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В ПРОЦЕССЕ ИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Новая контекстно-компетентностная система профессиональ-

ного образования требует системообразующей связи учебных дисциплин. Однако 

пока наблюдается отсутствие этой связи между общими гуманитарными, социаль-

ными, экономическими дисциплинами, которые слабо отражают специфику и осо-

бенности конкретных отраслей, и предметами профессионального цикла, что, без-

условно, не может не сказываться на результатах обучения. Качество профессио-

нальной подготовки студентов может быть повышено за счет реализации принци-

па интердисциплинарности. Разработка методики междисциплинарного взаимо-

действия учебных дисциплин и определение его системообразующей основы – на-

учно-методическая проблема, которую попытались решить авторы статьи, пред-

приняв для этого специальное научное исследование. 

В статье обоснована возможность формирования технологического мышле-

ния студентов средствами учебной физкультурно-спортивной деятельности, при-

знаки которой сопоставляются с признаками профессиональной деятельности 

с помощью разработанного универсального морфологического классификатора. 

Показано, как технологическое мышление студентов некоторых специальностей 

развивается в спортивной игре благодаря созданию определенных организацион-

но-методических условий. Одним из таких условий является разработка обучаю-

щимися проектов по совершенствованию спортивной игры. Представленная ме-

тодика может найти применение для построения учебного процесса по дисципли-

не «Физическая культура» для студентов других специальностей. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, технологическое мыш-

ление, физическая культура, интердисциплинарность. 

Abstract. The new context competence system of vocational training requires the 

system-creating interdisciplinary link. However, the lack of such interrelation between 

the humanities, social, economic disciplines and professional subjects badly affects the 

training results. The quality of training process can be improved by introducing the in-
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terdisciplinary principle. In this regard, the authors carried out the research aimed at 

solving the above problem by developing the method of interdisciplinary correlation 

and analyzing its system-creating basis.  

The paper substantiates the possibility of developing students’ technological 

thinking by means of sports and physical education activity corresponding to a par-

ticular professional one according to the universal morphology classification. It is 

demonstrated that technological thinking can be developed in the context of sports 

games under several organizational and methodical conditions. One of the proposed 

conditions concerns the project of a sport game improvement. The given method can 

find its application in designing the training process related to physical education of 

students of different profiles. 

 Index terms: professional competence, technological thinking, physical educa-

tion, interdisciplinary principle. 

 

Модернизация высшего профессионального образования (ВПО) 

в современных условиях направлена, прежде всего, на повышение его 

качества. Высокие темпы жизненных перемен и недостаточно высокий 

уровень компетентности специалистов (выпускников вуза) являются су-

щественным фактором недостаточной устойчивости общества. На дости-

жение востребованного в современной реальности качества ВПО направ-

лен государственный образовательный стандарт (ГОС) третьего поколе-

ния. Он основан на концепции компетентностного подхода, в соответ-

ствии с которым результат обучения определяется подготовленностью 

выпускников и их способностью осуществлять продуктивную профессио-

нальную деятельность. Система профессионального образования, осно-

ванная на компетенциях и компетентности, определена Э. Ф. Зеером как 

контекстно-компетентностная или компетентностная. «Компетентност-

ный подход – приоритетная ориентация на цели-векторы образования: 

обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, 

социализация, развитие индивидуальности» [5, с. 140]. 

В отличие от традиционной системы подготовки студента к профес-

сиональной деятельности, в новой концепции специалист рассматривает-

ся также и как субъект культуры. «Подход к образованию как к сфере ус-

луг, а к человеку как производителю и потребителю этих услуг правоме-

рен только в определенном, несомненно важном, аспекте, который, одна-

ко, далеко не исчерпывает сущности образования как явления культуры, 

как сферы становления человека» [4, с. 10]. По мнению А. Вербицкого 

и О. Ларионовой, «в одном потоке активности студента достигаются две 

взаимосвязанные цели: гуманистическая – развитие самоактуализирую-
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щейся личности будущего специалиста – и прагматическая – становление 

его социально-профессиональных компетентностей» [2, с. 17]. 

