусловливает высокий уровень личност-
ного самоопределения. Для юных спортсменов эта проблема особен-
но актуальна, так как в процессе занятий ребенок актуализируется, 
проигрывая свой жизненный сценарий, определяя направленность, 
цель, средства, методы и формы собственной деятельности. Не сек-
рет, что занятия спортом способствуют формированию у ребенка ак-
тивной жизненной позиции, что позволяет ему решать ряд проблем, 
связанных с потребностями, ценностями, отношением его к делу 
и дать ответ на вопрос «кто я?». И чем обширнее знания ребенка о са-
мом себе, тем конструктивнее будет его самоопределение и шире 
сфера жизненной реализации. По мнению ряда ученых, в частности 
А. Маслоу и К. Роджерса, ценностно-потребностная сфера является дви-
жущей силой, помогающей поддерживать, развивать человека в чело-
веке и закладывающей в него механизмы самореализации, саморазви-
тия и саморегуляции [96, 136]. Соответственно перед педагогикой 
и спортивной практикой стоит вопрос: как и с помощью каких средств 
и методов формировать эти личностные качества? 

По данным исследований Н. А. Алексеева, Ш. А. Амонашвили, 
Д. А. Белухина, Л. И. Божовича, Е. В. Бондаревской, Г. Л. Ильина, 
М. Ф. Кузнецова, З. А. Мальковой, В. А. Петровского, В. В. Серикова, 
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Т. И. Шамовой, И. С. Якиманской, личностно ориентированный под-
ход – это методологическая ориентация в педагогической деятельно-
сти, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 
понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 
процессы самопознания, самостроительства и самореализации лично-
сти ребенка. Ряд важных теоретических и методологических выводов 
по проблеме формирования личности ребенка содержат работы 
Л. Г. Арчажниковой, О. С. Богдановой, В. П. Борисенкова, Б. З. Вуль-
фова, А. Ю. Гордина, А. В. Зосимовского, А. А. Люблинской, Т. Н. Маль-
ковской, А. В. Мудрика, О. Р. Кунца, В. И. Петровой, В. А. Сластени-
на, А. Д. Солдатенкова, М. Г. Тайчинова, Д. И. Фельдштейна, Н. Е. Щур-
ковой, В. А. Яковлева, М. Г. Яновской и других представителей пси-
холого-педагогической науки. 

В. А. Петровский и В. В. Сериков считают, что личностно ори-
ентированный подход имеет ряд принципов, использование которых 
позволяет обучать детей с привлечением различных моделей обуче-
ния в зависимости от их индивидуальных особенностей и опыта. Од-
нако в спортивной практике личностно ориентированный подход для 
формирования самоопределения юных спортсменов используется не-
обоснованно мало. Даже в настоящий период времени отбор для заня-
тий спортом в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) осу-
ществляется в основном по ряду физических и функциональных пока-
зателей ребенка. При этом практически не учитываются такие лич-
ностные качества, как самооценка, самопознание, самоопределение юного 
спортсмена, хотя по данным многочисленных исследований (Л. И. Бо-
жович, Е. М. Борисова, В. С. Валитов, А. Е. Голомшток, С. С. Грин-
шпун, К. М. Гуревич, И. В. Дубровина, Ф. И. Иващенко, Л. А. Йовайши, 
Е. А. Климов, Л. Л. Кондратьева, И. С. Кон, Э. А. Фарапонова, Н. Н. Чис-
тяков, С. Н. Чистякова, П. А. Шавир, В. Д. Шадриков, В. В. Ярошен-
ко) эти личностные качества впоследствии являются «ответственны-
ми» за выбор действий и за их успешность. 

Именно поэтому в ДЮСШ необходимо создать такие педагоги-
ческие условия, которые способствовали бы реализации возможно-
стей и способностей юного спортсмена в его спортивном самоопреде-
лении. Анализ психолого-педагогической литературы, обобщение пе-
дагогического опыта, собственные изыскания в данном направлении 
позволили выявить следующие противоречия. 
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На социально-педагогическом уровне – между потребностью об-
щества в конкурентоспособном спортсмене, готовом к самореализа-
ции в быстроменяющемся социокультурном пространстве, и отсутст-
вием педагогических условий в образовательных учреждениях спортив-
ного профиля, способствующих формированию у юного спортсмена 
необходимых личностных качеств для их реализации в спортивной дея-
тельности. На научно-теоретическом уровне – между имеющимися фун-
даментальными исследованиями, посвященными личностно ориенти-
рованному образованию, и недостаточностью использования в образо-
вательном пространстве ДЮСШ данной теории, столь необходимой для 
реализации самоопределения юных спортсменов. На научно-методичес-
ком уровне – между имеющимися методическими рекомендациями, по-
зволяющими выявлять раннюю спортивную одаренность, и отсутствием 
необходимых методических разработок, направленных на самоопреде-
ление и самореализацию юного спортсмена. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать пробле-
му исследования, результаты которого отражены в данной моногра-
фии: каковы содержательные и методические основы эффективности 
реализации модели самоопределения юного спортсмена в учреждени-
ях спортивного профиля? Была сформулирована цель исследователь-
ской работы: разработать и экспериментально обосновать методику 
формирования самоопределения юных спортсменов в выборе вида 
спортивной деятельности с помощью личностно ориентированного 
подхода в образовательных учреждениях спортивного профиля. В ка-
честве гипотезы было принято предположение о том, что внедренная 
в образовательное пространство учреждений спортивного профиля 
специально разработанная методика будет способствовать успешной 
реализации педагогической модели, обеспечивающей формирование 
самоопределения юного спортсмена в выборе вида спортивной дея-
тельности. 

Итак, процесс формирования готовности к самоопределению 
юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности будет ус-
пешным, если будет осуществляться на основе модели самоопределе-
ния юного спортсмена; реализация модели будет способствовать 
формированию готовности юного спортсмена к осознанному выбору 
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вида спортивной деятельности; будет организовано стимулирование 
процесса самопознания и самоопределения через включение меха-
низмов самореализации в спортивной деятельности; если в учрежде-
ниях спортивного профиля будет использован комплекс педагогиче-
ских мероприятий, методической основой которого является лично-
стно ориентированный подход. 

В процессе исследовательской работы нам удалось изучить и про-
анализировать проблему самоопределения юного спортсмена, разра-
ботать модель самоопределения юного спортсмена в образовательном 
пространстве учреждений спортивного профиля, теоретически обос-
новать и экспериментально проверить эффективность методики фор-
мирования самоопределения юного спортсмена в выборе вида спор-
тивной деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 
концепции зарубежных и отечественных философов, педагогов, со-
циологов, психологов о взаимообусловленности развития личности от 
социальной и биологической среды обитания (В. И. Вернадский, 
И. Кант, Д. С. Лихачев, Ж. Ж. Руссо и др.); теории о единстве форми-
рования, воспитания и развития личности (А. А. Бодалев, Л. С. Выгот-
ский, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин 
и др.), об этапах и закономерностях развития личности (Б. Г. Ананьев, 
И. А. Аршавский); о проектировании педагогической модели и реали-
зации задач самоопределения (Д. Я. Богданова, Ю. М. Блудов. И. П. Вол-
ков, Б. А. Вяткин, А. Ю. Ежкова. Д. Илюта, Т. П. Королева, Б. Дж. Крет-
ти, В. Л. Марищук, А. Мехреньгин, Л. К. Серова и др.) и системно-де-
ятельностном подходе (К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Аверьяно-
вым, С. И. Архангельского, В. Г. Афанасьевым, Л. С. Выготского, А. Р. Лу-
рии); о мотивах формирования ценностно-потребностной сферы в струк-
туре личности (И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, 
П. В. Симонов, др.); концепция личностно ориентированного подхода 
(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, Е. Л. Бог-
данова, Д. Б. Богоявленская, Е. В. Бондаревская, А. П. Вилицкая, С. В. Ге-
расимова, В. В. Давыдов, Е. Н. Ковалевская, А. Н. Леонтьев, В. А. Пет-
ровский, В. В. Сериков, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др.); ос-
новы ранней ориентации и прогнозирование в детско-юношеском 
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спорте (В. И. Баландин, В. К. Бальсевич, Ю. М. Блудов, В. П. Губа, 
В. В. Зайцева, Л. Б. Кофман, В. И. Лях, Г. Б. Мейксон, Р. Е. Мотылян-
ская); организационно-методические основы подготовки спортивного 
резерва (В. Г. Бауэр, А. А. Гужаловский, Ю. Д. Железняк, А. В. Ивойлов, 
П. В. Квашук, В. Г. Никитушкин, О. С. Чехов). 

В исследовании использовались теоретические методы: анализ 
нормативных документов, научной и методической литературы, по-
нятийно-терминологический анализ базовых определений, моделиро-
вание, системный анализ; эмпирические методы: анкетирование, тес-
тирование, наблюдение, беседа, убеждение, создание ситуаций выбо-
ра и успеха, обращение к личному опыту, мониторинг, экспертные 
методы, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования определяется тем, что целостно 
представлен процесс самоопределения юного спортсмена при осущест-
влении личностно ориентированного подхода в образовательных учреж-
дениях спортивного профиля. В соответствии с положениями личност-
но ориентированного, аксиологического и системно-деятельностного 
подходов сконструирована модель, которая раскрывает механизм само-
определения юного спортсмена. Существенной особенностью модели 
является обеспечение перехода личности в режим рефлексивного функ-
ционирования с последующим формированием системы ценностных 
ориентаций, развития самосознания и моделирования своего будущего. 
Определены следующие педагогические условия успешного функцио-
нирования педагогической модели самоопределения юного спортсмена 
в системе образовательных учреждений спортивного профиля: 1) целе-
направленная мотивация юного спортсмена к самоопределению при 
выборе вида спортивной деятельности; 2) стимулирование у юных спорт-
сменов процессов самопознания, самоопределения и самоанализа через 
включение механизмов самореализации в спортивной деятельности; 
3) использование в образовательном пространстве учреждений спор-
тивного профиля комплекса мероприятий, способствующих самоопре-
делению юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности. 

Разработана методика, способствующая формированию готовно-
сти к самоопределению юного спортсмена в выборе вида спортивной 
деятельности, предполагающая поэтапную реализацию (пропедевтиче-
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ский, деятельностный, стабилизационный, констатирующий этапы), ко-
торая обеспечивает увеличение объема общекультурных знаний, моти-
ваций с последующим расширением ценностных ориентаций. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 
терминологического пространства проблемы самоопределения юного 
спортсмена в образовательном пространстве учреждения спортивного 
профиля за счет конкретизации понятий «самопознание», «жизненное 
самоопределение», «профессиональное самоопределение» «социаль-
ное самоопределение». Вычленены четыре основных компонента про-
блемы (мотивационный, деятельностный, когнитивный, рефлексив-
ный). Помимо этого, спроектированная модель и методика служат 
ориентиром для дальнейшего исследования вопроса формирования 
самоопределения юного спортсмена в выборе вида спортивной дея-
тельности, что расширяет теоретическую базу теории и методики спор-
тивной тренировки. И, наконец, используемый критериально-оценоч-
ный аппарат позволяет определить успешность процесса самоопреде-
ления юного спортсмена и может служить ориентиром при решении 
проблем в выборе вида спортивной деятельности, тем самым обога-
щая теорию спортивного отбора. 

Практическая значимость исследования характеризуется тем, что 
представленная методика обеспечивает успешность реализации моде-
ли самоопределения юного спортсмена в выборе вида спортивной 
деятельности, способствуя формированию системы ценностных ори-
ентаций и моделирования своего будущего в сфере спорта. Кроме то-
го, разработанные содержательные, организационно-педагогические 
средства способствуют успешной реализации педагогической модели 
в образовательном пространстве ДЮСШ, тем самым обеспечивая 
формирование такого качества, как готовность к самоопределению 
в спортивной деятельности. Используемые средства и методы лично-
стно ориентированного подхода, способствующие формированию са-
моопределения юного спортсмена, могут быть успешно использова-
ны при конструировании новых методик в образовательных учрежде-
ниях спортивного профиля. Достоверность результатов исследования 
обеспечена методологической обоснованностью исходных теоретиче-
ских положений; выбором и реализацией комплекса методов, соот-
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ветствующих цели, задачам, логике исследования; репрезентативно-
стью полученных данных; использованием методов математического 
анализа при обработке результатов экспериментальной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
лись в процессе публикаций 17 печатных работ, докладов на научно-
практических конференциях различных уровней: международных, 
всероссийских, региональных (2009–2013 гг.). Результаты исследова-
ния внедрены в процесс обучения студентов специальности «Физиче-
ская культура» в Социальном институте Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета. Методика опреде-
ления предрасположенности к видам спорта внедрена в ряде спортив-
ных школ Красноярского края и Свердловской области. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОГО СПОРТСМЕНА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

1.1. Теоретические исследования вопроса 
самоопределения юного спортсмена: 

сущность, проблемы, специфика 

Самоопределение личности – сложная научная задача, имеющая 
как минимум философский, социологический, психологический и пе-
дагогический аспекты. В силу этого обстоятельства наблюдаются раз-
личные подходы к определению этого понятия. Не случайно приняли 
устойчивый характер словосочетания «жизненное самоопределение», 
«профессиональное самоопределение», «социальное самоопределение», 
каждое из которых отражает различные явления. По этой причине не-
обходимо его научное толкование [35, 55, 61]. Психолого-культуроло-
гический подход к проблеме личностного самоопределения представ-
лен в работах Л. С. Выготского [29–31]. Согласно учению Л. С. Вы-
готского, «индивид формирует свой внутренний мир путем усвоения, 
интериоризации исторически сложившихся форм и видов социальной 
деятельности, одновременно экстериоризируются (самореализуются) 
психические процессы» [31, с. 84]. Социологический подход к проб-
леме самоопределения представлен в работах К. А. Абульхановой-
Славской, И. С. Кона, А. В. Петровского, С. Л. Рубинштейна и др. По 
определению К. А. Абульхановой-Славской, «самоопределение – осо-
знание личностью своей позиции, которая формируется внутри коор-
динат системы отношений и зависит от складывания системы отно-
шений к коллективному субъекту, к своему месту в коллективе и дру-
гим членам» [1, с. 87]. И. С. Кон, различая социальный и личностный 
аспекты самоопределения подростков, противопоставляет их «авто-
номии от старших» и сущностью их считает «ориентировку и опреде-
ление своего места во взрослом мире» [76, с. 116]. А. В. Петровский 
вводит понятие «коллективистическое самоопределение», «обобщаю-
щее относительное единообразие поведения в результате сознатель-
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ной солидарности личности с оценками и задачами коллектива как общ-
ности, объединенной целями и идеалами» [116, с. 76]. 

Общепсихологический подход к проблеме самоопределения раз-
рабатывался под руководством В. Ф. Сафина, который рассматривал 
«самоопределение как усвоение, принятие определенного мировоз-
зрения, нахождение баланса между осознанием своих субъективных 
качеств и общественных требований» [146, с. 66]. В своих работах он 
характеризует процесс становления и развития процесса личностного 
самоопределения, выделяет выбор в качестве механизма данного про-
цесса [146]. 

Термин «самоопределение» употребляется в литературе в самых 
разных значениях. Так, говорят о личностном, жизненном, профессио-
нальном, социальном самоопределении. С. Л. Рубинштейн проблему 
самоопределения рассматривает в контексте проблемы детерминации: 
«Всякая детерминация необходима как детерминация другим, внеш-
ним, и как самоопределение (определение внутренних свойств объек-
та)» [139, с. 143]. По мнению С. Л. Рубинштейна, «судьба личности 
зависит от ее собственного суда над собой» [138, с. 121]. «Самоопре-
деление – свободное избрание человеком своей судьбы, осуществлен-
ная самодетерминация, представляющая собой механизм социальной 
детерминации, которая не может действовать иначе, как будучи ак-
тивно преломленной самим субъектом» [140, с. 30]. С. Л. Рубинштейн 
выделяет два способа жизнедеятельности человека: «слитный» и «от-
страненный» (рефлексивный). Именно второй способ, по его мнению, 
является субъектным, так как дает возможность самостоятельно, ини-
циативно выбирать свой жизненный путь и управлять им. Его разви-
тие приурочено к развитию механизмов рефлексии жизненного пути 
и формированию смысла жизни. Чтобы понять путь своего развития 
в его подлинной человеческой сущности, человек должен рассматри-
вать его с трех рефлексивных позиций своего Я: «чем я был? – что я 
сделал? – чем я стал?». 

Таким образом, на основании субъектно-деятельностного под-
хода мы заключаем, что рефлексия представляет собой магистраль-
ный путь развития субъектности, индивидуальности, уникальности 
и неповторимости личности. В рассуждениях И. Д. Фрумина отчетли-
во выступает грань активности личности в процессе самоопределе-
ния. Он рассматривает самоопределение через «пробующую актив-
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ность личности в построении вариантов возможного действия» [186, 
с. 25].. «Действительно, без “проб” себя в ситуациях различных выбо-
ров, без анализа своей активной деятельности в “успешном” или “не-
успешном” выборе невозможно успешное самоопределение лично-
сти» [186, с. 30]..«Активную позицию личности в самостроительстве» 
отмечал А. Н. Леонтьев, говоря о том, «что на каждом повороте жиз-
ненного пути человеку необходимо от чего-то освобождаться, что-то 
утверждать в себе, и все это нужно делать, а не только подвергаться 
влияниям среды» [92, с. 192]. Самоопределение понимается им как 
«глубокое индивидуальное преломление норм и ценностей окружаю-
щей действительности, основное следствие которого – избирательное 
отношение к миру, выбор тех деятельностей, которые личность дела-
ет своими» [92, с. 268]. 

В «Философском энциклопедическом словаре» самоопределение 
трактуется как «процесс и результат выбора личностью своей позиции, 
целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; 
основной механизм обретения и проявления человеком свободы. <…> 
Человек как субъект собственной жизни характеризуется жизненным 
самоопределением – более широким, чем профессиональное, нравст-
венное или гражданское». <…> Смысл самоопределения – включение 
в систему ценностей, которые поднимают жизненную активность субъ-
екта на принципиально иной уровень, уровень жизненного “пути”, уже 
не столько человека как такового, сколько ценностей, с которыми он 
себя идентифицировал и занял свою позицию в социокультурном про-
странстве» [184, с. 591]. «Занимая определенную позицию, предвосхи-
щая свое будущее, осознавая свои реальные достижения и недостатки, 
человек стремится к самосовершенствованию посредством собственной 
деятельности, общения с другими людьми. Он выступает как субъект 
собственного развития, определяющий свою жизненную программу. 
Для него возникает потребность в самосовершенствовании, в постро-
ении себя как личности. А расширение границ собственных возможно-
стей есть управление развитием, которое можно описать формулой “са-
моопределение + самопреодоление”. <…> Самоопределение можно по-
нимать как установление внутренних ограничений на собственную дея-
тельность, как расширение границ собственных возможностей, направ-
ленных на реализацию замыслов, осуществляемых в рамках принятых 
ограничений» [184, с. 591]. 
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«Саморазвитие обусловлено осознанием несовпадения Я-иде-
ального и Я-реального, борьбой мотивов, преодолением недостатков 
через организацию деятельности и поведения» [184, с. 591]. «Суть про-
цесса самоопределения состоит в актах выявления и утверждения ин-
дивидуальной позиции в проблемных ситуациях, когда человек ока-
зывается перед необходимостью альтернативного выбора и должен 
принимать экзистенциальные или прагматические решения. <…> Ре-
зультат самоопределения – выход человека на цели, направления и спо-
собы активности, адекватные его индивидуальным особенностям, 
и на формирование духовной самоценности, способности через целе-
полагание самобытно и самостоятельно реализовать свое природное 
и космическое предназначение. <…> Ситуация самоопределения мо-
жет рассматриваться как своеобразная единица творческого процесса 
развития личности» [184, с. 591]. 

Концептуальная схема самоопределения описана как «движение 
в четырех смысловых пространствах: ситуативном, социальном, куль-
турном и экзистенциальном» [138, с. 112]. Поиск оснований для ре-
шений в проблемной ситуации в зависимости от типа самоопределе-
ния может разворачиваться как ситуативное поведение, направляемое 
обстоятельствами (ситуативное пространство); как социальное дейст-
вие, детерминированное локальной целью (социальное пространство); 
как рефлексия собственной деятельности и придание ей статуса «де-
ла», вписываемого в некоторую культурную традицию (культурное про-
странство); как рефлексия бытия и, соответственно, движение в веч-
ных ценностях и вопросах (экзистенциальное пространство) [161]. 
Последовательная рефлексия действий, деятельности, бытия выступа-
ет в схеме в качестве способа самоопределения, побуждением к кото-
рому служат оценивание результатов ситуативного поведения, анализ 
результатов и последствий самостоятельной деятельности, установ-
ление ограничений на собственные замыслы в процессе рефлексии их 
реализации [161, 162]. Кроме того, рефлексия служит ключом к ре-
ализации, средством интенсификации интеллектуальных функций 
(мышления, понимания, мыслекоммуникации, мыследействия) [161]. 

В сфере образования наряду с процессом передачи знаний про-
исходит и другой процесс – передачи способов самоопределения [191, 
195]. Образование становится той сферой, в которой создаются пре-
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цеденты и образцы самоопределения. Концепция самоопределения 
по-новому ставит вопрос об «объекте» образования. Им не может вы-
ступать ни отдельная личность, ни класс (группа, коллектив), а лишь 
образовательный материал (предметы, явления, символы, модели, си-
туации, ценности, деятельность, отношения, психологическая атмо-
сфера), в процессе выбора, исследования и преобразования которого 
происходит самоопределение и саморазвитие субъекта образования 
(учителя, ученика, взаимодействующей группы, сообщества и т. д.). 
Самоопределение лежит в основании инновационной педагогики, ко-
торая ведет к такому типу образования, к такой работе с обучающим, 
воспитывающим материалом, которые изменяют и сам материал, и са-
мих субъектов образования, и их взаимодействие, взаимовлияние. 

«Пробующий характер активности» подчеркивается и Н. Б. Кры-
ловой, которая полагает, что самоопределение актуализируется и обес-
печивается посредством «культурных практик» человека, что, по сути, 
«есть проба им себя в различных жизненных ситуациях» [84, с. 14]. 
В данном ракурсе самоопределение выступает как последователь-
ность актов выявления и утверждения индивидуальной позиции 
в проблемных ситуациях, процесс и результат выбора личностью це-
лей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жиз-
ни; основной механизм обретения и проявления внутренней свободы 
[84]. Согласно мнению Н. Б. Крыловой, «суть процесса самоопреде-
ления состоит в понимании выбора как нравственного права и психо-
логической готовности осознанно направить свободу воли в конкрет-
ное русло поведения и деятельности, задать себе некоторые цели 
и средства их достижения, наметить возможные решения проблем на 
основе личного интереса и позиции» [84, с. 118]. Принимая данную 
точку зрения, мы считаем, что «рефлексивный анализ результатов 
пробующей активности позволяет человеку осознать успешные и не-
успешные варианты поведения и разработать индивидуальную стра-
тегию жизнедеятельности. Внутренняя свобода человека, основанная 
на его воле и ответственности, приводит к осознанному выбору и по-
ниманию им последствий своей деятельности. Это объясняется про-
тивопоставлением принципов свободы выбора и детерминации пове-
дения. Если первый (принцип свободы) подводит человека к понима-
нию необходимости ответственности за свои поступки, то второй 
(принцип детерминации поведения), напротив, снимает с него ответ-
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ственность, поскольку диктует единственно возможный выбор, по-
зволяет принять единственно возможное решение» [84, с. 191]. 

В. В. Милакова в своей статье «Экспликация категории “само-
определение”» выделяет характерные особенности личностного само-
определения: 1) невозможно формализовать полноценное развитие 
личности; 2) для полноценного личностного самоопределения лучше 
подходят не благоприятные в обывательском представлении условия, 
а наоборот, сложные обстоятельства и проблемы, которые не только 
позволяют проявиться в трудных условиях лучшим личностным каче-
ствам человека, но и часто способствуют развитию таких качеств 
[100]. Направленность самоопределения на жизнь человека (жизнен-
ное самоопределение) приводит к тому, что проявляемая им активность 
начинает приобретать мотивирующий характер. В частности, мотиви-
рующий характер активности подчеркивали Л. И. Божович, И. Г. Шенд-
рик и другие исследователи, утверждая, что самоопределение как вы-
бор человеком дальнейшего жизненного пути упорядочивает и приво-
дит в систему разнообразные мотивационные тенденции выбора, 
идущие как от непосредственных интересов и склонностей человека, 
так и от других многообразных мотивов, порождаемых всей ситуаци-
ей выбора [18, 191]. 

«Деятельностный аспект» прослеживается в идее В. Ф. Сафина 
и Г. П. Никова о самоопределении как процессе овладения субъектом 
«личностно и социально значимыми сферами жизни соответственно 
сознательно поставленной цели» [146, с. 168]. Наиболее близки к про-
блематике нашей работы мысли В. Ф. Сафина и Г. П. Никова о само-
определении как формировании мировоззрения, нахождении равнове-
сия между пониманием субъективных качеств своего Я и требовани-
ями общества [146]. Под самоопределением личности, по мнению 
Г. Е. Соловьева, следует понимать процесс биографического развития 
личности, для которого характерны оценка, осмысление человеком 
отдельных разрозненных биографических эпизодов и объединение их 
в связную, непротиворечивую, субъективную картину жизненного 
пути. Развитие человека раскрывается сквозь призму его отношений 
к своей биографии [160]. 

Таким образом, обобщая мнения авторов, можно выделить не-
сколько характеристик жизненного самоопределения личности. Во-пер-
вых, это глобальность, всеохватность того образа и стиля жизни, ко-
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торые специфичны для той социокультурной среды, в которой обита-
ет данный человек. Кроме того, возникает зависимость от стереоти-
пов общественного сознания данной социокультурной среды. И, на-
конец, обнаруживается зависимость от экономических, социальных, 
экологических и других объективных факторов, определяющих жизнь 
данной социальной и профессиональной группы. 

Наиболее полно в литературе рассмотрены вопросы профессио-
нального самоопределения. Профессиональное самоопределение – это 
процесс принятия личностью решения о выборе будущей трудовой 
деятельности: кем стать, к какой социальной группе принадлежать 
и с кем работать. Профессиональное самоопределение – важное собы-
тие на жизненном пути человека. Оно не только связано с прошлым 
опытом личности, но и простирается далеко в будущее, участвуя 
в формировании образа Я, предопределяя, в конечном счете, многие 
стороны жизни. 

А. Маслоу предложил концепцию профессионального развития 
и выделил в качестве центрального понятия самоактуализацию как 
«стремление человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя 
в значимом для него деле» [96, с. 194]. В его концепции близкими по-
нятию «самоопределение» являются такие понятия, как «самоактуа-
лизация», «самореализация», «самоосуществление». 

Анализ литературы, большая опытно-экспериментальная работа 
позволили Н. С. Пряжникову существенно обогатить теорию и прак-
тику профессионального самоопределения. Постоянно подчеркивая 
неразрывную связь профессионального самоопределения с саморе-
ализацией человека в других важных сферах жизни, он пишет: «Сущ-
ностью профессионального самоопределения является самостоятель-
ное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социаль-
но-экономической) ситуации» [125, с. 64]. С. Н. Чистякова рассматри-
вает профессиональное самоопределение как готовность к выбору 
профессии и определяет ее как устойчивую целостную систему про-
фессионально важных качеств личности (положительное отношение 
к избираемому виду профессиональной деятельности, наличие необ-
ходимых знаний, умений, навыков) [190]. Кроме того, автор связыва-
ет профессиональное самоопределение с всесторонним развитием лич-
ности и ее общественной активностью. Сам по себе выбор профессии 
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не только является следствием, но и активизирует процесс развития 
личности. В ходе освоения профессии возрастают информирован-
ность, разнообразие, полнота самохарактеристики субъекта деятель-
ности в положительном плане и уменьшается информированность са-
мохарактеристики в отрицательном плане. 

Профессиональное самоопределение рассматривается в его воз-
растной и индивидуальной динамике. С. Н. Чистякова выделяет, что са-
мое ценное при выборе профессии – определить, какие из качественных 
сторон профессии для вас наиболее желаемые, возможные [190]. 
Е. А. Климов, анализируя понятие «профессиональное самоопределе-
ние», подчеркивает, что это «не однократный акт принятия решения, 
а постоянно чередующиеся выборы. Наиболее актуальным выбор про-
фессии становится в отрочестве и ранней юности, но и в последующие 
годы возникает проблема ревизии и коррекции профессиональной жиз-
ни человека» [72, с. 8]. Профессиональному самоопределению свойст-
венны большая формализация, официальность (профессионализм отра-
жается в дипломах и сертификатах, в трудовой книжке, в результатах 
труда и т. п.). Также для профессионального самоопределения требуют-
ся специальные благоприятные условия (социальный запрос, соответст-
вующие организации, оборудование и т. п.). 

Сам процесс самоопределения «продолжается практически всю 
жизнь, человек ищет ответы на вопросы: кто я? зачем я живу? чего 
могу добиться? чем я могу помочь своим близким, своей стране? 
в чем мое индивидуальное предназначение и др.» [76, с. 138]. По-
требность в самоопределении связана с поиском смысла жизни. В са-
моопределении объединяются обобщенные представления о мире и о се-
бе, определяется смысл существования. Потребность самоопределе-
ния, его уровень зависят от среды, системы отношений, в которой на-
ходится ученик, от его зрелости, готовности, мотивированности. На 
практике кроме потребности самоопределения нужны способности 
к самоанализу, умение включить себя в социальный контекст. Для 
стратегического управления важно, что самоопределение – это слож-
ный, многоступенчатый процесс развития человека, народа. Самоопре-
деление проявляется как личностное формирование, готовность лич-
ности к выбору в сложной ситуации, самооценки, саморегуляции субъ-
екта деятельности, способность самостоятельно ставить цели и осу-
ществлять свободный выбор. 
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Самоопределение, как было заявлено выше, происходит на всех 
этапах становления личности, начиная от дошкольного возраста и за-
канчивая возрастом, когда человек уходит на пенсию. Э. Ф. Зеер рас-
сматривает стадии профессионального самоопределения личности 
[59, 60]. В дошкольном возрасте (до 7 лет), как правило, профессио-
нальное самоопределение происходит в сюжетно-ролевых играх. Ре-
бенок выбирает несложные трудовые действия (уход за растениями, 
одеждой и т. д.), тем самым проявляя интерес к труду. Таким образом, 
результатом таких игр является самоопределение дошкольников на 
основе различения видов труда и сравнения разных профессий. 

Младший школьный возраст (до 11 лет) характеризуется подра-
жанием взрослым, следовательно, возникает ориентация на профес-
сии, значимые для взрослых, наблюдается профессиональная индук-
ция. Выбор делается под чьим-либо влиянием. В младшем школьном 
возрасте небольшой социальный опыт на основе мотивации достиже-
ний позволяет сформировать у ребенка представление о желаемой про-
фессии. Учебная и трудовая деятельность выявляет определенные спо-
собности у ребенка, богатое воображение помогает представлять себя 
в образе носителя той или иной профессии, развивая профессиональ-
но окрашенные фантазии, которые в будущем могут оказать большое 
влияние на профессиональное самоопределение личности. 

Следующая стадия профессионального самоопределения совпа-
дает с подростковым возрастом. Характерной ее особенностью явля-
ется подражание внешним формам поведения взрослых, которое 
в дальнейшем приводит к выбору романтических профессий. Также 
большое влияние оказывают средства массовой информации. В этом 
случае возникает выраженная потребность в самовыражении и само-
утверждении. В этом возрасте формируются личностные качества, 
необходимые для совершенствования в определенных видах деятель-
ности, появляются новые мотивации на основе растущих потребно-
стей. Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты стано-
вятся психологическими вехами, штрихами профессионального само-
определения [59, 60]. 

Период ранней юности (до 15 лет) – самый сложный возраст для 
профессионального самоопределения личности – «профессиональные 
планы подростка весьма расплывчаты, аморфны, имеют характер меч-
ты». Все чаще возникают вопросы (кто я? каковы мои способности? 
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каков мой жизненный идеал? кем я хочу стать?), стимулируя тем са-
мым развитие рефлексии. Самоанализ становится психологической 
основой отсроченного профессионального самоопределения для мно-
гих учащихся профессиональной школы. Получение образования 
в этом возрасте происходит не только в школе, но и в других учебных 
заведениях, при этом исследования, проведенные в ряде образова-
тельных учреждений, говорят о том, что выбор профессии психологи-
чески не обоснован. Тем не менее, возраст ранней юности является 
первой ступенью для профессионального самоопределения личности. 

Следующий период – период юности (до 23 лет). В этом возрас-
те большинство молодых людей получают профессиональное образо-
вание. «Желаемое будущее стало настоящим» [60]. В этот период, как 
правило, происходит еще не совсем осознанный выбор профессио-
нальной деятельности (особенно на первых курсах образовательных 
учреждений), но получение знаний по избранному виду деятельности 
позволяет юношам и девушкам определить, правильно ли выбрана бу-
дущая деятельность. Таким образом, авторами были рассмотрены самые 
важные (начальные) стадии профессионального самоопределения. 

Стадии профессионального самоопределения отражают весь про-
цесс становления личности. Как видно из представленного материала, 
уже в дошкольном возрасте ребенок начинает творческий поиск своей 
деятельности, возможно, еще неосознанный, но потребность самоопре-
деления уже четко просматривается. Но самый важный вывод из всего 
вышесказанного, на наш взгляд, состоит в том, что самоопределение 
находится в прямой зависимости от процесса социализации личности. 

В. К. Рябцев считает, что «самоопределение – это сознательное 
отношение индивида к своей деятельности, осуществляемое прожи-
вание проблемных ситуаций (сознательная активность)». Таким обра-
зом, под самоопределением В. К. Рябцев понимает «совокупность со-
знательных актов выявления и утверждения собственной позиции 
в проблемных ситуациях» [142, с. 7], т. е. формирование позиции лич-
ности через ее активность. Эти идеи близки идеям К. А. Абульхано-
вой-Славской [1]. Согласно исследованиям В. В. Давыдова, А. В. Пет-
ровского, пробующий, проблемный и сознательный характер актив-
ности в процессе самоопределения дополняется ее «творческостью». 
Самоопределение в данном случае выступает как творческая деятель-
ность, направленная человеком на себя (самоустремленность) и на свою 
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жизнь. Построение и коррекция человеком своего образа является логи-
ческим творческим продолжением процесса самопознания [47, 116]. 

