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В основу технологии формирования профессионального мышления будущих 
учителей физической культуры нами положены понятия о структурно-функциональ-
ной взаимосвязи всех компонентов учебного процесса. При этом принято исходить 
из того, что она должна обеспечивать формирование следующих составляющих 
профессионального мышления: системы знаний, умений и навыков, способы их со-
вершенствования, приемы педагогического мышления, включающие ряд иерархиче-
ски организованных уровней: уровень общих идей, уровень конструктивно-методи-
ческих схем, уровень технических приемов; системы стратегических интеллектуаль-
ных умений, которые регулируют процесс мышления будущего учителя физической 
культуры и активизируются в процессе выработки и принятия соответствующих ре-
шений в педагогической деятельности. 

Опираясь на результаты анализа научно-педагогических и психологических ис-
точников [1–4], стало возможным выделение структурных компонентов, которые спо-
собствуют процессу формирования профессионального мышления будущих учите-
лей физической культуры: 

 концептуальный компонент – включает социальный заказ, цель, задачи, 
принципы и педагогические подходы процесса формирования профессионального 
мышления; 

 целевой компонент – содержит характеристику категорий целей в учеб-
но-познавательной деятельности, мотивы, ценности, потребности и интересы, кото-
рые составляют специфику работы учителя физической культуры; 

 содержательный компонент – предполагает наличие знаний, умений и 
навыков, которыми должны владеть будущие учителя физической культуры; 

 операционно-деятельный компонент – определяется формами, методами и 
средствами формирования профессионального мышления; 

 контрольно-оценочный компонент – направлен на осуществление контроля 
и оценки уровня сформированности профессионального мышления будущих учите-
лей физической культуры, обусловлен переходом с низкого на более высокий. 

Охарактеризуем подробнее основные компоненты предложенной технологии. 
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Концептуальный компонент. Во время проектирования целей и задач процес-
са формирования профессионального мышления будущих учителей физической 
культуры необходимо выделять соответствующие принципы и подходы педагогиче-
ского обучения, а именно: 

 принцип целостности – основан на гармоничном взаимодействии всех ком-
понентов, что достигается за счет наличия эффективной обратной связи между ожи-
данием и результатом учебной деятельности студентов; 

 принцип адекватности цели и содержания – предполагает использование 
информации, которая соответствует требованиям раскрытия конкретных учебных 
тем для оптимизации и повышения уровня процесса обучения и усвоения учебного 
материала в целом; 

 принцип профессиональной направленности – призван обеспечить глубо-
кую взаимосвязь между фундаментальной и профессиональной составляющими 
подготовки будущего учителя физической культуры. Его реализация связана с фор-
мированием устойчивой мотивационной сферы как основы профессиональной 
направленности личности; 

 принцип дифференциации – означает разделение в учебно-воспитательной 
работе учителя уровней физического, психического, социального, духовного, интел-
лектуального развития воспитанников, стимулирования активности с учетом индиви-
дуальных особенностей личности; 

 принцип профессионализации – предполагает умение будущего учителя 
физической культуры давать профессиональную оценку своей профессиональной 
деятельности и деятельности учеников. 

Следующей составляющей концептуального компонента были выделены педа-
гогические подходы к процессу формирования профессионального мышления учи-
телей физической культуры. В них вошли: 

 личностно-деятельный подход – предполагает исследование особенностей 
профессиональной деятельности учителя физической культуры, выявление базовых 
характеристик профессионального мышления, обеспечивающих успешное решение 
профессиональных задач, позволяющих определить механизмы регуляции и управ-
ления педагогической деятельностью; 

 системный подход – применяется к анализу педагогических объектов, имеющих 
множество взаимосвязанных элементов, объединенных общностью функций и целей, 
единством управления и функционирования, что присуще педагогическим системам; 

 технологический подход – позволяет учителю актуализировать овладение 
определенными приемами, процедурами, операциями, которые заключаются в поис-
ке средств целенаправленного формирования своих профессиональных качеств, 
обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности; 

 задачный подход – предполагает введение в содержание учебной инфор-
мации таких задач, которые активизируют мыслительные процессы студентов, за-
крепляют у них умения оперировать теоретическими знаниями в практических ситу-
ациях, пользоваться ими при решении учебных задач, осмысливать и видеть их пер-
спективу для успешной профессиональной деятельности; 

 творческий подход – позволяет отойти от шаблонного мышления, приблизить 
и адаптировать учебно-воспитательный процесс к конкретным условиям обучения. 

Целевой компонент. Во время проектирования целей и задач процесса форми-
рования профессионального мышления будущих учителей физической культуры це-
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лесообразно использовать логику таксономии учебных целей, разработанную группой 
американских ученых под руководством Б. С. Блума, в когнитивной сфере [5]. 

