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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

THE PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELFREGULATION 
OF FUTURE SPECIALISTS IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AND ITS PERFORMANCE INDICATORS

В статье рассматривается внедрение и реализация концептуальной модели формирования готовности 
к профессионально-личностной саморегуляции будущих специалистов по адаптивной физической культуре. 
Автором приведена разработанная программа саморегуляции профессиональной деятельности студентов, бу-
дущих специалистов в сфере адаптивной физкультуры. В статье приведены результаты исследования организо-
ванного обучения с учетом показателей, характеризующих определенные выделенные критерии саморегуляции. 

В результате экспериментального исследования автором доказано, что участие студентов в факультатив-
ном обучении позволяет контролировать процесс формирования готовности к профессионально-личностной 
саморегуляции, повышая ее уровень и развивая общий уровень профессионализма будущих специалистов в сфере 
адаптивной физкультуры.

Ключевые слова: саморегуляция, профессия, адаптация, формирование, готовность, критерии, показатели.

The article discusses the introduction and implementation of a conceptual model of formation of readiness for 
professional and personal self-regulation of future specialists in adaptive physical culture. The author presents the 
developed program of self-regulation of professional activity of students, future specialists in the fi eld of adaptive physical 
education. The article presents the results of a study of organized learning, taking into account indicators that characterize 
certain identifi ed criteria for self-regulation.

As a result of an experimental study, the author proved that the participation of students in optional training allows 
you to control the process of formation of readiness for professional and personal self-regulation, raising its level and 
developing the general level of professionalism of future specialists in the fi eld of adaptive physical education.

Keywords: self-regulation, profession, adaptation, formation, readiness, criteria, indicators.
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Правильное понимание своей профессиональной 
деятельности в будущем имеет большое значение для 
успешной адаптации, и, наоборот, несовпадение пред-
ставлений будущего специалиста с реальной действи-
тельностью в процессе его деятельности приводит к 
психологической неподготовленности в результате воз-
никающих трудностей. Как показывает практика, боль-
шая часть молодых специалистов имеют некоторые 
разочарования, поскольку их ожидания не совпадают 
с той реальностью, с которой они сталкиваются после 
окончания ВУЗа [4, 5, 6]. Таким образом, главной про-
блемой в подготовке специалистов, является их адапта-
ция к своей будущей профессиональной деятельности, 
соответствующей условиям их компетенций и деятель-
ностных ожиданий, в чем важную роль играет подготов-
ка к поведенческой саморегуляции в профессиональной 
деятельности. 

К вопросам, касающимся профессионально–

личностной саморегуляции, обращались многие 
исследователи. 

Однако, практические аспекты внедрения в педаго-
гический процесс методик формирования готовности 
будущих специалистов адаптивной физической культу-
ры к саморегуляции профессионального поведения тре-
буют дальнейшего раскрытия.

Таким образом, целью данной статьи описание про-
цесса формирования профессионально-личностной 
саморегуляции будущих специалистов по адаптив-
ной физической культуре с точки зрения эффективно-
сти и результатвности предлагаемых педагогических 
решений.

Изложение основного материала. В задачи под-
готовки будущих специалистов любой сферы деятель-
ности входит привитие любви к своей профессии, 
стремление усовершенствоваться и развиваться в сво-
ей области, развивать свои профессиональные качества, 

УДК 159.923.2:371.132 DOI: 10.33979/199827202023981385390
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самооценку и пр.
Правильная самооценка позволяет людям понимать 

свои желания, оценивать собственные способности и 
поступки, предпринимать определенные шаги и прини-
мать правильные решения.

В качестве комплексного систематического психи-
ческого образования человека уровень и характер само-
оценки являются важным межличностным параметром, 
влияющим на адаптационный процесс. Самооценка 
может быть высокой, средней и низкой, а также она 
может быть и завышенной, и данный показатель явля-
ется индикатором уровня развития личности. От уров-
ня самооценки человека зависит направленность его 
деятельности, инициативность, определенный стиль 
взаимодействия с окружающей средой, уверенность в 
себе. [1, 7].

Саморегуляция О.А. Конопкиным понимается как 
системообразующий процесс внутренней психической 
деятельности личности в плане инициирования, по-
строения, управления различными видами произволь-
ной деятельности, непосредственно реализующими 
достижение принятых ею целей [2].