И. Г. Шендрик рассматривает самоопределение как процесс фор-
мирования личностных смыслов, сознательного мотивообразования и це-
леполагания, актуализирующий специфическую для старшего школь-
ного возраста деятельность по самооценке и выработке системы са-
мосознания [191]. 

Некоторые психологи и представители философского направле-
ния рассматривали самоопределение как составную часть социализа-
ции. Р. Бернс, говоря о пути самоопределения, считал его одним из 
механизмов освоения новых социальных ролей и утверждал, что путь 
юношеского развития – это путь социализации, нередко сопряженный 
с метаниями, неуверенностью, непоследовательностью, конфликтами 
и другими трудностями ролевого выбора [15]. С. И. Краснов, иссле-
дуя вопросы самоопределения неформальных групп, рассматривает 
самоопределение как сознательное (посредством рефлексии) установ-
ление границ собственной свободы действий через соотнесение двух 
горизонтов: помещения себя в более широкие контексты деятельности 
и проявление движущихся границ своего «могущества» (соотнесение 
своих способностей с существующими культурно-деятельностными 
нормами, взгляд назад в прошлое); сопоставление себя с иными пози-
циями и установление того, чего я хочу и не хочу (отличение себя от 
различных ценностных ориентаций, взгляд в будущее) [81]. В этом мы 
видим осознанный и рефлексивный характер самоопределения в кон-
тексте социокультурных норм. Кроме того, С. И. Краснов подробно 
рассматривает динамику рефлексии при самоопределении личности. 
В частности, он указывает, что самоопределение предусматривает 
осуществление человеком: понимающей рефлексии – вписывание себя 
в существующую культурную традицию через принятие ее, но свя-
занное с «хочу» человека; критической рефлексии – нахождение гра-
ниц культуры и выход за ее пределы, через принятие себя, как сораз-
мерного культуре, т. е. связанное с «могу» человека [81]. 

Ведущая роль рефлексии в самодетерминации человека утверж-
дается представителями субъектно-деятельностного подхода (К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.) [1, 116, 
138–140]. Отметим, что представление о самоопределении как о ре-
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зультате проживания человеком ситуаций выбора имеет наибольшее 
число сторонников. В табл. 1 представлена изучаемая дефиниция в ин-
терпретации разных авторов. 

Таблица 1 

Трактовки понятия «самоопределение» 

Трактовка 
Автор, 
источник 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью 
своей позиции, целей и средств самоосуществления в кон-
кретных обстоятельствах жизни; основной механизм обре-
тения и проявления человеком свободы 

Новейший 
философский 
словарь 
[104, с. 69] 

Самоопределение – совокупность сознательных актов вы-
явления и утверждения собственной позиции в проблемных 
ситуациях, т. е. формирование позиции личности через ее 
активность 

В. К. Рябцев 
[142, с. 23] 

Человек не только находится в определенных отношениях 
с миром, но и сам определяет свое положение. В этом заклю-
чается сознательное самоопределение человека 

С. Л. Рубин-
штейн [139, 
с. 119] 

Самоопределение – стремление человека совершенствовать-
ся, выражать, проявлять себя в значимом для него деле 

А. Маслоу 
[96, с. 265] 

Определить свое место в жизни, обществе, осознать свои об-
щественные, классовые, национальные интересы 

С. И. Ожегов 
[108, с. 276] 

Субъект самоопределяется, ориентируясь на свои задачи. Он 
может самоопределиться в смысле включения, вхождения 
в задачу, отношения к ней, более или менее активного, за-
интересованного 

К. А. Абуль-
ханова-Слав-
ская [1, с. 25] 

Личностное самоопределение заключается в осознанной жиз-
ненной позиции, утверждении себя в этом мире 

Б. С. Братусь 
[21, с. 122] 

 
В результате анализа понятий можно выделить семь основных 

признаков самоопределения [173]: 
1) определение своих особенностей, качеств, возможностей, спо-

собностей; 
2) выбор критериев, норм самооценки, точки отсчета, координат на 

основе системы идеалов, ценностей: что нужно для социума, чего от ме-
ня ожидают, какие из этих требований социума я принимаю [23, с. 122]; 

3) определение своих качеств принятия или непринятия себя: 
соответствую ли я на сегодняшний день этим нормам, что я могу сде-
лать сегодня, какова сегодня моя личность и др.; 
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4) предвидение своих потенциальных возможностей, соответст-
вующих необходимым нормам, принятие или непринятие себя как со-
ответствующего нормам в ситуации завтрашнего дня, что я могу сделать 
завтра, каким я могу стать завтра как личность, как профессионал; 

5) построение своих целей, задач, планов для развития необхо-
димых качеств, для самовосприятия: чего я хочу и каковы мои наме-
рения; 

6) пересмотр критериев и оценок, поскольку изменяются ценно-
сти, менталитет общества, – человек сам выбирает их на разных эта-
пах своего развития; 

7) новое самоопределение – человек заново принимает или не 
принимает себя; затем цикл может возобновляться. Косвенным свиде-
тельством процесса самоопределения (и нового самоопределения, 
смены ценностей) человека являются внешние изменения, которые 
человек делает в своей жизни – меняет профессию, круг знакомых, 
образ жизни, религию и др. 

Следует также отметить, что самоопределение находится в пря-
мой зависимости от процесса социализации личности. По этой при-
чине при формировании понятия «самоопределение» нам в большей 
мере импонирует социологический подход, который наиболее полно 
раскрывает это понятие для теории педагогики. Обобщая мнения раз-
ных авторов, мы расширяем данное понятие: самоопределение пред-
ставляет собой процесс сознательного творческого выбора и последу-
ющего формирования человеком активной жизненной позиции, на ос-
новании которой он разрабатывает и реализует варианты возмож-
ных действий в конкретных жизненных ситуациях, в процессе полу-
чения жизненного опыта [116]. 

Проанализировав дефиниции различных видов самоопределения 
(табл. 2), мы выделили в их структуре содержательную и операцио-
нальную части. 

Вышеописанные теоретические изыскания дают нам основание 
заключить, что макроструктура самоопределения содержит как ми-
нимум четыре элемента: мотивационный, деятельностный, когнитив-
ный, рефлексивный (рис. 1). 

Процесс самоопределения предполагает постоянное формирова-
ние у человека представлений о себе и социальном окружении, о своем 
месте и роли в социуме, о возможной стратегии поведения, адекват-
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ной социокультурным ценностям. Самоопределение человека есть 
и результат его предшествующего взаимодействия с субъектами со-
циума, и отправная точка к новым ситуациям социального взаимодей-
ствия в соответствии с сознательно разработанной стратегией инди-
видуального поведения. Процесс самоопределения, изначально на-
правленный личностью на себя, на становление своей индивидуаль-
ности, осуществляется в условиях взаимодействия с социумом и, в ко-
нечном итоге, направлен на то, чтобы гармонизировать отношения 
с ним [63, 64, 86]. 

Таблица 2 

Разные виды самоопределения человека 
в трактовке различных авторов 

Само-
опреде-
ление 

Трактовка Автор 

Личност-
ное 

Свободное избрание человеком своей судьбы, осу-
ществленная самодетерминация, представляющая со-
бой механизм социальной детерминации, которая 
не может действовать иначе, как будучи активно 
преломленной самим субъектом 

С. Л. Рубин-
штейн [139, 
с. 119] 

Жизнен-
ное 

Процесс биографического развития личности, для 
которого характерны оценка, осмысление челове-
ком отдельных разрозненных биографических эпи-
зодов и объединение их в связную, непротиворе-
чивую субъективную картину жизненного пути. Раз-
витие человека раскрывается сквозь призму его от-
ношений к своей биографии 

Г. Е. Соловь-
ев [160, с. 54] 

Профес-
сиональ-
ное 

Не однократный акт принятия решения, а постоян-
но чередующиеся выборы 

Е. А. Климов 
[72, с. 8] 

Социаль-
ное 

Нравственно мотивированный выбор личностью сво-
ей социальной позиции вследствие осознания смыс-
лообразующих мотивов осуществляемых деятель-
ностей и их соотнесения с общественными ценно-
стями 

Н. С. Пряж-
ников [125, 
с. 64] 

 
Процесс самоопределения человека возможен только в процессе 

его деятельности. Любая деятельность человека осуществляется в си-
стеме объектно-субъектных отношений, т. е. социальных связей и вза-
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имосвязей, которые образуют человека как общественное существо – 
личность, субъекта и объект исторического процесса. В процессе лю-
бой деятельности человек познает окружающий мир и изменяет его. 
Без деятельности невозможна человеческая жизнь. Основным источ-
ником активности личности являются потребности. Все стороны лич-
ности проявляются в деятельности, и именно потребности заставляют 
человека действовать. 

 

С
а

м
о

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

е 
л

и
ч

н
о

с
ти

 

Рис. 1. Структура самоопределения личности [173, с. 285] 

Потребность – это побуждение к деятельности, которая осозна-
ется и переживается человеком как нужда в чем-то или недостаток че-
го-либо [169, 181, 196]. Свои потребности по мере взросления человек 
реализует в различных видах деятельности. Возможность реализации 
потребностей человека мы рассмотрим на примере спортивной дея-
тельности. 

Потребности ребенка, возникающие на начальном этапе занятий 
спортом, чаще всего, по мнению Г. А. Кузьменко, носят биологиче-
ский статус [87, с. 18]. В то же самое время у родителей спортивная 
деятельность их ребенка имеет социальный статус. Родители, которые 
приводят своих детей в спорт, видят в этом определенную перспекти-
ву. Векторы физического, функционального, психологического, ин-
теллектуального и социального развития юного спортсмена совпадают 
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в одной точке, и родитель видит будущее своего ребенка в образе со-
циально, профессионально состоявшегося и востребованного практикой 
общественной жизни достойного человека [87, с. 143]. Г. А. Кузьменко 
выделяет несколько этапов, связанных с началом занятий спортом. На 
первом этапе ребенок удовлетворяет свою главную потребность – по-
требность в движении. «Ребенок движется от чувств. Если он преодо-
левает препятствия, то не вопреки себе самому, а сначала во имя се-
бя – любимого, затем – любимого ближнего, после – любимой дея-
тельности» [87, с. 145]. На втором этапе, приобретая определенные 
умения и навыки в спортивной деятельности, он начинает ощущать 
себя через выполнение упражнений базовой техники (т. е. более 
сложных движений по своей биомеханической характеристике). На 
третьем этапе он стремится к самовыражению, ощущает избранную 
деятельность (вид спорта) необходимой для него. Четвертый этап ха-
рактеризуется уже более качественным отношением к той деятельно-
сти, которой он занимается. Возникает желание дальнейшего совер-
шенствования [87, c. 145]. 

Рассматривая эти этапы, мы можем сказать, что у ребенка само-
определение в спорте имеет определенную цикличность (рис. 2). На 
наш взгляд, существует еще один этап – это этап формирования само-
определения, на котором ребенок, осознавая свой выбор, определяет-
ся с видом спортивной деятельности.  

 

 

Рис. 2. Циклы самоопределения ребенка в выборе видов 
спортивной деятельности 
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Таким образом, реализация потребностей ребенка в двигатель-
ной активности через когнитивно-рефлексивную деятельность помо-
гает ему развить личностное самоопределение, которое определяет 
его выбор. 

Основываясь на теории формирования личности, мы полагаем, 
что сам процесс самоопределения ребенка может иметь структуру, 
изображенную на рис. 3. Субъектом выбора вида спортивной деятель-
ности на первом, начальном этапе занятий спортом, как правило, яв-
ляются родители ребенка и тренер, который приглашает ребенка в сек-
цию, в основном полагаясь на свою интуицию в определении пригод-
ности способностей ребенка к данному виду спортивной деятельно-
сти. На втором этапе объектом деятельности выступает двигательная 
активность самого ребенка. На третьем этапе через когнитивно-реф-
лексивную деятельность ребенок приобретает необходимые знания 
и умения посредством двигательной активности, у него начинают фор-
мироваться представления о том виде спортивной деятельности, кото-
рой он занимается. На четвертом этапе осуществление спортивной дея-
тельности формирует у него потребность в достижении спортивных 
результатов (мотивацию), которые являются неотъемлемой частью 
любой спортивной деятельности. И, наконец, на пятом этапе ребенок 
начинает осознавать свои возможности (при непосредственном уча-
стии тренера) и понимать правильность или ошибочность своего вы-
бора вида спортивной деятельности [173]. 

 
Субъект выбора вида спортивной деятельности на 

начальном этапе формирования самоопределения

Двигательная активность ребенка

Когнитивно-рефлексивная деятельность ребенка

Мотивация достижений в спортивной деятельности

Самоопределение ребенка
 

Рис. 3. Модель формирования самоопределения 
на начальном этапе занятий спортом [173, с. 287] 
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Ошибочный выбор вида спортивной деятельности травмирует 
психику детей, приводит к большим потерям потенциального контин-
гента занимающихся или к прекращению занятий вообще, не позво-
ляет повысить качество спортивной подготовки юных спортсменов 
(С. Г. Антонов, М. С. Бриль, Н. Ж. Булгакова, В. М. Волков, Л. В. Вол-
ков, П. М. Гайдарска, С. С. Грошенков, A. A. Гужаловский, Ю. Ф. Курам-
шин, Н. Е. Латышева, П. В. Осташев, К. И. Рачев, П. З. Сирис, Г. С. Ту-
манян, В. П. Филин, А. П. Шамин и др.). 

Как известно, выбор каждым человеком вида спортивной деятель-
ности, в наибольшей мере соответствующего его индивидуальным осо-
бенностям, составляет сущность спортивной ориентации. Успешность ее 
на начальных этапах спортивной подготовки во многом зависит от сфор-
мированной готовности к выбору вида спортивной деятельности. Таким 
образом, для того, чтобы ребенок определил, каким видом спортивной 
деятельности ему заниматься, у него должно возникнуть состояние го-
товности к выбору спортивной специализации. Готовность к выбору ви-
да спортивной деятельности – это личностная устремленность к тому, 
чтобы применить знание, опыт, двигательные способности в области из-
бранного вида спортивной деятельности. Готовность предполагает по-
нимание и внутреннее принятие целей и задач спортивной деятельности 
и наличие интересов, идеалов, установок и взглядов. 

По мнению Е. А. Пархоменко, готовность к выбору вида спорта 
у детей характеризуется совокупностью деятельностного, мотиваци-
онного и информационного компонентов как подструктур готовности 
[113]. При этом деятельностный компонент предусматривает овладе-
ние всеми необходимыми умениями и навыками в спортивной дея-
тельности, определенный уровень развития двигательных способнос-
тей, наиболее полно соответствующий конкретному виду спорта. Мо-
тивационный компонент характеризуется отношением ребенка к собст-
венной спортивной деятельности и, в свою очередь, определяется со-
вокупностью разнопорядковых мотивов. Наиболее устойчивым в иерар-
хии мотивов является мотив «самоутверждения», один из наиболее 
важных мотивов для формирования мотивационной сферы детей при 
первоначальных занятиях спортом. Наконец, информационный ком-
понент предусматривает наличие определенной совокупности знаний, 
необходимых для сознательного и правильного выбора вида спортив-
ной деятельности. 
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В ходе исследования, проведенного Е. А. Пархоменко, была раз-
работана концептуальная структурно-функциональная модель готов-
ности к выбору вида спорта у детей 6–10 лет, предполагающая три 
основных канала ее формирования при выборе предмета спортивной 
специализации: социальный («я знаю»), личностно-мотивационный 
(«я хочу»), личностно-деятельностный («я могу»). Согласно данной 
модели, процесс сформирования готовности при проведении ориента-
ционной работы включает три этапа: первый этап – выявление и форми-
рование мотивов занятий спортом, второй этап – выявление склонно-
стей к каким-либо видам спорта, третий – диагностика двигательных 
способностей детей. При этом оценка готовности может проводиться 
к родственно схожим видам спорта, к выбору отдельного вида спорта 
и выбору конкретной специализации в отдельном виде спортивной 
деятельности. Но возникают некоторые вопросы: во-первых, насколь-
ко совпадают потребности и интересы родителей и ребенка в выборе 
вида спортивной деятельности; во-вторых, оправдан ли этот выбор 
с физиологической точки зрения (генетическая предрасположенность) 
и существующими требованиями вида спорта к кандидату; в-третьих, 
потребность в ребенке тренера и администрации спортивного образо-
вательного учреждения. 

На основе проведенных нами исследований формирование го-
товности к выбору вида спортивной деятельности может быть пред-
ставлено в виде определенной последовательности этапов [168]. Пер-
вый этап должен включать диагностику двигательных способностей 
ребенка. На втором этапе целесообразно выявлять способности (не 
только двигательные) и учитывать психологические характеристики 
ребенка (его темперамент, характер и т. д.). И уже на третьем этапе 
следует выявлять и формировать мотивы двигательной активности. 
Результаты исследований позволяют нам сделать вывод о том, что 
в процессе выбора вида спортивной деятельности и самой деятельно-
сти ребенок овладевает теми необходимыми знаниями, умениями 
и навыками, которые затем помогут ему определиться в главном: 
в выборе своего жизненного пути, своей профессии и т. д. 

Проблема выбора вида спорта (вида спортивной деятельности) – 
это своего рода проблема самоопределения, которая на сегодняшний 
день в научной литературе мало изучена. По нашему мнению, данная 
проблема сегодня стоит достаточно остро. В работах Н. Т. Строшко-
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вой [166, 171, 172] показано, что первоначально вид спортивной дея-
тельности осознанно выбирается, как правило, родителями. Данный 
факт объясним в том случае, если ребенок приходит в спорт в возрас-
те 4–5 лет (это может быть спортивная акробатика, художественная 
гимнастика и т. д.). Но то же самое можно наблюдать и в более позд-
нем возрасте (7–8 лет), когда ребенок самостоятельно может опреде-
лить, каким видом спорта ему заниматься. В этом случае появляются 
первые противоречия, которые в дальнейшем только усугубляют си-
туацию с выбором вида спортивной деятельности. Возникает законо-
мерный вопрос: что или кто мешает ребенку осуществить свой выбор, 
и как сделать этот выбор, чтобы в дальнейшем не сожалеть о приня-
том ранее решении? 

Специфика организации спортивных учреждений дополнитель-
ного образования (детско-юношеские спортивные школы, специали-
зированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского ре-
зерва (СДЮСШОР)) порой не позволяет определиться ребенку с вы-
бором вида спортивной деятельности, так как практически с самых 
первых занятий начинается специализированная подготовка к виду 
спорта, культивируемому в данном спортивном учреждении. Также 
приходится констатировать тот факт, что ребенок еще не может адек-
ватно оценить свои спортивные способности к избранному виду 
спорта, и тренер этого тоже не делает, так как очень часто для тренера 
важно не качество, а количество набираемых в секцию детей. 

В научной литературе процесс самоопределения юного спортсме-
на рассматривается с точки зрения профессионального выбора. В то же 
время процесс самоопределения в выборе вида спортивной деятельно-
сти практически не выделен. Анализ научной и методической литерату-
ры позволил нам сформировать понятие «спортивное самоопределе-
ние». Спортивное самоопределение – это процесс подготовки личности 
к осознанному выбору вида спортивной деятельности с целью удовле-
творения своих потребностей и соотнесения последствий выбора с цен-
ностно значимым для данной личности образом жизни. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы 
нами было выявлено, что самоопределение личности – это явление, 
имеющее сложную структуру, которая затрагивает социологические, 
психолого-культурологические, общепсихологические аспекты. Обоб-
щая мнения исследователей [19, 22, 138, 191], мы расширяем понятие 
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самоопределения, которое представляет собой процесс сознательного 
творческого выбора и последующего формирования человеком ак-
тивной жизненной позиции, на основании которой он разрабатывает 
и реализует варианты возможных действий в конкретных жизненных 
ситуациях, в процессе получения жизненного опыта. 

Процесс самоопределения, как уже говорилось выше, проявля-
ется в деятельности. Спорт как вид социальной деятельности позво-
ляет человеку достичь высоких результатов лишь при достаточно 
раннем включении в его освоение. Данный вид деятельности в силу 
своих специфических требований к развитию физических и психичес-
ких качеств личности, предусматривает творчески осознанный выбор, 
так как в дальнейшем это может быть связано с профессионально-
ориентированным выбором. 

Описанные в научной литературе виды самоопределения непол-
но раскрывают сущность самоопределения личности, очерчены чет-
кие границы только трех видов самоопределения (профессионально-
го, жизненного, личностного), но для спортивной деятельности поня-
тие «самоопределение» не в полной мере отражает специфику этого 
вида деятельности. 

Ребенок, начиная заниматься спортом в младшем школьном, 
а некоторыми видами спорта и в дошкольном возрасте, ограничен 
в выборе вида спортивной деятельности по ряду объективных причин, 
рассмотренных выше. В этом случае возникает достаточно высокая 
вероятность ошибочного выбора. Необходимо построить весь процесс 
подготовки юного спортсмена, начиная от его личного выбора, осно-
вываясь на объективных показателях и заканчивая его профессио-
нальным выбором спортивной деятельности. 

1.2. Особенности и возможности использования 
личностно ориентированного подхода 

для самоопределения юного спортсмена 
в учреждениях спортивного профиля 

О развитии личности в образовательном процессе начали писать 
и рассуждать достаточно давно. Многие психологи (А. Г. Асмолов, 
В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, К. Роджерс, И. С. Яки-
манская и др.) задумывались над тем, как школа влияет на формиро-
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вание и развитие личности учащихся. При этом термин «личностно ори-
ентированный подход» появился сравнительно недавно, когда К. Роджерс 
заговорил о принципиально новом для его времени отношении между 
учителями и учениками в школах [135]. Он впервые указал, что важно 
создать ситуацию, в которой ребенок просто не мог бы не учиться сам 
и учился бы с удовольствием [136]. Один из путей достижения этого 
он видел в создании богатого, развивающего воображение материала. 
При этом К. Роджерс отмечал, что одной из трагедий существующей 
системы обучения является то, что в ней в качестве основного при-
знается только интеллектуальное развитие без учета развития лично-
сти человека. «Я бы хотел, если бы был учителем, сделать так, чтобы 
в моем классе происходило обучение, втягивающее в себя всего чело-
века, всю его личность. Это трудно, но это необходимо» [136, с. 209]. 
К. Роджерс выделяет два возможных полюса в образовании: традици-
онное авторитарное и человекоцентрированное, свободное обучение, 
при котором ученик с первых дней пребывания в школе оказывается 
в дружелюбной атмосфере, с открытым, заботливым учителем, помо-
гающим изучать то, что хочется и нравится, а процесс обучения достав-
ляет удовольствие. 

К. Роджерс считает, что в сложившихся условиях необходимо пе-
ренести акцент в процессе обучения с преподавания на фасилитацию 
учения. При этом у него появляются два разных слова, характеризу-
ющих образовательный процесс: обучение и учение. Под обучением 
Роджерс понимает процесс воздействия учителя на учеников, а под 
учением – процесс развития интеллектуальных и личностных особен-
ностей учащихся в результате их собственной деятельности. При этом 
он выделяет и анализирует следующие основные установки учителя, 
который работает в рамках человекоцентрированного (или личностно 
ориентированного) подхода: открытость учителя межличностному об-
щению с учащимися; внутренняя уверенность учителя в каждом уче-
нике, его возможностях и способностях; видение учителем внутрен-
него мира и поведения каждого учащегося с его внутренней позиции, 
его глазами. К. Роджерс также говорит о том, что обучение и учение 
должны нести за собой личностный рост, развитие учащегося. А учи-
тель, придерживающийся вышеперечисленных установок, может по-
зитивно влиять на развитие личности учеников. Учитель не является 
руководителем, а, скорее, фасилитатором процесса учения, так как 
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большей частью создает условия для самостоятельного и осмыслен-
ного учения (личностно-вовлеченного, направленного на усвоение 
личностного опыта). При этом учитель прилагает огромные усилия 
для работы не только над созданием условий для учащихся, но и над 
собой, своей личностью. К. Роджерс проводил неоднократные эмпи-
рические исследования, в ходе которых выяснил, что учащиеся под 
руководством учителей-фасилитаторов более инициативны в речевом 
общении, обнаруживают более высокие уровни когнитивного функ-
ционирования, чаще смотрят учителю в глаза, реже пропускают заня-
тия, а также отметил другие положительные изменения по сравнению 
с традиционным обучением. Кроме развития учащихся К. Роджерс 
немалое значение придавал развитию самого учителя и его личности, 
так как считал, что только личностный рост учителя способствует его 
успешной работе в роли фасилитатора [135]. 

С. Л. Рубинштейн, так же, как и К. Роджерс, считал, что лич-
ность не формируется сначала, а затем начинает действовать: она 
формируется, действуя, в ходе своей деятельности [139]. А. Н. Леонть-
ев пишет о том, что человек становится личностью только как субъект 
общественных отношений. Он указывает на следующее направление 
развития личности: сначала действовать, чтобы удовлетворять свои 
естественные потребности и влечения, а потом удовлетворять свои по-
требности, чтобы действовать, делать дело своей жизни, осуществ-
лять свою жизненную человеческую цель [92]. 

По мнению И. Б. Котовой, теория личностно ориентированного 
обучения связана с идеей гуманизации образования. Образование можно 
считать личностно ориентированным, если оно сфокусировано на «зону 
ближайшего развития» [79]. При этом учитель не должен воспринимать 
ученика как средство достижения своих целей. Наоборот, ученик должен 
восприниматься как интересный, не похожий на других человек. Лично-
стно ориентированное обучение означает персонализацию педагогиче-
ского взаимодействия, которое требует отказа от ролевых масок и адек-
ватного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, пережи-
ваний, эмоций, соответствующих им действий и поступков). 

И. Б. Котова и К. Роджерс акцентируют внимание на том, что 
педагог, работающий в рамках личностно ориентированного подхода, 
не учит, а актуализирует, стимулирует учащегося к саморазвитию 
[79, 136]. Такой учитель изучает активность учащихся и создает усло-



35 

вия для саморазвития. При личностно ориентированном обучении по-
является потребность в диалогизации образовательного процесса, 
а развитие личности зависит от степени индивидуализации и творчес-
кой направленности процесса обучения. 

А. В. Петровский считает, что личностно ориентированный под-
ход имеет ряд принципов: вариативности, синтеза интеллекта, аффек-
та и действия, а также приоритетного старта [116]. Он объясняет эти 
принципы следующим образом. Вариативность – это использование 
не однотипных, равных для всех, а различных моделей обучения в за-
висимости от индивидуальных особенностей детей и их опыта. При 
этом ответственность за соблюдение данного принципа ложится на 
взрослых. Синтез – это технологии, которые вовлекают учащихся в про-
цесс познания, совместного действия и эмоционального освоения ми-
ра. Старт – вовлечение детей в такие виды деятельности, которые 
приятнее, ближе, предпочтительнее для них.  

Все упомянутые авторы отмечают, что в процессе развития лич-
ности нужно ориентироваться и на развитие познавательной сферы 
учащихся (ощущений, восприятия, памяти и мышления). Также ис-
следователи ставят вопрос о том, что ученик должен быть полноправ-
ным субъектом учебной деятельности. Следовательно, он должен знать 
психологические закономерности, лежащие в основе познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер. При этом ученики должны знать, что 
они в большей мере ответственны за развитие своей личности. 

А. В. Петровский отмечает, что быть личностью означает быть 
субъектом деятельности, общения, самосознания. Он приводит не-
сколько доводов. Прежде всего, личность – это субъект собственной 
жизни (т. е. человек сам строит свои взаимоотношения с природным 
и социальным окружением). Также личность – субъект предметной 
деятельности (т. е. человек в процессе жизни выступает как деятель). 
Кроме того, личность – субъект общения (т. е. человек взаимодейст-
вует с другими людьми). 

С. Л. Братченко описывает основополагающие идеи личностно 
ориентированного подхода через возможность искать и видеть чело-
века в человеке, понимать сущность человека, что вытекает из сле-
дующих положений: природа человека добра и конструктивна; чело-
век является субъектом, хозяином своей жизни, он свободен и имеет 
силы осуществлять свободный выбор и отвечать за него; у человека 
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есть определенный потенциал, который при определенных условиях 
реализуется [22]. Сущность человека раскрывается в его развитии 
и самосовершенствовании, источник и основные силы для которого 
находятся в нем самом. 

Популярность личностно ориентированного подхода обусловле-
на рядом объективно существующих обстоятельств. Во-первых, раз-
витие современного общества требует в формировании человека не 
столько обычного, типичного, сколько индивидуального, позволяю-
щего ребенку стать и оставаться самим собой в быстро изменяющем-
ся социуме [138]. Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что 
нынешним школьникам свойственны прагматичность мыслей и дей-
ствий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою очередь, де-
терминирует применение педагогами новых подходов и методов во 
взаимодействии с учащимися [88]. В-третьих, современная школа 
остро нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых, в де-
мократизации ее жизнедеятельности. Отсюда очевидна необходимость 
построения личностно ориентированных систем обучения и воспи-
тания школьников [191]. Но только осмысления изменений еще не-
достаточно для их осуществления. Не лишним будет заметить, что 
в настоящее время существует немало белых пятен в изучении воз-
можностей и условий применения личностно ориентированного под-
хода в педагогической практике. В настоящее время необходимо 
представить уже накопленные исследователями и практиками знания 
о личностно ориентированном подходе и на этой основе расширить 
границы применения его педагогами-практиками. 

В табл. 3 представлены характерные отличия личностно ориен-
тированного подхода от традиционного (авторитарного). 

Таблица 3 

Различия традиционного и личностно ориентированного 
подходов в обучении 

Параметр Традиционный подход 
Личностно ориентированный 

подход 
1 2 3 

Обучение Обучение как нормально постро-
енный (жестко регламентирован-
ный) процесс 

Учение как индивидуальная де-
ятельность учащегося, ее коррек-
ции и педагогическая поддержка 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

Направле-
ние разви-
тия лично-
сти 

Вектор развития задан Обучение не столько задает век-
тор развития, сколько создает для 
этого все необходимые условия 

Подход к 
обучению 

Общая, единая и обязательная для 
всех линия психического раз-
вития 

Помощь каждому ученику в со-
вершенствовании его индивиду-
альных способностей, развитии 
как личности с учетом имеюще-
гося у него опыта познания 

 Вектор развития строится от обу-
чения к учению 

Вектор развития строится от уче-
ника к определению педагоги-
ческих воздействий, способст-
вующих его развитию 

Функция 
обучения 

Формирование личности с за-
данными свойствами 

Обеспечение личностного рос-
та путем развития способно-
стей к стратегической деятель-
ности, креативности, критичнос-
ти, смыслотворчества, системы 
потребностей и мотивов, способ-
ностей к самоопределению, само-
развитию, позитивной Я-концеп-
цию 

 
Из приведенной таблицы видно, что главное отличие заключается 

в том, что традиционный подход направлен на формирование личности 
в строго регламентированных условиях. В то же время главной задачей 
личностно ориентированного подхода является выявление индивиду-
альности ученика. При помощи организованной педагогической под-
держки и коррекции строится весь образовательный процесс. Безуслов-
но, использование в педагогической деятельности и того и другого под-
хода предполагает учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Однако если при применении личностно ориентированного под-
хода целью является развитие индивидуальности ученика, то при ис-
пользовании индивидуального подхода реализуется другая целевая 
установка – освоение учащимися социального опыта, т. е. определен-
ных знаний, умений и навыков, установленных в типовых программах 
обучения и воспитания. Выбор первого подхода связан с желанием 
способствовать проявлению и развитию в ребенке ярко индивидуаль-
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ного, а выбор второго (традиционного) – с направленностью педаго-
гического процесса на формирование социально типичного, что тоже 
крайне сложно осуществить без получения и учета информации об 
индивидуальных особенностях школьников [194]. Таким образом, 
нами представлены два подхода, характеризующие процесс обучения. 

Основу личностно ориентированного обучения определяют та-
кие понятия, которые при осуществлении педагогической деятельно-
сти являются главным инструментом мыследеятельности. Отсутст-
вие их в сознании педагога затрудняет или даже делает невозможным 
осознанное и целенаправленное применение рассматриваемой ориен-
тации в педагогической деятельности. По мнению И. С. Якиманской, 
к основным можно отнести следующие понятия: 

● индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, груп-
пы, уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 
отличающее их от других индивидов и человеческих общностей; 

● личность – постоянно изменяющееся системное качество, 
проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и ха-
рактеризующее социальную сущность человека; 

● самоактуализированная личность − человек, осознанно и ак-
тивно реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно 
раскрыть свои возможности и способности; 

● самовыражение – процесс и результат развития и проявления 
индивидом присущих ему качеств и способностей; 

● субъект – индивид или группа, обладающие осознанной 
и творческой активностью и свободой в познании и преобразовании 
себя и окружающей действительности; 

● субъектность – качество отдельного человека или группы, от-
ражающее способность быть индивидуальным или групповым субъ-
ектом и выражающееся мерой обладания активностью и свободой 
в выборе и осуществлении деятельности; 

● Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком систе-
ма представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 
жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношение 
к себе и окружающим; 

● выбор – осуществление человеком или группой возможности 
избрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный ва-
риант для проявления своей активности; 
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● педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказа-
нию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индиви-
дуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 
общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и про-
фессиональным самоопределением [196]. 

В основу личностно ориентированного подхода заложены сле-
дующие принципы процесса обучения и воспитания обучающихся: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует по-
требность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 
художественных и физических способностей. Важно побудить и под-
держать стремление обучающихся к проявлению и развитию своих при-
родных и социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирова-
ния индивидуальности личности обучающегося и педагога – это главная 
задача образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать 
индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески со-
действовать их дальнейшему развитию. Каждый член коллектива дол-
жен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь 
тому человеку, который реально обладает субъектными полномочия-
ми и умело использует их в построении деятельности, общения и от-
ношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жиз-
недеятельности в коллективе, способствовать формированию и обога-
щению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодей-
ствия должен быть доминирующим в процессе воспитания. 

4. Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы обу-
чающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбо-
ра, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, 
форм и способов организации учебно-воспитательного процесса 
и жизнедеятельности в коллективе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 
деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные осо-
бенности обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря 
творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о сильных сто-
ронах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде дея-
тельности способствует формированию позитивной Я-концепции лич-
ности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальней-
шей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего Я. 
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6. Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ oт идео-
логии и практики социоцентрического по направленности и автори-
тарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего 
педагогике насильственного формирования личности ребенка. Важно 
обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими 
личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 
обучающихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его стремле-
ния к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 
излишней требовательности и чрезмерному контролю. Не внешние 
воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения 
и воспитания ребенка [195, 196]. 

