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Анотація
У статті наводиться обгрунту

вання організаційно-методичних 
умов навчально-виховного про
цесу студентів спеціальності “фі
зичне виховання”, спрямованих 
на підвищення мотивації до осво
єння професійно орієнтованих 
дисциплін. Створені умови пере
вірені в учбовому процесі студен
тів III курсу і показали свою ефек
тивність в підвищенні показників 
мотивації діяльності і результатів 
навчання з теоретичних і прак
тичних дисциплін. Запропоновані 
організаційно-методичні умови 
можна рекомендувати при на
вчанні студентів інших спеціаль
ностей сфери “Фізичне вихован
ня, спорт і здоров’я людини”.
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Annotation
То the article the ground of or- 

ganizationally-methodical terms of 
educational process of students of 
speciality is driven “physical educa
tion”, sent to the increase of motiva
tion to mastering of the profession
ally oriented disciplines. The created 
terms are tested in the educational 
process of students of III of course 
and showed the efficiency in the in
crease of indexes of motivation of 
activity and results of educating on 
theoretical and practical disciplines. 
The offered organizationally-me- 
thodical terms can be recommend
ed at educating of students of other 
specialities of sphere “Physical edu
cation, sport and health of man”.

Key words: motivation, stu
dents, professional activity, teacher 
of physical culture, educational 
process.

Постановка проблемы. Ана
лиз последних исследований и 
публикаций.

Перед высшей школой стоит 
задача всестороннего улучшения 
профессиональной подготовки 
специалистов сферы физическо
го воспитания и спорта. Учёные 
считают, что формирование лич
ности будущего специалиста этой 
сферы должно осуществляться 
более конструктивно, с использо
ванием ценностных ориентаций 
физической культуры и спорта 
на основе реализации взаимодей
ствия личностных диспозиций 
и ситуативных детерминантов в 
учебно-воспитательной деятель
ности и на основе мотивации сту
дентов [5].

Подготовка специалиста в об
ласти физической культуры и 
спорта обеспечивается посред
ством трёх основных компонен
тов: мотивационно-нравственного 
(стимулирующего деятельность 
будущего специалиста), позна
вательного (обеспечивающего 
всю полноту овладения содержа
нием образования), двигатель
ного (отражающего специфику 
профессии и обеспечивающего 
механизм познания). Все компо
ненты направлены на овладение 
ценностями профессионального 
физкультурного образования и 
достижение его цели -  формиро



вание культуры личности специа
листа [5,10]. Главным заказчиком 
является общество, которое нуж
дается в высококвалифицирован
ных специалистах, способных 
удовлетворить его разнообразные 
потребности в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечить 
необходимый биопотенциал насе
ления для активной всесторонней 
жизнедеятельности [8].

В процессе обучения в ВУЗе 
происходит не только обучение 
специалиста, но и становление его 
личности, формируется професси
ональная направленность личнос
ти, т.е. стремление использовать 
свои знания, опыт, способности в 
сфере выбранной профессии. Ве
дётся поиск эффективных путей 
активизации познавательной дея
тельности студентов.

Педагоги предлагают в осно
вном два пути. Один из них -  акти
визация познавательных интере
сов студентов на отдельных этапах 
учебного процесса при условиях 
использования различных форм и 
методов обучения [1,3,7]; другой -  
признание активного познаватель
ного процесса чертой личности, 
и таким образом создание необ
ходимых и достаточных условий, 
способствующих поддержанию 
активности студентов на протяже
нии всего образовательного про
цесса [И.О. Павленко]. Тогда, по 
их мнению, познавательный про
цесс приобретает устойчивый ха
рактер и становится личностным 
качеством студента как субъекта 
учебного процесса.

В основе этих подходов лежит 
активизация учебно-познаватель
ной деятельности студентов за 
счёт поиска оптимального со
отношения между традиционны
ми и инновационными педагоги
ческими методами, организаци
онными формами и средствами 
образовательного процесса.