Данные феномены человеческого естества (само-
регуляция) являются важнейшими предпосылками 
личностного роста в сфере повседневно – бытовой и 
профессиональной, позволяя человеку реализоваться 
в окружающем социуме и в профессиональной сфере. 
При этом данные феномены являются взаимосвязан-
ными, поскольку самооценка позволяет профессионалу 
«вникнуть в себя», выявить те проблемные моменты, 
которые нуждаются в совершенствовании и дальней-
шем развитии, саморегуляция дает возможность спе-
циалисту соответствующим образом «настроить» свой 
физический и психологический потенциал, дающий 
возможность исправить имеющиеся недостатки.

Иными словами, речь идет о том, что самооценка 
и саморегуляции являются важнейшими элементами 
профессиональной адаптации, под которой понимает-
ся процесс и личности к условиям профессиональной 
деятельности, который может быть успешным, либо со-

провождаться существенными трудностями, в результа-
те чего жизненный путь человека определяется двумя 
важнейшими векторами – восхождения в личностном и 
профессиональном плане; деградация и утрата интере-
са к профессии и, как правило, дальнейшая социальная 
деградация.

При этом следует согласится с тем, что поло-
жительная (а скорее «успешная» профессиональная 
адаптация) всегда основана на внутренних ресурсах 
личностного физического развития, на способности 
личности к самовоспитанию и самоорганизации, адап-
тация невозможна без постоянного самообразования и 
самовоспитания специалиста, а «несформированность 
саморегулирования поведения и деятельности, которая 
вызвана недостаточной подготовленностью, слабостью 
воли, неумением самоорганизовываться, управлять со-
бой, своим поведением, неумением составить и выпол-
нить правильный режим дня, организовать личный быт 
и досуг» [8].

Следует сказать, что по своей природе адаптация 
является социальным феноменом и различные лично-
сти имеют относительно индивидуальные способно-
сти к адаптации, в связи с чем интерес представляет 
типология социогенов личности, которую разработал 
М.Е. Литвак [9], и в которой выделено четыре сферы 
поведенческих особенностей человека, определяющих 
его общие способности к социальной коммуникации 
(рис. 1). 

Связь и полнота различных личностных характе-
ристик определяют  типологию социогена личности, её 
психологический тип, в результате которого формиру-
ются поведеческие стереотипы, в широком плане  лич-
ности, а в узком значении – личности профессионала, 
специалиста. 

В данном контексте следует сказать, что адапта-
ция личности к трудовой деятельности является мно-
гоуровневым феноменом, в связи с чем, социогенные 
способности личности в плане эмоциональной устойчи-
вости, коммуникабельности, волевого усилия требуют 
развития с тем, чтобы личность имела возможность вос-
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Рис. 1. Типологические черты личностных социогенов.



387

5.8.2  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
5.8.7  МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.8.2  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES ,
5.8.7  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

ходить с низших ступеней професионального развития 
до наивысших уровней профессионального мастерства.

Вновь обратим внимание на то, что саморегуляция 
является той базой, на которой формируются все иные со-
циогенные качества личности, а также регуляторные спо-
собности, определяющие способности специалиста к 
регулированию профессионального поведения, что, в конеч-
ном итоге ведет к успешной профессиональной адаптации. 

Следует обратить внимание на то, что, наилучшие 
показатели адаптации человека как субъекта труда к 
деятельности в организационной системе разных уров-
ней, связаны с полнотой представления им различных 
«логик», методов, элементов взаимодействия различ-
ных процессов («субъект-объект», «субъект-субъект» и 
пр.) и связанная с ними активность человека как лично-
сти, как субъекта.

Сама же адаптация определяется как особый вид 
приспособления человека к определенной среде. Такое 
определение позволяет охарактеризовать профессио-
нальную адаптацию как процесс, подготавливающий 
работника к эффективной работе на данной должности. 
Профессиональная адаптация может включать в себя 
адаптацию работника к профессиональной деятель-
ности, а также его трудового коллектива. Сотрудник 
учится выполнять свои профессиональные, а так-
же социальные обязанности на новом рабочем месте. 
Профессиональная адаптация является одной из состав-
ляющих управления политикой занятости, от которой 
зависит эффективность функционирования системы 
здравоохранения. Среди факторов, влияющих на ход 
профессиональной адаптации, в ранее проведенных ис-
следованиях были названы: адаптационная программа, 
выбор адаптационного наставника, организация рабо-
чего процесса и распределение задач при адаптации, от-
ношения в группе, оснащение подразделений [10]. 