Технологический арсенал личностно ориентированного подхо-
да, по мнению Е. В. Бондаревской, составляют методы и приемы, со-
ответствующие таким требованиям, как диалогичность, деятельност-
но-творческий характер, направленность на поддержку индивидуаль-
ного развития ребенка, предоставление обучающемуся необходимого 
пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, 
творчества, выбора содержания и способов учения и поведения [20]. 

Целью личностно ориентированного подхода является формирова-
ние у ребенка механизмов «самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, самоопределения и дру-
гих, необходимых для становления самобытного личностного образа». 

В ряде работ Е. С. Рабунского, Г. К. Селевко, Г. Е. Соловьева, 
Е. Н. Шиянова, Д. Б. Эльконина представлены функции личностно ори-
ентированного образования: 

1) гуманитарная, сущность которой заключается в признании са-
моценности человека и обеспечении его физического и нравственного 
здоровья, осознании смысла жизни и активной позиции в ней, лично-
стной свободы и возможности максимальной реализации собственно-
го потенциала. Средствами (механизмами) реализации данной функ-
ции являются понимание, общение и сотрудничество; 

2) культуросозидательная (культурообразующая), которая направ-
лена на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры 
средствами образования. Механизмами реализации данной функции яв-
ляются культурная идентификация как установление духовной взаимо-
связи между человеком и его народом, принятие его ценностей в каче-
стве своих и построение собственной жизни с их учетом; 
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3) функция социализации, которая предполагает обеспечение 
усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта, необхо-
димого и достаточного для вхождения человека в жизнь общества. 
Механизмами реализации данной функции являются рефлексия, со-
хранение индивидуальности, творчество – как личностная позиция 
в любой деятельности и средство самоопределения. 

Реализация этих функций не может осуществляться при ко-
мандно-административном, авторитарном стиле отношений учителя 
к ученикам. 

В личностно ориентированном образовании предполагается сле-
дующая позиция педагога. Прежде всего это оптимистический подход 
к ребенку и его будущему как стремление педагога видеть перспекти-
вы развития личностного потенциала ребенка и умение максимально 
стимулировать его развитие. Кроме того, педагог должен относиться 
к ребенку как к субъекту собственной учебной деятельности, как 
к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, 
по собственному желанию и выбору и проявлять собственную актив-
ность. Наконец, педагог опирается на личностный смысл и интересы 
(познавательные и социальные) каждого ребенка в учении, содейству-
ет их обретению и развитию. 

Содержание личностно ориентированного образования призвано 
помочь человеку в выстраивании собственной личности, определении 
собственной личностной позиции в жизни: выбрать значимые для се-
бя ценности, овладеть определенной системой знаний, выявить круг 
интересующих научных и жизненных проблем, освоить способы их 
решения, открыть рефлексивный мир собственного Я и научиться 
управлять им [150]. 

Критериями эффективной организации личностно ориентиро-
ванного обучения выступают параметры личностного развития. 
Г. К. Селевко рассматривает личностно ориентированное обучение 
как такой тип обучения, в котором организация взаимодействия 
субъектов обучения в максимальной степени ориентирована на их 
личностные особенности и специфику личностно-предметного моде-
лирования мира [151]. 

Таким образом, исследование научной литературы позволило 
нам выявить основные аспекты личностно ориентированного подхо-
да, которые представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Основные аспекты личностно ориентированного подхода 
в образовании 

Аспект Содержание 
1 2 

Определе-
ние  

Личностно ориентированный подход – это методологическая 
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая по-
средством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей 
и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы са-
мопознания, самостроительства и самореализации личности ре-
бенка, развития его неповторимой индивидуальности [196] 

Основные 
понятия  

Индивидуальность, личность, самоактуализированная личность, 
самовыражение, субъект, субъектность, Я-концепция, выбор, пе-
дагогическая поддержка [196] 

Цели Формирование у учащихся системы научных знаний 
Оказание помощи в поиске и обретении индивидуального стиля 
и темпа учебной деятельности, раскрытии и развитии индиви-
дуальных познавательных процессов и интересов 
Содействие в формировании положительной Я-концепции, раз-
витии творческих способностей, овладении умениями и навы-
ками 
Самопознание и самостроительство 

Функции Гуманитарная функция (направлена на признание самоценно-
сти человека и обеспечение его физического и нравственного 
здоровья, осознание смысла жизни и активной позиции в ней, 
личностной свободы и возможности максимальной реализации 
собственного потенциала) 
Культуросозидательная (культурообразующая) функция (направ-
лена на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие куль-
туры средствами образования) 
Функция социализации личности (направлена на усвоение и вос-
производство индивидом социального опыта, необходимого и до-
статочного для его вхождения в жизнь общества)  

Задачи Социальные, психологические, дидактические, воспитательные 
Принципы Принцип самоактуализации 

Принцип индивидуальности 
Принцип субъектности 
Принцип выбора или самоопределения 
Принцип творчества и успеха 
Принцип доверия и поддержки 
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Окончание табл. 4 
1 2 

Формы  Творчество 
Диспут 
Ролевая игра 
Соревнование 
Выставка 
Экскурсия 
Домашняя работа 
Практикум 
Факультатив 
Внеклассная работа 

Методы Диалог 
Игровые методы 
Рефлексивные методы 
Метод педагогической поддержки 
Диагностические методы 
Создание ситуаций выбора и успеха 
Проблемные методы 
Творческие методы 

 
Суть личностно ориентированной педагогики, по мнению И. С. Яки-

манской, составляет признание ученика главной действующей фигу-
рой всего образовательного процесса. Личностно ориентированный 
подход – это методологическая ориентация в педагогической дея-
тельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвя-
занных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддержи-
вать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности 
[195]. В сформулированном определении выделим наиболее важные 
его элементы: во-первых, личностно ориентированный подход явля-
ется, прежде всего, ориентацией в педагогической деятельности; 
во-вторых, он представляет собой комплексное образование, состоя-
щее из понятий, принципов и способов педагогических действий; 
в-третьих, данный подход связан с устремлениями педагога содейст-
вовать развитию индивидуальности ребенка, проявлению его субъ-
ектных качеств. И. С. Якиманская заявляет о том, что в основе лично-
стно ориентированного подхода лежит признание индивидуальности, 
самобытности, самоценности каждого ученика, его развитие не как 
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«коллективного субъекта», но прежде всего как индивида, наделенно-
го своим неповторимым субъектным опытом. Ребенок приходит 
в школу уже с определенным опытом жизнедеятельности, который он 
приобрел в конкретных условиях семьи, социокультурного окруже-
ния, в процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей. Это 
и есть личный опыт. 

И. С. Якиманская выводит положения, исходя из которых обу-
чение – «это не только обучение, но и учение, т. е. особая индивиду-
альная деятельность ученика. Ученик не является прямой проекцией 
обучения, не становится субъектом обучения, а изначально им явля-
ется как носитель субъектного опыта. При этом субъектность прояв-
ляется в избирательности к познанию мира (содержанию, виду и фор-
ме его представления), устойчивости этой избирательности, способах 
проработки учебного материала, в эмоционально-личностном отно-
шении к объектам познания (материальным и идеальным)» [196, с. 100]. 
И. С. Якиманская проводит границу между «обученностью» и «обра-
зованностью», признавая, что для того, чтобы стать образованным, 
ученик должен путем организации собственной деятельности на ос-
нове личных потребностей, интересов, устремлений учиться сам. При 
этом он должен использовать способы учебной работы, которые вы-
работал сам, и руководствоваться личностным отношением к учению. 
Основной задачей обучения И. С. Якиманская считает помощь каж-
дому ученику с учетом имеющегося у него опыта познания в совер-
шенствовании его индивидуальных способностей, а не планирование 
общей и единой для всех линии психического развития. Если таким 
образом строить образовательный процесс, то тогда исходными мо-
ментами обучения будут являться раскрытие индивидуальных позна-
вательных возможностей ученика и определение педагогических ус-
ловий, необходимых для их удовлетворения [195]. 

И. С. Якиманская в своих работах также выделяет следующие 
основные требования к личностно ориентированному обучению: 

● учет субъектного опыта ученика через учебный материал; 
● использование знаний, получаемых из учебника, не только с целью 

расширения их объема, структурирования, интегрирования, обобще-
ния, но и с целью преобразования наличного опыта каждого ученика; 

● постоянное согласование опыта ученика с научным содержа-
нием приобретаемых знаний; 
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● стимулирование ученика к самоценной образовательной дея-
тельности и, как следствие, самообразование, саморазвитие, самовы-
ражение в ходе овладения знаниями; 

● возможность выбора учебного материала для ученика; 
● стимулирование учащихся к самостоятельному выбору и ис-

пользованию наиболее значимых для них способов проработки учеб-
ного материала; 

● выделение общелогических и специфических предметных при-
емов учебной работы с учетом их функций в личностном развитии; 

● обеспечение контроля и оценки не результатов, а самого про-
цесса учения, т. е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, 
усваивая учебный материал; 

● обеспечение построения, реализации, рефлексии, оценки уче-
ния как субъектной деятельности. 

На основании известного педагогического опыта учителей и уче-
ных А. Г. Кузнецов формулирует следующие признаки личностно ори-
ентированного обучения [86]: 

1. Признание уникальности и индивидуальной самоценности каж-
дого ученика как самобытного человека, имеющего собственную пред-
определенность, генетически заложенную «программу» образования, 
реализуемую в форме его индивидуальной траектории по отношению 
к общему образованию. 

2. Признание каждым учеником и педагогом уникальности и ин-
дивидуальной самоценности любого другого человека. То есть систе-
ма образовательных координат может и должна выстраиваться отно-
сительно каждого ученика, который в обязательном порядке признает 
существование аналогичных систем [86] у каждого из других учени-
ков. Признавать право других быть другими не единственное условие 
личностно ориентированного обучения. 

3. Каждый ученик, признавая уникальность другого человека, 
обязан уметь взаимодействовать с ним на гуманных основаниях. 

4. Личная или коллективно создаваемая образовательная продук-
ция ученика не отрицает, а сопоставляется с культурно-исторически-
ми достижениями. Знакомство и выстраивание учеником отношений 
с общечеловеческими достижениями происходит не изначально, а лишь 
после личностной проявленности его собственного понимания сути 
изучаемых вещей. Процедура взаимодействия ученика с культурно-
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историческими аналогами технологически похожа на его коммуника-
цию с другими субъектами обучения [86]. 

5. Получаемые учеником образовательные результаты рефлек-
сивно выявляются и оцениваются как им самим, так и учителем по 
отношению к индивидуально формулируемым целям ученика, соот-
носящимся с общеобразовательными целями. 

В одной из своих работ К. А. Абульханова-Славская пишет: 
«…Любое образовательное учреждение должно способствовать тому, 
чтобы отстаивалось субъективное начало личности, ее право на ини-
циативу и ответственность в осуществлении собственной жизненной 
позиции, тогда субъект полагает себя не только как цель, но и как 
средство собственного развития» [1, с. 87]. 

Достаточно полную классификацию моделей личностно ориен-
тированного образования вводит, по нашему мнению, И. С. Якиман-
ская, условно выделяя три основные модели: социально-педагогичес-
кую, предметно-дидактическую и психологическую [196]. Социально-
педагогическая модель была основана на педагогике социального за-
каза: воспитать личность с заранее заданными свойствами. Общество 
через все имеющиеся образовательные институты формировало типо-
вую модель такой личности. Задача школы заключалась в том, чтобы 
каждый ученик по мере взросления соответствовал этой модели, был 
ее конкретным носителем. Личность при этом понималась как некое 
типовое явление, «усредненный» вариант, как носитель и выразитель 
массовой культуры. Следовательно, основными социальными требо-
ваниями к личности было подчинение индивидуальных интересов 
общественным, конформизм, послушание, коллективизм и т. п. Обра-
зовательный процесс при этом был ориентирован на создание одина-
ковых условий обучения для всех [195]. «Предметно-дидактическая 
модель личностно-ориентированной педагогики, сложившаяся на се-
годняшний день, связана с организацией научных знаний в системе 
с учетом их предметного содержания. Это своеобразная предметная 
дифференциация, обеспечивающая индивидуальный подход в обуче-
нии. Средством индивидуализации обучения служили сами знания, 
а не их конкретный носитель – развивающийся ученик. Знания орга-
низовывались по степени их объективной трудности, новизны, уров-
ню их интегрированности с учетом рациональных приемов усвоения, 
“порций” подачи материала, сложности его переработки и т. п. В ос-
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нове дидактики лежала предметная дифференциация, направленная 
на выявление предпочтений ученика в работе с материалом разного 
предметного содержания, на интерес к его углубленному изучению, 
ориентации ученика на занятия разными видами предметной (профес-
сиональной) деятельности. Проектирование предметной дифферен-
циации строилось на учете сложности и объема учебного материала 
(задания повышенной/пониженной трудности). Для предметной диф-
ференциации учеными, педагогами и методистами разрабатывались 
факультативные курсы, программы спецшкол: языковые, математиче-
ские, биологические; открывались классы с углубленным изучением 
определенных учебных предметов (их циклов): гуманитарные, физи-
ко-математические, естественно-научные и т. п.; создавались условия 
для овладения различными видами предметно-профессиональной 
деятельности» [196, с. 114]. 

Психологическая модель личностно ориентированной педагоги-
ки до последнего времени сводилась к признанию различий в позна-
вательных способностях, понимаемых как сложное психическое обра-
зование, обусловленное генетическими, анатомо-физиологическими, 
социальными причинами и факторами в их сложном взаимодействии 
и взаимовлиянии. Общепризнанно, что в образовательном процессе 
познавательные способности проявляются в обучаемости, которая 
определяется как индивидуальная способность к усвоению знаний. 
При этом целями образовательного процесса, с позиции психологии, 
являются развитие, коррекция обучаемости как познавательной спо-
собности, оценка уровня ее проявления (дети с повышенно-понижен-
ной обучаемостью), анализ особенностей ее становления у одаренных 
детей и детей с различными нарушениями развития. Образовательный 
процесс, по мнению психологов, должен быть ориентирован прежде 
всего на цели развития личности, ее способности [76, 158]. 

В нашей работе используется именно классификация, предлагае-
мая И. С. Якиманской. В табл. 5 показано, что все три выделенные ей 
модели различны между собой по целям, средствам, критериям оценки. 

Таким образом, разделяя точку зрения многих ученых, мы кон-
статируем, что личностно ориентированный подход позволяет ребен-
ку ориентироваться в образовательном пространстве и самому опре-
делять, по какому пути необходимо двигаться, чтобы в наиболее пол-
ной степени реализовать свои возможности и способности. С мнени-
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ем Е. В. Бондаревской, которая считает, что в дошкольном и младшем 
школьном возрасте личностно ориентированный подход к образова-
нию ребенка должен быть направлен на обеспечение здоровья ребен-
ка, развитие его природных задатков и способностей, нравственных 
и эстетических чувств, потребностей в деятельности [20], нельзя не со-
гласиться. Главными средствами педагогического воздействия при этом 
будут являться общение, чувственное познание жизни, узнавание цен-
ностей культуры, эстетическое и нравственное сопереживание. 

Таблица 5 

Образовательные модели (по И. С. Якиманской) 

Модель 
Признак Социально-педаго-

гическая 
Предметно-дидак-

тическая 
Личностно 

ориентированная 
Цель Воспитание лично-

сти по заданному об-
разцу 

Усвоение знаний, уме-
ний, навыков, фак-
тология 

Развитие личности, 
индивидуальных по-
знавательных способ-
ностей, когнитивного 
стиля 

Средства Коллектив (борьба 
с второгодничеством), 
педагогика требова-
ний, поощрения и на-
казания, репродук-
тивные методы обу-
чения (простое по-
вторение по образцу), 
акцент на простей-
шие учебные навыки 

Дифференциация со-
держания знаний (фи-
зико-математические 
школы и спецшколы), 
дифференциация 
учащихся по освое-
нию знаний, умений, 
навыков, статичес-
кое учебно-психоло-
гическое тестирова-
ние, увлеченность тео-
ретическими аспек-
тами обучения, по-
пытки создания кон-
цепций развивающе-
го обучения, опере-
жающего обучения 

Элективная диффе-
ренциация, выявле-
ние стратегий позна-
ния, изучение и раз-
витие когнитивного 
стиля ученика и обу-
чающего стиля учи-
теля, изменение ро-
ли и функций учи-
теля, создание тех-
нологий «обучение 
учению», рефлексия 
разнообразия стра-
тегий обучения, об-
мен стратегиями меж-
ду учащимися 

Критерии 
оценки 

Соответствие/несо-
ответствие образцу 

Балльная система от-
меток, средний бал 
аттестата 

Качественные. Про-
движение по персо-
нальной траектории 
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В подростковом возрасте в процессе интенсивного физического 
и социального созревания личности создаются предпосылки для на-
чала процесса культурной самоидентификации, вхождения в мир на-
циональной культуры, ее понимания, согласия с культурой, обретения 
позиций человека культуры [20]. Для этого возраста характерны 
включение подростка в ситуацию выбора ценностей, нравственно мо-
тивированное отношение к ним, оценка и самооценка своих действий, 
поступков и т. д. И, наконец, для старших школьников смысловое зна-
чение приобретают процессы духовно-нравственной автономизации 
личности, физического и нравственного самосовершенствования, вхож-
дение в жизнь общества, жизненного самоопределения, социально-пси-
хологической адаптации [195]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что лично-
стно ориентированный подход в образовании предоставляет ребенку 
большую свободу выбора в самом процессе обучения. 

В нашей работе исследуется взаимосвязь личностно ориентиро-
ванного подхода в самоопределении юного спортсмена. В спортивной 
деятельности личностно ориентированный подход рассматривается 
через призму специфического принципа спортивной тренировки – 
принципа индивидуализации. 

Ведущие специалисты в теории и методике физического воспитания 
говорили о необходимости индивидуального подхода при занятиях физи-
ческой культурой или спортом. Согласно «Энциклопедическому словарю 
по педагогике» индивидуальный подход в воспитании предполагает орга-
низацию педагогического воздействия, учебного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей личности, воспитания, условий жизни, в кото-
рых находится данный индивид. Под индивидуализацией в физической 
культуре и спорте понимается такое построение процесса физического 
воспитания и такое использование его частных средств, методов и форм 
занятий, при которых осуществляется индивидуальный подход к воспиту-
емым и создаются условия для наибольшего развития их способностей 
[144, 145]. «Индивидуализация может применяться в двух направлениях: 
общеподготовительном и специализированном. Применительно к перво-
му случаю индивидуальный подбор методов обучения и воспитания опре-
деляется в соответствии с функциональными возможностями и двигатель-
ными способностями занимающихся. Во втором дополнительно к методи-
ке определяется и содержание занятий, все это ставится в зависимость от 
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индивидуальных особенностей, склонностей, одаренности. Вместе с тем 
необходимо отметить отсутствие конкретизации индивидуальных особен-
ностей занимающихся, т. е. в чем эти особенности заключаются и как их 
нужно использовать в тренировочном процессе» [144, с. 285]. 

По нашему мнению, индивидуальный подход не в полной мере 
способствует реализации ребенком возможности самоопределения. 
Личностно ориентированный подход отличается от индивидуального 
подхода в первую очередь тем, что у ребенка существует возмож-
ность выбора своей деятельности, при этом педагог (или тренер) яв-
ляется помощником, а не наставником, незаметно подводя ученика 
к самостоятельному выбору. Индивидуальный подход строится на 
учете индивидуальных особенностей, личностно ориентированный 
подход сначала диагностирует (т. е. выявляет) особенности ребенка, 
рассматривает субъективный опыт, приобретенный в процессе пред-
шествующей жизнедеятельности. Сравнительная характеристика двух 
подходов, представленная в табл. 6, наглядно показывает, в чем со-
стоит отличие одного подхода от другого. 

Таблица 6 

Сравнительные характеристики индивидуального 
и личностно ориентированного подходов 

Параметр 
сравнения 

Индивидуальный подход 
Личностно ориентированный 

подход 
1 2 3 

Теоретико-ме-
тодологическая 
основа 

Идеи традиционной педаго-
гической парадигмы 

Идеи гуманистической педа-
гогики и психологии, фило-
софской и педагогической ан-
тропологии 

Цель использо-
вания 

На основе учета индивиду-
альных особенностей учащихся 
способствовать формирова-
нию знаний, умений и навы-
ков, а также социально цен-
ных качеств 

На основе выявления инди-
видуальных особенностей ре-
бенка содействовать разви-
тию его индивидуальности 

Содержательные 
аспекты приме-
нения 

Когнитивный, практико-опе-
рационный, аксиологический 
компоненты содержания об-
разования 

Субъектный опыт учащего-
ся, пути и способы его анали-
за и самоанализа, актуали-
зации и самоактуализации, 
обогащения и саморазвития 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 

Организацион-
но-деятельност-
ные и отношен-
ческие аспекты 
использования 

Приемы и методы педаго-
гики формирования, преоб-
ладание субъект-объектных 
отношений 

Приемы и методы педагоги-
ческой поддержки, домини-
рование субъект-субъектных 
«помогающих» отношений 

Критерии ана-
лиза и оценки 
эффективности 
применения 

Основные критерии – обучен-
ность учащихся; сформиро-
ванность знаний, умений и на-
выков; воспитанность как 
усвоение социально одобряе-
мых норм и ценностей 

Главный критерий – разви-
тость индивидуальности ре-
бенка, проявление его уни-
кальных черт 

 
В п. 1.1 нами было расширено и уточнено понятие спортивного 

самоопределения, под которым мы понимаем процесс подготовки 
личности к осознанному выбору вида спортивной деятельности с целью 
удовлетворения своих потребностей и соотнесения последствий вы-
бора с ценностно значимым для человека образом жизни. В табл. 6 от-
ражены сравнительные характеристики индивидуального и личностно 
ориентированного подходов. Из данных таблицы следует, что разви-
тие личности ребенка при использовании индивидуального подхода 
находится в определенно заданных рамках образовательного процес-
са, в то время как личностно ориентированный подход позволяет ре-
бенку развиваться не только по заложенной в нем биологической про-
грамме и под воздействием окружающей среды, но и в зависимости 
от своего опыта, уровня потребностей, интересов, способностей, от 
направленности Я-концепции. 

В учреждениях спортивного профиля, которые входят в систему 
учреждений дополнительного образования детей, личностно ориенти-
рованный подход пока имеет мало сторонников, так как специализи-
рованность подготовки, начинающаяся сразу по приходе ребенка 
в секцию, не позволяет ребенку правильно выбрать вид спортивной 
деятельности. Не имея опыта, четко не определившись со своими по-
требностями, не зная о своих способностях, ребенку сложно выбрать 
вид спорта. По этой причине текучесть контингента в спортивных 
школах составляет до 80 % от общего числа пришедших в секцию 
[164, 166, 167, 171]. Система образовательных учреждений дополни-
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тельного образования детей задумывалась не как придаток школы, 
а как самостоятельная структура, которая должна и может способст-
вовать выбору ребенком такого вида деятельности, который соответ-
ствовал бы его интересам, склонностям и способностям. Но опыт по-
казывает, что данная концепция может быть реализована только в уч-
реждениях творческой направленности, таких как детские музыкаль-
ные школы, детские художественные школы, центры детского твор-
чества, станции юных техников и т. д. 

В учреждениях спортивного профиля в силу специфичности их 
деятельности реализация данной концепции возможна, но не всегда 
востребована работниками таких учреждений. У спортсмена по про-
шествии нескольких лет специализированных спортивных трениро-
вок возникает проблема выбора: стать профессиональным спортсме-
ном и перейти на этап высшего спортивного мастерства или оставить 
спорт и, в лучшем случае, использовать этот вид деятельности как 
средство для поддержания здорового образа жизни. Однако возмож-
ность выбора спорта как профессии возникает у немногих спортсме-
нов, примерно у 10–20 % от общей группы занимающихся. В данном 
случае возникают вопросы: что делать остальным? по какой причине 
получилось так, что 70–80 % спортсменов не смогли реализовать свои 
способности? Ответ, на наш взгляд, очевиден – они были не готовы 
определиться с видом спортивной деятельности на этапе начальной 
спортивной подготовки, так как индивидуальный подход не позволяет 
ребенку самому выбрать тот вид спортивной деятельности, который 
бы полностью соответствовал его интересам, потребностям и способ-
ностям. Следовательно, использование личностно ориентированного 
подхода в учреждениях спортивного профиля позволило бы ребенку 
самоопределиться при выборе «своего» вида спорта на основе выяв-
ленных способностей, личного опыта, потребностей, проявляющихся 
в мотивированных занятиях спортом. 

Условия, содержание и специфика деятельности учреждений 
дополнительного образования являются наиболее благоприятными 
для обеспечения самоопределения личности. Дополнительное образо-
вание должно пониматься как создание образовательного пространст-
ва, которое основывается на микроколлективах воспитанников, педа-
гогов и родителей, формируемых по принципу общности ценностей, 
целей и установок. Образовательный процесс в учреждениях допол-
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нительного образования предполагает создание таких форм, содержа-
ния и направленности обучения и воспитания, которые будут способ-
ствовать развитию и осознанию Я воспитанника и сознательному вы-
бору своего жизненного пути. 

С другой стороны, как уже было сказано, готовность к выбору ви-
да спортивной деятельности у ребенка либо не сформирована вообще, 
либо формируется тогда, когда выбирать вид спорта уже поздно в силу 
ряда объективных причин. Поэтому, на наш взгляд, возможность ис-
пользования личностно ориентированного подхода в учреждениях 
спортивного профиля создаст условия для полноценного развития сле-
дующих функций индивидуума: способности человека к выбору; уме-
ния рефлексировать, оценивать свою жизнь; поиска смысла жизни, 
творчества; формирования образа Я; ответственности (в соответствии 
с формулировкой «Я отвечаю за все»); автономности личности (по мере 
развития она все больше освобождается от других факторов). 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что реализация лич-
ностно ориентированного подхода возможна при следующих условиях: 

1) если соблюдается приоритет индивидуальности, самоценно-
сти, самобытности ребенка; ребенок признается субъектом учебной 
деятельности и носителем определенного субъектного опыта; 

2) образовательный процесс построен на основе двух состав-
ляющих, которые взаимосвязаны: обучение и учение; 

3) учение рассматривается как индивидуальная деятельность по 
трансформации социально значимых нормативов усвоения, заданных 
в обучении; 

4) осуществляется наблюдение за каждым ребенком; учитыва-
ются его социализация, контроль способов учебной работы; 

5) используются одновременно общественно-исторический опыт 
и личностный опыт ребенка в деятельности; 

6) если личность ребенка развивается не только через овладение 
им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 
преобразование субъектного опыта. 

Обобщая изложенный в данной главе материал, сделаем некото-
рые выводы. Актуальность проблемы самоопределения юного спорт-
смена в образовательном пространстве учреждений спортивного про-
филя обусловливается нарастанием глобальных изменений в обще-
стве, что порождает у человека необходимость выработки собствен-
ного отношения к происходящему. 
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Процесс самоопределения юного спортсмена в научной литера-
туре рассматривается с точки зрения профессионального выбора, в то 
же время процесс самоопределения в выборе вида спортивной дея-
тельности практически не выделен. Анализ научной и методической 
литературы позволил нам сформировать понятие «спортивное само-
определение». Спортивное самоопределение – это процесс готовности 
личности к осознанному выбору вида спортивной деятельности с целью 
удовлетворения своих потребностей и соотнесения последствий вы-
бора с ценностно значимым для человека образом жизни. 

Структура самоопределения ребенка состоит из четырех эле-
ментов: мотивационного, деятельностного, когнитивного, рефлексив-
ного. Мотивационный элемент включает в себя потребности и моти-
вы учебно-познавательной деятельности, деятельностный – специаль-
ные и общекультурные действия, когнитивный содержит запас сведе-
ний и познавательных умений теоретической и практической дея-
тельности, определяющих рефлексию личности в изменяющихся ус-
ловиях, рефлексивный элемент определяется процессом самопозна-
ния субъектом внутренних психических актов и состояний. 

Определены особенности и возможности использования личност-
но ориентированного подхода для самоопределения юного спортсмена 
в учреждениях спортивного профиля. Личностно ориентированный под-
ход – это методологическая ориентация в педагогической деятельности, 
позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 
идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы са-
мопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 
развития его неповторимой индивидуальности. Личностно ориентиро-
ванный подход будет способствовать формированию готовности ребен-
ка к выбору «своего» вида спортивной деятельности. 

Нами показано, что в образовательном пространстве учрежде-
ний спортивного профиля на современном этапе развития спорта 
личностно ориентированный подход практически не используется, 
что не позволяет ребенку самоопределиться на ранних этапах занятий 
спортом с тем видом спортивной деятельности, который наиболее 
полно поможет ему реализовать свои способности, возможности, по-
требности и интересы. 
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Глава 2. МОДЕЛЬ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЮНОГО СПОРТСМЕНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

Решение задачи проектирования модели самоопределения юно-
го спортсмена определило необходимость обращения к методу моде-
лирования. Моделирование является специфическим способом науч-
ного познания. В педагогической науке метод моделирования обосно-
ван в трудах В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, И. Б. Но-
вик, В. А. Штофф и др. Воспользуемся наиболее полным, на наш 
взгляд, определением моделирования, данным Г. В. Суходольским, 
трактующим моделирование «как процесс создания иерархии моде-
лей, в которой некоторая реально существующая система моделиру-
ется в различных аспектах и различными средствами. Основным по-
нятием метода моделирования является модель» [174, с. 85]. «Мо-
дель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 
исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит 
в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи 
и отношения между элементами этого объекта» [11, с. 249]. При этом, 
как правило, непосредственное изучение объекта связано с какими-
либо трудностями, например, финансового или технического харак-
тера. В. Г. Афанасьев рассматривает три вида моделей: 

● физические (имеющие природу, сходную с оригиналом); 
● вещественно-математические (их физическая природа отли-

чается от прототипа, но возможно математическое описание поведе-
ния оригинала); 

● логико-семиотические (конструируются из специальных зна-
ков, символов и структурных схем). 

Между названными видами моделей нет жестких границ. Педа-
гогические модели в основном входят во вторую и третью группу. 

При определении метода моделирования мы обратились к ряду 
источников. И. Т. Фролов трактует моделирование как материальное 
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или мысленное имитирование реально существующей системы путем 
специального конструирования аналогов (моделей), в которых вос-
производятся принципы организации и функционирования этой сис-
темы [185]. В основу данного определения положена идея о том, что 
модель является средством познания, причем главным признаком та-
кого познания является отображение. И. Б. Новик метод моделирова-
ния определяет следующим образом: «Моделирование – это опосре-
дованное практическое или теоретическое исследование объекта, при 
котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объ-
ект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная си-
стема, находящаяся в некотором объективном соответствии с позна-
ваемым объектом, способная замещать его в определенных отноше-
ниях, дающая при ее исследовании, в конечном счете, информацию 
о самом моделируемом объекте» [105, с. 118]. Перечисленные в дан-
ном определении «условия», по сути, являются устанавливающими при-
знаками понятия «моделирование». Данное определение, на наш взгляд, 
является наиболее емким, поэтому оно будет использоваться далее 
в качестве рабочего определения в нашем исследовании. В связи с этим 
при использовании метода моделирования мы будем исходить из то-
го, что общим свойством всех моделей является их способность ото-
бражать действительность. Доказательным фактом является то, что 
правильно построенная модель обладает притягательным свойством: 
ее изучение позволяет получать новые знания об объекте-оригинале. 
Как отмечал А. Б. Горстко, модель нужна, для того чтобы понять, как 
устроен конкретный объект, какова его структура, основные свойства, 
законы развития и взаимодействия с окружающим миром; научиться 
управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы 
управления при заданных условиях, целях и критериях; прогнозиро-
вать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов 
и форм воздействия на объект [45]. 

2.1. Реализация модели самоопределения 
юного спортсмена в образовательном пространстве 

учреждений спортивного профиля 

Осуществляя проектирование модели самоопределения юного 
спортсмена, мы исходили из следующих принципов: взаимосвязи тео-
рии с практикой, профессиональной направленности модели, актив-
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ности и сознательности ребенка в обучении, доступности, времяза-
тратности, использования одного и того же материала в многообраз-
ных формах.  Следование методу моделирования позволило нам соз-
дать теоретическую структурно-функциональную модель самоопре-
деления юного спортсмена. 

При разработке данной модели и ее содержательного наполнения 
мы руководствовались основными положениями психолого-культуро-
логического, социологического и общепсихологического подходов к са-
моопределению юного спортсмена в образовательном пространстве уч-
реждений спортивного профиля. Поэтому далее мы обратимся к обос-
нованию сущности каждого из этих подходов и определению статуса их 
как методологических оснований разработки модели. 

Психолого-культорологический подход к проблеме самоопреде-
ления личности ориентирован на самореализующуюся личность, фор-
мирующуюся путем усвоения внутреннего мира, исторически сложив-
шихся форм и видов социальной деятельности (Л. С. Выготский, Л. М. Кар-
нозова, Н. Б. Крылова, И. Д. Фрумин, В. Д Эльконин). Социологичес-
кий подход рассматривает процесс самоопределения личности во взаи-
мосвязи с межличностными отношениями человека в обществе. Этот 
подход определяется отношением человека к коллективу, его целям 
и задачам. Только в деятельности и во взаимодействии с другими 
членами коллектива возможны четкие проявления психологических 
характеристик личности. Личность старается соотносить свои дейст-
вия с интересами коллектива, в котором она осуществляет свою дея-
тельность, что в некоторой степени может повлиять как на формиро-
вание личности в целом, так и на выбор этой личностью жизненного 
пути и позиции (К. А. Абульханова-Славская, И. С. Кон, А. В. Петров-
ский, С. Л. Рубинштейн). Общепсихологический подход основывает-
ся на осознании личностью своей роли в общественных отношениях, 
на выборе вида деятельности исходя из своих способностей, возмож-
ностей, потребностей, интересов и желаний. Ряд авторов утверждают, 
что самоопределение как выбор человеком дальнейшего жизненного 
пути упорядочивает и приводит в систему разнообразные мотиваци-
онные тенденции выбора, идущие как от непосредственных интересов 
и склонностей человека, так и от других многообразных мотивов, по-
рождаемых всей ситуацией выбора [19, 81, 92, 146, 191]. 
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Таким образом, рассматривая различные подходы к процессу са-
моопределения личности, можно отметить, что самоопределение лич-
ности – это готовность к осознанному выбору вида деятельности с целью 
удовлетворения своих потребностей и соотнесения последствий вы-
бора с ценностно значимым для данного человека образом жизни. 