В процессе активизации учеб- 
но-познавательной деятельности 
студентов, развития их задатков 
и наклонностей большую роль 
играет мотивация деятельности

для создания соответственной 
ценностно-мотивационной сфе- 
ры.

Психологи предлагают три 
подхода для воспитания мотива
ционной сферы личности в про
цессе обучения [11]:

1. Индивидуальный подход за
ключается в изучении ведущих 
социально-ценностных мотивов 
каждого конкретного студента и 
ориентир на них в обучении.

2. Типологический подход за
ключается в ориентире на те мо
тивы, которые характерны для 
всех студентов данного курса, фа
культета, пола и т.п.

3. Типологический подход со
стоит в построении такого типа 
обучения, который имеет возмож
ности для формирования множе
ства социально-ценностных мо
тивов студентов в обучении.

Воспитание интереса к вы
бранной профессии в высшей 
школе осуществляется в основном 
за счёт выработки правильного 
представления об общественной 
значимости будущей отрасли дея
тельности и о закономерностях её 
развития. Осуществляется это 
таким образом:

-  формирование у каждого 
студента уверенности в своей 
профессиональной пригодности, 
а также сознательного понимания 
необходимости овладения всеми 
дисциплинами и видами подго
товки, предусмотренными учеб
ным планом данного ВУЗа;

-  выработка стремления на
следовать всё прогрессивное в 
деятельности ведущих специа
листов отрасли;

-  умение направлять самовос
питание на пользу работы, посто
янно пополняя свои знания [2].

Изучая особенности професси
ональной самореализации студен
тов, осваивающих специальность 
учителя физической культуры, 
В. М. Мазин делает вывод о низ
ком уровне сформированности 
компонентов профессиональной 
самореализации по таким кри
териям как «эмпатия», «самоот-

ноитение», «креативность», «цен
ностные ориентации». 39,69% 
студентов самокритично признали 
свой низкий уровень «професси
онального самовосприятия». Ав
тор объясняет это тем, что многие 
из них занимаются по индивиду
альному графику, часто пропус
кают занятия, т.к. работают или 
находятся на сборах и соревнова
ниях [6].

Относительно специфических 
двигательных умений, в частнос
ти владение техникой физических 
упражнений, автор делает заклю
чение, что они у студентов развиты 
на достаточном уровне, но умение 
синтезировать знания и действия, 
моделировать учебно-воспита
тельный процесс, владение при
ёмами воспитания учеников у сту
дентов развито недостаточно.

Для формирования культуры 
профессиональной самореализа
ции студентов В. М. Мазин выде
ляет такие условия [6]:

-  внедрение в учебно-педа- 
гогический процесс личностно- 
ориентированного подхода и диа
логовых методов обучения;

-  использование средств сти
мулирования автономного пове
дения студентов;

-  накопление и закрепление 
лучшего опыта профессиональ
ной самореализации в педагоги
ческом профессиональном клубе 
«Новатор».

Н. Ю. Олейник [9] предлагает 
использовать следующие под
ходы для развития творческого 
мышления и активности:

-  формирование положитель
ной мотивации учебно-познава
тельной деятельности, познава
тельных интересов;

-  непосредственное привле
чение каждого студента к учеб- 
но-познавательной деятельности, 
чему способствует проблемное 
обучение, самостоятельная твор
ческая работа студентов, которая 
позволяет им самореализоваться 
и самоутвердиться;

-  организация учебного об
щения на занятиях и в процессе



внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов;

-  создание благоприятного ми
кроклимата в отношениях между 
участниками учебного процесса.

Таким образом, пути станов
ления и особенности мотивации 
каждого студента индивидуаль
ны. На основании результатов 
анализа можно заключить, что 
состояние профессиональной 
мотивации зависит от того, на
сколько адекватно студенты оце
нивают учебную деятельность 
в сравнении с личными, реаль
ными возможностями и уровнем 
притязаний. Необходимо также 
учитывать влияние на профес
сиональную мотивацию мнений 
ровесников с различным уровнем 
развития способностей. Моти
вацию и её компоненты целесо
образно изучать и диагностиро
вать в различных ситуациях ре
ального выбора. Ситуация выбо
ра имеет то преимущество, что 
мотивы не только осознаны, но 
они и реально действуют. Важно, 
чтобы студент понял, что его вы
бор может привести к реальным 
последствиям для его жизни, а не 
останется только на словах. Толь
ко в таком случае результатам ис
следования можно доверять.