Однако в системе подготовки специалиста в вузе обнаруживается 

противоречие: не всегда существует явная системообразующая связь 

учебных дисциплин. Ее отсутствие наблюдается прежде всего между дис-

циплинами цикла ГСЭ (гуманитарными, социальными, экономическими) 

и предметами профессионального цикла. Каждая учебная дисциплина 

цикла ГСЭ реализуется во всех программах ВПО по тождественным (уни-

версальным) программам независимо от направления профессионального 

обучения. Они, во-первых, слабо отражают специфику и особенности 

конкретных отраслей профессиональной сферы и не направлены на фор-

мирование профессиональных компетенций и компетентностей студен-

тов, а во-вторых, имеют свои относительно автономные цели (общекуль-

турное и общенаучное образование), которые отличаются от целей про-

фессиональной подготовки. 

Одновременно совокупность дисциплин профессионального цикла 

является сравнительно независимой системой, живущей по своим зако-

нам и правилам, которые недостаточно тесно вплетены в ткань ценно-

стей, принципов, норм общественной и личной жизни. В системе ВПО 

«профессиональный мир» представляет собой, по существу, достаточно 

закрытую систему. 

В то же время философская рефлексия образовательной сферы 

с позиции прагматической антропологии, выполненная В. И. Курашовым, 

позволила ему утверждать, что «современная система образования <…> 

вполне закономерно подошла к задаче введения в содержание подготов-

ки специалистов знаний из других, смежных областей. Новая тенденция 

в содержании образования – интердисциплинарность» [6, с. 258]. 

Можно, таким образом, констатировать, что качество профессио-

нальной подготовки студентов может быть повышено за счет реализации 

принципа интердисциплинарности. Разработка методики междисципли-

нарного взаимодействия учебных дисциплин и определение его системо-

образующей связи (основы) представляет собой научно-методическую 

проблему, для решения которой было проведено специальное научное ис-

следование. 

Профессиональные компетенции выпускника вуза, свидетельст-

вующие о качестве его подготовки, имеют универсальное основание – 

деятельность. Именно оно может играть роль междисциплинарной связи 

учебных дисциплин и формируемых компетенций внутри основной обра-
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зовательной программы (ООП). Соответственно, принцип интердисцип-

линарности возможно реализовать путем ориентации всех учебных дис-

циплин ООП на профессиональную деятельность студента. 

Традиционно «деятельность» определяется в философии «как процесс, 

в ходе которого человек целенаправленно и творчески преобразует приро-

ду, делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явле-

ния природы – объектами своей деятельности» [1, с. 153–154]. В культуро-

логических, социологических и психологических интерпретациях данное 

толкование дополняется уточняющими признаками. Обозначено, в час-

тности, что одновременно с преобразованием объекта происходит измене-

ние социокультурной действительности (человек есть созидатель среды 

и себя), а многообразие объектов преобразования и потребностей человека 

и общества обусловливает многообразие содержания видов деятельности, 

в том числе в профессиональных отраслях. «Человек в многогранной жизни 

осуществляет много конкретных видов деятельности, которые различаются 

между собой, прежде всего, своим предметным содержанием. Иными сло-

вами, каждый вид деятельности имеет вполне определенное содержание 

своих потребностей, мотивов, задач и действий» [3, с. 22]. 

Вместе с тем структура разных видов деятельности инвариантна 

и включает тождественные по составу компоненты. Процесс деятельности 

состоит из следующих этапов (процедур): определение объекта и цели его 

преобразования, изучение (анализ) ситуации, построение образа преобра-

зованного объекта, выбор необходимых способов и средств, осуществле-

ние преобразования, мониторинг преобразуемого объекта и коррекция 

процесса, корректирование целей и построение образов последующих пре-

образований. При этом отмечается, что истоки внешней деятельности на-

ходятся в самом человеке. На это указывают такие признаки рассматри-

ваемого понятия, как целесообразность, творческий характер, направ-

ленность на удовлетворение потребностей [3, с. 34]. 