Методологическим основанием проектирования модели самоопре-
деления юного спортсмена является системно-деятельностный подход 
как объединение двух хорошо известных теоретико-методологичес-
ких обобщений – системного и деятельностного подходов. Системный 
подход получил широкое распространение сначала при изучении био-
логических объектов, а уже затем – психологических и педагогичес-
ких. В философском плане системный подход означает формирование 
системного взгляда на мир, берущего за основу идеи целостности, 
сложной организованности исследуемых объектов и их внутренней 
активности и динамичности. «Эти идеи черпаются системным подхо-
дом из диалектико-материалистической картины мира и означают оп-
ределенное развитие, как философского понимания действительно-
сти, так и принципов ее познания». Анализируя сущность системного 
подхода, И. В. Блауберг [16] и В. Н. Садовский [143] упоминают ряд 
его важных функций в научном познании, среди которых конкретное 
научное выражение методологических принципов, понятий и методов 
системного познания, отражение конкретного проявления системных 
проблем, реализация принципов диалектики. 

Мы проанализировали положения, разработанные ведущими уче-
ными (А. Н. Аверьяновым, В. Г. Афанасьевым и др.). А. Н. Аверьяно-
вым определены и сформулированы основные признаки системы как 
целостности. К ним отнесены наличие интегративных качеств, свой-
ственных системе в целом, но которыми не обладают элементы; на-
личие элементов; наличие структуры; наличие функциональных ха-
рактеристик элементов и системы; наличие коммуникативных свойств 
системы [2]. В. Г. Афанасьев пишет, что в процессе развития системы 
осуществляется ряд этапов: зарождение, становление, зрелость и рас-
пад (преобразование) [11]. В наибольшей степени этим положениям 
соответствуют работы С. И. Архангельского,  В. А. Сластенина и дру-
гих ученых, посвященные педагогическим системам. В исследовани-
ях этих авторов основное внимание уделяется изучению элементного 
состава педагогической системы, характера связей между ними в про-
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цессе функционирования и развития системы, а также взаимодействия 
с внешней средой, а педагогическая система определяется как сложное 
динамическое образование взаимосвязанных структурных и функцио-
нальных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования 
и обучения людей разных возрастных групп [9, 156, 157]. Раскрывая 
сущность системного подхода, данные авторы истолковывают его как 
осознанную методологическую позицию исследователя, основанную 
на рассмотрении объектов в виде систем – совокупности элементов, 
связанных взаимодействием и потому выступающих как единое целое 
по отношению к окружающей среде. 

Вторая составляющая системно-деятельностного подхода – дея-
тельностный подход. В научной литературе он трактуется как мето-
дологическое направление, в основу которого положена категория пред-
метной деятельности, что находит свое отражение в работах Б. Г. Анань-
ева, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и др. [4, 30, 31, 92]. А. Н. Ле-
онтьев подчеркивает, что «личность человека создается обществен-
ными отношениями, в которые вступает индивид в своей деятельно-
сти». Он также указывает на то, что в ходе развития субъекта отдель-
ные его деятельности вступают между собой в иерархические отно-
шения, которые и характеризуют личность. При этом виды и формы 
деятельности в процессе жизни человека естественным образом раз-
виваются [92]. Исследования С. Л. Рубинштейна касаются как общего 
понимания деятельности, так и ее взаимосвязи с развитием личности. 
В одной из своих работ он писал о том, что в деятельности человека, 
в его делах, практических и теоретических, психическое, духовное раз-
витие человека не только проявляется, но и совершенствуется [139]. 
Рассматривая деятельность как важнейшую характеристику личности, 
С. Л. Рубинштейн изменил исходный принцип непосредственного со-
отнесения психического с социальным, что позволило ему создать кон-
цепцию творческо-преобразующей деятельности и концепцию твор-
ческой личности, которая способна не только усваивать обществен-
ный опыт, т. е. быть исполнителем и приспосабливаться к социаль-
ности, но и преломлять, и преобразовывать воздействия [138]. Идеи 
А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна нашли дальнейшее развитие в ра-
боте К. А. Абульхановой-Славской, по мнению которой, «способ по-
строения и реализации личностью себя связан с выделением основ-
ных жизненных отношений. Через отношения происходит движение 
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и развитие личности. Отношения регулируют личностные проявления 
в каждой из своих деятельностей: в решаемой задаче, поступках, по-
ведении» [1, с. 171]. Другой видный исследователь деятельностного 
подхода, Б. Г. Ананьев, предложил объяснение форм человеческой 
активности посредством введения понятия «субъект деятельности». 
Он обосновывал это тем, что человек вступает в объективный мир со 
своей особой человеческой активностью, в результате чего его отно-
шение к деятельности определяется как субъектно-объектное [4]. 

Итак, фундаментальные исследования К. А. Абульхановой-Слав-
ской, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна были направ-
лены на формирование основных положений деятельностного подхо-
да. Для педагогических исследований они являются чрезвычайно важ-
ными и плодотворными, поскольку в них обнаруживается деятельно-
стная природа человека, определяющая формирование и проявление 
личности. Именно это обстоятельство предопределило использование 
деятельностного подхода в конструировании модели самоопределе-
ния юного спортсмена. Обеспечивая единство положений системного 
и деятельностного подходов, системно-деятельностный подход позволя-
ет рассматривать процесс самоопределения юного спортсмена ком-
плексно, с учетом особенностей совместной деятельности всех его 
субъектов, а также условий образовательной среды. 

Самоопределение юного спортсмена основывается на взаимо-
связи психолого-культурологического, социологического, общепси-
хологического и системно-деятельностного подходов. Реализация дан-
ных подходов дает возможность установить структурные, содержа-
тельные и процессуальные особенности процесса самоопределения 
юного спортсмена, тем самым обеспечивая выбор форм, методов 
и средств педагогического взаимодействия при организации и осу-
ществлении данного процесса. Опираясь на системно-деятельностный 
подход и учитывая специфику процесса самоопределения юного 
спортсмена, мы выделяем в структуре модели самоопределения четы-
ре компонента, каждый из которых характеризуется определенными, 
только ему свойственными содержанием, структурой, автономностью 
и функциональной интегративностью. В качестве подструктур модели 
самоопределения юного спортсмена выделены целевая, содержа-
тельная, организационная и оценочно-результативная подструкту-
ры. Ожидаемым результатом, который доказывает эффективность 
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реализации модели, выступает позитивная динамика готовности к осо-
знанному выбору вида спортивной деятельности. 

Для того, чтобы всесторонне рассмотреть целевую подструкту-
ру модели, определимся с понятием «цель». В теории социального управ-
ления цель трактуется как желаемое состояние объекта. П. К. Анохин 
определяет в цели «модель будущих результатов» [7, с. 157]. В. С. Безру-
кова указывает, что «цель – это идеальное предвидение результатов дея-
тельности; опережающее отражение событий в сознании человека; на-
чальная и конечная ступень управления; предвосхищение педагогом 
и учащимися результатов их взаимодействия в форме обобщенных мыс-
ленных образований, в соответствии с которыми затем отбираются и со-
относятся между собой все остальные компоненты педагогического про-
цесса» [13, с. 34]. Говоря о самоопределении юного спортсмена в выборе 
вида спортивной деятельности, следует иметь в виду конкретную задачу, 
решаемую в ходе достижения той или иной цели. В данном случае это 
организация совместной деятельности педагога и юного спортсмена, 
в процессе которой актуализируется готовность ребенка к осознанному 
выбору вида спортивной деятельности. 

Способствовать достижению данной цели призвано решение сле-
дующих задач: 

1. Изучить научную и учебно-методическую литературу, раскры-
вающую проблемы самоопределения личности в выборе вида спор-
тивной деятельности и определить теоретико-методологические под-
ходы к реализации личностно ориентированного образования в само-
определении юного спортсмена. 

2. Выделить совокупность педагогических условий, направлен-
ных на формирование готовности к выбору вида спортивной деятель-
ности юного спортсмена в учреждениях спортивного профиля. 

3. Обеспечить возможность получения юным спортсменом зна-
ний о понятиях «Я-образ» и «Я-концепция». 

4. Обеспечить возможность приобретения юным спортсменом уме-
ния использовать информацию, полученную о себе в ходе практической 
деятельности. 

5. Внедрить программу практических занятий, направленных на 
формирование готовности к выбору вида спортивной деятельности. 

Главной функцией содержательной подструктуры модели яв-
ляется отражение предмета деятельности, лежащего в основе самооп-
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ределения юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности 
в образовательном пространстве учреждения спортивного профиля. 
Содержательная подструктура предполагает смысловое (межпредмет-
ное) наполнение основных направлений самоопределения юного спорт-
смена [82]. При выделении содержательной структуры мы руковод-
ствовались законодательными и правовыми актами Российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта. Помимо этого мы ис-
ходили из понимания необходимости использования личностно ориен-
тированного подхода к осознанному выбору юным спортсменом вида 
спортивной деятельности в учреждении спортивного профиля, кото-
рое включает необходимые программы, способствующие овладению 
знаниями и умениями в спорте; рефлексивной деятельности; мотива-
ций; социально-психологических проявлений, позволяющих успешно 
решать задачи самореализации личности ребенка в процессе спортив-
ной деятельности. В соответствии с этим в содержательной подструк-
туре мы выделили три блока: когнитивный, мотивационно-ценност-
ный и деятельностно-практический. 

В содержание когнитивного блока содержательной подструкту-
ры модели мы включили знания о себе (Я-образ), об индивидуальных 
особенностях и способностях, о нормах поведения в ситуациях выбо-
ра; умения пользоваться полученной информацией о себе, оценивать 
личностные возможности. Когнитивный блок в нашей модели опре-
деляется как основной, поскольку без знаний невозможно ни одно 
действие при достижении цели. Реализация когнитивного блока осу-
ществляется с помощью методов (занятия по теории вида спорта, бе-
седы, тренинги, индивидуальные консультации, самостоятельная ра-
бота), которые оказывают влияние на сознание правильности выбора 
вида спортивной деятельности, помогают юным спортсменам опреде-
лить «свой» вид, в котором будут полностью реализованы их способ-
ности, возможности, потребности, интересы и желания. Исходя из це-
ли и содержания данного блока мы можем определить его функции, 
под которыми понимается внешнее проявление свойств объекта [174]. 
На наш взгляд, данный блок выполняет познавательную, аналитиче-
скую и диагностическую функции. При этом ведущей, безусловно, 
выступает познавательная функция, суть которой заключается в овла-
дении знаниями для устойчивых активных проявлений своей жизнен-
ной позиции и осмыслении своих способностей и возможностей. Со-
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держание мотивационно-ценностного блока связано с такой категори-
ей, как мотивация и ценности. В нашем случае мотивация направлена 
на активизацию жизненного самоопределения, поддержание самоцен-
ности личности, выбор вида деятельности на основе потребности, до-
стижение успеха в виде деятельности, осознанного выбора действий, 
возможности самореализации в выбранном виде спортивной деятель-
ности, приобретение социального опыта [113]. Данный блок реализу-
ется путем использования таких методов и приемов, как наблюдение, 
беседа, убеждение, создание ситуаций выбора и успеха, обращение 
к социальному опыту, пример, анкетирование и тестирование. Рас-
сматриваемый блок в нашей работе связан с пропедевтической, орга-
низаторской и практико-ориентационной функциями. 

В тесной взаимосвязи с когнитивным и мотивационно-ценност-
ным блоками находится деятельностно-практический блок, который 
направлен на применение юными спортсменами знаний, умений и на-
выков при выборе вида спортивной деятельности. Целью данного блока 
является формирование умения использовать информацию о себе, по-
лученную в практической деятельности. Основными средствами ос-
воения содержания деятельностно-практического блока выступают: 
метод упражнения, игры, показ, анализ продуктов деятельности, са-
мооценка, самоанализ, мониторинг деятельности. В образовательном 
пространстве учреждения спортивного профиля в деятельностно-
практическом блоке используются конкретные формы организации про-
цесса самоопределения юного спортсмена: практические (учебно-трени-
ровочные) и теоретические (лекции, диспуты, обсуждения) занятия. 

Данный блок, исходя из его цели и содержания, реализует преж-
де всего познавательную, организаторскую, практико-ориентацион-
ную, контрольно-оценочную, аналитическую функции, которые на-
правлены на приобретение навыков выбора вида спортивной деятель-
ности. Все представленные выше блоки являются равнозначными, по-
этому предполагается их одновременная реализация в процессе само-
определения юного спортсмена в учреждении спортивного профиля. 

В нашем исследовании организационная подструктура модели 
образована организационными элементами, такими как методы, фор-
мы и средства обучения. Остановимся более подробно на характерис-
тике каждого из элементов. В «Философском энциклопедическом сло-
варе» термин «метод» трактуется как способ достижения определен-
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ной цели, совокупность приемов или операций практического или 
теоретического освоения действительности [184]. «Педагогический 
энциклопедический словарь» объясняет методы обучения как систему 
последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обес-
печивающих усвоение содержания образования. При этом метод обуче-
ния характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, спо-
соб усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения [115]. В пе-
дагогике принято считать, что «метод обучения» – понятие сложное, не-
однозначное, многогранное, причем по мере развития педагогической 
науки взгляды на методы обучения корректируются. Однако большинст-
во авторов склонны считать метод обучения способом организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся [176]. 

Основными методами обучения в процессе самоопределения юно-
го спортсмена в образовательном пространстве учреждения спортив-
ного профиля являются наблюдение, беседа, убеждение, создание си-
туаций выбора и успеха, обращение к социальному опыту, пример, 
упражнение, игра, показ, анкетирование и тестирование, анализ про-
дуктов деятельности, самооценка, самоанализ, мониторинг. Под фор-
мой организации обучения обычно понимается целостная система 
процесса обучения [100]. В реальном учебном процессе форма обуче-
ния выражается в конкретном типе организации занятий (лекции, се-
минары, практические занятия и т. п.). Форма обучения определяет 
отбор и сочетание методов, приемов, средств, этапов учебной работы. 
Такое выделение форм обучения позволяет внедрять и обобщать все 
элементы учебно-познавательной деятельности юных спортсменов, 
входящие в организационную подструктуру модели. 

Полезной с точки зрения нашего исследования является трех-
мерная модель организации обучения, которую предложил В. И. Ан-
дреев [5]. Если адаптировать эту модель к процессу самоопределения 
юного спортсмена в образовательном пространстве учреждения спор-
тивного профиля, то можно выделить общие, внешние и внутренние 
формы организации обучения. К общим формам организации работы 
могут быть причислены групповая, парная и индивидуальная работа. 
Внешняя форма организации обучения – это традиционные лекции, 
семинары и практические занятия, консультации и т. д. Цель процесса 
обучения – самоопределение юного спортсмена в выборе вида спор-



65 

тивной деятельности. Основными формами обучения являются бесе-
ды, лекции (вводная, объяснительно-иллюстративная, проблемная, ана-
литическая), семинарские занятия, тренинги, практические занятия, 
консультации (групповые, индивидуальные), самостоятельная работа, 
педагогическая практика. Еще одним элементом организационной 
подструктуры модели являются средства обучения. Под средствами 
обучения понимают основные виды деятельности, в которых прояв-
ляется и формируется внутренний мир человека [22]; содержание, ме-
тоды и методики обучения [109]; оснащение учебных кабинетов и их 
информационно-предметной среды, учебно-материальная база учеб-
ных заведений различных типов [152], а также технические средства 
обучения [178]. Исходя из данных подходов под средствами обучения 
мы будем понимать «систематику», предложенную С. Г. Шаповален-
ко [179]. Средства обучения будем подразделять на следующие груп-
пы: описания, изображения и отображения, натуральные объекты, 
технические средства. Описания: научно-популярная и учебная лите-
ратура; рабочие учебные программы, включающие краткое тематиче-
ское описание материалов лекций, семинарских и практических заня-
тий, вопросы для самоконтроля, темы самостоятельных работ, списки 
литературы; сборники ситуативных задач и упражнений, методиче-
ские рекомендации, библиотечные фонды, научно-познавательные 
журналы. Изображения и отображения: таблицы, иллюстративные ма-
териалы (рисунки, фотографии), экранно-звуковые средства (видеоза-
писи) и т. п. Натуральные объекты, являющиеся объектами специаль-
ного изучения: тексты докладов, конспекты по самоподготовке, арт-
задания и т. д. Технические средства: компьютеры, экраны, ноутбуки, 
видеокамеры, аудиоустановки, двигательно-координационные трена-
жеры и т. д. 

Оценочно-результативная подструктура модели основана на 
оценивании деятельности и осуществляется «социальной позицией, 
мировоззрением, уровнем культуры, интеллектуальным и нравствен-
ным развитием человека» [193, с. 23]. 

Весьма разнообразной является общая терминология, определяю-
щая сущность оценивания: это проверка знаний, умений и навыков 
(Б. П. Есипов); контроль знаний (Г. Н. Скобелев); педагогическая ди-
агностика (К. Ингекамп); диагностика обученности (И. П. Подласый); 
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контроль усвоения учебного материала (В. В. Краевский, М. Н. Скат-
кин) и др. Термин «усвоение» в педагогической литературе определя-
ется как научение (А. В. Петровский), овладение учебным предметом 
(Б. П. Есипов), продукт обучения (И. П. Подласый), учебные резуль-
таты (У. Коулман, Д. Уиллс) и др. В современных нормативных до-
кументах усвоение часто определяется как «результат обучения». В кон-
тексте данного исследования нас интересует мера усвоения, т. е. 
свойство, позволяющее судить об усвоении по некоторому результа-
ту. Некоторые дидакты (В. П. Беспалько, И. Я. Лернер, В. А. Онищук 
и др.) предлагают «операциональное» определение уровней усвоения. 
Они полагают, что усвоение знаний есть всегда, когда есть обучение, 
однако уровень усвоения может быть разным. Принимая эту точку 
зрения, под усвоением мы будем понимать готовность юного спорт-
смена к выбору вида спортивной деятельности. 

Что касается результата процесса самоопределения юного 
спортсмена в выборе вида спортивной деятельности в образователь-
ном пространстве учреждения спортивного профиля, то он может 
быть рассмотрен через его оценивание на основе «уровневого подхо-
да». В работе была выбрана четырехуровневая дифференцировка оце-
нивания. 

Модель самоопределения юного спортсмена в выборе вида 
спортивной деятельности в образовательном пространстве учрежде-
ния спортивного профиля представлена на рис. 4. 

Таким образом, нами определена теоретико-методическая стра-
тегия проектирования модели самоопределения юного спортсмена 
в выборе вида спортивной деятельности в образовательном простран-
стве учреждения спортивного профиля. 

Данная стратегия образована основными положениями психоло-
го-культурологического, социологического, общепсихологического 
и системно-деятельностного подходов. 

В соответствии с методологической стратегией в модели самооп-
ределения юного спортсмена выделены четыре подструктуры: целевая, 
содержательная, организационная и оценочно-результативная. В каче-
стве ожидаемого результата, который указывает на эффективность реа-
лизации модели, выступает позитивная динамика готовности к осознан-
ному выбору вида спортивной деятельности юным спортсменом. 
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Рис. 4. Модель самоопределения юного спортсмена 
в образовательном пространстве учреждений спортивного профиля 
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По мнению Ю. К. Бабанского, А. Г. Кузнецова, В. А. Сластени-
на, Н. О. Яковлевой и других исследователей, любая педагогическая 
модель может успешно функционировать только при соблюдении со-
ответствующих условий [12, 13, 86, 155, 197]. Е. В. Яковлев соотносит 
действие условий, необходимых и достаточных, относительно функцио-
нирования модели. «Необходимые условия эффективного функцио-
нирования какой-либо модели – это условия, без которых модель не 
может работать в полной мере, а достаточные условия – это условия, 
которых достаточно для нормальной работы модели» [197, с. 70]. 

Определим комплекс педагогических условий реализации разрабо-
танной нами педагогической модели. Принимая позицию Е. В. Яков-
лева о том, что достаточные условия – это условия, которые доста-
точны для эффективной реализации модели (в нашем случае – модели 
самоопределения юного спортсмена в образовательном пространстве 
учреждений спортивного профиля), подчеркнем, что «достаточность» 
доказывается положительными результатами экспериментальной ра-
боты, в частности ее формирующего этапа. 

Итак, под педагогическими условиями в нашем исследовании мы 
будем понимать совокупность необходимых и достаточных мер, которые 
создают наиболее благоприятную обстановку для эффективной реализа-
ции модели самоопределения юного спортсмена в образовательном про-
странстве учреждений спортивного профиля. Соответственно, плодо-
творность педагогических условий будет зависеть от создания продук-
тивной образовательной среды в учреждении спортивного профиля; 
обеспечения помогающих и направляющих отношений при взаимодей-
ствии «педагог – обучаемый»; осуществления методики педагогической 
поддержки при осознанном выборе вида спортивной деятельности. 

В соответствии с этим в комплекс педагогических условий, ко-
торый обеспечивает эффективность реализации модели самоопреде-
ления юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности в об-
разовательном пространстве учреждения спортивного профиля, мож-
но включить следующие условия: 

1) формирование у юного спортсмена системы знаний о своих 
способностях, возможностях в выборе вида спортивной деятельности; 

2) стимулирование у юного спортсмена процессов самопознания, 
самоопределения, самооценивания с помощью личностно ориентиро-
ванного обучения; 
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3) использование в образовательном пространстве учреждения 
спортивного профиля комплекса мероприятий, позволяющих юному 
спортсмену определиться в выборе вида спортивной деятельности. 

Далее мы охарактеризуем каждое из условий с точки зрения оп-
ределения его сущности и назначения в реализации спроектирован-
ной модели. 

Первое условие – формирование у юного спортсмена системы 
знаний о своих способностях, возможностях в выборе вида спортив-
ной деятельности – обусловлено необходимостью свободного разви-
тия, поиска и «нахождения ребенком себя в материале, в той или иной 
форме деятельности или общения» [51, с. 134]. Становление личности 
ребенка происходит успешно при условии «активности самого ребен-
ка, когда он включен в процесс собственного «социального строи-
тельства». Основополагающим в процессе социализации ребенка ис-
следователи считают развитие представлений о себе. Именно с них 
начинается приобщение ребенка к социальному миру и построение от-
ношений с другими людьми. «Первым шагом в понимании социаль-
ной природы Я было признание того, что наряду с биологическим, те-
лесным Я образ Я включает в себя социальные компоненты, источни-
ком которых является взаимодействие индивида с другими людьми» 
[136, с. 200]. К. Роджерс выделил Я личности как «особую область 
в поле опыта индивидуума, которая складывается из системы воспри-
ятия и оценки человеком своих собственных черт». Он первым опре-
делил понятие «Я-концепция», подразумевая под ним «совокупность 
всех представлений индивида о самом себе» [136, с. 200]. Я-концеп-
ция – это определенная система, изменение одного ее аспекта может 
полностью изменить природу целого. По мнению К. Роджерса, «сущ-
ность личности выражается в знании человеком самого себя, отно-
шении к себе». Вместе с Я-концепцией, согласно К. Роджерсу, «раз-
вивается и потребность в позитивном отношении со стороны окру-
жающих, которая возникает в процессе социализации индивида». 
Вместе с тем «потребность в позитивном отношении к себе или по-
требность в самоуважении, также развивается на основе интернали-
зации позитивного отношения к себе со стороны других» [140, с. 34]. 
Другой исследователь, Р. Бернс, рассматривал Я-концепцию как со-
вокупность установок «на себя», выделяя при этом ее составляющие: 
когнитивную составляющую установки – убеждения; эмоционально-
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оценочную – эмоциональное отношение к этому убеждению; пове-
денческую составляющую – соответствующие реакции, которые, в част-
ности, могут выражаться в поведении [15]. Применительно к Я-кон-
цепции эти три элемента установки могут конкретизироваться сле-
дующим образом: образ Я – представление о себе; самооценка – аф-
фективная оценка этого представления, которая может обладать раз-
личной интенсивностью, так как конкретные черты образа Я могут 
вызвать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием 
или осуществлением; потенциальные поведенческие реакции, т. е. те 
конкретные действия, которые могут вызываться образом Я и само-
оценкой. В экспериментальном исследовании И. Б. Котовой [79] было 
установлено, что объективно содержательная сторона ценности – это 
значимое для ребенка содержание (сфера деятельности, отношений), 
через которое выделяется для него его собственное Я. Этот аспект об-
раза Я связан с индивидуальными предпочтениями и интересами ре-
бенка. Эти позиции автора всецело работают на ценностную парадиг-
му образования. Они послужили основой для разработки содержания 
представлений о себе, усвоение которого позволит ребенку осмыслить 
собственную ценность, уникальность и неповторимость. Таким обра-
зом, развитие представлений о себе является важной основой осозна-
ния ребенком себя в этом мире, выделения своей ценности, уникаль-
ности и связи с другими людьми посредством включения в активное 
действие. Включение ребенка в специально организованный процесс 
общения с близкими взрослыми и сверстниками создает условия для 
развития представлений о себе у детей. Важнейшая функция индиви-
дуального опыта состоит в обеспечении когнитивной части образа 
самого себя фактическими знаниями о себе, своих способностях и воз-
можностях. 

Во втором условии акцент ставится на необходимости стимули-
рования у юного спортсмена процессов самопознания, самоопределе-
ния, самооценивания с помощью личностно ориентированного обуче-
ния. Введение данного условия определяется теми социальными ус-
ловиями, в которых формируется и развивается личность ребенка. На 
основе самопознания, самоопределения и самоанализа перед ребен-
ком открываются возможности нахождения пути для формирования 
готовности к выбору своей жизненной позиции, вида деятельности, 
своей будущей профессиональной деятельности и т. д. 
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Самопознание – это процесс узнавания себя, своих потенциаль-
ных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенно-
стей, черт характера (предрасположенностей, ошибок, слабостей, гра-
ниц Я), своих отношений с другими людьми и т. п. В развитии само-
познания можно выделить несколько этапов. Оно начинается в ран-
нем детстве, когда ребенок учится отделять себя от физического ми-
ра, через окружающих его людей (первичное самопознание). Затем 
происходит кризис первичного самопознания, когда появляются из-
менения, не вписывающиеся в привычный образ Я. Наконец, в под-
ростковом возрасте наступает следующий этап – активного самопо-
знания, в ходе которого человек осознает свое духовное Я, собствен-
ные психические способности, характер, нравственные качества. Этот 
процесс стимулируется активным усвоением культурного опыта пред-
шествующих поколений в решении этических и иных жизненных 
проблем. С этого этапа начинается осознание внутреннего мира, дос-
тоинств и недостатков, формируются идеалы, активизируются про-
цессы саморазвития и самосовершенствования. 

Наиболее глубоко вопросы самоопределения исследованы пси-
хологами, которые выделили следующие основные признаки любого 
самоопределения: 

● установление человеком своих особенностей, черт, качеств, 
возможностей, способностей; 

● выбор критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, 
точки отсчета, координат на основе системы идеалов, ценностей (что 
надо для социума, чего от меня ждут, что из этих требований социума 
я принимаю для себя); 

● определение уже имеющихся к сегодняшнему дню качеств, 
соответствующих требуемым нормам, принятие или непринятие себя 
(соответствую ли я на сегодняшний день этим нормам, что я могу 
сделать сегодня, какова сегодня моя личность и др.); 

● предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, со-
ответствующих требуемым нормам, принятие или непринятие себя как 
соответствующего нормам в ситуации завтрашнего дня (что я могу сде-
лать завтра, каким я могу стать завтра как личность, как профессионал); 

● построение своих целей, задач, планов (близких, среднеотда-
ленных, отдаленных) для развития у себя необходимых качеств, для 
принятия себя (чего я хочу и как я намерен действовать); 
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● пересмотр применяемых человеком критериев и оценок, ибо 
изменяются ценности, менталитет в обществе и сам человек выбирает 
разные из них на разных этапах своего развития; 

● «пересамоопределение» – человек заново принимает или не 
принимает себя, затем цикл может возобновляться. Косвенным свиде-
тельством продолжающегося процесса самоопределения (и пересамо-
определения, смены ценностей) человека являются внешние измене-
ния: человек меняет профессию, круг знакомых, образ жизни, религи-
озные установки и др. 

Ребенок на разных этапах своего развития постоянно оказывает-
ся перед выбором. Сначала это выбор игрушки, затем это выбор игро-
вой деятельности, следующий этап ставит его перед выбором своей 
профессиональной деятельности и т. д. Таким образом, процесс само-
определения может длиться всю жизнь, человек ищет ответы на во-
просы: кто я есть? зачем живу? чего могу добиться? чем могу помочь 
своим близким, своей стране? в чем мое индивидуальное предназна-
чение? и др. 

Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, 
возможностей, способностей, особенностей своей деятельности. Са-
мооценка формируется в единстве двух составляющих: рационально-
го, отражающего знания человека о себе, и эмоционального, отра-
жающего то, как он воспринимает и оценивает эти знания, в какой 
общий итог (а диапазон здесь может быть очень широк – от веры 
в собственную идеальность до безоглядного самоуничтожения) они 
складываются. Таким образом, самооценка отражает особенности осо-
знания человеком своих поступков и действий, их мотивов и целей, 
умение увидеть и оценить свои возможности и способности. Изуче-
нием данной области психологии занимались Р. Бернс, И. С. Кон, 
А. И. Липкина, Г. В. Лозовая, К. Роджерс, Т. Шибутани [15, 76, 136]. 
Самооценка охватывает все стороны жизнедеятельности человека на 
всех этапах формирования и развития личности. Как любое крупное 
явление, самооценка формируется в результате сложных процессов, 
которые в литературе обычно называются механизмами формирова-
ния самооценки. Таких механизмов, по мнению Г. В. Лозовой, два: 
«пассивный» и «активный». Первый начинает работать в онтогенезе 
раньше и заключается в восприятии и усвоении ребенком внешних 
оценок, которыми награждают его родители, воспитатели и все окру-
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жение (P. M. Грановская, Е. С. Кузьмин, В. Е. Семенов). Поскольку 
такой процесс интериоризации чужих оценок осуществляется без ак-
тивного анализа личностью собственных качеств, его можно назвать 
«пассивным». Далее, развиваясь, ребенок чаще начинает самостоя-
тельно и осознанно давать определенные оценки разным своим про-
явлениям, сравнивая себя с другими людьми, с отношением к нему, 
с теми нормами и идеалами, которые существуют в обществе. Такой 
механизм формирования самооценки требует от личности сложной ана-
литической деятельности, поэтому является «активным» процессом. 
На начальных этапах развития ребенок оценивает преимущественно 
свои физические качества и возможности («я большой», «я силь-
ный»), затем начинают осознаваться и оцениваться практические 
умения, поступки, моральные качества. Самооценка начинает высту-
пать в качестве важнейшего регулятора поведения человека, его ак-
тивности в учении, труде, общении, самовоспитании. 

Основными средствами самооценки являются самонаблюдение, 
самоанализ, самоотчет, сравнение. На этой основе личность сама оце-
нивает себя, свои возможности, качества, место среди других людей, 
достигнутые результаты в различных сферах жизни деятельности, 
взаимоотношения с людьми. Самооценка зависит и от развитости 
у человека рефлексии, критичности, требовательности к себе и окру-
жающим. По мнению Е. В. Зинько, структура самооценки представ-
лена двумя компонентами: когнитивным и эмоциональным. Первый 
отражает знания ребенка о себе, второй – его отношение к себе. 
В процессе оценивания себя эти компоненты функционируют в нераз-
рывном единстве: ни тот ни другой не может быть представлен в чис-
том виде. Знания о себе человек приобретает в социальных контактах, 
и они неизбежно обрастают эмоциями, сила, и напряженность которых 
зависит от значимости для личности оцениваемого содержания. Качест-
венное своеобразие когнитивного и эмоционального компонентов при-
дает их единству внутренне дифференцированный характер, опреде-
ляющий особенности развития каждого из них [62]. Л. И. Божович об-
ращает внимание на неоднозначность критериев самооценки. «Инди-
вид оценивает себя двумя путями: 1) путем сопоставления уровня 
своих притязаний с объективными результатами своей деятельности 
и 2) путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше уровень при-
тязаний, тем труднее их удовлетворить. Удачи и неудачи в какой-ли-
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бо деятельности существенно влияют на оценку индивидом своих 
способностей в этом виде деятельности: неудачи, как правило, сни-
жают притязания, а успех повышает их. Не менее важен и момент 
сравнения: оценивая себя, индивид вольно или невольно сравнивает 
себя с другими, учитывая не только свои собственные достижения, но 
и всю социальную ситуацию в целом. На общую самооценку личнос-
ти сильно влияют также ее индивидуальные особенности и то, насколь-
ко важны для нее оцениваемые качества или деятельность. Частных са-
мооценок бесконечно много. Судить по ним о человеке, не зная систе-
мы его личных ценностей, того, какие именно качества или сферы дея-
тельности являются для него основными, невозможно» [18, с. 35]. 

Г. К. Селевко различает текущую и личностную самооценки. 
Текущая самооценка – это оценка человеком своих действий и по-
ступков. Такая самооценка является основой для саморегуляции че-
ловеком своей деятельности, своего поведения. Произведя самокон-
троль своих действий, поступков, а затем, установив их приемлемость 
и желаемость, степень успешности, человек совершает в соответствии 
с самооценкой коррекцию этих действий и поступков, т. е. осуществ-
ляет саморегуляцию своей деятельности и поведения. Личностная са-
мооценка – это отношение человека к своим способностям, возмож-
ностям, личным качествам, а также к внешнему облику. Личностная 
самооценка помогает определить уровень удовлетворенности самим 
собой исходя из количественной оценки этого уровня [152]. 