При поступлении в ВУЗ у сту
дентов преобладает потребность 
в получении знаний и освоении 
профессиональной деятельности, 
которая к четвёртому курсу, изме
няется на цель получения дипло
ма [4].

Следовательно, основной за
дачей является создание таких 
организационно-методических 
условий учебно-воспитательной 
работы, которые способствова
ли б поддерживанию устойчивой 
мотивации к освоению професси- 
онально-прикладной теоретичес
кой и практической подготовки 
студентов специальности «физи
ческое воспитание».

Цел ь исследования: разработ
ка организационно-методических 
условий учебно-воспитательного 
процесса, способствующих фор

мированию мотивации студентов 
к освоению профессионально- 
ориентированных дисциплин 
специальности «физическое вос
питание».

Методы исследования: изу
чение и анализ литературных 
источников, документальных ма
териалов, анкетирование, психо
логическое тестирование, двига
тельные тесты, функциональные 
пробы, математический анализ.

Согласно нашим исследовани
ям структурной основой моти
вации к обучению является:

-  интерес к профессиональной 
деятельности;

-  мотивация успеха;
-  склонность к профессио

нальной деятельности;
-  ценностные ориентации;
-  психическое состояние;
-  самочувствие;
-  активность;
-  настроение;
-  биологический возраст
Условиями, в которых форми

руются указанные мотивацион
ные компоненты деятельности 
студентов в процессе учебно- 
воспитательного процесса, могут 
быть:

-  ориентация на профессио- 
грамму специалиста по физичес
кому воспитанию и спорту;

-  активизация творческой де
ятельности студентов при освое
нии теоретических профильных 
дисциплин учебного плана;

-  активизация практической 
деятельности студентов при повы
шении спортивного мастерства.

Ориентация на профессио- 
грамму специалиста по физичес
кому воспитанию и спорту пред
полагает реализацию следующих 
практических заданий:

1. Студенты должны составить 
перечень специальных професси
ональных качеств специалиста по 
физическому воспитанию и спор
ту для работы учителем физкуль
туры в школе и для работы трене
ром по виду спорта, сравнить их, 
найти общие качества и отличи
тельные.

2. Сделать самоанализ нали
чия данных качеств у себя.

3. Написать, для чего необхо
димы эти качества.

4. Написать, что нравится в 
профессии учителя физической 
культуры и что не нравится.

5. Написать, что нравится в 
профессии тренера по виду спор
та и что не нравится.

6. При прохождении педагоги
ческой практики в школе сделать 
презентацию для учеников стар
ших классов «Моя профессия».

Активизация творческой де
ятельности студентов при осво
ении профильных теоретичес
ких дисциплин:

1. Выделить характерные при
знаки индивидуальной физичес
кой культуры человека.

2. Составить вопросы викто
рины по олимпийской тематике 
для школьников младшей, сред
ней и старшей школы.

3. Провести конкурс на луч
шие вопросы в группе.

4. Составить лучшие вопросы 
викторины для проведения ее во 
время педагогической практики в 
школе.

5. Провести конкурс на самые 
сложные и интересные вопросы, 
касающиеся истории развития 
спорта, достижений спортсме
нов, медико-биологических фак
тов для проведения общефакуль
тетской игры знатоков спорта 
«Что?», «Где?», «Когда?».

6. Создать команды факульте
та, выбрать капитанов и дать вре
мя для подготовки команд к играм
-  1 месяц. Составить график игр 
и провести перед каким-либо 
праздником (например, 8 Марта).

Активизация практической де
ятельности по повышению спор
тивного мастерства:

1. Учитывать спортивные до
стижения не только при посту
плении в ВУЗ, но и во время обу
чения на каждом курсе.