Понимание аспектов рабочей среды сотрудников, 
нуждающихся в улучшении, и вовлечение персонала в 
процесс внесения и оценки изменений (саморегуляция) 
поддерживает основанную на фактических данных сре-
ду для привлечения и удержания квалифицированного 
персонала [11]. 

Саморегуляция в образовании обеспечивает успеш-
ность и результативность деятельности, способствует 
развитию познавательных процессов (мышление, вни-
мание, свобода, наблюдательность), создает возмож-
ности для нахождения причин недостатков в работе и 
путей их преодоления, повышает уровень самооргани-
зации деятельности.

Целью исследования явилось изучение методов по 
формированию у будущих специалистов позиции ак-
тивного субъекта, самостоятельно осуществляющего 
регуляцию профессионального поведения в процессе 
выполнения профессиональных задач. 

Задачами явилось: 
1. Проанализировать состояние системы форми-

рования подготовки будущих специалистов в области 
технологий адаптивной физической культуры к саморе-
гуляции на основе опроса студентов и преподавателей 
вузов ЛНР и ДНР, а также работников оздоровительно-
реабилитационных учреждений.

2. Определение исходного уровня сформирован-
ности готовности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре к профессионально-личностной 

саморегуляции.
3. Используя эксперимент, внедрить концепту-

альную модель формирования готовности будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре к 
профессионально-личностной саморегуляции.

4. Определение конечного уровня сформирован-
ности готовности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре к профессионально-личностной 
саморегуляции.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 280 студентов из трех вузов ЛНР и ДНР: 134 
студента – контрольная группа; 146 студентов – экспе-
риментальная группы. В эксперименте участвовали сту-
денты III – IV курсов, направления подготовки 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая культура)» (уро-
вень бакалавриата).

У студентов контрольной группы применялась 
стандартная схема учебно-воспитательного процесса; в 
процесс обучения экспериментальной группы была вне-
дрена концептуальная модель формирования готовности 
будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре к профессионально-личностной саморегуляции.

В процессе экспериментального внедрения кон-
цептуальной модели особое внимание было уделено 
практической реализации ранее сформулированных 
методических подходов, направленных на формирова-
ние готовности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре к профессионально–личностной 
саморегуляции.

Формирование готовности в условиях динамичного 
функционирования концептуальной модели предусма-
тривало практическую реализацию трех последователь-
ных этапов: 

 – мотивационно-целевого, 
 – активно-деятельностного,
 – оценочно-аналитического.

Применялись такие формы и методы ра-
боты: проблемные и мультимедийные лек-
ции, дискуссии, деловые игры, тренинги, метод 
мозгового штурма, метод case-study, метод проектов, 
различные формы самостоятельной и индивидуальной 
работы студентов, электронное обучение с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, 
интернет-консультирование, тренинги поведения, сту-
денческая научно-исследовательская работа.

Для определения уровней общей готовности 
студентов-выпускников к саморегуляции профессио-
нальной деятельности была создана картотека, в кото-
рой фиксировались результаты работы экспертов. Для 
удобства их работы была предложена следующая шкала 
оценки степени сформированности компонентов готов-
ности к саморегуляции профессиональной деятельно-
сти (по интенсивности проявления их признаков): 

балл «3» – соответствующий яркому выявлению 
признака; 

балл «2» – соответствующий достаточно убедитель-
ному выявлению признака; 

балл «1» – соответствующий слабому выявлению 
признака; 

балл «0» – если признак не обнаружен. 
На основе анализа результатов определен уровень 

сформированности готовности студентов к саморегуля-
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ции профессиональной деятельности в соответствии с 
обоснованными критериями и показателями.

Количественный показатель каждого из критериев 
готовности к саморегуляции профессиональной дея-
тельности рассчитывался по формуле 1.
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где kкрит. – количественный показатель критерия;
kэксперт – количественный показатель оценки готов-

ности студента преподавателем; 
kсамооценка – количественный показатель самооценки 

готовности;
n – количество экспертов, вовлеченных в процесс 

оценки.
Исходя из этого, количественный показатель обще-

го уровня готовности студентов к саморегуляции про-
фессиональной деятельности определялся по формуле 2: 
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где kобщ. – количественный показатель общего уров-
ня готовности к саморегуляции профессиональной 
деятельности; 

m – количество критериев. 
Определен уровень развития каждого из показате-

лей и общий уровень готовности к саморегуляции про-
фессиональной деятельности. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
результатов анкетирования, собеседований, учебной и 
педагогической деятельности, программ самоанализа и 
саморегуляции при прохождении педагогических прак-
тик, выявление степени заинтересованности педагоги-
ческой работой обеспечили возможность распределить 
студентов на три группы по уровням развития мотива-
ционного компонента, степенью учебной активности, 
отношением к саморегуляционной деятельности. 