Самооценка проявляется и формируется только в процессе дея-
тельности. Формирование самооценки связано с активными дейст-
виями ребенка, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, 
общение постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят 
его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить 
свои умения что-то делать, подчиняться определенным требованиям 
и правилам, проявлять те или иные качества личности. Решающее 
влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: отно-
шение окружающих и осознание самим ребенком особенностей своей 
деятельности, ее хода и результатов. И это осознание не появится ав-
томатически: родителям и воспитателям надо учить ребенка видеть 
и понимать себя, координировать свои действия с действиями других 
людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями 
окружающих. 
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В каждом возрастном периоде на формирование самооценки 
преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте яв-
ляется ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является 
учебная деятельность, именно от ее хода и зависит в решающей сте-
пени формирование самооценки ребенка, она прямо связана с его ус-
певаемостью, успехами в учении. Учение как ведущая деятельность 
начинает корректировать формирование личности буквально с первых 
месяцев прихода ребенка в школу, причем психологические исследо-
вания показывают, что самооценка младших школьников еще далеко 
не самостоятельна, над ней довлеют оценки окружающих, прежде 
всего оценки учителя. То, как оценивает себя ребенок, представляет 
собой копию, почти буквальный слепок оценок, сделанных учителем. 
У хороших учеников формируется, как правило, высокая, часто за-
вышенная самооценка, у слабых – низкая, преимущественно занижен-
ная. В определенном отношении самооценка всегда есть оценка ре-
бенком своих возможностей включения в новый вид деятельности – 
в новую игру, процесс общения, в решение учебных задач. Это очень 
важно, ибо, приступая к новой деятельности, учащийся всегда должен 
уметь оценить свои знания, умения, особенности и возможности – 
в соотношении с определенными целями деятельности, способами, опе-
рациями и т. п. 

Самооценка имеет ряд измерений: она может быть адекватной 
или неадекватной (а проще говоря – правильной или ложной), отно-
сительно высокой или низкой, устойчивой или неустойчивой. Отли-
чительной чертой зрелой личности является дифференцированная са-
мооценка: человек четко осознает и выделяет те сферы жизни, те об-
ласти деятельности, в которых он силен, может достигнуть высоких 
результатов, преодолеть значительные трудности, и те, где возможно-
сти его заурядны. В спорте самооценка является одной из важнейших 
составляющих личностной характеристики спортсмена. На разных 
этапах подготовки, как отмечают ряд авторов (О. И. Волков, Г. В. Ло-
зовая, А. В. Шаболтас), для самооценки спортсменов характерна оп-
ределенная динамика ее уровня в связи с самоопределением личности 
в выбранной профессии. С. В. Жилин считает, что для самооценки де-
тей-спортсменов характерны более высокий уровень и меньшая ее ва-
риативность по сравнению с их сверстниками, не занимающимися 
спортом [54]. 



76 

Таким образом, рассматривая эти три понятия (самопознание, 
самоопределение, самооценивание), мы видим, что все эти личност-
ные качества обусловливают концепцию развития личности, которая 
во многом определяется ее рефлексивной деятельностью. По мнению 
В. А. Сластенина, именно рефлексия позволяет личности выстроить 
стратегию своей будущей деятельности и определить пути процесса 
самоопределения в выборе «своего» вида спортивной деятельности 
[155]. Личностно ориентированный подход, рассмотренный нами 
в п. 1.2, позволяет на основе выявленных индивидуальных особенно-
стей ребенка, его способностей направить процесс самоопределения 
в то необходимое русло, которое поможет подготовить ребенка к си-
туации выбора жизненной позиции, жизненного пути и т. д. Создан-
ные к настоящему времени концепции развития личности (А. Г. Ас-
молов, Л. И. Божович, В. П. Зинченко, В. С. Мухина, А. В. Петров-
ский, В. А. Петровский, Д. И. Фельдштейн и др.) позволяют научно 
обосновать факторы и механизмы становления личностных новообра-
зований в процессе обучения на различных этапах онтогенетического 
развития человека [10, 18, 61, 116, 182]. Личностно ориентированный 
подход не снижает, а, напротив, подчеркивает значимость и необхо-
димость развития познавательной сферы человека (ощущений, воспри-
ятия, памяти, мышления). Процесс освоения ребенком тех или иных 
форм существования объективного мира должен задаваться обучаю-
щими программами, специфическими способами и методами конст-
руирования процесса обучения, а также путем расширения у учащих-
ся представлений о том, как протекают психические процессы, кото-
рые обеспечивают процесс познания, и каким закономерностям они 
подчиняются. 

Третье условие касается необходимости использования в образо-
вательном пространстве учреждения спортивного профиля ком-
плекса мероприятий, позволяющих юному спортсмену определиться 
в выборе вида спортивной деятельности. Выделение данного усло-
вия определяется стремлением сформировать у ребенка готовность 
к выбору вида спортивной деятельности на основе полученных зна-
ний о себе, своих способностях и возможностях. Комплекс мероприя-
тий создает возможность для полной реализации своих способностей 
и возможностей в том виде спортивной деятельности, который наибо-
лее подходит для данного ребенка. Мероприятие – совокупность дей-
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ствий, объединенных одной общественно значимой задачей [108]. 
Комплекс мероприятий, позволяющих ребенку самоопределиться в вы-
боре вида спортивной деятельности, может включать в себя посеще-
ние спортивных зрелищных мероприятий, непосредственное участие 
в них в качестве волонтера; непосредственное участие в соревновани-
ях различного ранга; досуговые праздники; конкурсы, фестивали; ту-
ристические походы, экскурсии и т. д. 

Реализация третьего условия позволит ребенку, во-первых, по-
знать самого себя, свои способности и возможности, во-вторых, про-
явить свои лучшие личностные качества, в-третьих, вступать в обыч-
ные социальные контакты и взаимодействия. Участие в досуговой 
деятельности, в конкурсах и фестивалях поможет раскрыть его твор-
ческий потенциал. Совместный со сверстниками активный отдых (по-
ходы, экскурсии) активизирует способности общения, улучшение 
эмоционального настроя и т. д. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для эффективной 
реализации модели самоопределения юного спортсмена в выборе ви-
да спортивной деятельности в образовательном пространстве учреж-
дений спортивного профиля необходим специальный комплекс педа-
гогических условий, который был нами определен и охарактеризован. 

2.2. Методика формирования готовности 
к самоопределению юного спортсмена в выборе 

вида спортивной деятельности 

Общая цель исследования предопределила цель эксперименталь-
ной работы, выполнение которой позволило проверить успешность 
функционирования модели самоопределения юного спортсмена в выбо-
ре вида спортивной деятельности в образовательном пространстве уч-
реждений спортивного профиля, уточнить содержание каждого педаго-
гического условия и подтвердить необходимость их реализации для эф-
фективного функционирования разработанной модели. Для этого по-
требовалось в соответствии с изучаемой проблемой выявить разверну-
тую характеристику объекта и предмета исследования и предположить, 
что методика формирования самоопределения юного спортсмена по-
средством личностно ориентированного подхода в образовательных уч-
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реждениях спортивного профиля будет способствовать осознанному 
выбору вида спортивной деятельности, в которой наиболее полно будут 
раскрыты способности, возможности, потребности и интересы юного 
спортсмена. На этой основе была разработана и реализована методика 
формирования самоопределения юного спортсмена в образовательном 
пространстве учреждения спортивного профиля. 

Учитывая общие требования к проведению экспериментальной 
работы и опираясь на теоретико-методологическую базу исследова-
ния, мы разработали план организации экспериментальной работы по 
реализации модели самоопределения юного спортсмена в образова-
тельном пространстве учреждения спортивного профиля. 

Сначала необходимо дать определение образовательного про-
странства. По мнению ряда авторов, пространство следует рассматри-
вать как набор определенным образом связанных между собой усло-
вий самой различной природы, которые могут оказывать влияние на 
субъект – человека. Однако включенность субъекта в пространство не-
обязательна, поскольку пространство может существовать и независи-
мо от него [132]. 

Понятие «образовательное пространство» часто используется для 
обозначения той части социального пространства, в рамках которой 
государством осуществляется нормированная образовательная дея-
тельность, и интерпретируется как совокупность всех учебных заве-
дений в системе образования, связанных определенными отношения-
ми и подчиняющихся одним законам. Учащийся в данном случае вы-
несен за рамки образовательного пространства, которое может суще-
ствовать и независимо от него, как система нормативных актов, ин-
ститутов и организаций (Т. И. Ключенко). 

А. А. Веряев и И. К. Шалаев подчеркивают, что образовательное 
пространство отражает структурное сосуществование и взаимодей-
ствие любых возможных образовательных систем, их компонентов, 
образовательных событий [26]. С. Ф. Жилкин образовательное про-
странство рассматривает в двух аспектах: как фактор непрерывности 
образования при сохранении основополагающих элементов его сис-
темы, дающей формально равные возможности, и как совокупность еди-
ных (глобальных) требований к отбору содержания, методов и средств 
обучения, характерных для сообщества в целом при передаче научно-
го и культурного опыта подрастающему поколению. Он считает, что 
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образовательное пространство является тем стержнем (генерализую-
щей идеей), вокруг которого выстраивается образовательная страте-
гия. Единое образовательное пространство как подсистема непрерыв-
ного образования – это действующий на основе субординации до-
школьного, школьного и послешкольного звеньев единый ученый ме-
гакомплекс, внутри которого координируются по назначению образо-
вательные учреждения, способные по мере необходимости перестраи-
ваться, изменять свою структуру [55]. 

А. А. Цукер под образовательным пространством понимает место 
для совершения человеком образовательного движения, место, в кото-
ром человек может двигаться или продвигаться по поводу собственного 
образования. «Образовательное пространство, – пишет автор, – это не 
есть само образование, а есть лишь специально отведенное или создан-
ное место для его [образования] осуществления. И в этом смысле обра-
зовательное пространство можно рассматривать, по сути дела, как гене-
ральное условие любого образования». «Главным принципом выделе-
ния или порождения того или иного пространства, – продолжает 
А. А. Цукер, – является ограничение определенной территории с одно-
временным обозначением некоторого однородного и равномерно рас-
пределенного внутри проведенных границ качества, наличие которого 
как раз и будет отличать данное пространство от всего остального. Ка-
ждое отдельное, создаваемое нами пространство в момент, когда оно 
выделяется, должно быть единым и достаточно однородным, и только 
эта исходная однородность может сделать возможным именно то дви-
жение, которое мы хотим осуществить» [189, с. 27]. 

В спорте представлена нормированная образовательная деятель-
ность, которая осуществляется несколькими взаимосвязанными меж-
ду собой спортивными учреждениями. Учреждениями спортивного 
профиля являются детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ, 
СДЮСШОР), училища олимпийского резерва. Если рассматривать 
образовательное пространство, то в него могут входить и профессио-
нальные спортивные клубы. Взаимосвязь деятельности всех этих орга-
низаций обеспечивается одними образовательными условиями. В спор-
тивной школе осуществляется начальное образование ребенка в об-
ласти спортивной деятельности, в училище олимпийского резерва вос-
питанник спортивной школы совершенствует не только свое спортив-
ное образование, но, наряду со спортивным, получает профессиональ-
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ное образование. В профессиональных спортивных клубах спортсмен 
продолжает совершенствовать свое спортивное мастерство, при этом, как 
правило, он продолжает свое образование в профильных (спортивных) 
вузах либо выбирает другое учебное заведение. Поэтому образователь-
ное пространство в спорте имеет достаточно четкую структуру, в кото-
рой человек может находиться начиная с младшего школьного возраста 
(ДЮСШ) и заканчивая достаточно зрелым возрастом. 

В исследовании мы рассматриваем один тип учреждений – спор-
тивную школу. Существует несколько видов спортивных школ, как это 
было отмечено выше – это детско-юношеские спортивные школы и спе-
циализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 
резерва, подразделяемые, в свою очередь, на спортивные школы, где 
представлен один вид спорта (например, ДЮСШ по самбо), и комплекс-
ные спортивные школы, в которых культивируются несколько видов 
спорта (например, волейбол, теннис, мини-футбол). Являясь учрежде-
нием дополнительного образования детей, спортивная школа призвана 
способствовать развитию личности ребенка, формированию здорового 
образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физи-
ческих, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению 
уровня спортивных успехов сообразно способностям. Перед спортив-
ными школами, деятельность которых направлена на развитие массово-
го спорта, на этапе начальной подготовки ставятся две основные задачи: 
привлечение максимально возможного числа детей и подростков к сис-
тематическим занятиям спортом, направленным на развитие их лично-
сти, и утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 
морально-этических и волевых качеств [188]. 

На этапе углубленной спортивной подготовки основными зада-
чами спортивной школы являются повышение уровня технической, 
тактической, психологической подготовки и повышение уровня дру-
гих видов подготовки. В воспитании личности на данном этапе спор-
тивной подготовки предусматривается формирование таких личност-
ных качеств, как трудолюбие, коллективизм, честность, уверенность, 
стремление к успеху и др. 

На последующих этапах спортивной подготовки (этап спортивно-
го совершенствования и этап высшего спортивного мастерства) наряду 
с совершенствованием уровня спортивного мастерства формируются 
и развиваются те качества личности, которые необходимы спортсмену 
не только в спортивной деятельности, но и в будущей взрослой жизни. 
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Характеризуя деятельность спортивных школ, нельзя не отме-
тить тот факт, что спортивная школа является учреждением, в кото-
ром формируется личность ребенка, а спортивная деятельность со 
временем становится для некоторых детей профессиональным видом 
деятельности, и от того, насколько правильно выбран вид спорта для 
ребенка, зависит его дальнейшее самоопределение в жизни (жизнен-
ное самоопределение). Основными показателями работы спортивных 
школ являются стабильность состава занимающихся, динамика при-
роста индивидуальных показателей выполнения программных требо-
ваний к уровню подготовленности занимающихся (это количествен-
ные показатели физического развития, физической, технической, так-
тической, интегральной и теоретической подготовки), вклад в подго-
товку молодежных и юношеских сборных команд страны, республик, 
команд высших разрядов, результаты участия в соревнованиях [124]. 

Деятельность спортивных школ регламентируется такими нор-
мативными документами, как Конституция РФ, Конвенция о правах 
ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Закон РФ 
«Об образовании», Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», устав школы, образовательная программа, 
учебные программы по видам спорта [148]. 

Главная особенность учреждений дополнительного образования 
любой направленности заключается в том, что ребенок, подросток име-
ет право самостоятельно выбирать тот вид творческой деятельности, 
который в большей степени соответствует его интересам, склонностям 
и способностям, и овладевать тем конкретным видом деятельности, ко-
торый в перспективе может стать его профессией. Поэтому учреждения 
дополнительного образования – это не придаток школы, они имеют са-
мостоятельное и самоценное образовательно-воспитательное значение, 
могут предоставить широкий спектр образовательных услуг и в боль-
шей степени, чем школа, удовлетворить интересы личности [148]. 

Реализация методики самоопределения юного спортсмена в уч-
реждении спортивного профиля включала четыре этапа: пропедевти-
ческий, деятельностный, стабилизационный и констатирующий. На 
пропедевтическом этапе определялись цели и задачи процесса само-
определения юного спортсмена, выбирались методы и формы обуче-
ния. На деятельностном этапе велась работа по формированию опре-
деленных знаний, умений, навыков, воспитанию личностных качеств 
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ребенка, способствующих процессу самоопределения. На стабилиза-
ционном этапе осуществлялось закрепление полученных знаний, уме-
ний и навыков и их реализация в осуществлении самоопределения 
юного спортсмена. На констатирующем этапе ребенком осуществлен 
осознанный выбор вида спортивной деятельности в соответствии с вы-
явленными способностями и возможностями для совершенствования 
в избранном виде спорта. Рассмотрим более подробно каждый этап 
методики самоопределения юного спортсмена в учреждении спор-
тивного профиля. 

1. Пропедевтический этап. Данный этап осуществлялся в тече-
ние трех месяцев. Основной его целью являлось приобретение необ-
ходимых знаний о спортивной деятельности, о двигательных дейст-
виях, присущих разным видам спорта, о требованиях, предъявляемых 
к спортсмену в разных видах спорта. 

Задачи этого этапа: 
● создание условий для наиболее эффективной реализации по-

требностной сферы ребенка (создание положительной мотивации); 
● выявление способностей ребенка к совершенствованию в тех 

или иных видах спорта; 
● формирование знаний о спорте и требований, предъявляемых 

видом спортивной деятельности к спортсмену. 
Нами были определены основные направления пропедевтиче-

ского этапа: мотивационное, диагностическое и организационное. Эти 
направления тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и могут осу-
ществляться параллельно. 

В гл. 1 было отмечено, что потребности родителей, которые при-
водят ребенка в спортивную секцию, имеют социальный статус [87], 
т. е. родитель видит будущее своего ребенка в образе социально, про-
фессионально состоявшегося и востребованного практикой общест-
венной жизни достойного человека. У ребенка такая потребность про-
является на биологическом уровне, он понимает на уровне установки, 
что такое будущее, но осмыслить этого в силу возраста еще не спосо-
бен, он движется «от чувств», сначала для себя, затем для своих род-
ных и только потом для деятельности, которой занят. На первом этапе 
занятий спортом важно дать почувствовать ребенку психологическое 
и биологическое удовлетворение от той деятельности, которой он на-
чал заниматься. Правильно сформированная мотивация у ребенка, ос-
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нованная на его потребности в движении, поможет ребенку понять 
свое Я-телесное. Для формирования мотивов к спортивной деятель-
ности нами был использован ряд мероприятий, который включал в се-
бя комплекс упражнений спортивно-игровой направленности (под-
вижные игры, игры с техническими элементами спорта), способст-
вующий проявлению и поддержанию интереса к виду спорта. 

Диагностическое направление было связано с выявлением спо-
собностей ребенка к избранному виду спорта. Оно включало в себя ди-
агностику уровня физического здоровья и определение начального уровня 
развития физических качеств у детей, пришедших в спортивную сек-
цию. Для этого была разработана и использована компьютерная про-
грамма «Учет и анализ спортивных достижений у детей “VDB-
спорт”» [180]. Параллельно проводилось психологическое тестирова-
ние детей для выявления уровня сформированности личностных ка-
честв. Также использовалось анкетирование родителей и детей для 
определения цели занятий спортом, которое включало в себя вопросы 
о цели прихода в спортивную школу, о причинах выбора данного ви-
да спорта и т. д. (прил. 1, 2). 

Организационное направление в работе представлено в виде ком-
плекса мероприятий, способствующих получению знаний о спортивной 
деятельности. Данное направление было организовано таким образом, 
что информация, предлагаемая тренером для ознакомления с видом 
спорта, носила информационно-аналитический характер. Дети вместе 
с родителями посещали спортивные соревнования по виду спорта, тре-
неры в работе с детьми использовали видеоматериалы ознакомительно-
го характера и т. д. В результате тренеры-преподаватели совместно с ад-
министрацией спортивной школы создали такую систему для формиро-
вания самоопределения юного спортсмена на различных этапах подго-
товки, которая направляет юного спортсмена по пути осознанного вы-
бора не только вида спортивной деятельности, но, в конечном итоге, 
и своего дальнейшего жизненного пути (рис. 5). Для того чтобы обеспе-
чить юного спортсмена доступной информацией о виде спорта, тренеры 
использовали в своей работе, как уже было отмечено выше, аудиовизу-
альные средства: обучающие программы с использованием компьютер-
ных технологий (мультипликационные фильмы, видеоматериалы по 
правилам соревнований и т. д.), беседы и тренинги; детям предлагались 
домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни спорт-
сменов, из истории вида спорта и т. п. 
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Организационное направление включало в себя не только непо-
средственное вовлечение детей в процесс формирования знаний, так-
же была организована просветительская работа с родителями. Она вклю-
чала в себя следующие направления: 

● психолого-педагогическое просвещение родителей, предпола-
гающее встречи со спортивным психологом; 

● создание системы массовых мероприятий с родителями, орга-
низация совместной общественно значимой деятельности и досуга 
родителей и воспитанников; 

● создание условий для обеспечения прав родителей на участие 
в управлении образовательным учреждением (создание родительско-
го совета); 

● расширение сферы досуговых мероприятий (совместные похо-
ды, организация спортивных праздников, викторин и т. д.). 

На рис. 6 представлены различные формы взаимодействия тре-
неров и родителей в образовательном пространстве учреждений спор-
тивного профиля. 

 

 

Рис. 6. Формы взаимодействия тренеров, тренеров-преподавателей 
и родителей воспитанников 

Организация совместной деятельности родителей и детей в об-
разовательном пространстве учреждений спортивного профиля пред-
ставлена на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Организация совместной деятельности родителей и детей 
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Таким образом, представленное выше организационное направ-
ление первого этапа позволяет сформировать определенный набор 
знаний не только у детей, но и у родителей. Совместная деятельность 
тренера, родителей и детей при организации учебно-тренировочного 
и воспитательного процессов помогают всем участникам лучше уз-
нать друг друга, своевременно предупредить негативные моменты, 
возникающие в любом коллективе. Различные формы взаимодействий 
в образовательном пространстве учреждений спортивного профиля 
позволяют решить самую главную задачу – задачу формирования кон-
курентоспособной, самоопределяющейся личности. 

На первом, ознакомительном, этапе реализуется первое условие – 
формирование у юного спортсмена системы знаний о своих способно-
стях, возможностях в видах спортивной деятельности. На данном этапе 
нами предлагаются такие формы занятий с юными спортсменами, кото-
рые способствуют формированию осознанного выбора вида спортивной 
деятельности через познание своего Я-образа (телесного и духовного), 
через получение знаний о виде спорта, информации о своих способно-
стях и возможностях в избранном виде спорта. 

2. Деятельностный этап. Длительность деятельностного этапа 
составляла 7 месяцев. Основными целями данного этапа были расшире-
ние знаний о видах спортивной деятельности, формирование у юных 
спортсменов социальных качеств и устойчивой мотивации, а также 
овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми в спор-
тивной деятельности. 

Данный этап методики самоопределения юного спортсмена 
в образовательном пространстве учреждений спортивного профиля 
реализуется за счет спроектированных мероприятий. На этом этапе 
было реализовано такое педагогическое условие, как стимулирование 
у юного спортсмена процессов самопознания, самоопределения, са-
мооценивания с помощью личностно ориентированного обучения. 
При работе с юными спортсменами были использованы средства 
и методы личностно ориентированного обучения, подробно рассмот-
ренные в п. 1.2. Личностно ориентированный подход (обучение) в ре-
ализации модели самоопределения юного спортсмена опирается на 
выявленные индивидуальные особенности ученика, при помощи ор-
ганизованной педагогической поддержки и коррекции строятся учеб-
но-тренировочный и воспитательный процессы. 
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Формами реализации модели самоопределения юного спортсме-
на в выборе вида спортивной деятельности в учреждении спортивно-
го профиля являются урочные (тренировочное занятие) и внеурочные 
занятия (домашние задания). Все элементы содержания урока должны 
быть спроектированы педагогом в процессе построения урока. Осно-
вой для построения урока являются биологические закономерности 
функционирования организма, определяющие его работоспособность, 
и логика развертывания учебно-воспитательного процесса. Логика учеб-
но-тренировочного процесса требует последовательного включения 
занимающихся в познавательную деятельность, постепенного дости-
жения необходимого уровня физической работоспособности, после-
довательного решения намеченных на данное занятие образователь-
ных, оздоровительных и воспитательных задач, обеспечения хорошего 
послерабочего состояния организма, способствующего успешной по-
следующей деятельности учащихся. Задачи, решаемые на трениро-
вочном занятии, соответствуют задачам обычного урока физической 
культуры – это получение знаний, обучение двигательным умениям 
и навыкам. Одна отличительная черта существует у тренировочного 
занятия – это длительность, которая составляет от 1,5 до 2 ч в зависи-
мости от года обучения (группа начальной подготовки или учебно-
тренировочная группа), поэтому задачи на занятии прорабатываются 
более детально и при этом диапазон применяемых тренером средств 
более широк. 

Домашние задания, которые использует в своей работе тренер-
преподаватель, направлены на усвоение полученных на тренировоч-
ном занятии двигательных умений. Это могут быть имитационные, 
подводящие упражнения. Также для домашнего задания детям пред-
лагаются задания для развития физических качеств (упражнения для 
мышц брюшного пресса, рук, ног, проприоцептивные упражнения, 
направленные на развитие «мышечного чувства», и т. д.). Домашние 
задания, связанные с самостоятельным усвоением теоретических све-
дений, помогают не только расширить знания об избранном виде спор-
та, но также получить необходимые сведения по таким вопросам, как 
режим дня юного спортсмена, питание, самоконтроль и т. д. 

Также используются творческие формы (выставки, конкурсы, 
олимпиады). Участие юных спортсменов в творческих конкурсах по-
зволяет ребенку раскрыть свои таланты не только в спорте, но и в твор-
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честве. В спортивной школе ежемесячно проводятся конкурсы рисун-
ков, плакатов, фотографий, коллажей и т. д. Методистами школы раз-
рабатываются задания на знание детьми «своего» вида спорта, на зна-
ние сущности спортивной деятельности и т. п. Лучшие работы отме-
чаются сладкими подарками и грамотами. Использование досуговых 
форм (экскурсий, туристических походов, посещения значимых спор-
тивных мероприятий) способствует развитию у юного спортсмена по-
знавательных процессов, при этом в спортивной школе приветствует-
ся посещение таких мероприятий всеми членами его семьи. Также юные 
спортсмены участвуют в обслуживании соревнований старших групп 
(учебно-тренировочных и групп спортивного совершенствования). 

Соревновательные формы включают в себя соревнования внутри 
спортивной группы, в которых выявляется лучший по итогам года, про-
явивший себя в творческой работе, показавший хороший уровень физи-
ческой и технической подготовленности и т. д. Товарищеские встречи, 
проходящие между двумя или тремя группами начальной подготовки, 
формируют у юных спортсменов командный дух, волю к победе и на-
стойчивость в достижении цели, а также многие другие качества, кото-
рые не столь заметно проявляются в повседневной тренировочной дея-
тельности. Особый интерес у юных спортсменов вызывают спортивные 
встречи между родителями и детьми, при этом на стороне детей всегда 
играет тренер. Участвуя в соревнованиях в спортивной школе, юные 
спортсмены начинают значительно выделяться из среды сверстников 
в школе, они с удовольствием участвуют во внутришкольных и город-
ских соревнованиях, приобретая соревновательный опыт, уверенность 
в себе, тем самым повышая свою самооценку. 

Методы, которыми руководствуется тренер при планировании 
учебно-тренировочного процесса в спортивной школе, основаны на 
выявлении индивидуальных особенностей юного спортсмена, так как 
это является необходимым условием для реализации модели самооп-
ределения юного спортсмена. Индивидуальные особенности ребенка 
можно определить несколькими способами, например, это может 
быть психологическое диагностирование, которое включает в себя 
методы анкетирования и тестирования. Анкетирование позволяет вы-
явить мотивы юного спортсмена для занятий спортом, узнать, что 
явилось причиной выбора данного вида спорта, кто или что повлияло 
на этот выбор и т. д. В свою очередь, тестирование может помочь 
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тренеру в определении темперамента юного спортсмена, характери-
стик личности, что имеет смысл при обучении двигательным дейст-
виям. Таким образом, использование методики самоопределения юного 
спортсмена позволяет тренеру-преподавателю подобрать такие сред-
ства и методы в своей работе, которые будут способствовать форми-
рованию самоопределяющейся личности. 

Игровой метод, который тренер широко использует на самых 
первых тренировочных занятиях, повышает интерес к занятиям спор-
том любого ребенка. Игра – наиболее доступный для детей вид дея-
тельности, способ переработки полученных из окружающего мира 
впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и во-
ображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 
потребность в общении. Использование игрового метода способству-
ет комплексному формированию не только физических качеств, но 
и психических качеств личности. 

Родоначальником теории игры в отечественной науке считается 
К. Д. Ушинский [181]. Он противопоставляет стихийности игровой 
деятельности идею использования игры в общей системе воспитания, 
в деле подготовки ребенка к трудовой деятельности. Выступая против 
чисто гедонистической теории игры, Ушинский свидетельствует, что 
дети в игре ищут не только наслаждения, но и стремятся самоутвер-
диться. Игра, по Ушинскому, – своеобразный род свободной и обяза-
тельно сознательной деятельности, под которой он понимает стрем-
ление жить, чувствовать, действовать. «Не надо забывать, – пишет 
К. Д. Ушинский, – что игра, в которой самостоятельно работает дет-
ская душа, есть тоже деятельность для ребенка» [181, с. 380]. 

В работах Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина моделирующая 
и ориентационная функции игры объясняются способностями ребенка 
оперировать игровыми символами [31, 194]. Д. Б. Эльконин полагал, 
что, организуя игровую деятельность с помощью символов, ребенок 
учится ориентироваться в явлениях культуры, духовности в целом, 
использовать их соответствующим образом [194, с. 35].  

С. Л. Рубинштейн понимает игру как вечную потребность ре-
бенка, рождающуюся из контактов с внешним миром, как реакцию на 
них [138]. Согласно С. Л. Рубинштейну, сущность игры заключается 
в том, что она есть порождение практики, через которую преобразу-
ется действительность, изменяется мир: в игре формируется и прояв-
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ляется потребность ребенка воздействовать на мир. Мотивы игры 
кроются в многообразных значимых для ребенка переживаниях, вы-
званных окружающей действительностью. 

Выводы о том, что игра есть осмысленная деятельность, разви-
вал в своих трудах и А. Н. Леонтьев. Ему принадлежит следующая 
мысль: «Игра не является продуктивной деятельностью, ее мотив ле-
жит не в результате, а в содержании самого действия». Таким обра-
зом, заключает он, «овладение ребенком более широким, непосредст-
венно недоступным ему кругом действий может совершаться только 
в игре» [92, с. 190]. 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и их последователи объясняли 
игру как доступный для ребенка путь понимания и освоения мира. 
Своеобразие игровой деятельности, таким образом, проявляется в един-
стве с практической деятельностью и потому носит активный характер. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы по теории 
возникновения игры и по теории игры в целом позволяет представить 
спектр ее назначений для развития и самореализации детей в их игро-
вой деятельности, отражающей многообразие окружающего мира 
и богатства человеческих отношений. Игровой деятельности присущи 
некоторые функции, которые позволяют рассматривать игру как 
средство формирования личности ребенка. 

Эмоциогенная функция. Игра меняет эмоциональное состояние, 
как правило, в сторону его улучшения, повышения настроения, во-
одушевляет, пробуждает интерес к чему-либо. Палитра чувств, про-
буждаемых игрой, необычайно многообразна. Это и удовольствие, 
и чувство гордости по поводу одержанной победы, и чувство страха, 
ощущение неизвестности и таинственности. Но игра не просто раз-
влечение, а особый метод вовлечения учащихся в творческую дея-
тельность, побуждения их к активности. 

Диагностическая функция. Игра убедительно раскрывает в де-
тях истинно детское, личностное. Она диагностичнее, чем любая дру-
гая деятельность человека, поскольку в игре участник максимально 
себя проявляет (свои физические силы, интеллект, творчество). Ребе-
нок сам в игре проверяет свои силы, возможности в свободных дейст-
виях, самовыражаясь и самоутверждая себя. «Игра побуждает его к са-
мопознанию и одновременно создает условия для внутренней актив-
ности личности» [92, с. 217]. 
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Релаксационная функция. Игра снимает или уменьшает физиче-
ское и интеллектуальное напряжение, вызванное нагрузкой на нерв-
ную систему активным обучением, физическим трудом, сильными 
переживаниями [92, с. 218]. Игры используют для восстановления 
равновесия сил, для улучшения здоровья детей. 

Компенсаторная функция. Реализация идеи дополнения жизни: 
взрослый «пробует», «переживает» в игре уже не использованные 
возможности жизни; ребенок «примеряет» еще не использованные, не 
выбранные возможности. 

Коммуникативная функция. Игра всегда вводит ребенка в реаль-
ный контекст сложнейших человеческих отношений, поскольку она – 
коммуникативная деятельность, хотя по чисто игровым правилам 
и вполне конкретная. Игра компенсирует неразработанность созида-
тельных форм взаимодействия преподавателя и учащихся, выводит их 
на подлинное сотрудничество. Важно и то, что игра является более 
широким фактором общения, чем речь. 

Функция самореализации. Процесс игры – это всегда «простран-
ство для самореализации ее участников, уникальная возможность для 
человеческой практики ребенка» [92, с. 215]. 

Социокультурная функция. Игра – сильнейшее средство социали-
зации ребенка, включающее в себя как социально контролируемые про-
цессы целенаправленного воздействия на становление личности, так и сти-
хийные, спонтанные процессы, влияющие на формирование ребенка. 

Терапевтическая функция. Р. Бернс пишет, что интенсивнее все-
го играют «люди, утратившие душевное равновесие, игротерапевты 
используют игры для снятия неурядиц жизни, для коррекции нравст-
венных взаимоотношений, для одобрения и ободрения ребенка, пре-
одоления различных трудностей, возникающих у ребенка в поведе-
нии, в общении с окружающими, в учении» [15, с. 280]. 

Одним из основных компонентов природы игры является ее 
двуплановость. Личность в игре находится одновременно в двух пла-
нах: реальном и условном. Ребенок, с одной стороны, выполняет ре-
альные действия в реальных условиях для решения разнообразных 
творческих или утилитарных задач игры. С другой стороны, в этой ре-
альной деятельности есть обязательно условность, иррациональность. 
Предметы и весь окружающий мир включены в условное действо. 
Человек добровольно погружается в условный игровой мир, чтобы 
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начать смотреть на реальные предметы глазами игрока, задумавшего 
свою игру и подбирающего для нее необходимый инвентарь. Струк-
тура игры – это композиция, процессуальная и операциональная ос-
нова, наличие необходимых для конкретной игры структурных игро-
вых единиц, их взаиморасположение. 

Игровая деятельность, которая в юном спортсмене развивает ком-
плекс личностных качеств на начальном этапе занятий спортом, долж-
на превалировать над всеми остальными видами двигательной актив-
ности. В игре впервые открываются отношения, существующие меж-
ду людьми. Юный спортсмен начинает постигать, что участие в любой 
деятельности требует от человека исполнения определенных обязан-
ностей и дает ему ряд прав. Юные спортсмены приучаются к дисцип-
лине, соблюдая определенные правила игры. К тому же игры являют-
ся наиболее естественным видом деятельности младших школьников 
и потому требуют оптимального уровня мотивации. Коллективное на-
чало подвижных игр содействует формированию положительных черт 
характера и нравственных качеств. 

Нередко игра помогает тренеру лучше узнать своих воспитанников. 
Наблюдая за поведением занимающихся в процессе игр, тренер может 
оценить проявление игроком инициативы и настойчивости, умения бо-
роться до конца, проявление трусости и нерешительности, отношение 
к партнерам по команде (терпимость, взаимовыручка), отношение к соб-
ственным ошибкам, исправление их во время повторной игры, дисцип-
линированность, требовательность к себе, отношение к победе, пораже-
нию. Правильная оценка действий играющих, объективный разбор игр 
повышают сознательную дисциплину, интерес к дальнейшей спортивной 
подготовке, приучают игроков правильно оценивать свои действия. 