2. Обязательное участие сту
дентов в спортивных соревнова
ниях всех рангов в зависимости 
от уровня квалификации.



3. Обязательное получение 
звания «Судья по спорту».

4. Участие в судействе сорев
нований.

5. Ведение дневников само
контроля своего физического со
стояния и физической подготов
ленности.

6. На практических занятиях 
по избранному виду спорта вы
ставление оценок за общую и 
специальную физическую подго
товленность.

7. При прохождении педаго
гической практики в школе обя
зательная организация и проведе
ние соревнований по видам спор
та среди школьников.

Разработанные условия реа
лизуются в конкретных меропри
ятиях учебно-воспитательного 
процесса со студентами, начиная 
со II курса обучения, однако осо
бый акцент сделать на III курсе, 
т.к. именно в это время начинает 
проявляться безразличие к учеб
ной деятельности, снижается мо
тивация-к занятию спортом, отме
чается снижение эмоционального 
фона, возникает чувство неуве
ренности в правильности своих 
поступков и тревоги.

Эксперимент проводился как 
последовательный с начала учеб
ного года, в нем приняли участие 
студенты III курса (41 человек). В 
связи с тем, что организационно- 
методические мероприятия охва
тывали всех студентов, то нель
зя было выделить контрольную 
и экспериментальную группу. 
Сравнение проводилось с резуль
татами в начале обучения и в кон
це учебного года.

В сентябре студенты были 
ознакомлены с графиком орга
низационных мероприятий по 
проведению конкурса знатоков 
спорта «Что?», «Где?», «Когда?»; 
требованиями к участию в со
ревнованиях, обязательному су
действу соревнований, ведению 
дневников самоконтроля.

Реализация ориентира на 
профессиограмму специалиста 
по физическому воспитанию и

спорту, формирование ценност
ных ориентаций индивидуальной 
физической культуры студентов, 
углубление знаний по профиль
ной дисциплине «Теория и мето
дика физического воспитания» 
осуществлялось на учебных заня
тиях, самостоятельных занятиях 
во внеучебное время и при про
хождении педагогической практи
ки в общеобразовательной школе.

Эксперимент проходил с сен
тября по май 2010-2011 учебного 
года.

Критериями эффективности 
разработанных организационно- 
методических условий учебно
го процесса студентов III курса 
факультета физического воспи
тания были показатели ценност
ных ориентаций, потребности в 
достижении, мотивации к успе
ху, самооценка личности, склон
ность к типу профессиональной 
деятельности, успеваемость по 
теоретическим и практическим 
дисциплинам учебного плана, по
вышение спортивного мастерства

и улучшение функционального 
состояния.

Было проведено повторное 
тестирование студентов III курса 
по методикам Т. Эллерса -  «мо
тивация к успеху» и Ю. Орлова
-  «потребности достижения».

Общие результаты исследо
вания представлены в табл. 1. В 
целом можно заключить, что ко
личество студентов с низкой мо
тивацией уменьшилось на 8-12 %, 
а с высокой мотивацией увеличи
лось на 30 %.

Данные две методики имеют 
сходную «чувствительность» и 
направлены на измерение сход
ных психологических свойств 
личности -  направленности на 
успех при достижении постав
ленной цели. Разработанные пе
дагогические условия организа
ции занятий позволили студентам 
ставить промежуточные цели, 
достигать их при соответствую
щей работе и старании, ощущать 
успех своей деятельности и про
двигаться дальше.

Анализ совпадений положитель
ных и отрицательных ответов сви
детельствует о том, что значительно 
увеличилось количество совпаде
ний по положительным ответам в 
методике Т. Эллерса (табл. 2).

По количеству ответов «да» 
количество студентов увеличи
лось на 17 %, неустойчивое мне
ние имели уже 2,4 % (было 14,5 
%), ответы «нет» дали уже 4,8 
% (было 11,5 %). Стало больше 
положительных оценок себя как 
делового человека, уверенности

в своих деловых качествах, стро
гости к себе. Стали больше сту
денты переживать при отсутствии 
дел, увеличилось стремление к 
занятию делом, т.е. отмечается 
адаптация к учебному процессу.