Условно выделены три уровня сформированно-
сти мотивационного компонента (высокий, средний, 
низкий).

В I группу (15–21 %) (положительное отношение к 
саморегуляции профессиональной деятельности) вош-
ли студенты с высоким уровнем способности к усвое-
нию теоретических знаний и способов деятельности, 
положительным отношением к профессиональному 
саморазвитию на перспективу, заинтересованностью в 
овладении необходимыми для этого знаниями и умения-
ми, наличием потребности в самопознании, проявлением 
интереса к самоанализу и саморегуляции профессио-
нальной деятельности, осознание необходимости их 
осуществления. У студентов этой группы сформирован 
устойчивый интерес к своей профессии, рефлексивное 
педагогическое мышление, эмоционально-ценностное 
отношение к содержанию и результатам собственной 
деятельности, профессиональным ролям и позициям. 
Они активны не только на нормативно-ролевом, но и 
личностно-смысловом уровнях, испытывают мораль-
ное удовлетворение от самоаналитической и саморе-
гуляционной работы, интеллектуальную потребность 
в самопознании и изучении педагогического процес-
са, осознают свои индивидуально-психологические 
особенности.

Ко ІІ группе (46–52 %) (нейтральное отношение к 
саморегуляции профессиональной деятельности) при-
надлежали студенты с выраженными способностями к 
усвоению новых знаний и способов деятельности, но 
занимавшие нейтральную позицию в отношении изуча-
емой деятельности. У студентов данной группы отсут-
ствует необходимый интерес к самодиагностической и 
саморегуляционной работе, поэтому они не нуждают-
ся в совершенствовании собственной педагогической 
деятельности. Обладая достаточными для саморегуля-
ционной деятельности знаниями и умениями, студенты 
формально выполняют задачи по самоанализу и саморе-
гуляции профессиональной деятельности. У студентов 
этой группы функционирует репродуктивное мышле-
ние в логике индуктивного пути познания, отсутствует 
эмоционально-ценностное отношение к содержанию и 
результатам собственной деятельности. 

В III группу (26–40 %) (негативное отношение к 
саморегуляции профессиональной деятельности) вош-
ли студенты с низкими способностями к усвоению но-
вых знаний и способов деятельности и занимавшие в 
основном негативную позицию по исследуемому виду 
деятельности. Знания и умения, нужные для самоана-
лиза и саморегуляции педагогической деятельности, не 
сформированы. У студентов данной группы отсутствует 
необходимый интерес к самосовершенствованию и по-
требность в осуществлении самоанализа. 

Результаты анализа состояния сформированности 
мотивационного компонента готовности к саморегуля-
ции профессиональной деятельности в практике обуче-
ния в высшей школе свидетельствуют, что подготовка 
студентов ограничивается формированием знаний, уме-
ний и навыков, совершенствованием умственной дея-
тельности. Таковой подход не обеспечивает развитие 
психических и профессиональных свойств личности, 
принципиальных черт характера, творческого мышле-
ния. Но обучение в вузе может обеспечить формирование 
системы саморегуляции педагогической деятельности 
через целенаправленную, организованную и сознатель-
ную деятельность субъектов этого процесса, детерми-
нируемую закономерностями дидактического процесса 
усвоения знаний, через научное обоснование условий 
и технологий формирования этого феномена во время 
профессиональной подготовки студентов.

С целью повышения эффективности обучения были 
разработаны этапы практической реализации данной 
концептуальной модели.

Мотивационно-целевой этап предусматривал фор-
мирование устойчивого мотивационно-ценностного от-
ношения к профессионально-личностной саморегуляции, 
трансформацию убеждений и идеалов относительно 
будущего профессионального статуса, понимание про-
фессионального успеха и на этой основе стимулирова-
ния и побуждения мотивации будущего специалиста 
по адаптивной физической культуре к формированию 
профессионально-личностной саморегуляции, 

На этом этапе планировалась подготовка пед-
коллективов Луганского государственного педагоги-
ческого университета, Луганского государственного 
университета имени Владимира Даля и Донецкого на-
ционального университета в практической реализации 
эффективных форм и методов формирования готовно-
сти будущих специалистов по адаптивной физической 
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культуре к профессионально-личностной саморегуляции, 
посредством проведения методических семинаров.