Важнейшим регулятивом деятельности во внешнем мире является 

сознание и мышление как его часть, обеспечивающая активную двусто-

роннюю связь человека с окружающей средой и преобразуемым объектом. 

В психологических концепциях личности сознание и мышление рассмат-

риваются как продукт и одновременно как условие деятельности, что яви-

лось основанием утверждения принципа единства сознания и деятельности 

(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) [9, с. 25]. Взаимосвязь сознания, мыш-

ления и деятельности может быть представлена в виде схемы (рисунок). 
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Мышление, определяемое как процесс, может быть отнесено к тех-

нологической категории. Мышление в этом случае понимается «как кате-

гория, обозначающая процессуальность функционирования сознания. 

Процессуальное мышление есть особая деятельность, которая подлежит 

нормировке и организации. Такое мышление <…> является объектом 

формализации, проектирования и моделирования» [7, с. 449; 8, с. 311]. 

Г. П. Щедровицкий обозначил процесс мышления о реальной деятельно-

сти термином «мыследеятельность» [10, с. 23, 586–587]. 

 

 

Связь сознания, мышления и деятельности человека при его воздействии 
на объект: 

С – сознание, М – мышление, Д – внутренний образ деятельности, А – информация 
о состоянии среды и объекта, Б – внешняя деятельность по преобразования 

объекта, В – восприятие достигнутого результата 

Этот вид мышления отличается от других (гуманитарного, практи-

ческого, теоретического или, например, технического и политического) 

тем, что основным критерием его идентификации является не предмет 

мысли или направленность на ситуацию, область реальной действитель-

ности, а рациональность (упорядоченность, алгоритмичность), собственно, 

самого мыслительного процесса, мыслительных процедур и последова-

тельность изменения исходного мысленного образа в иное состояние, ко-

торое в ходе дальнейшей практической реализации привносит некоторое 

новое качество в объект, независимо от его природы. Основным свойст-

вом технологического мышления (ТМ) является его рациональность при 

решении проблем (задач), возникающих в областях реальной действитель-

ности – учебно-познавательной, производственной, экономической, техниче-

ской и др. В определенной мере технологическое мышление может рас-

сматриваться как синоним мышления продуктивного, отражающего 

именно мыслительный процесс решения проблем. 

К непременным условиям эффективности ТМ относятся: 1) обяза-

тельность выявления и анализа проблемной ситуации, конкретизация 
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противоречия и проблемы; 2) многообразие (разнообразие) вариантов воз-

можных решений; 3) учет факторов влияния надсистемы, в том числе и, 

прежде всего, характера и динамики перемен в среде; 4) выявление (про-

гнозирование) и учет возможных последствий деятельности. Важнейшим 

качеством субъекта, обладающего технологическим мышлением, является 

его креативность, позволяющая решать задачу многовариантно и нестан-

дартно. 

Рассматриваемое мышление служит основным компонентом (осно-

вой) компетентности и компетенций специалиста. Оно позволяет выпуск-

нику вуза планировать и осуществлять свою деятельность адекватно воз-

никающим сложным ситуациям – выявлять проблемы, формулировать це-

ли, определять профессиональные задачи, продуцировать идеи, находить 

способы и средства устранения проблем. ТМ является одновременно и ус-

ловием, и средством самореализации человека в профессиональной дея-

тельности. 

Структура названной деятельности определяется мышлением, тож-

дественна ему и имеет универсальный характер. И чем разнообразнее 

спектр решаемых профессиональных и жизненных проблем (задач), тем 

выше мыслительный потенциал человека, а также его компетентность 

и компетенция. Кроме того, само технологическое мышление, как и про-

фессиональная деятельность, имеет универсальную структуру и обладает 

определенной последовательностью мыслительных процедур. 