Особое внимание обращалось 
нами при проведении констати
рующего эксперимента на то, что 
большое количество студентов 
ответили положительно на те во
просы, которые требуют отрица
тельного ответа, что было расце
нено нами как низкая мотивация

Таблица 1
Динамика мотивации деятельности студентов III курса 

после эксперимента

В начале эксперимента После эксперимента

Уровни
Мотивация Мотивация Мотивация Мотивация

успеха достижения успеха достижения
п % п % п % п %

I низкий 7 17 5 12,2 2 4,9 2 4,9
Передний 33 80 34 82,9 25 61 24 58
Ш высокий 1 3 2 4,9 14 33,1 15 37,1



Таблица 2
Количество положительных и отрицательных ответов студентов 

(по методике Т. Эллерса)

Уровень
ответов

До эксперимента После эксперимента
п % п %

положительные
«да» 30 74 38 92,8

неустойчивое
мнение

6 14,5 1 2,4

«нет» 5 11,5 2 4,8
отрицательные

«да» 12 29 23 56

неустойчивое
мнение

6 14 И 27

«нет» 23 57 27 17

успеха. В преобразующем экспе
рименте увеличилось почти вдвое 
ответов, совпадающих с «нет» (с 
29 % до 56 %). На 40 % снизилось 
количество тех, кто ответил «да» 
на отрицательные вопросы с 57 
% до 17 %, и увеличилось коли
чество .студентов с неустойчивым 
мнением с 14 % до 27 %.

Увеличилось количество сту
дентов, отрицающих тот факт, что 
их привлекает другая работа (с 66 
% до 81 %).

Отрицают, что усердие не их 
основная черта уже не 54 %, а 79 
%. Меньше студенты стали откла
дывать дела «на потом» (с 37 % 
до 55 %)

Перестали соглашаться с тем, 
что друзья считают их ленивыми 
уже 87 %.

Характерным отрицанием яв
ляется незнание того, какую ра
боту нужно выполнить, последо
вательность выполнения работы.

В ответах на этот вопрос отме
чается самое большое количество 
отрицательных ответов (с 22 % до 
78 %).

Студенты стали больше обра
щать внимание на свои достиже
ния (было 41 %, стало 75 %), т.к. 
преподаватели стали чаще их хва
лить за успехи. Снизилось коли
чество тех, кто не доводит много 
дел до конца (на 7 %).

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что после внедрения 
новых организационно-педагоги
ческих условий в учебный про
цесс студентов повысилась их 
заинтересованность, уверенность 
в своих силах, способность в вы
делении приоритетов в заданиях.

Как было сказано выше, при 
проведении констатирующего 
эксперимента мы использовали 
для изучения саморегуляции по
ведения студентов три методики: 
«самооценка личности», «само
оценка психического состояния» 
и «самооценка силы воли».

Было отмечено, что у студен
тов III курса среднегрупповой ко
эффициент корреляции равен 0,37, 
что свидетельствовало о недиф
ференцированном представлении 
о своём «Я». Это подтверждалось 
и наличием 39 % студентов с не
адекватно заниженной оценкой и

полным отсутствием такового по
нятия. Психологи считают, что са
мооценка личности формируется 
в определённых условиях, когда 
человек верит в свои силы и до
стижение реальной цели. В наших 
исследованиях мы попытались 
создать такие условия учебного 
процесса. Результаты повторного 
исследования свидетельствуют 
об определённых положительных 
сдвигах в самооценке личности 
студентов (табл. 3).

Средний коэффициент увели
чился до г = 0,59 и стал значим на 
уровне р < 0,001.

Повысилось количество сту
дентов с адекватно завышенной 
самооценкой, где коэффициент 
корреляции между «Я-идеаль- 
ным» и «Я-реальным» находится 
в диапазоне от г = 0,38 до 0,89, со 
снижением сигмального отклоне
ния с ет = 0,51 до о = 0,33, что сви
детельствует о снижении разбро
са индивидуальных показателей.