Конечный результат мотивационно-целевого этапа 
– надлежащий уровень готовности будущих специали-
стов по адаптивной физической культуре к профессио-
нально – личностной саморегуляции.

Активно-деятельностный этап по своей сути яв-
ляется системообразующим, и его задачей было во-
влечение студента – будущего специалиста в процесс 
собственного профессионального роста.

Важное место отводилось развитию методов управ-
ления действиями, поведением и общением, расшире-
нию отдельных способов самовыражения в учебном 
процессе за счет интеграции и сочетания различных 
приемов и методов обучения, форм внутриаудиторной 
и внешней деятельности.

С целью определения эффективности внедрения 
предложенной технологии подготовки студентов к са-
морегуляции профессиональной деятельности был 
проведен анализ результатов исследования в нача-
ле обучения и по его завершении с учетом показате-
лей, характеризующих определенные нами критерии 
развития вышеупомянутого процесса, а именно: по-
нимание целей и задач учебно-профессиональной дея-
тельности; потребность в знаниях, умениях и навыках 
саморегуляционной деятельности; направленность на 
самоорганизацию, самоанализ и саморегуляцию буду-
щей профессиональной деятельности; становление са-
мосознания, волевой саморегуляции; качество знаний; 
усвоение категориально-понятийного аппарата теории 
саморегуляци; уровень усвоения знаний; навык само-
стоятельного обращения к информационным источ-
никам, способность находить причины отклонений в 
реализации программы деятельности и вносить в нее 
коррективы; освоение организации и контроля реабили-
тационного процесса; способность определять уровень 
собственной готовности к саморегуляции профессио-
нальной деятельности; способность обосновать планы 
на будущее в плане собственной профессиональной 
деятельности; общий уровень готовности к саморегуля-
ции профессиональной деятельности.

Данные о сформированности готовности к са-
морегуляции профессиональной деятельности сви-
детельствуют, что по всем показателям студенты 
экспериментальной группы превзошли контрольную 
группу. Данные студенты руководствуются профессио-

нальными мотивами, являющимися одним из признаков 
сформированности мотивационного, теоретического и 
практического компонентов готовности к саморегуля-
ции в профессиональной сфере. Наиболее выраженную 
динамику продемонстрировали показатели, характери-
зующие уровень сформированности мотивационного и 
практического компонентов готовности.

Так, показатель развития внутренней потребности в 
овладении знаниями, умениями и навыками саморегу-
ляционной деятельности в контрольных группах вырос 
на 0,2, в экспериментальных – на 0,5 балла (р<0,05). 

Показатель сформированности умения выяснять 
причины отклонений в реализации программы деятель-
ности и вносить в нее коррективы в контрольных груп-
пах вырос на 0,3, в экспериментальных – на 0,6 баллов 
(р<0,05). 

Заключение. Таким образом, формирование про-
фессиональной саморегуляции у студентов, будущих 
специалистов в области адаптивной физической куль-
туры, следует рассматривать, учитывая цели учебной 
и профессиональной деятельности, требования к ней, 
положения теории познания (единство теории и прак-
тики), объективной внутренней связи между целью, 
процессом и результатом учебной деятельности.

Следует помнить, что обучение в вузе – это процесс 
приобретения знаний и информации, их усвоение и 
применение этих знаний в практической деятельности, 
что подтверждается использованием комплекса методов 
обучения, в том числе: организация и самоорганизация 
учебной и познавательной деятельности (обсуждение, 
объяснение, решение профессиональных задач, выпол-
нение ИНДЗ, самостоятельная работа, моделирование 
методов обучения, написание отчетови т.д.); поощрение 
и содействие обучению (создание условий для успеха 
в работе, продвижение по службе, поощрение самосто-
ятельной интеллектуальной работы и т. д.); кредитно-
модульный контроль.

Проведенное исследование выявило эффективность 
методов по внедрению системы подготовки специали-
ста в сфере адаптивной физической культуры.