В процессе интенсификации профессиональной и образовательной 

деятельности, в условиях перехода к инновационной экономике ТМ также 

должно быть инновационным. Оно включает совокупность признаков, 

тождественных признакам, этапам и процедурам технологии проектной 

деятельности. «Контекстно-компетентностный подход ориентирует обра-

зование не только на усвоение знаний, но и на формирование проектной 

культуры, которая подразумевает использование продуктивных техноло-

гий подготовки специалистов <…> Построение профессионального обра-

зования в логике контекстно-компетентностного подхода ориентировано 

на освоение нестандартных форм и моделей реальной профессиональной 

деятельности» [5, с. 23]. Технологическое мышление представляет собой 

рациональный (упорядоченный) процесс выработки нетривиальных ре-

шений профессиональной задачи (проблемы) путем мысленного преобра-

зования и/или создания некоторого образа объекта – его состава, струк-

туры, принципа действия, формы и т. д. Структура ТМ, как и структура 
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профессиональной деятельности, пригодна для построения схемы дея-

тельности по изменению состояния любого объекта, в том числе при пе-

ремене условий среды деятельности. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций в сис-

теме высшего профессионального образования возможно и необходимо осу-

ществлять средствами учебных дисциплин не только профессионального 

цикла, но и цикла ГСЭ. Такая возможность может быть реализована, если 

учебные дисциплины ориентированы на профессиональную деятельность 

студентов – будущих специалистов, на формирование их технологического 

мышления, представляющего собой основу (базис) профессиональной дея-

тельности. Степень развитости ТМ, интеллекта и компетентности студентов 

может рассматриваться как сверхсуммарный (кооперативный) эффект от 

освоения всех учебных дисциплин, образующих синергетическое единство. 

Не является исключением из этого правила и учебная дисциплина 

«Физическая культура», освоение которой предполагает не только укреп-

ление здоровья студентов, но и воздействие на духовную сферу, т. е. ин-

теллектуальное, нравственное и эстетическое восприятие. Однако для соз-

дания условий, обеспечивающих эффективное влияние этой дисциплины 

на профессиональные компетенции и компетентности за счет формиро-

вания ТМ, необходимо определенное преобразование ее содержания и об-

разовательной технологии. Начальным этапом ее интеграции в структуру 

профессиональной подготовки студентов по конкретной профессии явля-

ется уточнение цели учебной физкультурно-спортивной активности. 

Поиск резервов формирования технологического мышления студентов 

следует осуществлять «на стыке» физкультурно-спортивной и будущей про-

фессиональной деятельности. Это означает переход от универсальных схем 

построения образовательных программ по дисциплине «Физическая культу-

ра» к профессионально ориентированным программам физического воспи-

тания. Вузовские занятия по физкультуре могут рассматриваться как своего 

рода ассоциативный аналог будущей профессиональной деятельности обу-

чающихся, как ее имитационная модель. Методика профессионально ориен-

тированной физкультурно-спортивной подготовки студентов способствует 

формированию технологического мышления не прямо, а опосредованно – 

в соответствии с закономерностями теории переноса (латентное влияние). 

Важнейшими условиями создания данной методики являются: 

● многократная разработка студентами различных эффективных 

схем, процессов и процедур физкультурно-спортивной деятельности в со-
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ответствии со структурой технологического мышления и технологии про-

ектирования (проектной культуры); 

● учебная деятельность студентов, основанная на выявлении и ана-

лизе проблемных ситуаций, возникающих на занятиях, и поиске возмож-

ных способов их устранения; 

● выбор в качестве объектов мыслительного преобразования наибо-

лее разнообразных компонентов того или иного вида спорта, составляю-

щего основу учебного занятия, а также получение информации о нем; 

● сопоставимость структуры физкультурно-спортивной деятельно-

сти студентов по некоторым сходным (универсальным) признакам со 

структурой их будущей профессиональной деятельности. 

