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Основы проектирования модели-эталона 
компетентного специалиста по физическому 

воспитанию
В статье исследуются теоретико-методологические основы проекти-

рования эталонных профессиональных моделей будущего специалиста по 
физическому воспитанию. Определены структура, уровни и содержание про-
фессиональной компетентности будущих специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

Ключевые слова: модель-эталон, профессиональная компетентность, 
педагогическая система,  физическое воспитание.

Стратегической целью системы профессиональной подготовки будущего 
специалиста выступает модель-эталон его личности, которая описана в со-
ответствующих качественных характеристиках. В  современной педагогике 
установившимся считается подход к описанию «профессионального лица» бу-
дущего специалиста на основе содержания его профессиональной деятельно-
сти, которая требует соответствующих теоретических знаний и практических 
умений, а также сформированности профессионально значимых личностных 
качеств. В научно-педагогической литературе такие модели известны, как 
профессиограммы. Весомый вклад в разработку проблемы создания эталон-
ных профессиональных моделей будущего педагога стали труды А.И. Щер-
бакова, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластёнина, М.К. Тутушкиной. Представление 
об эталонном образе будущего учителя как совокупности профессиональных 
умений и педагогических качеств, которая выражается в педагогической го-
товности, отображены в трудах А.А. Абдулиной, Н.А. Чошанова, О.Г. Мороз. 
Развитие представлений о желаемом образе учителя шло путём достаточно 
громоздкого описания совокупности знаний, умений и педагогических спо-
собностей к определению универсальных структурных и функциональных 
компонентов педагогической деятельности с точки зрения системного подхо-
да (Н.В. Кузьмина, Н.К. Тутушкина). Можно сказать, что с момента признания 
педагогической задачи универсальной единицей анализа профессиональной 
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деятельности, в педагогике, по нашему мнению, утвердился системный под-
ход, а представление о образ будущего педагога тоже приобрело целостный, 
системный характер. В большинстве исследований модель специалиста– 
педагога описывается как единство конструктивной, организаторской, ком-
муникативной и рефлексивной деятельностей, которые осуществляются че-
рез соответствующие умения. С учетом новых взглядов на цели и содержание 
подготовки, возникает необходимость корректировки модели личности буду-
щего учителя в направлении сформированности таких черт как открытость 
к новому, креативность, проблемное видение, наличие черт инновационно-
го мышления и инновационной культуры и т.п. То есть, профессиограмма с 
описанием качеств будущего учителя на сегодняшний день уже не является 
конструктивной.

В последнее время вместе с кардинальными изменениями в жизни об-
щества распространяются и инновационные процессы, в результате которых 
трансформируются взгляды на цели, содержание и технологии подготовки 
будущих специалистов разных отраслей, в частности – образовательной. Все 
чаще в научных исследованиях фигурирует термин «профессиональная ком-
петентность», хотя, в педагогике он еще не является устойчивым и поэтому 
его толкование достаточно разнообразное. Например, М.Л. Минский пред-
лагает следующее определение: «Компетентность в широком смысле слова 
может быть определена как углубленное знание предмета или освоенное уме-
ние» [1, с. 32]. Н.А. Чошанов указывает на то, что «... компетентность – это 
состояние адекватного выполнения задачи» [6, с. 24]. «Компетентность» – от 
латинского competens (соответствие, способность). Профессиональная ком-
петентность – состояние, которое позволяет действовать самостоятельно и 
ответственно, уметь выполнять функции, связанные с результатами труда 
человека.

На основе анализа научно-педагогической литературы можно отметить, 
что в целом компетентность представляется как совокупность трех аспектов: 
смыслового, проблемно-практического и коммуникативного [2]. Несмотря 
на расхождение и вариативность толкований, большинство авторов отмеча-
ет преимущества понятия «профессиональная компетентность» в разработке 
моделей-эталонов будущих специалистов. Во-первых, этот термин обобщен-
но отражает содержание традиционной триады – «знания, умения, навыки». 
Во-вторых, с помощью понятия «компетентность» можно более точно опи-
сать уровень подготовки специалиста, особенно в сравнении с целевыми уста-
новками, которые являются более идеальными и не всегда диагностически 
определенными. В-третьих, компетентный специалист отмечается умением 
выбора оптимального решения поставленной задачи из числа возможных, то 
есть проявляет критичность мышления. В-четвертых, компетентность объе-
диняет фонд знаний и умений в их актуальном проявлении. И в-пятых, ком-
петентный специалист отличается склонностью к постоянному обновлению 
знаний (самообразование).