Таким образом, полученные данные о сформиро-
ванности готовности к саморегуляции профессиональ-
ной деятельности, полученные в экспериментальных 
группах, наглядно показывают преимущество предло-
женного метода повышения подготовки специалиста в 
сфере адаптивной физической культуры.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИХ ПОДГОТОВКИ

THE READINESS OF FUTURE SPECIALISTS IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IS THE RESULT OF THEIR TRAINING

В статье рассматривается профессиональная подготовка будущих специалистов по адаптивной физи-
ческой культуре, которая раскрыта как динамический процесс, в котором реализуются цели образования и 
формирования компетенций, применения полученного социального опыта. В этом аспекте образование предпо-
лагает создание целостной системы непрерывного обучения, развития и воспитания человека, обеспечивающей 
подготовку в различных сферах учебной деятельности в соответствии с образовательными потребностями 
субъектов педагогического процесса. Подготовка будущих специалистов по адаптивной физической культуре 
имеет и свои особенности в зависимости от выбранной специальности. В структуре готовности к профессио-
нальной деятельности будущих специалистов по адаптивной физической культуре можно выделить мотива-
ционный и теоретический компоненты, каждый из которых имеет специфические целевые функции и в этом 
смысле − относительно самостоятельные. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, адаптация, формирование, готовность, подготовка, мо-
тивационный компонент, теоретический компонент.

The article discusses the professional training of future specialists in adaptive physical culture, which is revealed 
as a dynamic process in which the goals of education and the formation of competencies, the application of the social 
experience gained are realized. In this aspect, education involves the creation of an integral system of continuous learning, 
development and education of a person, providing training in various fi elds of educational activity in accordance with 
the educational needs of the subjects of the pedagogical process. The training of future specialists in adaptive physical 
culture has its own peculiarities, depending on the chosen specialty. In the structure of readiness for professional activity 
of future specialists in adaptive physical culture, we distinguish motivational and theoretical components, each of which 
has specifi c target functions and in this sense are relatively independent.

Keywords: professional activity, adaptation, formation, readiness, preparation, motivational component, theoretical 
component.
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Процесс профессиональной подготовки будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре в 
настоящее время является актуальной проблемой пе-
дагогической теории и практики. Данному вопросу 
уделяется внимание большим количеством педагогов, 
психологов, социологов и это обусловлено тем, что в 
последние годы значительно возросло количество лю-
дей, имеющих низкую физическую подготовку и откло-
нение состояния здоровья.

Положительный опыт организации спортивно-
массовой и оздоровительной деятельности в теории и 
практике отечественной и зарубежной сферы профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по адап-
тивной физической культуре широко используется на 
теоретико-методологическом и практическом уровнях 
системы физкультурного образования. 

Изучая данные проблемы, ученые обращают вни-

мание на те формы знаний, которые способствуют 
формированию именно практических умений и на-
выков. В частности: проблемы профессиональной 
подготовки будущих специалистов по адаптивной фи-
зической культуре; практическую готовность специали-
ста, ученые Н. Кузьмина, В. Сластенин, А. Щербаков, 
в своих трудах рассматривали через функции учителя 
(конструктивные, организаторские, коммуникативные, 
информационные, развивающие, исследовательские). 
В свою очередь, формирование готовности будущих 
специалистов физической культуры к профессиональ-
ному саморазвитию С. Переверзева, В. Марчик рассма-
тривали в процессе внеаудиторной работы [1]. 

Основной проблемой подготовки будущих спе-
циалистов по адаптивной физической культуре к про-
фессиональной деятельности с людьми различных 
возрастных категорий является уровень профессио-
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нальных знаний и умений по направлению деятельно-
сти инструктора, тренера, педагога; умение побудить 
личность к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; способность обеспечивать формиро-
вание физической культуры личности, организации 
оздоровительно-рекреационной двигательной актив-
ности различных групп населения. Таким образом, ак-
туальность проблемы, ее значимость и недостаточная 
разработанность обусловили выбор темы исследования.

Целью данной статьи является описание процесса 
формирования готовности будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к профессиональной 
деятельности как результата их подготовки.

Изложение основного материала. Развитие тех-
нического прогресса, политические, экономические 
преобразования, постоянно ухудшающееся состояние 
экологии особым образом влияют на здоровье каждо-
го человека, детей и молодежи. Особое положительное 
влияние на здоровье современного человека оказывают 
занятия по физическому воспитанию, массовому спор-
ту, оздоровительной тренировке. Все эти направления 
деятельности составляют профессиональную подготов-
ку будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре. Поэтому подготовка специалистов этого на-
правления, способных решать сложные специализиро-
ванные задачи и практические проблемы в процессе 
профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, предусматривает применение соот-
ветствующих теоретических и методических подходов, 
которые характеризуются комплексностью и неопреде-
ленностью условий физкультурного образования, что 
очень важно в современном промышленном обществе.