Для определения того вида учебной физкультурно-спортивной дея-

тельности, которая в наибольшей степени отражает содержание профес-

сии студента, разработан универсальный морфологический классифика-

тор признаков разных видов и компонентов деятельности. К таким уни-

версальным признакам деятельности и вариантам их проявления в зави-

симости от профессии специалиста относятся: 

● субъект деятельности: человек, коллектив, социальная и/или про-

фессиональная группа (коллегия, совет, собрание и др.); 

● объект воздействия субъекта: явление, предмет, техника, техноло-

гия, информация, человек, коллектив, социальная и/или профессиональ-

ная группа и др.; 

● средство деятельности: техника, информация, речь, знаковая сис-

тема, человек-исполнитель, социальная и/или профессиональная группа 

и др. (или отсутствие каких-либо специальных средств); 

● способ (метод) деятельности: познавательный, исследовательский, 

проектный, преобразовательный и др.; 

● время выработки и принятия решения, «заданное» деятельностью: 

оперативное («быстрое реагирование»), тактическое, стратегическое, не-

определенно длительное; 

● среда (место, пространство) деятельности: природная, социальная, 

специальная, неопределенная и др. 

Универсальный морфологический классификатор позволяет сопос-

тавлять между собой различные виды деятельности и выбирать вид физ-

культурно-спортивной деятельности на занятиях по физической культуре 

в зависимости от характера будущей профессии студентов. Степень тож-

дественности видов деятельности определяется по количеству совпадаю-
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щих существенных признаков. Универсальный морфологический класси-

фикатор используется на этапах комплектования учебных групп и опре-

деления вида (видов) физкультурно-спортивной деятельности студентов 

этих групп на учебных занятиях. В этом случае характер профессиональ-

ной деятельности имплицитно встроен в физкультурно-спортивную дея-

тельность, которая имитирует профессиональную и тождественна ей, бла-

годаря чему и формируется технологическое мышление. 

Методика формирования технологического мышления средствами 

дисциплины «Физическая культура» может рассматриваться как некото-

рый алгоритм построения и реализации образовательной траектории. Вы-

бор видов физкультурной деятельности студентов и внедрение этих видов 

в учебный процесс выполняется в несколько этапов. 

Во-первых, на основании ГОС ВПО по соответствующему направ-

лению с помощью универсальной матрицы деятельности определяются 

варианты присущих ей классификационных признаков. Во-вторых, вы-

являются классификационные признаки видов физкультурной деятельно-

сти, культивируемых в вузе или запланированных к введению в учебный 

процесс. В-третьих, выбираются виды физкультурной деятельности для 

студентов определенной специальности по вариантам их признаков, в на-

ибольшей степени совпадающих по количеству с вариантами признаков 

профессиональной деятельности. В-четвертых, разрабатывается учебный 

план и учебные программы в соответствии с выбранными видами физ-

культурной деятельности студентов, а также рекомендации по комплек-

тованию учебных групп, построению педагогической технологии и прове-

дению занятий. 

Так, например, структура и содержание деятельности специалиста 

в области организации перевозок и управления на транспорте имеет 

тождество по основным признакам с игровыми видами спорта, в час-

тности баскетболом. В этих видах деятельности субъектом является че-

ловек и/или коллектив, воздействующие на объект, которым может быть 

либо технология, либо информация, а также другой человек и/или кол-

лектив и, безусловно, сам субъект. К средствам деятельности относятся 

и информация, и речь, и знаковая система, а способами деятельности яв-

ляются проектная и преобразовательная технологии. Принятие решений 

в обоих видах деятельности происходит в условиях дефицита времени, 

а пространство (среда) деятельностей может быть определено как спе-

циальное. 
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Согласно методике формирования технологического мышления для 

студентов этой специальности на занятиях по физической культуре, сту-

денты периодически выполняют на занятиях разные роли: непосредст-

венного участника физкультурной деятельности (игрока, участника сорев-

нований), капитана команды, тренера, судьи, организатора деятельности 

(менеджера). Кроме того, в учебные программы и технологии обучения 

включаются аудиторные и самостоятельные занятия, направленные на 

поиск новых решений в физкультурной деятельности с помощью методов 

активизации творческого мышления (мозговой штурм, синектика, теория 

решения изобретательских задач и др.), в том числе в контексте техноло-

гии проектирования. Осваиваемые студентами компоненты деятельности 

переносятся на профессиональную деятельность не прямо, а опосредован-

но, с помощью ассоциаций и аналогий (прямых, личных, символических). 