Применение данной концепции предусматривает выделение общих целей под-
готовки будущего учителя физической культуры в проблеме сформированности у не-
го профессионального мышления: 

 ознакомление с основными понятиями проблемы; понимание их сущности; 
осознание целей, задач, специфики процесса формирования профессионального 
мышления будущих учителей физической культуры; 

 постепенное и систематическое овладение профессиональными знаниями, 
умениями и навыками профессионально-педагогической деятельности (от репродук-
тивного к оценочно-продуктивному); 

 учет различных уровней профессионально-педагогической самостоятель-
ности студентов (от помощи преподавателя, работы по алгоритмам до полной само-
стоятельности); 

 разработка уровней профессионального мышления будущего учителя фи-
зической культуры; 

 подготовка будущего учителя физической культуры к сознательному выбору 
оптимальных форм, методов и средств формирования профессионального мышления. 

Содержательный компонент формирования профессионального мышления 
будущих учителей физической культуры предусматривает обогащение студентов 
информацией об особенностях и специфике физкультурной деятельности, огромное 
внимание должно обращаться на передачу специальных знаний, двигательных уме-
ний и навыков от учителя к ученику и восприятие учеником этой информации.  

Студенты знакомятся с методикой передачи знаний в физическом воспитании, 
которая включает в себя: 

1. Обеспечение необходимых специальных знаний без ущерба для двига-
тельной активности учащихся. Решение этой задачи достигается сочетанием теоре-
тического материала с содержанием практической деятельности. 

2. Использование методов активизации познавательной деятельности уча-
щихся (самостоятельная работа с литературой, самосовершенствование, самоана-
лиз и т. п.). 

3. Реализация межпредметных связей. Усвоение теоретического материала 
происходит лучше, если при этом ссылаться на знания из других учебных предметов. 

4. Обеспечение контроля с целью корректировки действий и знаний учащихся. 
Студенты узнают о необходимости применения поэтапной структуры обучения 

физическим упражнениям. Этот процесс обучения целесообразно разделять на че-
тыре этапа. 

I этап – создание представления о физическом упражнении. На этом этапе на 
основании опыта и знаний учащихся формируется представление о новом упражне-
ние в виде будущей модели действия. Осмысление двигательного задания и уста-
новка овладения им происходят на основе наглядных и речевых методов. 

II этап – начальное разучивание. На данном этапе происходит непосредствен-
ное овладение техникой физического упражнения с целью формирования двига-
тельного умения. 

III этап – этап углубленного разучивания. Целью этого этапа является стабиль-
ное выполнение физического упражнения и формирование двигательного навыка. 
Достигают этого путем многократного серийного повторения. 
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IV этап – совершенствование двигательного навыка. На данном этапе происхо-
дит формирование двигательного умения высшего порядка, для которого характер-
ны вариативность и способность перестраиваться в ходе деятельности. 

Операционно-деятельный компонент формирования профессионального 
мышления учителей физической культуры включает в себя комплекс организацион-
ных форм, методов и средств психолого-педагогической подготовки: лекционные, 
семинарские и практические занятия, деловые и ролевые игры, самостоятельные 
творческие работы, беседы, дискуссии, сообщения, методы проектов, методы педа-
гогических ситуаций и др. 

Учебные задачи должны быть направлены на формирование профессиональ-
ного мышления будущих учителей физической культуры. Стержень определяют 
учебно-практические задания, которые содержат исследовательские и проблемные 
элементы, которые ставят студентов в позицию экспериментаторов, стимулируют 
творческое овладение рациональными способами применения знаний на практике. 

Основным требованием выступает усиление учебно-педагогической направ-
ленности каждой лекции на формирование профессионально активной позиции бу-
дущих учителей физической культуры. Это происходит за счет более детального 
разъяснения социального значения педагогической и физкультурно-спортивной дея-
тельности учителя физической культуры и с помощью использования новейших 
научно-методических сведений. 

На практических занятиях особое внимание необходимо уделять формирова-
нию у студентов практических навыков решения педагогических задач и ситуаций, 
что обеспечивает формирование профессионального сознания и социально-педа-
гогической направленности профессиональной подготовки будущих учителей физи-
ческой культуры. Такая организация и методическое обеспечение практических за-
нятий с использованием различных методов и способов в значительной степени по-
ложительно влияют на развитие профессионального мышления будущих учителей. 

Контрольно-оценочный компонент. Эффективен как результат мониторинга и 
диагностики уровня сформированности у студентов профессионального мышления. 

В него входит: 

 Педагогическое наблюдение. Этот метод дает возможность получать ин-
формацию о студентах, доступен и не требует сложной подготовки, дает возможность 
изучать действия студентов без экспериментального исследования, анализировать их 
деятельность, поведение, отвечает требованиям целенаправленности, объективно-
сти, системности и систематичности, упорядоченности и простой фиксации. Однако 
этот метод в педагогической диагностике эффективнее реализовывать с другими ме-
тодами диагностики, такими как анкетирование, беседа и тому подобное. 

 Анкетирование. С помощью анкетирования можно получать эмпирические 
материалы о студентах: их суждениях, намерениях, самооценке и тому подобное. 
Метод выгодно отличается от других значительной скоростью получения информа-
ции, несложной обработкой, использованием математических методов анализа дан-
ных, удобным способом фиксирования результатов. Недостатком метода можно 
считать возможность получения недостоверной информации, также ее нельзя счи-
тать окончательной и откровенной. Указанный метод служит как вспомогательный 
метод получения информации по конкретным вопросам. 