Историко-педагогический анализ рассматриваемого 
вопроса дает понимание того, что необходимо формиро-
вать личностные требования у будущих специалистов, 
которые после окончания обучения будут востребованы 
в их  профессиональной деятельности.

Прежде всего, будущий специалист по адаптивной 
физической культуре должен уметь организовывать и 
проводить спортивные тренировки, а в дальнейшем со-
провождать спортсменов для участия в соревнованиях; 
организовывать оздоровительно-рекреационную двига-
тельную активность разных групп населения; укреплять 
здоровье человека путем использования двигательной 
активности, рационального питания и других факторов 
здорового образа жизни; быть способным к пониманию 
ретроспективы формирования сферы физической куль-
туры и спорта; проводить биомеханический анализ дви-
гательных действий человека; использовать спортивные 
сооружения, специальное оборудование и инвентарь; 
применять знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека; оказывать доврачебную помощь в 
случае возникновения неотложных состояний [6].

Рассматривая профессиональную деятельность бу-
дущих специалистов через понятие «готовность», мож-
но определить ее как [5; 7; 10]:

 – установку на конкретно определенную 
деятельность;

 – многоуровневое образование, элементы ко-
торого имеют крепкую связь и взаимообусловлены 
(А. Войченко, 1980);

 – должный уровень познавательной и социаль-
ной зрелости, который необходим для результативного 

усвоения и овладения программным материалом, что 
в свою очередь способствует гармоничному развитию 
личности (В. Войтко, 1980);

 – интеграционное качество личности 
(Ш. Амонашвили, 1990);

 – способность человека ставить определенные 
цели, выбирать лучшие способы для их достижения, ме-
тодики улучшения здоровья, а также осуществлять са-
моконтроль, строить планы и программы деятельности 
– формирование длительного программируемого про-
цесса сохранения здоровья (Ю. Кулюткин, 1997);

 – целостное явление, сопряженное с убежде-
ниями, морально-волевыми качествами человека, спо-
собами поведения, знаниями, умениями и навыками 
определенной профессии (Н. Мацкевич, 2002);

 – сложное многоуровневое образование, ведь бу-
дущий специалист должен быть специалистом в различ-
ных областях (Е. Сингаевский, 1999).

Следует отметить, что профессиональная подготов-
ка будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре будет результативной в том случае, если она 
базируется на инновационных технологиях научно-
педагогического образования [2]. Также можно ука-
зывать на необходимость формирования у будущих 
специалистов профессиональных способностей, кото-
рые должны быть у них для успешной их дальнейшей 
деятельности.

Таким образом, говоря о профессиональной под-
готовки будущих специалистов, мы имеем ввиду до-
вольно сложный процесс, который характеризуется 
научными основами формирования у студентов профес-
сионализма, благодаря которому они будут конкурен-
тоспособными на рынке труда. Их профессиональная 
подготовка опирается на научно обоснованную систе-
му субъект-субъектного взаимодействия студентов и 
профессорско-преподавательского состава учреждения 
высшего образования [9].

Изучая некоторые аспекты готовности личности к 
той или иной профессиональной деятельности (в дан-
ной статье речь идет об адаптивной физической культу-
ре), ученые определяют ее как:

 – наличие определенных способностей 
(О. Петунин, 1996);

 – пригодность к деятельности (Б. Величковский, 
1982);

 – избирательная активность, которую направляет 
личность на деятельность (И. Зимняя, 1999);

 – регулятор деятельности (А. Асмолов, 2002);
 – результат обучения (З. Калмыкова, 1981).

Можем подчеркнуть, что о готовности к деятель-
ности нельзя судить только по мастерству личности, 
в нашем случае – педагогической, продуктивности ее 
труда, личным и профессиональным качествам. Можно 
указать на важность внутренней силы личности, ее по-
тенциала и резерва, которые крайне нужны для эффек-
тивной профессиональной деятельности в будущем.