Признание компетентности специалиста основным ориентиром направ-
ленности профессиональной подготовки побудило нас к исследованию сущ-
ности и структуры этого понятия. Анализ доступных нам публикаций пока-
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зал достаточно широкий спектр представлений об исследуемом феномене. В 
частности, Дж. Равен, определяя модель компетентности, считает, что компе-
тентность тесно связана с субъективно значимой для человека деятельностью 
и является интегративной структурой [3]. Составные компоненты этой струк-
туры относительно независимы и обладают качествами кумулятивности и 
взаимозаменяемости. Автор, на основании развития идей Д. Макклелланда 
(1958), подчеркивает необходимость дальнейшей разработки этой проблемы 
с включением и обоснованием мотивационного компонента компетентности, 
что вполне соответствует психологическим взглядам на исследуемый фено-
мен. Аналогичного мнения об универсальности деятельностного подхода в 
определении моделей компетентности придерживается Л.И. Фишман [5]. Он 
рассматривает проблему с точки зрения управленческой деятельности, что не 
противоречит другим позициям, если рассматривать область профессиональ-
ной деятельности как систему, одним из свойств которой является управляе-
мость. Мы согласны с мнением Л.И. Фишмана о единстве исходной основы 
для построения различных моделей компетентности. Это предположение о 
том, что условием определенного уровня качества выполнения той или иной 
профессиональной деятельности является соответствующий уровень компе-
тентности. Кроме того, несмотря на приверженность некоторых авторов пре-
имущественно к значимости когнитивного компонента, или личностного, что 
определяется подструктурой направленности личности, большинство моде-
лей являются эмпирическими по своему построению. Именно этот аспект, в 
отличие от чрезмерно «теоретизированных» моделей, и является самым весо-
мым, потому, что эмпирические модели своеобразно отражают современные 
требования к профессии и возможность измерения компетенций. Но в этом же, 
на наш взгляд, и главный недостаток эмпирических моделей. Через некоторое 
время вполне возможно изменение взглядов на профессиональные качества 
сегодняшних специалистов. То есть, в построенных на основе анализа дея-
тельности моделях компетентности в значительной мере опорными являются 
реальные профессиональные ценности, ориентированные на первый уровень 
профессиональной культуры – личностный, присущий отдельным субъектам 
профессиональной деятельности. И в значительно меньшей степени они со-
относятся со вторым уровнем – уровнем культурного осмысления обществом 
ориентиров развития указанного профессионального направления. Одной из 
наиболее удачных попыток в определении критериев, регламентирующих 
профессиональную деятельность, специалисты считают «идеальную модель 
профессии» Е. Хойли, спроектированную на основе совокупности следую-
щих критериев: понятие «профессия» распространяется на виды деятельно-
сти, которые представляют ведущую социальную функцию; высокий уровень 
мастерства исполнения функции; проявление мастерства в стереотипных и в 
новых ситуациях; систематические знания, получаемые на основе многоуров-
невой системы образования; интеграция профессиональных ценностей; цен-
трация на интересах заказчика; свободное критическое мышление; высокий 
уровень контроля.

В решении проблемы подготовки современного специалиста на основе 
профессиональной компетентности существенный шаг вперед делает россий-
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ская научно-педагогическая школа. В частности, В.М. Монахов и А.И. Ниж-
ников выдвигают идею проектирования траектории становления будущего 
учителя как целостной системы, в основу которой положена идеальная цель – 
профессионально сформированный учитель [2]. По их мнению, этот образо-
вательный стандарт должен включать следующие блоки: общекультурный, 
психолого-педагогический и профессионально-предметный. В свою очередь 
в структуре каждого блока выделяются важнейшие подструктуры, включа-
ющие систему знаний профильно-предметной, психолого-педагогической и 
общекультурной направленности, а также информационную культуру и на-
учные исследования. Авторы также определили структуру профессиональ-
но-педагогической деятельности, в которой выделяют информационный, 
исследовательский, интеллектуальный, креативный, диагностический, про-
гностический, коммуникативный, аксиологический, управленческий и про-
ектировочный компоненты. Очевидно, что такая структура представляется 
как инновационная и может стать основой для создания конкретной модели 
компетентного педагога любого профиля.

Суммируя приведенные мнения относительно определения сущности 
профессиональной компетентности, мы считаем наиболее последовательным 
в этом плане исследования М.О. Чошанова – автора гибкой проблемно-модуль-
ной технологии обучения. На основе всестороннего анализа автор обосновы-
вает трехуровневую структуру компетентности как совокупность мобильных 
знаний, гибкого метода и критического мышления [6]. Уровень минимальной 
компетентности автор определяет как наличие мобильных знаний; медиаль-
ная компетентность предполагает еще и гибкое владение методом; уровень 
полной компетентности представляется как наличие всех трех компонентов. 
Исследования М.О. Чошанова, на наш взгляд, можно считать существенным 
шагом вперед на пути конструктивного решения проблемы повышения эф-
фективности подготовки будущих специалистов на принципиально новой ос-
нове. Но, отмечая конструктивность такого подхода, мы не можем не признать 
его определенную ограниченность и механистичность. По нашему мнению, 
минимальный уровень компетентности нельзя описывать только как область 
знаний. Знание, как и умение, проявляются в деятельности, а отбор актуаль-
ных знаний и способов деятельности осуществляется через мыслительные 
процессы даже в ситуациях репродуктивной деятельности.