Существует несколько классификаций подвижных игр. Тради-
ционно игры различают по наличию или отсутствию инвентаря, ко-
личеству участников, степени интенсивности и специфики физиче-
ской подготовки, наличию или отсутствию ведущего, месту проведе-
ния (двор, комната, водоем), элементам разметки пространства, сис-
теме подсчета очков, игровым прелюдиям и наказанию, по общему 
сюжету и т. д. Рассматривая подвижные игры по признаку организа-
ции играющих, можно выделить игры без разделения коллектива на 
команды (игры, основанные на простейших взаимоотношениях между 
участниками) и игры с разделением коллектива на команды (игры, 
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направленные на воспитание коллективных действий). Подвижные 
игры могут протекать в различных сочетаниях: игры, где имеет место 
активное единоборство; игры без соприкосновения с соперником; иг-
ры-эстафеты, в которых действия каждого участника одинаково на-
правлены и связаны с выполнением отдельных заданий. 

С целью комплексного формирования качеств личности и разви-
тия физических качеств в экспериментальной группе тренеры-препо-
даватели использовали подвижные игры, представленные в табл. 7. 
Выбор подвижных игр осуществлялся не только тренером-преподава-
телем. В конце занятия тренер сообщал детям о задачах, которые 
предстоит решать на следующем занятии, и предлагал самим детям 
выбрать игру для развития того или иного качества. Выбор игры со-
провождался анализом двигательного действия (биомеханическая ха-
рактеристика) и самого игрового действия. 

Таблица 7 

Подвижные игры, используемые в учебно-тренировочном процессе 
в экспериментальной группе 

Проявляемые качества Названия игр, выды эстафет 
1 2 

Быстрота «Октябрята», «Два мороза», «К своим флаж-
кам», «Салки с выручкой», «Пустое место», 
«Линейная эстафета», «День и ночь», «Белые 
медведи», «Вызов номеров», «Бегуны» 

Ловкость, координация  «Волк во рву», «Зайцы в огороде», «Лиса 
и куры», «Прыгуны и ползуны», «Кувырок с 
мячом», «Навстречу удочке», «Ловкая пода-
ча», «Ловкие и меткие», «Бег пингвинов», эс-
тафета с лазаньем и перелезанием, эстафета 
с преодолением препятствий 

Скоростно-силовые качества 
 

«Веревочка под ногами», «Прыжки по полос-
кам», эстафеты с прыжками в длину и высоту, 
«Парашютисты», «Не оступись», «Команда 
быстроногих» 

Сила 
 

«Тяни в круг», «Бой петухов», «Выталкивание 
из круга», «Перетягивание в парах», «Перетя-
гивание каната», «Бег раков», эстафета с на-
бивными мячами  
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Окончание табл. 7 
1 2 

Выносливость 
 

«Не давая мяча водящему», «Салки простые», 
«Салки по кругу», встречная эстафета, «Мяч 
ловцу», «Гонка с выбыванием» 

Организованность  «Горелки», «Компас», «Космонавты», «Три 
движения», «Быстро по местам», «Карусель», 
«Класс, смирно!» 

Коммуникативность  Командные подвижные игры: «Переправа», 
«Бег за флажками», «Перетягивание по кру-
гу», «Бег командами», «Сороконожка» 

Рефлексия  «Водолей», «Городки», «Рыбак и рыбки», 
«Художники», «Белочка с орехами», «Карака-
тица» 

Мотивация Игры с элементами спортивной игры: «Пере-
стрелка», «Пионербол», «Мини-волейбол», «Фут-
бол “крабов”», «Защита укрепления»  

Активность в деятельности «Игра в одни ворота», «Хоккей-тир», «Выши-
балы», «Мяч через дом» 

 
Подвижные игры оказывают эффективное влияние на самопо-

знание юным спортсменом своих возможностей, способностей. Взаи-
модействие в подвижных играх способствует выработке взаимовы-
ручки, умению работать в коллективе, подчинять свои интересы об-
щественным. Победы в играх формируют у юного спортсмена уве-
ренность в своих силах, целеустремленность в достижении успеха, 
в то же время поражение может вызвать у ребенка негативные эмо-
ции, и только умелые действия педагога (похвала, анализ ошибок ре-
бенка) поможет осознать юному спортсмену его слабые стороны в под-
готовке. Стремление «быть лучше, чем все» создает мотивы достиже-
ния успеха, является одним из условий развития воли и формирова-
ния рефлексии, т. е. способности осознавать свои достоинства и не-
достатки. Следовательно, у юных спортсменов повышается уровень 
притязаний. Для закрепления этого ощущения при работе с экспери-
ментальной группой тренер-преподаватель, прибегая к целенаправ-
ленному созданию ситуации успеха, использовал сначала простые иг-
ры, в которых юный спортсмен мог выиграть. Затем игры усложнялись. 
Такой методический подход способствует обретению юным спорт-
сменом уверенности в своих силах. 
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Итак, использование большого разнообразия подвижных игр в тре-
нировке юного спортсмена способствует формированию важных лич-
ностных качеств, которые в дальнейшем могут помочь ему в процессе 
самоопределения в выборе вида спортивной деятельности. 

Еще одним инструментом формирования состояний юного спорт-
смена, также используемым в учебно-тренировочном процессе, явля-
ется соревновательный метод. Данный метод позволяет тренеру от-
следить, как юный спортсмен может взаимодействовать в команде, 
какие личностные качества у него проявляются в большей мере, оп-
ределить уровень уверенности ребенка в противоборствующей обста-
новке. Юный спортсмен, участвующий в соревнованиях, учится про-
являть коллективистские способности, решать ситуативные задачи в иг-
ре, проявлять свои лидерские качества и многое другое. Соревнова-
ния могут выступать как контрольное мероприятие для внесения кор-
ректировок в учебно-тренировочный процесс юного спортсмена. 

Одним из средств самоконтроля за состоянием самого спортсме-
на может являться дневник спортсмена. Как правило, в дневнике спорт-
смена, который часто упоминается в спортивной литературе, содер-
жатся сведения о физическом состоянии спортсмена до, во время и пос-
ле тренировочного занятия; также такой дневник может включать в себя 
контроль тренировочных нагрузок и т. д. 

В нашей работе представлен «Паспорт юного спортсмена», раз-
работанный как инструмент для сбора, хранения и анализа данных 
о ребенке, получаемых в ходе его спортивной деятельности. 

Для получения корректных результатов при проведении монито-
ринга уровня физической подготовленности необходима обеспеченность 
этого процесса средствами, позволяющими оперативно и качественно 
обрабатывать получаемую информацию. Одним из таких средств являет-
ся компьютерная программа, предназначенная для сбора, хранения дан-
ных и анализа динамики результатов тестирования занимающихся. Ком-
пьютерная программа является техническим средством обработки ин-
формации, полученной в ходе мониторинга и зафиксированной в прото-
колах тестирования. Результатом использования компьютерной про-
граммы и средством фиксации информации является информационный 
банк данных физической подготовленности с результатами тестирования 
занимающихся, а также дающие наглядное представление результатов 
мониторинга таблично-графические материалы (таблицы, схемы) на ос-



96 

новании которых определяется динамика показателей уровня подготов-
ленности и оценка предрасположенности к видам спорта. Информация, 
получаемая на основе мониторинга физической подготовленности юных 
спортсменов, довольно специфична, поэтому для обработки результатов 
мониторинга состояния физической подготовленности нами была созда-
на специальная компьютерная программа «Учет и анализ спортивных 
достижений у детей “VDB-спорт”» [180]. 

Задачи и структура программного обеспечения. Общее назна-
чение программного обеспечения (ПО) «VDB-спорт» состоит в анали-
зе результатов спортивного тестирования детей и получении на их 
основе рекомендаций для выбора вида спорта с целью раннего опре-
деления предрасположенности детей к определенному виду спорта 
и достижению максимальных результатов в нем. С функциональной 
точки зрения программное обеспечение служит для сбора, организа-
ции и отображения исходных данных о результатах тестирования 
юных спортсменов; обеспечивает удобный ввод результатов и запол-
нение необходимых справочников; обеспечивает автоматизирован-
ный анализ и интерпретацию результатов спортивных тестов каждого 
ребенка. Общая функциональная архитектура программного обеспе-
чения приведена на рис. 8.  

 

 

Рис. 8. Функциональная архитектура программного обеспечения 
«VDB-спорт» 

Список требований к структуре базы данных определен исходя 
из необходимых функций и назначения системы и включает в себя 
следующие возможности: расширения (изменения) списка спортив-
ных тестов, по которым проводится анализ предрасположенности де-
тей к видам спорта; изменения нормативов и системы оценок тестов; 
расширения списка видов спорта; расширения возрастной группы ис-
следуемых детей (рис. 9). 
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В дистрибутив программы включены все необходимые для на-
чала работы и анализа результатов справочники и значения нормати-
вов, позволяющие сформировать «Паспорт юного спортсмена». Прак-
тическое значение программно-аппаратного комплекса (ПАК), состо-
ящего из ПО «Учет и анализ спортивных достижений у детей “VDB-
спорт”» и «Паспорта юного спортсмена» (далее – «Паспорт»), заклю-
чается в том, что ПАК позволяет каждому конкретному пользователю 
создавать новые тесты практически по любым видам спорта, изменять 
диапазон показателей, вносить новые показатели, получать обрабо-
танную информацию о прогрессе/регрессе спортсмена за определен-
ные временные интервалы, выдает рекомендации о предрасположен-
ности спортсмена к тому или иному виду спорта. При помощи ПАК 
пользователь может вовремя вносить коррективы в учебно-трениро-
вочный процесс, переориентировать юного спортсмена на выбор бо-
лее подходящего для него вида спорта с сопровождением всех полу-
ченных ранее результатов. Удобный интерфейс открывает моменталь-
ный доступ к базе данных, помогает оперативно распечатать необхо-
димую в данный момент времени информацию о спортсмене или груп-
пе спортсменов. Данные, внесенные в «Паспорт», позволяют анали-
зировать спортивную деятельность всем участникам учебно-трениро-
вочного и воспитательного процесса: тренеру, родителям и самому юно-
му спортсмену. 

Тренер при анализе «Паспорта» планирует педагогический про-
цесс исходя из тех индивидуальных особенностей, которые проявля-
ются спортсменом в ходе учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности, а также в зависимости от состояния здоровья ребенка, 
которое контролируется как самим юным спортсменом при заполне-
нии таблицы готовности к тренировочной деятельности, так и трене-
ром, который наблюдает за ребенком, за реакцией его организма при 
тренировочных занятиях. Также у тренера существует возможность кон-
тролировать состояние здоровья юного спортсмена при анализе дан-
ных медицинского осмотра, который обязателен при ежегодном по-
сещении физкультурно-врачебного диспансера ребенком. В соответ-
ствии с этими показателями тренер может индивидуализировать тре-
нировочную нагрузку для каждого юного спортсмена. 

Для родителей «Паспорт» является своего рода учебным днев-
ником, из которого они узнают не только оценки своего ребенка, но 
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и в некотором роде открывают его для себя, следят за состоянием его 
здоровья, за уровнем развития его физических качеств, уровнем спор-
тивных достижений ребенка, за формированием его как личности и т. д. 

Для юного спортсмена «Паспорт» является индикатором его из-
меняющихся состояний, как физиологических, физических, так и пси-
хических; в нем он может самостоятельно отражать свое состояние 
после тренировочных занятий, может посмотреть и проанализировать, 
как изменяется уровень развития его физических качеств, насколько 
он готов к соревновательной деятельности и др. 

Еще одним средством реализации модели самоопределения 
юного спортсмена являются занятия с музыкальным сопровождением. 
Эти занятия проводились специалистом в фитнес-аэробике. На заня-
тиях использовались упражнения танцевальной направленности (хип-
хоп аэробика), акробатические упражнения, упражнения для воспита-
ния ритма, упражнения на степ-платформах. Направленность этих за-
нятий была продиктована следующим: во-первых, игровой вид спорта 
требует от спортсмена высокого уровня развития координационных 
способностей, умения быстро реагировать на действия соперника 
в соревновательных упражнениях; во-вторых, развитое чувство ритма 
способствует более эффективному овладению технико-тактическими 
приемами игры; в-третьих, повышается интерес к занятиям (эмоцио-
нальная окрашенность). Использование музыкального сопровождения 
позволяет юному спортсмену получать эстетическое наслаждение, 
красиво двигаться, вселяет чувство уверенности в себе и своих дейст-
виях. Наряду с перечисленными эффектами использования музыкаль-
но-двигательных занятий у юного спортсмена может появиться воз-
можность выбора другого вида спортивной деятельности, если его 
способности и возможности не соответствуют по каким-либо пара-
метрам избранному виду спорта. 

3. Стабилизационный этап. Продолжительность стабилизаци-
онного этапа составила 2 месяца. Целью данного этапа является закреп-
ление у юного спортсмена сформированных знаний о себе, своих спо-
собностях и возможностях, о своих физических качествах. Задачами 
данного этапа будут обогащение его знаниями о своих способностях 
и возможностях, об уровне освоения двигательными действиями, не-
обходимыми в спортивной деятельности при использовании личност-
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но ориентированного обучения; применение полученных знаний, уме-
ний и навыков при определении вида спортивной деятельности; осо-
знанный выбор вида спортивной деятельности в зависимости от своих 
способностей и возможностей. На данном этапе одновременно реали-
зовывались все педагогические условия. 

4. Констатирующий этап. Целью констатирующего этапа, дли-
тельность которого составила 1 месяц, было определение юным спорт-
сменом вида спортивной деятельности в соответствии с выявленными 
способностями и возможностями для совершенствования в нем. Зада-
ча данного этапа для юного спортсмена – на основе сформированных 
знаний о себе, своих возможностях и способностях определиться 
с выбором вида спортивной деятельности. Итак, юный спортсмен ов-
ладел знаниями о видах спортивной деятельности (уровень сформи-
рованности этих знаний имел достаточный показатель). Выявленные 
способности к различным видам спорта позволят юному спортсмену 
убедиться в том, что он сможет совершенствоваться в избранном виде 
спорта только в том случае, если его способности соответствуют тре-
бованиям этого вида спорта. 

Методику самоопределения юного спортсмена в образователь-
ном пространстве учреждения спортивного профиля можно предста-
вить в виде схемы (рис. 10). 

Мероприятия, используемые в работе тренера-преподавателя 
в учреждении спортивного профиля, реализовывались за счет актив-
ного включения юного спортсмена в педагогический процесс по 
формированию его самоопределения в выборе вида спорта. Кроме 
того, проводились дополнительные мероприятия, которые помогали 
юному спортсмену решать ситуативные задачи, обеспечивая необхо-
димый объем знаний о спорте в целом и об избранном виде спорта 
в частности. 

В нашем случае решение ситуативных задач является элементом 
образовательной деятельности. С. Д. Давыдов и С. А. Аничкин отмеча-
ют, что «решение задач требует определенных способов умственной 
деятельности, ориентированных на овладение наиболее общими отно-
шениями предметной действительности. Использование задач откры-
вает дополнительные возможности для повышения эффективности 
методики самоопределения юного спортсмена в выборе вида спор-
тивной деятельности» [6, с. 85]. 
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По своему назначению задачи являются средством преобразова-
ния и комплексного применения знаний и умений, способствующих 
установлению количественных отношений понятий и их конкретиза-
ции. При этом задания рассматриваются как связующее звено в дея-
тельности обучающего и обучаемого. Следует отметить, что А. И. Пис-
кунов, Г. В. Воробьев и В. А. Сластенин рассматривают ситуативные 
задачи как более сложные задания, которые содержат вопросную си-
туацию и включают в себя условия, функциональные зависимости и тре-
бования к ответам [99, 157]. 

В нашей работе ситуативные задачи реализуются с целью сис-
тематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-
тических умений; углубления и расширения теоретических знаний; 
совершенствования умений использовать дополнительные источники 
знаний (спортивная литература, публикации), умения пользоваться по-
лученными знаниями о режиме дня, питании спортсмена, гигиеничес-
ких навыков в повседневной жизни; поддержания познавательных спо-
собностей и активности юных спортсменов, их творческой инициати-
вы, ответственности и организованности; развития исследовательских 
умений и навыков. 

Решение ситуативных задач проводилось двумя способами – ис-
пользование домашнего задания и участие в соревновательной дея-
тельности юного спортсмена. В обоих случаях юному спортсмену не-
обходимо использовать свои знания, двигательные умения и навыки, 
полученные в ходе учебно-тренировочной деятельности. Принятие ре-
шений способствует формированию у юного спортсмена ответствен-
ности, организованности, дисциплинированности и активности. Участие 
в соревнованиях, усвоение знаний и освоение приемов игры позволя-
ют юному спортсмену оценивать свои способности, тем самым по-
вышая уровень его самооценки. Анализируя свою соревновательную 
деятельность или оценивая поведение на тренировочном занятии, 
юный спортсмен начинает осознавать свой Я-образ, свои достоинства 
и недостатки, т. е. возникают ситуации, при которых возможен про-
цесс самоопределения. 

В нашей экспериментальной работе процесс самопознания юно-
го спортсмена оформлялся с помощью «Паспорта», который наглядно 
иллюстрировал, правильно ли выбран вид спорта и насколько его спо-
собности соответствуют тем требованиям, которые предъявляет из-
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бранный вид спорта. Умение контролировать свое состояние, анали-
зировать свои действия помогают юному спортсмену в осмыслении 
деятельности, которой он занимается. Динамика уровня развития фи-
зических качеств (тестирование осуществлялось дважды в год) пока-
зывает юному спортсмену, во-первых, правильно ли он выбрал вид 
спортивной деятельности (оценки пригодности к избранному виду 
спорта могут меняться, если один или несколько показателей увели-
чиваются или уменьшаются), во-вторых, насколько быстро он овла-
девает двигательными умениями и навыками. Данные показатели мо-
тивируют юного спортсмена на более качественное овладение двига-
тельными умениями. Таблицы готовности к тренировочной и соревно-
вательной деятельности, пусть и немного субъективно, демонстрируют 
уровень мотивации юного спортсмена к тренировочной или соревнова-
тельной деятельности, приучают его следить за состоянием своего здо-
ровья, готовности к деятельности, оценивая затем свои действия. 

Таким образом, организация методики формирования самоопре-
деления юного спортсмена в учреждении спортивного профиля осу-
ществлялась нами поэтапно и включала ознакомительный, деятель-
ностный, стабилизационный и констатирующий этапы. На ознакоми-
тельном этапе были определены цели самоопределения юного спорт-
смена, выбраны методы и формы обучения. На деятельностном этапе 
велась целенаправленная работа по формированию знаний, двигатель-
ных умений и навыков, выявлялись способности юного спортсмена 
к избранному виду спортивной деятельности. На стабилизационном 
этапе осуществлялось закрепление полученных юным спортсменом 
знаний о себе, своих способностях и возможностях в спортивной дея-
тельности. И, наконец, на заключительном, констатирующем этапе 
юный спортсмен определялся с выбором вида спортивной деятельно-
сти (самоопределялся). Разработанная методика самоопределения юно-
го спортсмена в образовательном пространстве учреждения спортив-
ного профиля позволяет создать специально выделенный комплекс 
педагогических условий. 

Установлено, что организация процесса самоопределения юного 
спортсмена в выборе вида спортивной деятельности основывается на 
взаимосвязи психолого-культорологического, социального, общепси-
хологического и системно-деятельностного подходов. Реализация дан-
ных подходов дает возможность определить структурные, содержа-
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тельные и процессуальные особенности процесса самоопределения юно-
го спортсмена, обеспечивает выбор форм, методов и средств педаго-
гического взаимодействия при организации и осуществлении данного 
процесса. Нами определены структурные компоненты модели само-
определения юного спортсмена в образовательном пространстве уч-
реждений спортивного профиля: целевой, содержательный, организа-
ционный и оценочно-результативный. В качестве ожидаемого резуль-
тата, который указывает на эффективность реализации модели, вы-
ступает позитивная динамика готовности личности ребенка к осознанно-
му выбору вида спортивной деятельности. Условиями успешного функ-
ционирования модели самоопределения юного спортсмена в образова-
тельном пространстве учреждений спортивного профиля являются: 

● формирование у юного спортсмена системы знаний о своих спо-
собностях, возможностях в выборе вида спортивной деятельности; 

● стимулирование у юного спортсмена процессов самопознания, 
самоопределения, самооценивания с помощью личностно ориентиро-
ванного обучения; 

● использование в образовательном пространстве учреждения спор-
тивного профиля комплекса мероприятий, позволяющих юному спорт-
смену определиться с выбором вида спортивной деятельности. 
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Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЮНОГО СПОРТСМЕНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

Для подтверждения результатов теоретических исследований, при-
веденных в гл. 1, 2, была проведена экспериментальная работа как 
один из наиболее надежных комплексов педагогического исследова-
ния [152]. В научной литературе есть различия в понимании дефини-
ции «педагогический эксперимент», поэтому необходимо уточнить 
терминологическое пространство. 

Существует целый ряд различных трактовок понятия «экспери-
мент». Например, эксперимент рассматривается как выявление изме-
нений в поведении человека при планомерном манипулировании оп-
ределяющими это поведение факторами, как научно поставленный 
опыт, наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых усло-
виях, позволяющих следить за его ходом и многократно воспроизво-
дить его при повторении этих условий [179, с. 212]; как один из ос-
новных методов научного исследования в социальных науках, заклю-
чающийся в анализе общих закономерностей исследуемого объекта 
с помощью создания специфических условий и факторов его функ-
ционирования и др. Нам близка позиция Е. В. Яковлева и Н. О. Яков-
левой, которые рассматривают эксперимент как «комплекс методов 
исследования, предназначенный для объективной и доказательной про-
верки достоверности выдвинутой гипотезы» [197, с. 201]. 

На основе анализа научной литературы можно сделать вывод 
о том, что педагогический эксперимент относится к основным мето-
дам педагогической науки, так как предполагает совместное исполь-
зование методов наблюдений, бесед, интервью, анкетных опросов, ди-
агностирующих работ, создание специальных ситуаций и др. «Сущ-
ность эксперимента состоит в том, что он ставит изучаемые явления 
в определенные условия, создает планомерно организуемые ситуации, 
выявляет факты, на основе которых устанавливается неслучайная за-
висимость между экспериментальными воздействиями и их объек-
тивными результатами. Эксперимент позволяет: искусственно отделять 
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изучаемое явление от других; целенаправленно изменять условия пе-
дагогического воздействия на испытуемых; повторять отдельные изу-
чаемые педагогические явления примерно в тех же условиях. Эффек-
тивность эксперимента зависит от умения четко сформулировать его 
задачи, разрабатывать признаки и критерии, по которым будут изу-
чаться явления, средства, оцениваться результат и т. д.» [97, с. 118]. 
В работах В. И. Загвязинского, В. В. Краевского [57, 80] и других пе-
дагогов-исследователей достаточно подробно описаны функции педа-
гогического эксперимента. Однако значимость эксперимента в совре-
менных педагогических исследованиях оценивается по-разному. Экс-
перимент или констатирует состояния, качества, черты личности, где 
запечатлевается, фиксируется процесс на определенном этапе иссле-
дования (А. И. Пискунов); или помогает совершенствованию содержа-
ния, методов, организации процессов воспитания и обучения (Ф. Ф. Ко-
ролев); или представляет собой совершенный педагогический про-
цесс, в котором объект эксперимента находится в наиболее благопри-
ятных условиях своей деятельности (М. А. Данилова). 

Выделяют три типа педагогического эксперимента: первый – ана-
лиз состояния какого-либо педагогического процесса; второй – педа-
гогическое действие, применяемое для выявления условий, способст-
вующих усвоению знаний занимающимся; третий – изучение связей 
между отдельными компонентами педагогического процесса и вскры-
тие условий возникновения этих связей. Исходя из концепции на-
стоящего исследования, мы считаем наиболее приемлемым проведе-
ние педагогического эксперимента по третьему типу, распространен-
ным методом организации которого является метод контрольных 
и экспериментальных групп. Так, анализ специальной научно-педаго-
гической литературы [12, 13] показал, что существуют общие требо-
вания к организации педагогического эксперимента независимо от его 
содержания. В соответствии с концепцией исследования нами была 
сформулирована цель экспериментальной работы – проверить успеш-
ность функционирования модели самоопределения юного спортсмена 
в образовательном пространстве учреждения спортивного профиля. 
Для достижения поставленной цели необходимо было осуществить 
реализацию модели самоопределения юного спортсмена в образова-
тельном пространстве учреждения спортивного профиля; создание в уч-
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реждении спортивного профиля необходимых педагогических усло-
вий для реализации разработанной модели; определение личностных 
характеристик юного спортсмена, необходимых для самоопределения 
в выборе вида спортивной деятельности; учет и точное фиксирование 
изменений у юного спортсмена (процесса готовности выбора вида 
спортивной деятельности, поведения, мотиваций, ценностных ориента-
ций, социально-психологических проявлений, интересов, потребно-
стей и уровня физических кондиций); обработку полученных данных 
и их теоретический анализ. 

Проведение экспериментальной работы в соответствии с проб-
лемой исследования и выдвинутой гипотезой, предполагало следующие 
организационные мероприятия: 

● определение базы проведения экспериментальной работы по 
реализации модели самоопределения юного спортсмена в образова-
тельном пространстве учреждения спортивного профиля; 

● определение содержания констатирующего, формирующего и об-
общающего этапов в экспериментальной работе; 

● определение группы экспертов для оценки мотиваций, ценно-
стных ориентаций, социально-психологических проявлений, интере-
сов, потребностей и уровня физических кондиций юных спортсменов; 

● отбор диагностических методик и критериев оценки, опреде-
ляющих эффективность реализации модели самоопределения юного 
спортсмена в образовательном пространстве учреждения спортивного 
профиля. 

В табл. 8 дана характеристика этапов экспериментальной рабо-
ты, перечислены задачи, решаемые на каждом этапе, и используемые 
научно-педагогические методы исследования. 

В соответствии с обозначенной логикой исследования описание 
каждого этапа работы осуществим на основе поставленных задач. 
При решении этих задач мы опирались на следующие принципы. 

Принцип целостного изучения педагогического явления, который 
предполагает, во-первых, использование системного подхода, во-вто-
рых, четкое определение места изучаемого явления в педагогическом 
процессе, в-третьих, раскрытие движения изучаемого явления. Дан-
ным принципом мы руководствовались при моделировании этапов 
педагогического эксперимента. 
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Таблица 8 

Этапы экспериментальной работы 

Задачи и содержание работы Методы 
Констатирующий этап (2007–2008 гг.) 

Цель – определение необходимости и достаточности выделенных  
педагогических условий, способствующих успешной реализации модели 

1. Определить исходный уровень личност-
ных качеств у юных спортсменов и моти-
вацию занятий спортом 
2. Обосновать условия эффективного исполь-
зования модели самоопределения юного 
спортсмена в образовательном простран-
стве учреждения спортивного профиля 
3. Создать программное обеспечение для 
реализации модели самоопределения юно-
го спортсмена в образовательном простран-
стве учреждения спортивного профиля 

Анализ философской, педаго-
гической, психологической ли-
тературы и научных исследова-
ний по проблеме 
Изучение и подбор методик, ко-
торые определяют развитие юных 
спортсменов 
Обобщение и осмысление име-
ющегося практического опыта 
работы по исследуемой проб-
леме 
Анкетирование 
Констатирующий эксперимент 
Методы обобщения 

Формирующий этап (2008–2009 гг.) 
Цель – апробировать модель и оценить эффективность каждого  

определенного педагогического условия ее успешного функционирования 
1. Реализовать условия эффективного ис-
пользования модели самоопределения юно-
го спортсмена в образовательном простран-
стве учреждения спортивного профиля 
2. Сформировать знания личности о себе, 
своих способностях, возможностях, потреб-
ностях, интересах 
3. Учесть и зафиксировать у юных спорт-
сменов изменения поведения, мотиваций, 
ценностных ориентаций, социально-пси-
хологических проявлений и уровня физи-
ческих кондиций 

Разработка дидактических ма-
териалов 
Педагогический эксперимент 
Анкетирование и тестирование 
Анализ знаний о спортивной де-
ятельности 
Теоретические занятия 
Индивидуальные и групповые 
беседы 
Педагогический анализ 
Педагогический мониторинг 
Индивидуально-групповой 
и групповой метод работы 

Обобщающий этап (2009–2011 гг.) 
Цель – анализ результатов 

1. Провести теоретическое осмысление и ин-
терпретацию полученных данных 
2. Оформить результаты, сформулировать 
выводы опытно-поисковой работы по реа-
лизации модели 

Анкетирование 
Теоретический анализ, синтез, 
обобщение, систематизация 
Статистические методы обработ-
ки результатов исследования 
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Принцип объективности, который предполагает проверку каждого 
факта несколькими методами, фиксацию всех проявлений изменения ис-
следуемого качества личности, сопоставление данных своего исследова-
ния с данными других исследований. Этим принципом мы руководство-
вались при проведении констатирующего и формирующего этапов. 

Принцип эффективности. Сущность данного принципа заклю-
чается в том, что полученные результаты должны быть выше резуль-
татов, полученных в типичных, стандартных условиях за одно и то же 
время, при одних и тех же материальных и финансовых ресурсах. 
Данным принципом мы руководствовались при планировании усло-
вий проведения экспериментальной работы. 

Используя вышеобозначенные принципы в своей работе, мы пред-
полагаем, что сможем с высокой долей объективности выявить тот 
положительный эффект опытно-поисковой работы по реализации мо-
дели, который будет способствовать готовности юного спортсмена 
к выбору вида спортивной деятельности. В гл. 1, когда мы разбирали 
понятие и структуру самоопределения личности на разных этапах ее 
формирования и развития, было показано, что данная категория есть 
триединство мотивационного, эмоционально-оценочного и когнитив-
но-рефлексивного состояния человека. Именно поэтому нам необхо-
димо выявить, что в наибольшей мере влияет на эти компоненты и мо-
жет помочь определиться юному спортсмену в выборе вида спортив-
ной деятельности. 

3.1. Определение аспектов выбора спортивной 
деятельности детьми и родителями 

Рассматривая роль потребностей в становлении интереса к виду 
спорта, тренер должен понимать, что на первом этапе занятий спор-
том потребности родителей ребенка имеют социальный статус, а пот-
ребности самого ребенка – биологический статус. Отталкиваясь от воз-
можности полного удовлетворения этих биологических потребностей, 
тренер может привить ребенку любовь к спортивной деятельности. 
Родитель приводит сына или дочь в спорт, потому что видит перспек-
тиву. Векторы физического, функционального, психологического, ин-
теллектуального развития юного спортсмена совпадают в одной точ-
ке, и родитель видит будущее своего ребенка в образе социально, 
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профессионально состоявшегося и востребованного практикой обще-
ственной жизни достойного человека. Ребенок же видит все иначе. На 
уровне установки он понимает, что такое будущее, осмысливает ло-
гику становления качеств и способностей, но общая логическая кон-
цепция развития (левое полушарие отвечает за развитие логических, 
математических способностей, программирования деятельности) не 
выдерживает конкуренции с активной деятельностью правого полу-
шария, отвечающего за чувственную сферу деятельности. Ребенок дви-
жется от чувств. Если он преодолевает препятствия, то не вопреки се-
бе самому, а сначала во имя себя – любимого, затем – любимого 
ближнего, после – любимой деятельности. 

Для того чтобы понять, чем мотивирован приход в спорт самого 
юного спортсмена и чем мотивированы сопровождающие его родите-
ли нами было проведено анкетирование [164, 166, 167, 171, 172]. Ро-
дителям юных спортсменов была представлена анкета, которая со-
держала 10 вопросов (см. прил. 1). Эти вопросы затрагивали некото-
рые аспекты целеполагания (с какой целью был выбран именно этот 
вид спорта, какими знаниями в выбранном виде спорта обладает сам 
родитель, может ли он объяснить, какими характерными особенно-
стями обладает его ребенок и сможет ли он проявить эти качества 
в избранном для него виде спорта). При ответе на вопрос о цели при-
хода в спортивную школу большинство родителей (75 % респонден-
тов) ответили, что самым важным являются занятия спортом для об-
щего оздоровления детей; 20 % родителей считают, что для них глав-
ной целью явилось овладение выбранным видом спорта; и только 5 % 
отметили, что их приход является целенаправленным, для того чтобы 
в будущем их ребенок стал профессиональным спортсменом. 

Степень знания избранного вида спорта, как правило, ограничива-
лась общими сведениями, такими как инвентарь вида спорта, несколько 
известных имен (в основном спортсменов). Свою роль в спортивном об-
разовании ребенка большинство родителей (85 %) видят в совместной 
заинтересованности своей, тренера и ребенка. 10 % респондентов счита-
ют, что качество спортивного образования целиком зависит от союза 
тренера и ребенка и 5 % – только от тренера. 

На вопрос о принципе выбора спортивной школы 65 % родите-
лей ответили, что спортивная школа находится в шаговой доступно-
сти от места жительства ребенка, 15 % опрошенных отметили, что в дан-
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ной школе есть желаемый вид спорта, и 20 % рассматривали другие 
школы, но по определенным критериям была выбрана именно эта школа. 

По мнению большинства родителей (85 %), основной целью 
спортивной школы должна являться возможность овладения данным 
видом спорта, 10 % респондентов считают, что школа должна созда-
вать условия для занятий физическими упражнениями, и 5 % родите-
лей считают, что основной целью спортивной школы является воспи-
тание профессионального спортсмена. 

На вопрос о том, чем руководствовался родитель при выборе 
вида спорта для ребенка, многие родители (70 %) ответили, что это 
было целиком и полностью желание самого ребенка, 20 % респонден-
тов решили вопрос выбора вида спорта единолично, 10 % по возмож-
ности учли физические и психические особенности ребенка и выбор 
был сделан совместно с ним. На вопрос: «Можете ли Вы перечислить 
некоторые особенности характера и физические качества ребенка, ха-
рактеризующие его как потенциального спортсмена?» – 20 % респон-
дентов затруднились ответить, 50 % родителей назвали не более 2–
3 качеств ребенка, 30 – от 5 до 8 качеств. На вопрос: «Как часто Вы 
вместе с ребенком посещаете спортивные мероприятия?» – 30 % оп-
рошенных ответили, что регулярно посещают спортивные мероприя-
тия, проходящие в городе, 45 – были 1–2 раза на подобных мероприя-
тиях и 25 % не посещали таких мероприятий. 