При рассмотрении данного вопроса необходимо 
отметить такой фактор как культура здоровья. Именно 
здоровье считается залогом благополучности общества. 
Занимаясь физическим воспитанием, специалист дол-
жен иметь надлежащую культуру здоровья, чтобы лич-
ным примером вдохновлять людей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. Учитывая 
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приведенные факты необходимо внедрять системный и 
взвешенный подход к формированию высокого уровня 
культуры здоровья, что должно происходить целена-
правленно и непрерывно [3; 8].

Изучая и анализируя вопрос профессиональной 
подготовки с точки зрения психологии и педагогии, для 
того чтобы будущие специалисты были готовы к про-
фессиональной деятельности, им необходимо дать глу-
бокие знания по физической культуре, представить эти 
знания благодаря квалифицированному профессорско-
преподавательскому составу в условиях полного обе-
спечения материально-технической базы учреждения 
высшего образования. 

Сущность профессиональной подготовки заключа-
ется в таких факторах: 

1) процесс преподавания (передачи преподавате-
лем соответствующих знаний и формирования умений 
и навыков); 

2) процесс обучения (овладение самим студентом 
знаниями, умениями, навыками); 

3) результат (конечный продукт – готовность к про-
фессиональной деятельности).

Профессиональную подготовку будущего специа-
листа можно рассматривать как многоаспектный про-
цесс, охватывающий идейно-ценностные установки, 
сформированную мотивационную сферу, комплекс те-
оретических знаний, умений и навыков, а также лич-
ностные черты и свойства, которые позволят в будущем 
квалифицированно осуществлять профессиональную 
деятельность без потерь для психического и физиче-
ского здоровья. То есть в наиболее общем контексте 
профессиональная подготовка будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре – довольно слож-
ный процесс, который характеризуется обоснованными 
принципами формирования у студентов профессиона-
лизма, благодаря которому они будут конкурентоспо-
собными на рынке труда.

Обобщая выше сказанное, высказываем свое мне-
ние, что подготовка будущих специалистов в професси-
ональном  плане должна быть направлена на получение 
будущими специалистами глубоких и фундаменталь-
ных знаний, формирования умений и навыков выбран-
ной профессии, а также во время обучения студенты 
должны развить мотивационную сферу и личностные 
социально значимые качества, которые помогут им ква-
лифицированно выполнять профессиональные обязан-
ности [4].

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, 
что система подготовки современных будущих специа-
листов по адаптивной физической культуре предпола-

гает не только овладение умениями, непосредственно 
связанных с учебно-воспитательным процессом (кон-
структивными, коммуникативными, организаторскими, 
исследовательскими и др.), но и умениями осущест-
влять такие виды профессиональной деятельности, 
важность которых сегодня значительно повысилась, а 
именно: 

 – диагностическую деятельность, которая на-
правлена на обеспечение системного изучения уров-
ня физического развития, анализа каждого отдельного 
субъекта, и на основе полученных данных прогнозиро-
вать дальнейшее физическое совершенствование, пред-
видение возможных последствий; 

 – реабилитационную деятельность, ориенти-
рованную на восстановление сниженных в процессе 
труда или интенсивных занятий другими видами дея-
тельности физических, психических, интеллектуаль-
ных свойств субъектов, на разработку методического 
обеспечения и осуществления реабилитационных про-
грамм для субъектов, имеющих недостатки со здоро-
вьем, лечебное применение физических упражнений с 
целью восстановления поврежденных подсистем орга-
низма субъектов; 

 – репродуктивную деятельность, которая преду-
сматривает создание социально-культурной среды, на-
правленной на культивирование физической культуры и 
спорта среди всех субъектов; 

 – спортивную деятельность, которая обеспечива-
ет раскрытие максимальных возможностей субъектов, 
их потенциальных резервов, удовлетворение потреб-
ности в соревновательной деятельности, достижение 
определенных спортивных высот; 

 – просветительно-пропагандистскую деятель-
ность, включающую учебную деятельность, которая 
направлена на усвоение общественно-исторического 
опыта человечества в области фундаментальной теории 
образования и о физическом развитии человека, обе-
спечении подходящей организации необходимого для 
каждого специалиста двигательных умений и навыков, 
необходимых в жизни;

 – воспитательную деятельность, которая за-
ключается в использовании специальных физических 
упражнений для формирования физически, психически 
и социально зрелой личности; 

 – профилактическую деятельность (или дея-
тельность по формированию здорового образа жизни), 
которая связана с развитием оптимального прогресса 
присущих человеку физических качеств и на их основе 
совершенствования физического развития, укрепления 
здоровья субъектов.
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