Снизилось до одного человека 
количество студентов, имеющих 
заниженную самооценку и до 4-х 
человек таких, у кого это понятие 
не было сформировано. Это под
тверждает нашу гипотезу о по
ложительном влиянии созданных 
организационно-педагогических 
условий обучения на критическое 
отношение к себе и перспективу 
саморазвития.

По методике Айзенка мы оце
нивали проявление таких психи
ческих состояний студентов, как 
тревожность, фрустрация, агрес
сивность и ригидность (табл. 
4). В начале учебного года было 
отмечено 49 % студентов, имею-

Таблица 3
Динамика самооценки студентов III курса

г Уровни самооценки
Период , — Адекв. Неадекв. Понятие Зани
и сследова X а зав. завыш отсутств. женная
ния п % п % п % п %
до экпер. 0,37 0,51 22 54 5 7 и 27 5 12
после экспер 0,59 0,33 31 76 3 12 4 10 1 2



щих средний уровень проявления 
тревожности и 5 % с высоким 
уровнем, а на IV курсе количе
ство студентов со средиим уров
нем тревожности увеличилось в 2 
раза, что было отмечено нами как 
негативный факт.

В результате коррекции наших 
организационно-методических 
условий учебного процесса у сту
дентов III курса «тревожность» 
в конце учебного года не увели
чилась, а несколько снизилась, 
хотя и не достоверно. С высоким

быть связано с повышением ак
тивности при занятиях спортом и 
участии студентов в соревновани
ях, где и проявляется дух сопер
ничества и здоровая спортивная 
агрессия.

Наибольшие изменения отме
чаются в проявлении ригидности, 
количество студентов с низким 
уровнем увеличилось на 14 %. Сту
денты начали больше заниматься 
самостоятельно, получать больше 
информации, реализовывать её 
при выполнении практический за-

Таблица 4
Динамика самооценки психического состояния 
студентами III курса до и после эксперимента

П е р и 
од ИСг 

след.

Стат.
вел.

Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность
Уровень
проявл.

Уровень
проявл.

Уровень
проявл.

Уровень
проявл.

II с в н с в н с в II с в
до
экспер.

п 19 20 2 32 8 1 12 26 3 9 31 1
% 46 43 5 . 78 19,5 2,5 29,3 63,4 7,3 21,9 75,6 2,5

после
экспер.

п 22 18 1 32 9 0 14 25 2 15 25 1
% 54 43,5 2,5- 78 22 0 34 61 5 36 61,5 2,5

уровнем тревожности отмечает
ся один студент, что может быть 
связанно с его меланхолическим 
типом темперамента. На три че
ловека увеличилось количество 
студентов с низким уровнем тре
вожности.

Фрустированность студентов 
III курса в конце учебного года 
также не изменилась. С низким 
уровнем осталось 78 % студен
тов, с высоким уровнем -  «О» %, 
т.е. студенты удовлетворены учеб
ным процессом и не испытывают 
излишнего беспокойства.

Не отмечается существенных 
изменений в проявлении агрес
сивности. В наших исследованиях 
мы не нашли прямой зависимости 
между «агрессивностью» и «фру
страцией», о которой говорится 
в теории Джонса Долларда. При 
достаточно низкой фрустирован- 
ности студентов III курса отмеча
ется средняя степень проявления 
агрессивности (61 %), что может

даний и приспосабливаться к но
вым организационно-педагогичес- 
ким условиям учебного процесса.

Данные мотивационные пере
стройки отмечаются и при иссле
довании склонности к професси
ональной деятельности (табл. 5).

На этапе констатирующего эк
сперимента было отмечено опред
елённое преобладание студентов

III курса, склонных к профессио
нальной деятельности, связанной 
с общением с людьми -  «человек
-  человек» (5,68 балла).