При ответе на вопрос: «Может ли самостоятельно ребенок, и ес-
ли может, то в каком возрасте, выбрать вид спортивной деятельно-
сти?» – 65 % родителей считают, что самостоятельно выбрать вид 
спорта ребенок может начиная примерно с 10–11 лет, 25 % думают, 
что это возможно в 12–13-летнем возрасте, и 10 % – уверены, что это 
может произойти уже в 7–8 лет. 

На вопрос о том, занимался ли кто-либо из членов семьи или 
родственников каким-либо видом спорта, 30 % родителей ответили, 
что занимался один из родителей; 15 % опрошенных ответили, что 
как минимум 2 члена семьи имеют спортивное образование, 55 % от-
ветили отрицательно. 

Таким образом, данное анкетирование помогло нам определить 
следующие основные аспекты выбора родителей. Во-первых, при выбо-
ре вида спортивной деятельности для ребенка решающую роль играет 
то, каким видом спорта в свое время родитель занимался сам или ему 
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нравится этот вид спорта по определенным характеристикам (престиж-
ность занятий, зрелищность вида спорта, финансовая доступность 
и т. д.). Во-вторых, выбор вида спорта может быть обусловлен необхо-
димостью занять время ребенка после учебных занятий в общеобразова-
тельной школе. В-третьих, большинство родителей выбирали вид спор-
та для своего ребенка, руководствуясь неосознанным желанием самого 
ребенка, и только некоторые родители оценивали способности, возмож-
ности и желание ребенка совершенствоваться в избранном виде спорта. 
В-четвертых, ответы на вопрос о возможности самостоятельного выбо-
ра вида спорта указывают на мнение родителей о неготовности их детей 
к осознанному выбору вида спортивной деятельности. 

Следующим шагом в исследовании выбора юным спортсменом 
вида спорта явилось анкетирование самих детей. Анкета содержала 
5 вопросов (см. прил. 2). Первый вопрос касался выбора вида спорта. 
50 % опрошенных детей ответили, что вид спорта, которым они пришли 
заниматься, был определен ими самими, 20 % ответили, что были при-
глашены тренером, 10 пришли «за компанию с другом», у 20 % детей 
выбор вида спорта был определен родителями. Второй вопрос касался 
знаний об избранном виде спорта. Как правило, эти знания были огра-
ничены знанием инвентаря и некоторыми особенностями вида спорта 
(результативность вида спорта – забить как можно больше мячей, голов, 
быстрее пробежать и т. д.). На третий вопрос «Какая основная цель за-
нятий в спортивной школе?» дети ответили следующим образом: 45 % 
считают, что цель – овладеть избранным видом спорта, 35 – стать про-
фессиональным спортсменом, и 20 % детей считают, что основная цель 
подготовки в спортивной школе – это стать здоровым человеком. 

Четвертый вопрос касался интереса ребенка к особенностям из-
бранного вида спорта. Ответы ранжировались таким образом: 

 

Вариант ответа Ранг 
Возможность участвовать в соревнованиях 1 
Научиться чему-то новому  2 
Возможность показать свои умения на уроках физической 
культуры в школе 

3 

Красивая спортивная форма 4 
Возможность общения в коллективе  5 
Возможность получить спортивные звания 6 
Возможность выезда на соревнования в другие города 7 
Возможность обрести уверенность в своих силах 8 
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И, наконец, пятый вопрос касался возможности продолжения 
спортивной деятельности как вида профессиональной деятельности 
в будущем. Отвечая на него, 50 % детей ответили, что мечтают в бу-
дущем стать профессиональными спортсменами, 30 сомневаются в вы-
боре спорта как профессии, 20 % затруднились ответить на данный 
вопрос. Проведенное среди юных спортсменов анкетирование позво-
лило выявить следующие характерные особенности: 

● при выборе вида спортивной деятельности юный спортсмен в пер-
вую очередь руководствуется потребностью в двигательной активности; 

● интерес к виду спорта проявляется не знаниями о нем, а его 
внешними характеристиками (возможностью участия в соревновани-
ях, выезда в другие города на соревнования, красивой спортивной фор-
мой и т. д.); 

● выбор вида спортивной деятельности является неосознанным 
актом, так как юный спортсмен обладает недостаточными знаниями 
о своих способностях и возможностях в избранном виде спорта. 

Таким образом, если сопоставить ответы юного спортсмена и его 
родителей, то можно выявить тенденцию неосознанного выбора вида 
спортивной деятельности как у самого юного спортсмена, так и у его 
родителей. Данная особенность, на наш взгляд, характеризуется не-
достаточными знаниями о выбранном виде спортивной деятельности, 
о способностях и возможностях самого ребенка. 

3.2. Оценка личностных характеристик юных 
спортсменов на начальном этапе занятий спортом 

В процессе экспериментальной работы нами был использован 
ряд психолого-педагогических методик с целью изучения личностных 
характеристик ребенка. Также для выявления способностей к избран-
ному виду спорта был применен диагностический комплекс (компью-
терная программа «Учет и анализ спортивных достижений у детей 
“VDB- спорт”» и «Паспорт юного спортсмена») [180]. Этот комплекс 
использовался для создания базы данных, анализа результатов спортив-
ного тестирования детей, оценки динамики роста показателей с целью 
корректировки учебно-тренировочной программы, раннего определе-
ния предрасположенности детей к определенному виду спорта. Само-
определение ребенка в спорте должно проходить для него самого без-
болезненно, но на начальном этапе этот процесс целиком зависит от 
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родителей юного спортсмена и тренера. Отсутствие социального опы-
та, незнание своих способностей и возможностей делают процесс само-
определения юного спортсмена практически невозможным. Возникает 
закономерный вопрос о существовании путей решения обозначенной 
проблемы. На начальном этапе занятий спортом огромную роль для 
продолжения занятий играет устойчивая мотивация юных спортсменов, 
поскольку в этот период основными особенностями мотивации являют-
ся недостаточная осознанность потребностей, лежащих в основе моти-
вов, нестойкость, неопределенность и взаимозаменяемость различных 
способов их удовлетворения [103]. По многочисленным свидетельствам 
тренеров, именно в этот период наблюдается наибольшее количество 
случаев прекращения юными спортсменами регулярных тренировок по 
причине отсутствия мотивации к ним независимо от способностей ре-
бенка, его спортивной «перспективности» и т. п. 

В данном исследовании для определения уровня мотивации мы 
разработали и применили анкету для юных спортсменов, ответы на во-
просы которой помогли определить уровень мотивации к занятиям 
спортом (прил. 3). Уровень мотивации в группах практически одинаков 
по той причине, что стаж занятий исчисляется двумя месяцами. Юные 
спортсмены оказались не готовы ответить на вопрос о специфике видов 
спорта, они не имеют достаточных знаний о требованиях, предъявляе-
мых видами спорта к спортсменам и т. д. Анализ результатов анкетиро-
вания (табл. 9) позволяет сделать вывод о том, что выбор вида спорта на 
данный момент занятий является неосознанным фактом. 

Таблица 9 

Уровень мотивации юных спортсменов на констатирующем этапе, % 

Уровень мотивации Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
Высокий  32 30 
Средний  35 34 
Низкий  33 36 

 
В последнее время внимание многих исследователей обращено 

к проблеме межличностных отношений. Повышение интереса к дан-
ному вопросу прежде всего отражает стремление специалистов-пси-
хологов и педагогов изучать личность человека как динамическую 
структуру, постоянно находящуюся в процессе развития, одним из 
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важнейших источников которого является общение, а результатом – 
взаимное отношение людей друг к другу. Как уже отмечалось в гл. 1, 
человек становится личностью только в процессе социализации, т. е. 
взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества ду-
ховное, социальное, психическое развитие происходить не может. 

Процесс формирования личности имеет, как известно, две сто-
роны. Внутренняя сторона подразумевает развитие в человеке психи-
ческих свойств (направленность, темперамент, характер, способно-
сти) и психических процессов (ощущение, восприятие, представле-
ние, память, внимание, мышление, воображение, воля, эмоции и чув-
ства), появление психических образований (знания, навыки и уме-
ния). Внешняя сторона процесса формирования личности является 
ответом на вопрос: «В какой мере на эти психические (и физиологи-
ческие) процессы влияет общество, в котором живет человек?». Лич-
ность как объект социальных отношений, формируясь, впитывает эти 
отношения, учится играть определенные ей роли, усваивает ценности 
и нормы общества, образцы поведения. Все это накладывает отпеча-
ток на физиологические и психические процессы, которые формиру-
ют личность. Личность как субъект социальных связей имеет опреде-
ленную независимость, автономность от общества, дающую возмож-
ность не только чувствовать себя частью единого социального целого, 
но и противопоставить себя обществу. Автономность личности связа-
на с умением управлять собой и предполагает наличие самосознания, 
т. е. не просто сознания мышления и воли, а способности к самоана-
лизу, самооценке, самоконтролю [5]. 

Выделяют следующие стадии социализации: 
1. «Первичная социализация, или стадия адаптации (от рожде-

ния до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт 
некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает). 

2. Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя 
среди других, критическое отношение к общественным нормам поведе-
ния). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределе-
ния “мир и я” характеризуется как промежуточная социализация, так как 
все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка. 

3. Стадия интеграции (появляется желание найти свое место 
в обществе, “вписаться” в общество). Интеграция проходит благопо-
лучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. 
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4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрело-
сти человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек 
не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет 
активного воздействия человека на среду через свою деятельность. 

5. Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой 
возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизвод-
ство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям. 

Каждая стадия характеризуется задачами этого возраста, а зада-
чи выдвигаются обществом. Но решение задач определяется уже дос-
тигнутым уровнем психомоторного развития человека и духовной ат-
мосферой общества, в котором человек живет» [185]. 

Методика Дембо – Рубинштейн (прил. 4), которая была исполь-
зована нами в ходе исследования, рассматривает социальную приспо-
собленность ребенка, сферу его межличностных отношений и их осо-
бенностей, его восприятие внутрисемейных отношений, некоторых 
характеристик его поведения. Методика позволяет выявить кон-
фликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая 
тем самым возможность, воздействуя на эти отношения, влиять на 
дальнейшее развитие личности ребенка [98]. Из данной методики на-
ми были взяты несколько переменных, которые касаются процесса 
социализации ребенка, его отношений к родителям как к семейной паре 
и показывают уровень доверия к обоим родителям, отношение к дру-
гу, к учителю, к стремлению в общении в больших группах детей и ре-
акцию на фрустрацию, и любознательность. Психологический мате-
риал, характеризующий систему личностных отношений ребенка, по-
лучаемый с помощью данной методики, можно условно разделить на 
две большие группы переменных. Первая группа – это переменные, 
характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка с други-
ми людьми: отношение к матери; отношение к отцу; отношение к ма-
тери и отцу, воспринимающимися ребенком как родительская чета 
(родители); отношение к братьям и сестрам; отношение к бабушке, 
дедушке и другим близким взрослым родственникам; отношение 
к другу (подруге); отношение к учителю (воспитателю). Вторая груп-
па – это переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 
любознательность; стремление к общению в больших группах детей; 
стремление к доминированию, лидерству в группах детей; конфликт-
ность, агрессивность; реакция на фрустрацию; стремление к уедине-
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нию [98]. Таким образом, данная методика позволяет рассмотреть взаи-
моотношения родителей и юных спортсменов (с точки зрения решения 
проблемы самоопределения) как признак, характеризующий доверие 
к выбору родителями вида спортивной деятельности для детей. 

Следующим параметром исследования являются межличност-
ные отношения между детьми и их сверстниками, что поможет нам 
понять, как спортивная деятельность будет влиять на формирование 
этих взаимоотношений, каким образом юный спортсмен будет пози-
ционировать себя в детском коллективе – будет проявлять агрессив-
ность во взаимоотношениях или, наоборот, толерантность. Еще один, 
на наш взгляд, немаловажный аспект, который рассматривает данная 
методика, – это взаимоотношение с тренером (или воспитателем), так 
как восприятие тренера как важной фигуры в дальнейшей спортивной 
жизни ребенка, позволит ребенку сформировать те личностные каче-
ства, которые необходимы ему в жизненном самоопределении. 

Данная методика была использована до начала ознакомительно-
го этапа. Анализ данных по методике Рене Жиля показал, что юные 
спортсмены в обеих группах недостаточно социализированы. По от-
ношению к родителям показатель доверия ребенка одинаков в той 
и другой группе, дети на рисунке определили свое место между двумя 
родителями. Это наглядно показывает, как ребенок позиционирует 
себя в составе своей семьи: одинаково доверяет своим родителям. Го-
товность к общению в больших группах детей у юных спортсменов 
в контрольной и экспериментальной группах находится на низком 
уровне, на основании чего можно сделать вывод, что дети не владеют 
знаниями об игровых видах спорта и о тех требованиях, которые 
предъявляет тот или иной вид спорта к спортсмену. Выяснилось, что 
к тренеру дети в основном относятся индифферентно. По-видимому, 
это связано с тем, что они не знают этого человека, не знакомы с его 
личностными, профессиональными качествами. Таким образом, нами 
был определен уровень социализации личности, который на начало 
занятий спортом был на достаточно низком уровне. 

Общеизвестно, что понятие «спорт» связано с понятием «физиче-
ская культура», так как спорт – это составная часть физической культу-
ры. Специфичность спортивной деятельности заключается в том, что это 
многосторонний процесс активной деятельности для достижения наи-
высших результатов в спорте [24]. Юный спортсмен на разных этапах 
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спортивной подготовки получает определенные знания, которые форми-
руются при овладении различными двигательными действиями в систе-
му знаний о параметрах характеристик его техники и вариантах ее вы-
полнения. Знания принято рассматривать как обобщенное отражение в че-
ловеческом сознании объективного мира, окружающей действительно-
сти. В процессе обучения спортсмен получает различные знания (рис. 11), 
которые помогают ему понять сущность вида спорта. 

 

Знания в спорте

Общие

О социальной сущности и роли фи-

зического воспитания и спорта

Об организме человека и влиянии 

занятий физическими упражнения-

ми на него

О режиме дня, отдыха, питания, сна,

гигиене одежды, обуви при заняти-

ях физическими упражнениями

О видах спортивной подготовки

О методике обучения двигательным 

действиям и развития физических спо-

собностей

О правилах поведения на занятиях, 

страховке, мерах предупреждения 

травматизма

О методике и организации самосто-

ятельных занятий, о самоконтроле

Специфические

О кинематической характеристике дви-

гательного действия

О динамической характеристике дви-

гательного действия

О ритмической характеристике дви-

гательного действия

Наглядно-чувственные знания (зри-

тельные, слуховые, вестибулярные, 

осязательные)

Cловесно-логические знания (поня-

тия, закономерности, теория)

 

Рис. 11. Структура знаний в спорте 

Без формирования основополагающих знаний невозможен каче-
ственный процесс овладения любым видом спортивной деятельности. 
Процесс формирования двигательного действия представлен на рис. 12 
[179]. 

 

 

Рис. 12. Процесс формирования двигательного действия 
(по Ю. Ф. Курамшину) 
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Формирование знаний начинается с того момента, когда ребенок 
переступает порог спортивного зала. В дальнейшем сформированные 
знания трансформируются в двигательные умения и навыки. В ходе 
экспериментальной работы мы выяснили, что, приходя в спортивную 
секцию, юные спортсмены уже обладают определенными двигатель-
ными умениями, которые тренер может определить с помощью педа-
гогического мониторинга. Мониторинг представляет собой техноло-
гию, которая позволяет непрерывно снабжать исследователя необхо-
димой информацией, что делает его фактором управления системой 
[57, с. 100]. В. Г. Горб дает следующее определение: «Педагогический 
мониторинг есть процесс непрерывного научно обоснованного, диаг-
ностико-прогностического слежения за состоянием, развитием педа-
гогического процесса в целях оптимального выбора образовательных 
целей, задач и средств их решения» [38, с. 16–17]. А. С. Белкин выде-
ляет основные функции педагогического мониторинга, способствую-
щие трансформации обычного наблюдения в научный мониторинг: ори-
ентировочную, конструктивную, организационно-деятельностную, кор-
рекционную, оценочно-прогностическую [14]. Помимо этого, по мне-
нию А. С. Белкина и В. Д. Жаворонкова, педагогический мониторинг 
позволяет выдвигать гипотезу исследования, содержит в себе возмож-
ность осуществления процессуально-технологического моделирова-
ния, создает условия для отслеживания состояния исследуемого объ-
екта, подтверждает или опровергает выдвинутые гипотезы и вновь 
создает условия для их выдвижения [14]. 

Е. В. Коротаева отмечает, что «любой вид педагогического мо-
ниторинга имеет общий инструмент, который включает в себя: 

● 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, последовательный, 
причинный, системный, структурно-функциональный и т. д.); наблю-
дения (включенное, невключенное, систематическое, случайное, стан-
дартизированное и т. д.) и другие методы исследования; 

● банк данных, куда поступает информация; 
● специальные программы, помогающие в сборе и обработке данных; 
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● различные проекты (модели) развития объекта с проработкой 
тех или иных условий, необходимых для оптимальной коррекции про-
цесса наблюдения» [77, с. 87]. 

В системе дополнительного образования детей педагогический 
мониторинг должен осуществляться непосредственно на занятиях са-
мим тренером. Составляющие ценностно-ориентационных, эмоцио-
нально-оценочных, когнитивно-рефлексивных компонентов самооп-
ределения юного спортсмена выступают в роли информативных пока-
зателей состояния занимающихся и должны иметь определенный эта-
лон оценки. Взяв за основу традиционную модель эталона оценки, при-
меняемую в современной педагогике и психологии при оценивании зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств, мы охарактеризовали каж-
дый уровень в соответствии с особенностями нашей работы и приняли 
балльную систему оценки, что позволяет значительно упростить ана-
лиз результатов тестирования (табл. 10). 

Таблица 10 

Эталон оценки знаний, умений, навыков и качеств личности 

Уровень 
сформированности 

Баллы Характеристика уровня 

Когнитивный 1 Знание, узнавание 
Репродуктивный 2 Воспроизведение, имитация, повторение, опи-

сание 
Трансфертный 3 Сознательное применение знаний при решении 

частных, узких задач, частичная интериори-
зация 

Креативный 4 Сознательное применение знаний в любых 
ситуациях, полная интериоризация 

 

Рассмотрим уровни более подробно: 
● когнитивный (1 балл) – занимающийся знает о существовании 

данного явления, может узнавать его проявления у других, представ-
ляет отдельные параметры; 

● репродуктивный (2 балла) – занимающийся может воспроиз-
водить действие или явление, как бы повторять его на внешнем уров-
не, имитировать, дать подробную описательную характеристику; 

● трансфертный (3 балла) – занимающийся использует свои зна-
ния при решении задач, может сознательно применять его в учебных 
ситуациях, т. е. происходит частичная интериоризация; 
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● креативный (4 балла) – занимающийся может сознательно и бес-
сознательно использовать свои знания в любых жизненных ситуациях. 

В экспериментальной работе принимали участие воспитанники 
двух комплексных спортивных школ. Одна спортивная школа, в кото-
рой была сформирована контрольная группа (КГ), была представлена 
двумя видами спорта, баскетболом и настольным теннисом. В другой 
спортивной школе, где была сформирована экспериментальная груп-
па (ЭГ), культивируется три вида спорта: волейбол (мальчики), фит-
нес-аэробика и гандбол, но здесь дети занимались в подготовительной 
группе и не были разделены по видам спорта. В обеих группах при 
проверке начальных знаний о виде спорта уровень знаний был прак-
тически одинаков: в КГ он составил 1,83 балла, в ЭГ – 1,87. 

Данный показатель характеризует уровень знаний, которым об-
ладают дети, сделавшие выбор в пользу данного вида спорта. Началь-
ный уровень знаний у детей формируется либо на основе информа-
ции, полученной от родителей, либо на основе информации из других 
источников. 

Следующая методика, которая была использована в ходе экспе-
риментальной работы, это методика Дембо – Рубинштейн [141]. Она 
позволяет определить уровень самооценки юного спортсмена. Само-
оценка – наиболее существенная сторона самопознания личности, не-
пременный спутник нашего Я. С помощью самооценки происходит ре-
гуляция поведения личности. Известно, что человек становится лич-
ностью в результате совместной деятельности и общения с другими 
людьми. Именно деятельность и общение дают ему некоторые важ-
ные ориентиры для поведения. Уже сложившиеся оценки собственно-
го Я есть результат постоянного сопоставления того, что личность на-
блюдает в себе, с тем, что видит в других людях. Человек, зная что-то 
о себе, присматривается к другому человеку, сравнивает себя с ним, 
предполагает, что и тот небезразличен к его качествам, поступкам. 
Все это составляет самооценку личности и определяет ее психологи-
ческое самочувствие. Другими словами, всегда имеется круг людей, 
с которыми человек считается, среди которых черпает свои ценност-
ные ориентации. 

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не только 
собственные суждения, но и мнения других о вашей персоне. При ис-
пользовании методики Дембо – Рубинштейн мы установили уровень 
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самооценки в двух исследуемых группах юных спортсменов. По ре-
зультатам, представленным в табл. 11, видно, что уровень самооценки 
одинаков в обеих группах (методика представлена в прил. 4). 

Таблица 11 

Уровень самооценки юных спортсменов на констатирующем этапе, % 

Уровень 
Группа 

Низкий Средний Высокий 
Очень 
высокий 

Контрольная 11,8 53,0 23,4 11,8 
Экспериментальная 12,2 49,0 22,8 16,0 

 

В определенном отношении самооценка всегда есть оценка ре-
бенком своих возможностей включения в новый вид деятельности – 
в новую игру, процесс общения, в решение учебных задач. Важность 
самооценки актуальна в любом виде деятельности, особенно в спор-
тивной, так как, оценивая себя, свои действия, юный спортсмен учит-
ся анализировать любые ситуации. В спорте это могут быть ситуации 
в ходе тренировочных занятий или соревнований. Таким образом, са-
мооценка позволяет юному спортсмену объективно оценить свои спо-
собности в ситуации выбора, касается ли это выбора вида спортивной 
деятельности, или выбора своих действий в спортивной борьбе, или 
профессионального выбора спортивной деятельности. 

При выборе вида спортивной деятельности на начальном этапе не-
обходимо выявлять предрасположенность к виду спорта. Исследования, 
проведенные в группах начальной подготовки в детских спортивных 
школах, показывают, что не все детские тренеры прибегают к диагности-
ке спортивных способностей ребенка [168]. Специализированная трени-
ровка, начинающаяся сразу же по приходе ребенка в спортивную сек-
цию, не позволяет в дальнейшем юному спортсмену перейти в другой 
вид спорта, если обнаруживается, что его способности и возможности не 
соответствуют тем требованиям, которые предъявляет избранный вид 
спорта к его способностям. В этом случае юный спортсмен, как правило, 
уходит из спорта навсегда. По этой причине раннее диагностирование 
поможет сохранить многих талантливых ребят для спорта [170]. 

Как уже было сказано выше, педагогический мониторинг – это 
процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного явле-
ния) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбо-
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ра данных. В программах спортивной подготовки для детско-юношес-
ких спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва в разделе «Нормативная часть учебной програм-
мы» предусмотрены контрольные испытания, которые должны прово-
диться при зачислении детей в спортивную школу, при переводе детей 
с одного этапа подготовки на другой. Данная диагностика включает 
в себя разные показатели в зависимости от требований вида спорта. 
В спортивных играх (волейбол, баскетбол) одними из основных явля-
ются антропометрические показатели ребенка (длина тела, масса тела, 
длина голени), также рассматриваются показатели функциональной 
подготовленности (жизненная емкость легких, уровень максимального 
потребления кислорода). Обязательным является и определение началь-
ного уровня развития физических качеств (быстрота, координационные 
способности, скоростно-силовые качества мышц ног и сила). 

Диагностика состояния здоровья и уровня развития физических 
качеств тренерами спортивной школы бывает востребована крайне 
редко. Как правило, опытные тренеры полагаются на свой богатый 
профессиональный опыт, интуицию. Молодые тренеры не пользуются 
данным диагностическим инструментарием, считая, что на начальном 
этапе необходимо набрать определенное количество воспитанников, 
а уже в ходе тренировочного процесса не подходящие для данного 
вида спорта дети отсеются сами. Некоторые полагают, что по времени 
это мероприятие достаточно затратно. Поэтому юный спортсмен, име-
ющий недостаточный уровень знаний о виде спорта, не знающий 
о своих способностях и возможностях, не может осознанно выбрать 
вид спорта, которым начинает заниматься. 

В ходе экспериментальной работы осуществлялся контроль за 
уровнем развития основных физических качеств. Результаты тестиро-
вания сравнивались с результатами, предложенными Б. Х. Ландой 
в работе «Методика комплексной оценки физического развития и фи-
зической подготовленности» [89]. При этом были использованы кон-
трольные испытания на определение физических качеств (быстроты, 
скоростно-силовых качеств, координационных способностей), еще 
одна тестовая методика была взята из программы спортивной подго-
товки для ДЮСШ по игровым видам спорта – это бросок мяча весом 
1 кг. Данные оценивались по трем уровням (низкий, средний и высо-
кий) с помощью таблицы, приведенной в прил. 5. Средние результаты 
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физической подготовленности в экспериментальной и контрольной 
группах представлены в табл. 12. Предварительные результаты кон-
трольных испытаний позволяют утверждать, что обследуемый контин-
гент занимающихся в спортивных школах в ЭГ и КГ имел практичес-
ки одинаковые показатели, характеризующие физическую подготовлен-
ность. В ходе анализа научной и методической литературы [38, 109] 
и собственного педагогического опыта нами был определен пример-
ный состав качеств личности, формируемых в спортивной деятель-
ности. Всего было выделено 30 качеств. 

Таблица 12 

Средние показатели физической подготовленности занимающихся 
в ДЮСШ на констатирующем этапе 

ЭГ КГ 
Достовер-
ность раз-
личий Показатель 

M m M m 

Раз-
ница 
меж-
ду 
ЭГ 
и КГ 

t Р 

Скоростные способно-
сти (бег 30 м, с) 

5,79 0,21 5,83 0,17 0,04 0,36 >0,05 

Координационные спо-
собности (челночный 
бег 3 × 10 м, с) 

10,73 0,37 10,46 0,31 0,27 0,89 >0,05 

Скоростно-силовые 
способности (прыжок 
в длину с места, см) 

154,92 3,26 156,55 1,05 1,63 1,58 >0,05 

Скоростно-силовые 
способности (метание 
набивного мяча (1 кг), м) 

8,58 0,22 8,24 0,3 0,34 0,91 >0,05 

 

Примечание. Здесь и далее M – среднее значение результатов в выборке; m – ин-
тервал варьирования; t – критерий Стьюдента; P – верительный интервал. 

 

Для выявления наиболее значимых качеств в спортивной дея-
тельности необходимо было создать группу экспертов. При отборе 
экспертов к ним предъявлялись следующие требования: 

● работа в должности тренера, спортивного психолога; 
● стаж работы не менее 5 лет. 
Процедура экспертной оценки проводилась при помощи специ-

ально разработанного бланка, представленного в прил. 6. 
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Используя правила ранжирования, мы определили экспертов, 
оценки которых резко отличались от большинства. Таких экспертов 
оказалось двое, они впоследствии были отстранены от участия в экс-
периментальной работе. Правильность ранжирования проверялась по 
формуле 

( )+1
Сумма рангов = 1 + 2 + 3 + …+ = ,

2

N N
N

⋅
 

где N – количество уровней [93]. 
В итоге в исследовании приняли участие 9 экспертов. По ре-

зультатам экспертной оценки проводилось ранжирование качеств лич-
ности, формируемых в спортивной деятельности. Ранжирование по-
зволило определить наиболее важные качества, позволяющие ребенку 
определиться с выбором вида спорта. 

В результате ранжирования и логико-аналитического сопостав-
ления наиболее значимых качеств, позволяющих ребенку определить-
ся с выбором вида спорта, были выделены пять качеств, формирова-
ние которых будет исследоваться при реализации модели самоопре-
деления юного спортсмена в выборе вида спорта. Таким образом, при 
реализации модели самоопределения личности юного спортсмена в вы-
боре вида спортивной деятельности мы исследуем формирование сле-
дующих личностных качеств: организованность, коммуникативность, 
рефлексия, мотивация, активность в деятельности. В табл. 13 приве-
дены пять значимых качеств в спортивной деятельности. 

Таблица 13 

Значимые качества в спортивной деятельности 

№ 
п/п 

Качество Характеристика 

1 2 3 
1 Организованность  Способность организовывать свою деятельность, 

ставить цели 
2 Коммуникативность  Общительность, способность к сотрудничеству 

в процессе деятельности, признание сильных 
сторон и положительных качеств другого, мо-
тивация других на деятельность, обеспечение 
положительной связи 

   



126 

Окончание табл. 13 
1 2 3 
3 Рефлексия  Способность планировать деятельность, способ-

ность адекватно оценивать свою деятельность, 
осознавать выполнение деятельности, анализи-
ровать свою деятельность, способность само-
определиться в выборе вида спортивной дея-
тельности 

4 Мотивация Потребность в двигательной активности, про-
явление интереса к виду спортивной деятель-
ности, стремление к достижениям в спортивной 
деятельности 

5 Активность в деятель-
ности 

Проявление волевых качеств: инициативности, 
целеустремленности, настойчивости, самостоя-
тельности, решительности 

 

При выполнении экспериментальной работы нами был опреде-
лен исходный уровень значимых качеств в спортивной деятельности. 
Результат анализировался на основании полученной экспертной 
оценки, а также оценки своих качеств юным спортсменом. В исследо-
вании был использован один и тот же бланк (см. прил. 4). Данные 
экспертной оценки и самооценки исходного уровня качеств приведе-
ны в табл. 14 и 15. 

Таблица 14 

Результаты оценки экспертами и самооценки юными спортсменами 
исходного уровня качеств в контрольной группе 

Оценка экспертов Самооценка № 
п/п 

Качество 
М ± m М ± m 

1,8±0,17 3,8 ± 0,29 1 Организованность 
р < 0,001 

1,6 ± 0,14 3,5 ± 0,31 2 Коммуникативность  
р < 0,001 

3 Рефлексия  1,8 ± 0,17 4,0 ± 0,34 
  р < 0,001 
4 Мотивация 1,6 ± 0,12 3,5 ± 0,31 
  р < 0,001 

1,9 ± 0,12 3 ± 0,15 5 Активность в деятель-
ности р < 0,001 

 

Примечание. Здесь и далее уровень сформированности качеств указан в баллах 
(от 1 до 4). 
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Таблица 15 

Результаты оценки экспертами и самооценки юными спортсменами 
исходного уровня качеств в экспериментальной группе 

Оценка экспертов Самооценка № 
п/п Качество 

М ± m М ± m 
1,8 ± 0,17 4,0 ± 0,34 1 Организованность 

р < 0,001 
1,6 ± 0,14 3,6 ± 0,18 2 Коммуникативность  

р < 0,001 
3 Рефлексия  1,8 ± 0,17 3,8 ± 0,12 
  р < 0,001 
4 Мотивация 1,6 ± 0,12 3,5 ± 0,32 
  р < 0,001 

1,9 ± 0,12 3,1 ± 0,17 5 Активность в деятель-
ности р < 0,001 
 

Анализируя результаты оценки экспертов и самооценки воспи-
танников спортивных школ исходного уровня качеств в спортивной 
деятельности, можно сделать следующие выводы. Во-первых, резуль-
таты экспертной оценки свидетельствуют о том, что исходный уро-
вень сформированности качеств достаточно низок. Во-вторых, исход-
ный уровень самооценки воспитанников в обеих группах отличается 
от оценки экспертов, это указывает на то, что воспитанники спортив-
ных школ не могут адекватно оценить уровень сформированности соб-
ственных качеств. На наш взгляд, это происходит по той причине, что 
осознание юным спортсменом своих качеств происходит на когни-
тивном уровне, т. е., хотя он и знает о существовании качества, может 
узнавать его проявление и отдельные параметры у других, но полной 
интериоризации на данном уровне не происходит. По прошествии 
10 месяцев занятий юным спортсменам была предложена анкета, на-
правленная на определение уровня мотивации. Результаты, получен-
ные в ходе анкетирования, представлены в табл. 16. 

Таблица 16 

Уровень мотивации юных спортсменов на формирующем этапе, % 

Уровень мотивации Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

Высокий  36 72 
Средний  51 28 
Низкий  13 – 
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Уровень мотивации в обеих группах повысился, но если в кон-
трольной группе высокий уровень увеличился на 8 %, то в экспери-
ментальной группе он составил 72 %, что больше на 36 %, чем в кон-
трольной. Средний уровень в контрольной группе повысился на 19 %, 
в экспериментальной группе данный показатель был снижен за счет 
того, что значительно повысился показатель высокого уровня моти-
вации и полностью отсутствовал низкий уровень мотивации. 

Таким образом, можно констатировать, что целенаправленные 
занятия в сочетании с мероприятиями, повышающими уровень моти-
вации для занятий спортом (большое разнообразие подвижных игр, 
совместные досуговые мероприятия, соревнования по подвижным иг-
рам и др.), позволяют значительно повысить уровень мотивации. 

Творческое развитие содействует выработке яркой индивиду-
альности ребенка. Тренер в своей работе, исследуя индивидуальные 
особенности каждого юного спортсмена, должен использовать твор-
ческое начало в ребенке для решения все усложняющихся двигатель-
ных задач, так как умение мыслить ярко, неординарно позволяет про-
являть свои способности ребенку при разрешении игровых ситуаций. 
Участие юных спортсменов совместно с родителями в спортивных 
праздниках, посещение значимых спортивных мероприятиях, непо-
средственное обслуживание этих мероприятий формирует интерес 
к занятиям спортом, показывает, чего можно добиться в спорте еже-
дневными тренировками, что в некоторых случаях является опреде-
ляющим для многих юных спортсменов, ведь зрелищность соревно-
ваний повышает потребность в спортивных достижениях. Заинтере-
сованность и поддержка родителей вселяет в ребенка веру, что он не 
останется один на один со своими проблемами; увеличивается уро-
вень его доверия детей к родителям. 