Разработанный на основе предложенной методики образовательный 

процесс по учебной дисциплине «Физическая культура» способствует 

формированию технологического мышления, о чем свидетельствуют ре-

зультаты опытно-поисковой работы. Отличительными особенностями этой 

усовершенствованной дисциплины являются: 

● комплектование учебных групп в зависимости от видов специаль-

ностей и профессий будущих специалистов; 

● отбор с помощью универсального морфологического классифика-

тора видов физкультурно-спортивной деятельности, построение состава 

и структуры занятий для разных групп студентов в зависимости от клас-

сификационных признаков профессии и технологического мышления; 

● распределение и чередование ролей, исполняемых студентами (участ-

ник соревнования, капитан команды, тренер, судья, менеджер, инвестор) 

на учебных занятиях; 

● совместный со студентами анализ (обсуждение) возникших про-

блемных ситуаций, выявление проблем и поиск вариантов их преодоле-

ния, принятие решений и реализация способов и средств по устранению 

проблем; 

● построение самостоятельной работы студентов, предполагающей 

проведение информационно-аналитического исследования подходов 

к преодолению проблем физкультурно-спортивной деятельности и разра-

ботку предложений (проектов) по преодолению проблем. 

На аудиторных практических и семинарских занятиях изучаются 

и обсуждаются проблемные ситуации, также имеющие сходство с про-
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фессиональными ситуациями. Среди них, например, взаимодействие 

в коллективе и управление им, совершенствование процедур и этапов 

производственного процесса, поиск информации и выработка предложе-

ний по созданию новых средств деятельности и др. Проекты студентов, 

направленные на решение проблем в физкультурно-спортивной деятель-

ности, выполняются ими самостоятельно и обсуждаются на семинарах. 

Основанием проектной деятельности обучающихся служат недостатки, 

выявленные в ходе практических занятий. Среди наиболее актуальных 

тем проектов можно назвать, например, предложения студентов по про-

ведению тренировочных занятий, созданию новых спортивных снарядов, 

приспособлений или спортивного снаряжения, перестановкам и последо-

вательности перемещений игроков во время игры или тренировки и др. 

Профессионально ориентированная учебная программа по дисцип-

лине «Физическая культура» предусматривает самостоятельное выполне-

ние реферата или проекта, отражающего характер, структуру и техноло-

гию физкультурно-спортивной деятельности в контексте деятельности спе-

циалиста по избранной специальности (профессии). Студенты проводят 

анализ и оценку ситуаций, возникших на учебно-тренировочных (прак-

тических) занятиях, определяют ошибки и недостатки, вырабатывают 

предложения по совершенствованию спортивной игры или тренировки 

для последующего коллективного обсуждения на практических занятиях 

в форме, например, мозгового штурма. Объектами проектирования 

(предметами мысли) являются системы физических упражнений для кон-

кретного человека в соответствии с его профессией (должностью); совер-

шенствование известной спортивной игры – ее тактических приемов 

и правил; среда физкультурно-спортивной деятельности для различных 

условий; средства физкультурной деятельности (упражнения); методика 

проведения соревнований и др. К основным методам самостоятельной рабо-

ты студентов относятся анализ и выявление недостатков (проблем) систе-

мы физических упражнений или спортивной игры, мысленное моделиро-

вание и подготовка сценария их проведения (проектирование плана, ус-

ловий и особенностей) и испытание проекта. 

Пилотажные исследования указанного интердисциплинарного под-

хода показали его эффективность. В то же время методика вырабатыва-

ния технологического мышления студентов требует дополнения и уточне-

ния, поскольку классификационная матрица не всегда с достаточной 

степенью определенности позволяет сделать выбор вида учебной физ-
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культурной деятельности, тождественной виду профессиональной дея-

тельности. Это свидетельствует, во-первых, о целесообразности проведе-

ния дальнейших исследований и, во-вторых, о необходимости уточнения 

образовательной программы формирования ТМ у будущих специалистов. 
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