Преимущество составляли сту
денты со средним уровнем моти
вации -  6-14 балла (56,1 %). По
сле эксперимента средний балл 
мотивации к профессиональной 
деятельности «человек -  человек» 
увеличился до 7,1 ± 1,12 б, что до
стоверно отличается от предыду
щих результатов на уровне р < 0,-
001. Характерно, что увеличилась 
мотивация и к таким видам деятель
ности, которые связаны с природой 
(«человек -  природа» -  4,6 ± 1,87, 
р < 0,001). Это, вероятно, связано с 

более глубоким изу
чением и понимани
ем биологических 
законов, которые ле
жат в основе постро
ения процесса физи
ческого воспитания, 
а также понимания 
механизма действия 
естественных сил 
природы на челове

ка, как вспомогательного 
средства физического воспитания. 
Увеличилось количество студен
тов, имеющих высок™ балл (7-8 
баллов) проявления склонности к 
профессиональной деятельности, 
связанной с общением с людьми 
(табл. 6).

Основными критериями эф
фективности новых организа-

Таблица 5
Склонность к типу профессиональной деятельности студентов 

III курса до и после эксперимента (баллы)

Срок
прове
дения

Ста.
велич.

Типы профессий
Человек
природа

Человек
техника

Человек
человек

Человек
знак

Человек худо
жественный 
образ

до X 2,98 4,63 5,68 3,07 3,54
эк а 1,46 2,16 1,44 1,35 1,5

спер. m 0,23 0,34 0,23 0,21 0,24

после X 4,6 3,7 7,1 2,91 3,52
эк а 1,87 1,96 1,12 1,33 1,51

спер. m 0,29 0,31 0,18 0,21 0,24
р Р1-2 <0,001 >0,05 <0,001 >0,05 >0,05



Таблица 6
Количество студентов с разными уронями проявления склонности 

к профессиональной деятельности «человек -  человек»

Сроки Уровни проявления, баллы
проявления 8--7 6-4 3--1

п % п % п %
до эксперимента 14 34,1 23 56,1 4 9,8

после эксперимента 27 66 13 31,5 1 2,5

Таблица 7
Показатели профессионально-ориентированной подготовленности 

студентов III курса

Период
исслед.

Теоретич.
под-ка,

балл

Практич.
под-ка,

балл

Спортивная подготовка, %
III

разряд
II

разряд
I

разряд
КМ/С

до
экспер.

3,63 ± 
0,65

3,46 ± 
0,55

49 43 8 -

после
экспер.

3,98 ± 
0,61

4,1 ± 0,59 29 52,5 16 2,5

ционно-методических условий 
педагогического процесса по 
теоретическим и практическим 
дисциплинам учебного плана 
является изменение результатов 
профессионально-ориентирован
ной подготовки студентов. Мы 
рассчитали средний балл успева
емости по профилирующим дис

циплинам студентов, основной 
из которых является теория и ме
тодика физического воспитания. 
Учитывались оценки по практи
ческим дисциплинам: лёгкая ат
летика, спортивные игры, и изб
ранный вид спорта (табл. 7).

В конце учебного года средняя 
оценка по теории и методике фи
зического воспитания улучшилась 
на 0,35 балла, что свидетельству
ет о расширении объёма и углу
бления знаний студентов за счёт 
практических и самостоятельных 
занятий студентов. Особую трево
гу вызывала практическая подго
товка студентов, т.к. средний балл 
(3,46 ± 0,55 б) был ниже, чем по 
теории (3,63 ± 0,65 б), кроме этого, 
было отмечено снижение интереса 
студентов к повышению спортив
ного мастерства на III—IV курсах.

Это проявилось в мотивах за
нятий спортом, которые на стар

ших курсах трансформировались 
в оздоровительные, что связано 
было и с систематичностью тре
нировочных занятий и с их на
правленностью, которая у боль
шинства исключала достижение 
высокого спортивного результата. 
Поэтому наглядно продемонстри
рованы динамика количества вы
полненных разрядов по избран
ным видам спорта (табл. 8). Так, 
один студент выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта (лёг
кая атлетика), 3 человека подтвер
дили и 3 человека выполнили I 
разряд, 21 человек выполнили II 
взрослый разряд, что свидетель
ствует о достаточно устойчивой 
мотивации к повышению спор
тивного мастерства.