В нашей интерпретации мы предлагаем определить полную компетент-
ность (высокий уровень) как совокупность актуально-действенного фонда 
знаний (знания–трансформации), гибких умений (технологии) и свободного 
(критического) мышления. Вполне логичным нам представляется определе-
ние уровня нормативной компетентности, как совокупности репродуктив-
ных знаний (знания–копии), алгоритмической деятельности и конвергент-
ного мышления. Уровень достаточной компетентности определяется нами 
как единство практических знаний (знания–умения), рационального метода 
и педагогической рефлексии. Такое представление о структуре профессио-
нальной компетентности позволяет, на наш взгляд, более точно определить 
соответствие уровня профессиональной подготовки современным требова-
ниям (в сравнении с описательными профессиограммами, которые должны 
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сопровождаться системой критериев и их показателей). Компоненты профес-
сиональной компетентности могут являться достаточно универсальными для 
содержания любой профессиональной деятельности общими критериями, и 
могут быть конкретизированы к содержанию указанного вида деятельности.

На основании анализа представленных выше точек зрения и подходов 
к созданию эталонной модели педагога различных специальностей мы вы-
делили плодотворные идеи и предлагаем свое видение такой модели на ос-
нове принципиально нового подхода – профессиональной компетентности. 
Психологической основой являются личностный и деятельностный подходы. 
Одним из важнейших положений психологической теории является положе-
ние о развитии личности и реализации её сущностных сил в разновидностях 
деятельности, в том числе – в общении. Поэтому нам представляется вполне 
логичным в основу модели компетентного специалиста положить контекст 
профессиональной деятельности в ее структурном и содержательном плане. 
Структурно контекст профессиональной деятельности будущего учителя фи-
зической культуры на основе государственного образовательного стандарта 
можно определить как совокупность учебно-воспитательной, научно-мето-
дической, физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и организа-
ционно-управленческой деятельности. С учетом новых требований к содер-
жанию профессиональной подготовки мы определяем еще один компонент – 
проектировочный, который на уровне умений будет способствовать решению 
профессиональных задач на более высоких уровнях деятельности – системно- 
моделирующем и творческом.

Данная структура профессиональной деятельности предусматривает 
определение соответствующих сфер компетенции. Таким образом, централь-
ное понятие – «профессиональную компетентность» мы предлагаем опреде-
лить как сложную интегративную структуру, которая является определяю-
щей характеристикой личности специалиста и качественно проявляется в вы-
боре оптимального решения профессиональной задачи из числа возможных. В 
структуре профессиональной компетентности будущего учителя физической 
культуры мы выделяем следующие компоненты: теоретический (сформиро-
ванность системных знаний фундаментального и прикладного характера по 
теории, методике и истории физического воспитания), методический (сфор-
мированность профессиональных умений и навыков проведения различных 
форм занятий физической культурой с различным контингентом), техниче-
ский (владение техникой выполнения физических упражнений разного уров-
ня сложности и двигательной структуры) и физический (развитость основных 
двигательных качеств на уровне нормативных программных требований), а 
также профессионально значимые личностные качества (спортивно-педаго-
гическая направленность; нравственность; психофизическая устойчивость; 
интеллектуальная активность; креативность; коммуникативные, перцептив-
ные, психомоторные, экспрессивные качества). Выше мы определили уровни 
компетентности и содержательно их обозначили. Ориентация в решении про-
фессионально-педагогической задачи на уже известные способы путем вос-
произведения усвоенных знаний и алгоритмов деятельности соответствует 
уровню нормативной компетентности (минимальной). Адаптация усвоенных 
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знаний к условиям конкретной выполняемой деятельности, поиск варианта 
решения задачи путем изменения алгоритмов, рефлексия собственного и про-
грессивного педагогического опыта свидетельствуют о сформированности 
более высокого уровня компетентности – достаточного. Свободное владение 
знаниями из разных сфер, их использование для решения задачи на творче-
ском уровне характеризует сформированность высшего уровня компетентно-
сти – полной компетентности.

Мы не считаем предложенную модель специалиста по физическому вос-
питанию на основе профессиональной компетентности идеальной, но можем 
отметить, по нашему мнению, ее достаточно существенные преимущества по 
сравнению с существующими моделями. Во-первых, такая структура моде-
ли компетентного специалиста, построенная на контексте профессиональной 
деятельности, представляется целостной. Во-вторых, профессиональная ком-
петентность, по сути, является универсальной качественной характеристикой 
выполняемой деятельности и готовности к ней. В-третьих, профессиональная 
компетентность в ее разноуровневом проявлении может являться надежным, 
измеряемым критерием качества профессиональной подготовки, к тому же 
легко подтверждаемым количественными показателями. Понимание педа-
гогической технологии как спроектированной и реализованной на практике 
педагогической системы предполагает аналогичное представление и о диа-
гностическом эталоне-ориентире целедостижения. По нашему мнению, пред-
ложенная модель-эталон специалиста по физическому воспитанию как ком-
петентного специалиста-педагога будет способствовать решению двойной за-
дачи – как основы для проектирования технологической модели и надежного 
общего критерия ее эффективности.
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