 Беседа. Этот метод диагностики профессионального мышления позволяет 
получать информацию достаточно широкого диапазона в процессе непосредствен-
ного общения со студентами. Четкая постановка цели беседы и заблаговременная 
подготовка вопросов помогает сделать ее наиболее целенаправленной и получить 
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необходимую информацию. Положительным моментом этого метода является воз-
можность учитывать реакцию студентов, изменять вопрос. Однако у этого метода 
наблюдается невысокая возможность получения объективной информации, а расчет 
на откровенность не всегда оправдан.  

 Рейтинговая система оценивания. С помощью этого метода показатели, 
которые можно оценивать, приобретают определенные оценочные шкалы, шкалы 
ранжирования. Весомое проявление метода – удобство системы оценивания, воз-
можность сравнивать отдельные показатели друг с другом с использованием эле-
ментов математической статистики. 

 Тестирование. Проводимые устные или письменные опросы дают возмож-
ность получения высокого уровня достоверной информации по важным аспектам. Во 
время диагностирования рационально использовать комплексные самостоятельные 
и контрольные работы, решение и составление педагогических ситуаций, моделиро-
вание и проектирование педагогических процессов. В процессе исследования тести-
рование служит продуктивным методом диагностики уровня сформированности 
профессионального мышления будущих учителей физической культуры  

 Педагогический эксперимент. Этот метод помогает проверять вероятность 
рабочих гипотез, выявлять связи и отношения между отдельными элементами педа-
гогических систем. Эффективное применение педагогического эксперимента опре-
деленной направленности дает возможность констатации реальных показателей 
уровня сформированности профессионального мышления будущих учителей физи-
ческой культуры. В экспериментальных и контрольных группах можно фиксировать и 
экспериментально обрабатывать начальные и завершающие показатели измерений, 
анализировать происходящие изменения и сопоставлять разногласия. На основании 
полученных результатов делаются определенные выводы о степени влияния факто-
ров (средств) на целевой результат. 

Сочетание различных методов позволяет повысить эффективность и качество 
педагогических исследований. Этому также способствует активное применение в 
педагогических исследованиях математико-статистических методов и использование 
современных компьютерных технологий. 

Учитывая перечисленные педагогические компоненты, можно выделить четыре 
уровня сформированности профессионального мышления учителя физической куль-
туры: критический (интуитивный), допустимый (репродуктивный), достаточный (про-
дуктивный) и оптимальный (продуктивно-творческий). Охарактеризуем их. 

Критический уровень характеризуется недостаточной сформированностью про-
фессиональных намерений, отсутствием понимания сущности учебного процесса, его 
содержательных аспектов. Специалист такого уровня с трудом проектирует, реализу-
ет учебные задачи в практической деятельности, не имеет представления о подходах, 
принципах, методах и формах организации занятий. Такой учитель демонстрирует от-
сутствие необходимых знаний и умений для решения педагогических задач, репродук-
тивное выполнение деятельности, отсутствие стремления к творчеству. 

Для допустимого уровня характерным является решение профессиональных 
задач в пределах инструкций, правил, нормативов, а в сложных, неожиданных и не-
стандартных ситуациях педагог ориентируется с трудом, у него недостаточно разви-
та способность к прогнозированию. Отсутствуют систематические представления 
педагога о содержании, принципах и методах обучения. Педагог недостаточно тре-
бователен к себе, не проявляет инициативы в общении, не всегда способен принять 
самостоятельное решение в сложных ситуациях. 
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Достаточный уровень отличается осведомленностью о содержании профессио-
нальной деятельности. Педагог демонстрирует достаточный уровень осведомленности 
в теоретических, методологических и методических вопросах. На данном уровне у пе-
дагога отмечаются сформированность большинства необходимых умений и навыков, 
попытки их творческой реализации, в нестандартной ситуации он не теряется, способен 
быстро и самостоятельно принимать правильные педагогические решения. 

Оптимальный уровень характеризуется успешностью в решении задач учеб-
но-воспитательного процесса, которые отличаются оригинальностью, у таких педаго-
гов хорошо развита способность к прогнозированию, им свойственен поиск новых 
методик, средств, приемов, способов обучения. Педагог данного уровня проявляет 
устойчивую ориентацию на ценности своей профессиональной деятельности, де-
монстрирует глубину, устойчивость и осознанность профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, имеет целостное представление о процессе самосовершенствова-
ния, объективной самооценки и самоанализе в профессиональной деятельности. 

С учетом вышеизложенного можно подытожить, что формирование профессио-
нального мышления будущих учителей физической культуры происходит на основе 
включения их в активно-творческую деятельность, направленную на исследование 
целостного педагогического процесса. С одной стороны, оно касается процесса 
формирования профессионального мышления, с другой – системы отношений це-
лостного учебно-воспитательного процесса, которую они должны знать и использо-
вать в своей будущей педагогической деятельности. 
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