Систематические тренировоч
ные занятия оказали положитель
ное влияние на функциональные 
показатели физического здоровья 
студентов, (табл. 4.19). Так, у сту
дентов несколько уменьшилось 
диастолическое артериальное 
давление с 79 до 74 мм. рт. ст., что 
свидетельствует об улучшении 
присасывающей функции сердца;

увеличился диапазон пульсового 
давления до 45 мм. рт. ст. Умень
шился показатель ЧСС в состоя
нии относительного покоя с 74 уд. 
мин до 68 уд. мин, что привело к 
экономизации функций ССС в по
кое, о чем свидетельствует сниже
ние индекса Робинсона с 88,8 у.е. 
до 80,9 у.е. (табл. 8).

Улучшилась функция ды
хательной системы, т.к. вре
мя задержки дыхания на вдохе 
увеличилось с 73,9 с до 81,6 с. 
Увеличилось время балансирова
ния на одной ноге с 98,5 с до 104,2 
с, что свидетельствует об улучше
нии вестибулярной устойчивости 
студентов. Снизилось количество 
жалоб на отклонения в состоянии 
здоровья по субъективной оцен

Таблица 8
Динамика функционального состояния студентов III курса до и после эксперимента

Период
исслед

Возраст, лет ЧСС
(пок)

уд.мин

АД мм. рт. ст Задерж
ание

дыхания,
с

Стат.
баллах,

с

МТ,
кг

Субъект.
оценка

здоровья
баллы

индекс
Робинсона,

У-е
календ. биол. сист. диаст. АДП

до
экспер.

19,7 30 74 120 79 41 73,9 98,5 68,5 5,7 88,8

после
экспер.

20,4 28,2 68 119 74 45 81,6 104,2 68,9 5Д 80,9



ке показателей с 5,7 б. до 5,1 б. 
Общее улучшение деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхатель
ной, нервно-мышечной систем 
студентов III курса после экспе
римента сказалось и на оценке 
биологического возраста, кото
рый снизился на 1,8 года и явля
ется одним из показателей уровня 
физического здоровья человека.

Выводы
Проведённые исследования 

мотивационных приоритетов сту
дентов к обучению и факторов, 
влияющих на них, позволили 
разработать организационно-ме- 
тодические условия, способству
ющие формированию указанных 
компонентов мотивации в учеб
но-воспитательном процессе сту
дентов факультета физического 
воспитания. В них вошли комп
лексы мероприятий и заданий: 
ориентация на осознание профес- 
сиограммы специалиста по физи
ческому воспитанию для углубле
ния, уточнения и конкретизации 
цели обучения, создание модели 
преподавателя физического вос
питания со всеми значимыми 
профессиональными качествами, 
ориентированных на активиза
цию творческой деятельности 
при освоении теоретических про
фильных дисциплин учебного 
плана; направленность на акти
визацию практической деятель
ности студентов по повышению 
спортивного мастерства.

Таким образом, можно сделать 
выводы, что активизация учебно- 
воспитательной деятельности 
студентов за счёт разработанных 
организационно-методических 
условий показала положитель
ные результаты. Уровень повы
шения мотивации к освоєнню 
профессионально-направленных 
дисциплин учебного плана про
явился в повышении общего 
балла успеваемости по предмету 
«Теория и методика физическо
го воспитания» (с 3,63 б. до 3,98
б.), практическим дисциплинам

(с 3,46 б. до 4,1 б.), а также в повы
шении спортивного мастерства. В 
течение учебного года количество 
студентов, выполнивших II, I раз
ряды и норматив кандидата в мас
тера спорта, увеличилось на 20 %.

Разработанные организацион- 
но-методические условия учеб- 
но-воспитательного процесса для 
повышения мотивации студен
тов к освоению своей професси
ональной деятельности можно 
использовать в практике работы 
специализированных ВУЗов физ
культурного профиля.

Перспективой будущих иссле
дований может быть дифференци
рованный подход при формирова
нии ценностно-мотивационных 
установок при занятиях с юноша
ми и девушками.
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