3.3. Динамика показателей сформированности 
самоопределения юного спортсмена в выборе 

вида спортивной деятельности 

Охарактеризуем результаты, достигнутые в ходе эксперименталь-
ной работы. Нами проверялась успешность функционирования модели 
самоопределения юного спортсмена в образовательном пространстве уч-
реждений спортивного профиля. На формирующем этапе у юных спорт-
сменов определялся уровень сформированности знаний о спортивной 



129 

деятельности, диагностировался уровень развития личностных и фи-
зических качеств, ценностных ориентаций, социально-психологичес-
ких проявлений и интересов. Полученные результаты анализирова-
лись с целью выявления уровня сформированности самоопределения 
юного спортсмена в выборе вида спорта. После проведенной экспери-
ментальной работы нами были исследованы не все категории методики 
Рене Жиля, а только те, которые могли показать, как меняется отношение 
юных спортсменов к своим родителям, друзьям, к окружающим людям, 
тренеру. При этом мы исследовали не количественные изменения, а каче-
ственные. Нами были рассмотрены следующие категории взаимоотно-
шений: «отношение к матери и отцу как к чете», «отношение к другу», 
«отношение к учителю», «реакция на фрустрацию», «любознательность», 
«стремление к общению в больших группах детей». 

Результаты исследования межличностных отношений юных спорт-
сменов позволили сделать вывод о том, что в экспериментальной 
группе тренер для юных спортсменов является авторитетным и значи-
мым лицом, к своим родителям юные спортсмены относятся как к се-
мейной паре, степень доверия в ЭГ более высокая, чем в КГ. Юные 
спортсмены экспериментальной группы более открыты для общения, 
стремление к уединению практически отсутствует. Решение ситуатив-
ных задач, анализ, самоанализ и самооценка повышают уровень лю-
бознательности детей в экспериментальной группе. Их интересуют 
новые знания, желание научиться чему-либо. Поведение юных спорт-
сменов в экспериментальной группе соответствует осознанным мо-
ральным критериям норм. Они хорошо социализированы, умеют вы-
страивать и регулировать свое поведение в соответствии со сложив-
шейся ситуацией. Конфликтность и агрессивность юных спортсменов 
в экспериментальной и контрольной группе снизились, что объясня-
ется, на наш взгляд, тем, что взаимодействие в спортивном коллекти-
ве, основанное на достижении единой цели, уважении к сопернику, 
снижает уровень конфликтности и агрессивности. Реакция на «фруст-
рацию» в экспериментальной группе несколько ниже, чем в контроль-
ной. По нашему мнению, это связано с анализом и самоанализом юного 
спортсмена, который анализирует не только свои действия, но и дей-
ствия партнеров и соперников, оценивает свое поведение и т. д. 

Прирост представленных показателей физической подготовлен-
ности за время проведения основного исследования следует рассмот-
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реть отдельно с целью получения более полной информации о резуль-
татах исследования. Уровень физической подготовленности у юных 
спортсменов в экспериментальной группе претерпел определенные 
изменения в зависимости от используемых упражнений и методов 
воздействия при занятиях подвижными играми. На протяжении всего 
исследования изменения изучаемых показателей у юных спортсменов 
ЭГ имели положительную динамику. Занятия с использованием подвиж-
ных игр оказали положительное воздействие на достоверный прирост 
показателей физической подготовленности у детей в эксперименталь-
ной группе (р < 0,05) по тестам: челночный бег 3 × 10 м, прыжок 
в длину с места, метание набивного мяча (1 кг), бег 30 м (табл. 17). 
В контрольной группе также наблюдались положительные изменения 
показателей. По нашему мнению, это связано с тем, что сама специ-
фика спортивных игр расширяет двигательные способности юных 
спортсменов. Достоверный прирост уровня физических качеств у юных 
спортсменов в контрольной группе выявлен по тесту «Прыжок в дли-
ну с места» (табл. 18). 

Таблица 17 

Средние показатели физической подготовленности участников 
экспериментальной группы на констатирующем и формирующем 

этапах 

Этап 
Констатиру-
ющий 

Формирую-
щий 

Достовер-
ность раз-
личий Показатель 

M m М m 

При-
рост 

t Р 
Скоростные способно-
сти (бег 30 м, с) 

5,79 0,21 5,45 0,21 –0,34 2,01 <0,05 

Координационные спо-
собности (челночный бег 
3 × 10 м, с) 

10,73 0,37 9,25 0,21 –1,48 2,99 <0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (прыжок в дли-
ну с места, см) 

154,92 3,26 167,42 2,87 12,5 4,50 <0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (метание на-
бивного мяча (1 кг), м) 

8,58 0,22 11,35 0,48 2,77 2,91 <0,05 
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Таблица 18 

Средние показатели физической подготовленности участников 
контрольной группы на констатирующем и формирующем этапах 

Этап 
Констатиру-
ющий 

Формирую-
щий 

Достовер-
ность раз-
личий Показатель 

M m М m 

При-
рост 

t Р 
Скоростные способно-
сти (бег 30 м, с) 

5,83 0,17 5,72 0,16 –0,11 0,34 >0,05 

Координационные спо-
собности (челночный 
бег 3 × 10 м, с) 

10,46 0,31 10,28 0,26 –0,18 0,45 >0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (прыжок в дли-
ну с места, см) 

156,55 1,05 164,27 2,13 7,72 2,15 <0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (метание набив-
ного мяча (1 кг), м) 

8,24 0,3 9,5 0,29 1,26 1,61 >0,05 

 
При сравнении средних результатов в экспериментальной и кон-

трольной группах выяснилось, что средние результаты ЭГ практически 
по всем показателям выше средних результатов КГ. В табл. 19 пред-
ставлены средние показатели уровня развития физических качеств 
у юных спортсменов в экспериментальной и контрольной группах на 
формирующем этапе. Достоверные различия у юных спортсменов ЭГ 
выявлены по показателям «челночный бег 3 × 10 м», «прыжок в длину 
с места», «бег 30 м». По показателю «метание набивного мяча (1 кг)», 
достоверных различий между ЭГ и КГ не выявили, однако результаты 
оказались лучше у экспериментальной группы. 

Таким образом, следует отметить положительное влияние под-
вижных игр на развитие физических качеств. Наблюдаемые положи-
тельные изменения, очевидно, связаны с тем, что юным спортсменам 
в экспериментальной группе были предложены подвижные игры, 
способствующие повышению уровня физической подготовленности. 

В ходе экспериментальной работы был использован разработан-
ный нами «Паспорт юного спортсмена», который был описан в п. 2.2. 
Паспорт был разработан с учетом динамики показателей уровня раз-
вития физических качеств и оценивания пригодности к видам спорта 
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и явился важным средством обеспечения информацией тренера, роди-
телей и самих спортсменов с целью отслеживания динамики показате-
лей состояния физической подготовленности, показателей роста, оценки 
предрасположенности к видам спорта (прил. 7). «Паспорт юного спорт-
смена» рассчитан на весь многолетний процесс подготовки спортсмена 
для отслеживания динамики показателей с учетом вносимых изменений 
в диапазоны показателей и тестов по различным видам подготовки. 
Стабильность показателей подготовленности спортсмена может гово-
рить не только об одаренности спортсмена, но также о грамотно разра-
ботанной методике тренировки. Выявленная одаренность спортсмена 
может учитываться при отборе в сборные команды области, города, 
страны для участия в соревнованиях различного уровня. 

Таблица 19 

Средние показатели уровня развития физических качеств у детей 
в экспериментальной и контрольной группах на формирующем этапе 

ЭГ КГ 
Достовер-
ность раз-
личий Показатель 

M m M m 

Раз-
ница 
меж-
ду ЭГ 
и КГ t Р 

Скоростные способно-
сти (бег 30 м, с) 

5,45 0,21 5,72 0,16 0,27 2,07 <0,05 

Координационные спо-
собности (челночный бег 
3 × 10 м, с) 

9,25 0,21 10,28 0,26 1,03 2,19 <0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (прыжок в дли-
ну с места, см) 

167,42 2,87 164,27 2,13 3,15 0,58 <0,05 

Скоростно-силовые спо-
собности (метание на-
бивного мяча (1 кг), м) 

11,35 0,48 9,5 0,29 1,85 0,91 >0,05 

 
Формирование знаний о спорте в общем и об избранном виде 

спорта в частности с помощью различных средств (домашние зада-
ния, решение ситуативных задач, участие в спортивных викторинах, 
конкурсах и олимпиадах) позволило значительно повысить уровень 
этих знаний у юных спортсменов. Экспертами было зафиксировано 
(табл. 20), что уровень почти всех исследуемых параметров, кроме 
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знаний о коммуникативных особенностях, нормах поведения и нрав-
ственных навыков, на констатирующем этапе в контрольной и экспе-
риментальной группах находится на уровне, который соответствует 
репродуктивному. 

Таблица 20 

Результаты экспертной оценки уровня развития когнитивного 
качества «знания» у детей на констатирующем 

и формирующем этапах 

Констатирующий этап 
(балл) 

Формирующий этап 
(балл) 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Критерий оценки 

M ± m M ± m M ± m M ± m 
1,85 ± 0,21 1,76 ± 0,21 3,90 ± 0,24 1,87 ± 0,22 История развития вида 

спорта p > 0,05 p < 0,01 
2,43 ± 0,20 2,40 ± 0,20 3,28 ± 0,31 2,41 ± 0,21 Требования, предъявля-

емые видом спорта p > 0,05 p < 0,01 
1,54 ± 0,22 1,58 ± 0,22 2,98 ± 0,20 1,85 ± 0,21 Режим дня спортсме-

на, питание, гигиени-
ческие навыки 

p > 0,05 p < 0,01 

Знания о нормах поведе-
ния 

2,64 ± 0,24 2,60 ± 0,24 3,54 ± 0,21 2,65 ± 0,23 

 
В конце формирующего этапа в экспериментальной группе знания 

об истории развития вида спорта приближались к креативному уровню 
(3,90 ± 0,24). Знания о требованиях, предъявляемых к спортсмену видом 
спорта, соответствовали трансферному уровню (3,28 ± 0,31). Знания 
о режиме дня спортсмена, питании и знание гигиенических навыков 
приблизились к трансферному уровню (2,98 ± 0,20), а знания о нор-
мах поведения – к креативному уровню (3,54 ± 0,21). Таким образом, 
мы наблюдаем улучшение всех исследуемых знаниевых параметров. 
В этот же период времени в контрольной группе исследуемые пара-
метры знаний носили тенденцию к увеличению, хотя достоверно зна-
чимых улучшений не зафиксировано. Поэтому при сравнении резуль-
татов контрольной и экспериментальной групп можно с определенной 
степенью уверенности сказать, что созданные педагогические условия 
положительно повлияли на когнитивную сферу юных спортсменов, спо-
собствуя улучшению их знаний. 



134 

Следующая методика, используемая в нашей работе, – методика 
Дембо – Рубинштейн позволила рассмотреть, как изменился уровень 
самооценки юных спортсменов. 

В табл. 21 приведены данные экспресс-диагностики уровня са-
мооценки по методике Дембо – Рубинштейн у юных спортсменов в экс-
периментальной и контрольной группах на констатирующем и фор-
мирующем этапах эксперименальной работы. 

Таблица 21 

Уровень самооценки у юных спортсменов на констатирующем 
и формирующем этапах, % 

Этап 
Констатирующий Формирующий 

Уровень 
самооценки 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Низкий 12,2 11,8 7,0 9,0 
Средний 49,0 53,0 38,0 60,0 
Высокий 22,8 23,4 37,0 16,7 
Очень высокий 16,0 11,8 18,0 14,3 

 

Результаты табл. 21 отражают самооценку детей на констати-
рующем этапе и показывают, что уровень самооценки в основном 
имел средний показатель (49 % в экспериментальной группе и 53 % – 
в контрольной). 

По прошествии года тренировочных занятий в эксперименталь-
ной группе показатели низкого уровня самооценки значительно 
уменьшились и составили всего 7 %. Также уменьшился показатель 
среднего уровня самооценки, который составил 38 % от первоначаль-
ных 49 %. Несмотря на небольшой прирост этого показателя, высокий 
уровень самооценки наблюдался у 37 % юных спортсменов в экспери-
ментальной группе, что говорит об эффективности проведенной тре-
нером-преподавателем, родителями детей и самими детьми работы. 
Уровень самооценки в экспериментальной группе увеличился, хотя 
и незначительно, что связано с тем, что в группах определились лиде-
ры, способные повести за собой. 

Все это указывает на то, что внедренная нами педагогическая 
модель самоопределения юного спортсмена и созданные педагогиче-
ские условия позволяют ребенку более адекватно воспринимать себя 
и свои способности в избранном виде спорта. 
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Формирование необходимых для осознанного выбора вида 
спортивной деятельности личностных качеств юного спортсмена, ос-
нованное на получении экспертной оценки и оценки качеств самим 
юным спортсменом, позволило нам рассмотреть, каким образом из-
менился этот уровень при использовании средств методики самооп-
ределения юного спортсмена в образовательном пространстве. На рис. 13 
представлен исходный уровень сформированности качеств у юных 
спортсменов, определенный экспертами и самими юными спортсмена-
ми. На рис. 14 сравниваются профили качеств, оцененных экспертами 
в экспериментальной группе на констатирующем этапе эксперимен-
тальной работы. На рисунках видно, что уровень сформированности 
качеств как в контрольной, так и в экспериментальной группе, по 
мнению юных спортсменов, практически совпадает.  

 

 

Рис. 13. Сравнение профилей качеств, оцененных экспертами 
и юными спортсменами в контрольной группе 

на констатирующем этапе: 
 – оценка качеств юными спортсменами;  – оценка качеств экспертами 

Сравнительные результаты оценки детьми и экспертами уровня 
сформированности личностных качеств на формирующем этапе при-
ведены на рис. 15. 

Полученные на формирующем этапе результаты говорят о том, 
что практически все исследуемые качества как при оценке экспертов, 
так и при оценке самих детей совпадают по своим значениям и на-
правленности векторов. Все это позволяет сделать вывод, что методи-
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ка самоопределения юного спортсмена способствовала формирова-
нию адекватной оценки и является основополагающим элементом 
рефлексивно-оценочной деятельности. В табл. 22 представлен уро-
вень сформированности личностных качеств на двух этапах в экспе-
риментальной группе. Анализ результатов показал, что уровень сфор-
мированности качеств личности юных спортсменов в эксперимен-
тальной группе приближается к трансферно-креативному уровню. 

 

 

Рис. 14. Сравнение профилей качеств, оцененных экспертами 
и детьми в экспериментальной группе на констатирующем этапе: 

 – оценка качеств юными спортсменами;  – оценка качеств экспертами 

 

 

Рис. 15. Сравнение профилей качеств, оцененных экспертами 
и детьми в экспериментальной группе на формирующем этапе: 

 – оценка качеств юными спортсменами;  – оценка качеств экспертами 
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На заключительном этапе нашего исследования мы провели ана-
лиз стабильности исследуемых групп. Нами был подсчитан процент 
юных спортсменов, покинувших спортивную секцию после года заня-
тий в спортивной школе, культивирующей два игровых вида спорта. 
Группу начальной подготовки покинули почти 70 % занимающихся. 
В спортивной школе, культивирующей три вида спорта, покинули 
спортивную секцию 20 % юных спортсменов. При этом в эксперимен-
тальной группе юные спортсмены определились с выбором вида спорта 
следующим образом: заниматься волейболом перешли 36 % юных 
спортсменов, в группу фитнес-аэробики перешли 26 % детей и столь-
ко же – в группу, занимающуюся гандболом. 

Таблица 22 

Оценка экспертами уровня сформированности личностных качеств 
юных спортсменов в экспериментальной группе (баллы) 

Этап 
Констатирующий Формирующий 

№ 
п/п 

Личностное качество 
М ± m М ± m 

1,82 ± 0,14 3,00 ± 0,23 1 Организованность 
р < 0,05 

2,21 ± 0,27 3,29 ± 0,19 2 Коммуникативность 
р < 0,05 

1,39 ± 0,30 2,93 ± 0,32 3 Рефлексия  
р < 0,05 

1,43 ± 0,33 3,10 ± 0,29 4 Мотивация 
р < 0,05 

2,17 ± 0,25 3,01 ± 0,29 5 Активность в деятельности 
р < 0,05 

 
Таким образом, в ходе экспериментальной работы юные спорт-

смены выбрали тот вид спорта, который, по их мнению, больше под-
ходит для дальнейшей их специализации в спорте. Все это позволяет 
заключить, что созданная нами педагогическая модель самоопределе-
ния юного спортсмена в образовательном пространстве, построенная 
на принципах личностно ориентированного обучения, педагогические 
условия и методика позволяют юному спортсмену за короткий вре-
менной промежуток сделать осознанный выбор вида спортивной дея-
тельности и в дальнейшем совершенствоваться в нем, регулярно по-
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вышая свое спортивное мастерство. В нашем исследовании была вне-
дрена методика самоопределения юного спортсмена в образователь-
ном пространстве учреждений спортивного профиля, которая способ-
ствует положительной динамике развития уровня личностных ка-
честв, что обеспечивает осознанный выбор вида спортивной деятель-
ности в дальнейшем. Таким образом, обеспечивается переход лично-
сти в режим рефлексивного функционирования с последующим про-
явлением личностных качеств, способствующих формированию са-
моопределения юного спортсмена при выборе вида спортивной дея-
тельности. Реализация модели самоопределения юного спортсмена 
в образовательном пространстве учреждений спортивного профиля 
подтвердила эффективность разработанного направления. 

На констатирующем этапе уровень сформированности знаний 
о спорте вообще и избранном виде спорта в частности был достаточ-
но низким. В дальнейшем уровень знаний повышался в эксперимен-
тальной группе не только за счет использования средств теоретиче-
ской подготовки, но и за счет процесса самостоятельной работы (на-
хождение информации в дополнительной литературе) и обсуждения 
этого материала. Двигательная подготовленность у юных спортсме-
нов в экспериментальной группе также была выше – за счет исполь-
зования разнообразных подвижных игр и спортивно-игровых заданий, 
что позволило нам сделать вывод, что в игре лучше формируются 
и совершенствуются все физические качества, при этом подбор игр 
был также направлен на формирование личностных качеств, способ-
ствующих самоопределению юного спортсмена. 

Использование «Паспорта юного спортсмена» позволило участ-
вовать в процессе спортивной подготовки всем заинтересованным ли-
цам: родителям, тренеру и самим юным спортсменам. Контроль, осу-
ществляемый за юным спортсменом и его деятельностью, позволил 
сохранить здоровье ребенка, а также отслеживать уровень интереса 
юного спортсмена к занятиям избранным видом спорта и при сниже-
нии этого интереса своевременно вносить изменения в учебно-трени-
ровочный процесс, используя различные средства для повышения ин-
тереса. Кроме того, в процесс спортивной подготовки были вовлече-
ны родители юного спортсмена, которые вместе с ним получали зна-
ния о виде спорта, непосредственно участвовали во всех мероприяти-
ях, отслеживали уровень физической подготовленности ребенка, его 
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готовность к тренировочной и соревновательной деятельности, тем са-
мым поддерживая его в спортивной жизни, что позволило юному спорт-
смену еще больше сблизиться со своими родителями. Совместная до-
суговая деятельность помогает тренеру сформировать сплоченный кол-
лектив не только детей, но и их родителей, мнение которых для ре-
бенка очень важно, особенно в младшем школьном возрасте. Эта дея-
тельность создает предпосылки к формированию спортсмена-профес-
сионала как саморазвивающейся личности не только в спортивной, но 
и в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, экспериментальная работа подтвердила успеш-
ное функционирование модели самоопределения юного спортсмена 
в образовательном пространстве учреждения спортивного профиля. 
Выявленные и внедренные в практику педагогические условия обес-
печили положительную динамику уровня знаний, двигательных уме-
ний и навыков, личностных качеств ребенка. 
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Заключение 

Авторами данной работы теоретически обоснованы и практи-
чески реализованы педагогические условия, способствующие эффек-
тивной реализации модели самоопределения юного спортсмена в об-
разовательном пространстве учреждений спортивного профиля. Уста-
новлено, что внедрение модели и педагогических условий в образова-
тельное пространство учреждений спортивного профиля обеспечива-
ет формирование самоопределения юного спортсмена, что проявляет-
ся в осознанном выборе вида спортивной деятельности. 

В монографии расширено и уточнено понятие «спортивное са-
моопределение». Под спортивным самоопределением здесь понима-
ется процесс формирования готовности личности к осознанному вы-
бору вида спортивной деятельности с целью удовлетворения своих 
потребностей и соотнесения последствий выбора с ценностно значи-
мым для данного человека образом жизни. Процесс формирования 
самоопределения ребенка – это расширение представлений о себе, со-
циальном окружении, о своем месте и роли в социуме. Структура само-
определения юного спортсмена состоит из четырех элементов: мотива-
ционного (потребности и мотивы учебно-познавательной деятельно-
сти), деятельностного (специальные и общекультурные действия), ког-
нитивного (получение знаний, определяющих рефлексию личности в из-
меняющихся условиях) и рефлексивного (процесс самопознания и само-
оценки субъектом внутренних психических актов и состояний). 

Использование личностно ориентированного подхода в образова-
тельном пространстве учреждений спортивного профиля способствует 
поступательному развитию юного спортсмена: его функций, интересов, 
потребностей, тем самым обеспечивая осознанный выбор вида спор-
тивной деятельности согласно имеющимся психофизическим задаткам 
и наклонностям. Проектирование модели самоопределения юного спорт-
смена строилось на взаимосвязи социологического и системно-деятель-
ностного подходов. Данная модель включает в себя целевой, содержа-
тельный, организационный и оценочно-результативный компоненты 
и направлена на осуществление юным спортсменом осознанного выбо-
ра вида спортивной деятельности. Реализуется модель по методике, по-
строенной на основе личностно ориентированного подхода. 
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В книге также доказана справедливость выдвигаемого авторами 
предположения о том, что методика самоопределения юного спорт-
смена будет осуществляться эффективно, если в образовательном про-
странстве детско-юношеской спортивной школы реализуются модель 
самоопределения юного спортсмена и комплекс педагогических усло-
вий. Однако следует упомянуть о том, что проблема самоопределения 
юного спортсмена широка и многогранна. В данной работе был за-
тронут только один из аспектов использования моделирования в фор-
мировании самоопределения юных спортсменов. Изучение эффектив-
ности использования других средств физической культуры в форми-
ровании спортивно значимых качеств является задачей дальнейших 
исследований. 
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Приложение 1 

Анкета родителей 

Вашему вниманию предоставляется анкета, ответив на вопросы 
которой, Вы примете участие в разработке предложений по улучше-
нию организации первичного отбора в детско-юношескую спортив-
ную школу. 

Просим Вас выбрать из предложенных ответов один (или не-
сколько, в зависимости от вопроса), соответствующий вашему мне-
нию, и отметить его в анкете. Если ни один из предложенных вариан-
тов ответа Вас не устраивает, напишите свой ответ в специально от-
веденном месте. 

Заранее благодарим Вас за обдуманные и точные ответы. 
1. Какую цель Вы преследовали при поступлении ребенка в дет-

скую спортивную школу? 
1. Укрепление здоровья. 
2. Воспитание воли и характера. 
3. Овладение избранным видом спорта. 
4. Достижение высоких спортивных результатов. 
5. Свой вариант ответа. 
2.  Что Вы знаете о выбранном для Вашего ребенка виде спорта? 
1. Могу назвать инвентарь. 
2. Знаю требования, которые предъявляет вид спорта к спортсме-

ну (перечислите) ____________________________________________ . 
3. Знаю правила (перечислите) ___________________________ . 
4. Знаю знаменитых спортсменов (перечислите) ____________ . 
3. От чего, по Вашему мнению, зависит спортивное образова-

ние Вашего ребенка? 
1. Совместная деятельность тренера, ребенка и его родителей. 
2. Союз тренера и ребенка. 
3. Спортивное образование целиком зависит от тренера. 
4. Свой вариант ответа __________________________________ . 
4. Почему Вы выбрали именно эту спортивную школу? 
1. Есть желаемый вид спорта. 
2. Удобно расположена, близко к дому. 
3. Свой вариант ответа __________________________________ . 
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5. Какова, по Вашему мнению, цель спортивной школы? 
1. Развитие физических качеств. 
2. Качественное овладение видом спорта. 
3. Воспитание профессионального спортсмена. 
4. Свой вариант ответа __________________________________ . 
6. По каким критериям был выбран вид спорта для ребенка? 
1. Это было решение самого ребенка. 
2. Это было родительским желанием. 
3. Были учтены все критерии: способности ребенка, возможно-

сти и его желание. 
4. Свой вариант ответа __________________________________ . 
7. Можете ли Вы перечислить некоторые особенности харак-

тера и физические качества ребенка, характеризующие его как по-
тенциального спортсмена? 

1. Да (перечислите) _____________________________________ ; 
2. Затрудняюсь ответить. 
8. Как часто Вы вместе с ребенком посещаете спортивные ме-

роприятия? 
1. Довольно часто. 
2. Нерегулярно. 
3. Не посещаю. 
9. В каком, по Вашему мнению, возрасте ребенок может само-

стоятельно определиться с выбором для себя вида спорта? 
1. В 7–8 лет. 
2. В 10–12 лет. 
3. В 12–13 лет. 
4. Затрудняюсь ответить. 
10. Занимались ли Вы спортом? Если да, то каким видом? 

Имеете ли Вы спортивное звание? Если да, то какое? 
1. Да (укажите вид сопорта и звание, если есть) _____________ ; 
2. Нет. 
3. Свой вариант ответа __________________________________ . 

 
Благодарим Вас за работу! 
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Приложение 2 

Анкета воспитанника 
детско-юношеской спортивной школы 

Дорогой друг! Просим тебя ответить на несколько вопросов. 
Выбери из предложенных вариантов ответов один (или несколько, 
в зависимости от вопроса) и обведи кружком его номер. Если ни один 
из предложенных вариантов ответов не устраивает, напиши свое мне-
ние в специально отведенном для этого месте. 

Анкета анонимна, ее результаты будут использоваться только 
в обобщенном виде. 

 

Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

1. Как ты стал заниматься спортом? 
1. Меня пригласил тренер. 
2. В секции занимаются мои друзья. 
3. Меня привели в секцию родители. 
4. Пришел сам. 
5. Другое (напиши свой вариант) _________________________ . 
 

2.  Что ты знаешь о выбранном виде спорта? 
1. Могу назвать инвентарь. 
2. Знаю требования, которые предъявляет вид спорта к спорт-

смену (напиши, какие) ______________________________________ . 
3. Знаю правила (напиши, какие) _________________________ . 
4. Знаю знаменитых спортсменов (напиши, каких) __________ . 
 

3. Какова, по твоему мнению, цель твоего посещения спортив-
ной школы? 

1. Научиться играть. 
2. Стать профессиональным спортсменом. 
3. Стать сильным, здоровым. 
4. Другое (напиши свой вариант) _________________________ . 
 



162 

4. В таблице тебе представлены варианты ответов, расставь 
цифры по значимости ответа для себя (1,2,3…): 

 

Вариант ответа Ранг 
Возможность участвовать в соревнованиях  
Научиться чему-то новому   
Возможность показать свои умения на уроках физической 
культуры в школе 

 

Красивая спортивная форма  
Возможность общения в коллективе   
Возможность получить спортивные звания  
Возможность выезда на соревнования в другие города  
Возможность обрести уверенность в своих силах  

 
5. В дальнейшем ты свяжешь свою жизнь со спортом? 
1. Да, хочу стать профессиональным спортсменом. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь ответить. 
4. Другое (напиши свой вариант) _________________________ . 

 
Благодарим тебя за работу! 
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Приложение 3 

Опросник учащегося группы начальной подготовки 
детско-юношеской спортивной школы 

(по методике Н. Г. Лускановой) 

Дорогой друг! 
Выбери один из трех предъявляемых ответов (наиболее тебе 

подходящий) на поставленный вопрос, отметь его значком (галочкой). 
1. Тебе нравится в спортивной школе? 
а) Не очень; 
б) нравится; 
в) не нравится. 
 

2. Какое у тебя обычно настроение, когда ты идешь в спортив-
ную секцию? 

а) Чаще не хочется идти ; 
б) бывает по-разному; 
в) иду с радостью. 
 

3. Если бы тренер сказал, что завтра приходить на тренировку 
необязательно, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы 
на тренировку или остался дома? 

а) Не знаю; 
б) остался бы дома; 
в) пошел бы на тренировку. 
 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют тренировки? 
а) Не нравится; 
б) бывает по-разному; 
в) нравится. 
 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
а) Хотел бы; 
б) не хотел бы; 
в) не знаю. 
 

6. Ты хотел бы, чтобы в секции только бы играли в подвижные 
игры? 

а) Не знаю; 
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б) не хотел бы; 
в) хотел бы. 
 

7. Ты рассказываешь о тренировках родителям? 
а) Часто; 
б) редко; 
в) не рассказываю. 
 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий тренер? 
а) Точно не знаю; 
б) хотел бы; 
в) не хотел бы. 
 

9. У тебя в спортивной секции много друзей? 
а) Мало; 
б) много; 
в) нет друзей. 
 

10. Тебе нравятся твои партнеры в спортивной секции? 
а) Нравятся; 
б) не очень; 
в) не нравятся. 
 

Спасибо за работу! 
 

Ключ (методика Н. Г. Лускановой, 1993 г.) 

Номер 
вопроса 

Оценка 
за 1-й ответ 

Оценка 
за 2-й ответ 

Оценка 
за 3-й ответ 

1 1 3 0 
2 0 1 3 
3 1 0 3 
4 3 1 0 
5 0 3 1 
6 1 3 0 
7 3 1 0 
8 1 0 3 
9 1 3 0 
10 3 1 0 

 

Ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном от-
ношении к занятиям в спортивной школе и предпочтении им ситуа-
ции, оценивается в 3 балла. 
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Нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т. п.) 
оценивается в 1 балл. 

Ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ре-
бенка к той или иной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Установлено три основных уровня мотивации к деятельности 
в спортивной школе. 

Первый уровень. 25−30 баллов − высокий уровень мотивации, 
активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые спортивной школой 
требования. Спортсмены четко следуют всем указаниям тренера, доб-
росовестны и ответственны. 

Второй уровень. 15−24 балла – хорошая мотивация. Подобный 
уровень мотивации является средней нормой. 

Четвертый уровень. 10–14 баллов – низкая мотивация. Эти дети 
посещают спортивную школу нерегулярно, предпочитают пропускать 
занятия. На учебно-тренировочных занятиях часто отвлекаются, 
спрашивают, когда закончится занятие. 
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Приложение 4 

Методика Дембо – Рубинштейн 
(модификация А. М. Прихожан) 

Бланк ответов 

ФИО ________________________ Возраст _____ Дата _______ 
Инструкция 
Любой человек оценивает свои способности, возможности, ха-

рактер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человече-
ской личности можно условно изобразить вертикальной линией, ниж-
няя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верх-
няя – наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозна-
чают: здоровье; ум, способности; характер; авторитет у сверстни-
ков; умение многое делать своими руками, умелые руки; внешность; 
уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете разви-
тие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент 
времени. После этого крестиком (×) отметьте, при каком уровне раз-
вития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или по-
чувствовали гордость за себя. 

 

 
 
Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн в мо-

дификации А. М. Прихожан основана на непосредственном оценива-
нии (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как 
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здоровье, способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на 
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень раз-
вития у них этих качеств (показатель самооценки). 

 

Обработка результатов 
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная 

(«Здоровье») не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. 
Размер каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школь-
ников получают количественную характеристику (например, 54 мм = 
= 54 балла). 

1. По каждой из шести шкал определить: 
а) уровень притязаний – расстояние в миллиметрах от нижней 

точки шкалы («0») до знака «×»; 
б) высоту самооценки – от «0» до знака «×»; 
в) значение расхождения между уровнем притязаний и само-

оценкой – расстояние от знака «×» до знака «–», если уровень притя-
заний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем 
шести шкалам. 

Оценка и интерпретация параметров 
Количественная характеристика (балл) 

Параметр 
Низкий Средний Высокий 

Очень 
высокий 

Уровень са-
мооценки 

Менее 45 45–59 60–74 75–100 

 
Высота самооценки 
Количество баллов от 45 до 74 (средняя и высокая самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. 
Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завы-

шенной самооценке и указывает на определенные отклонения в фор-
мировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать 
личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты сво-
ей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 
показывать на существенные искажения в формировании личности – 
«закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, не-
удачам, замечаниям и оценкам окружающих. 
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Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную само-
оценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополу-
чии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», 
их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два 
совершенно разных психологических явления: подлинная неуверен-
ность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) соб-
ственного неумения, отсутствия способности и т. п. позволяет не при-
лагать никаких усилий. 
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Приложение 6 

Бланк оценки уровня развития качеств 
личности ребенка 

Ф. И. О. занимающегося: _________________________________  
Возраст: _______________________________________________  
Вид спорта: ____________________________________________  
Количество лет (месяцев) занятий спортом: _________________  
Дата: ________________  
Уровень проявления качеств личности оценивается в баллах: 
1 балл – когнитивный уровень; 
2 балла – репродуктивный уровень; 
3 балла – трансфертный уровень. 
 

Качество личности и его признаки 
Оценка 
в баллах 

1 2 
Организованность 

1. Умение ставить цели  
2. Умение планировать свою деятельность  
3. Умение выполнять действия в соответствии с планом  
4. Оптимальная организация времени  

Итоговая оценка  
Коммуникативность 

1. Общительность  
2. Способность признавать сильные стороны и положительные ка-
чества другого 

 

3. Умение обеспечивать положительную эмоциональную связь  
4. Умение мотивировать других на деятельность  

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  
Мотивация 

1. Потребность в двигательных действиях   
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Окончание таблицы 
1 2 

2. Мотивация достижения успеха в спорте   
3. Проявление стойкого интереса к деятельности  
4. Готовность к тренировочной и соревновательной деятельности  

Итоговая оценка  
Активность в деятельности 

1. Целеустремленность  
2. Настойчивость  
3. Инициативность  
4. Самостоятельность, независимость  
5. Решительность  

Итоговая оценка  
Знания о спорте 

1. Режим дня спортсмена, питание спортсмена  
2.  Требования спорта к качествам спортсмена  
3. Правила поведения на занятиях  
4. Самоконтроль  

Итоговая оценка  
Знания о выбранном виде спорта 

1. Знание истории вида спорта  
2. Знания о специфике вида спорта  
3. Знания о требованиях вида спорта к спортсмену и его качествам   
4. Знания о правилах вида спорта  

Итоговая оценка  
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