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Аннотация. В статье обоснованы педагогические условия подготовки будущих 
учителей физической культуры к формированию спортивных лидерских качеств у 
учащихся основной школы. В качестве условий, которые способны обеспечить 
успешную подготовку будущих учителей физической культуры к формированию 
спортивных лидерских качеств у учащихся основной школы, были выделены: от-
ражение в содержании подготовки студентов современных подходов к пониманию 
сущности и механизмов лидерства; приобретение опыта формирования спор-
тивных лидерских качеств учащихся в физкультурно-образовательном про-
странстве; педагогическая поддержка и сопровождение формирования спортив-
ных лидерских качеств у учащихся в условиях учебно-воспитательного процесса. 
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Обращение к определению педагогических условий профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры требует уточнения позиции к их пониманию. 

Под педагогическими условиями исследователи чаще всего понимают совокуп-
ность объективных характеристик содержания, форм, методов и материально-прост-
ранственной среды, направленных на решение поставленных в педагогическом про-
цессе задач, и определяют их как «совокупность взаимосвязанных и взаимообу-
словленных обстоятельств процесса обучения, которые являются результатом це-
ленаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, 
методов или приемов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей» [1]. 

Педагогическими считают также те обстоятельства, которые сознательно и це-
ленаправленно создаются в образовательном процессе и имеют целью обеспечи-
вать наиболее эффективный ход его обстоятельств. Так, по мнению В. И. Андреева, 
педагогические условия нельзя сводить только к внешним обстоятельствам, к обста-
новке, к совокупности объектов, влияющих на процесс, поскольку образование чело-
века представляет собой единство субъективного и объективного, внутреннего и 
внешнего, сущности и явления [2]. 

В нашем исследовании педагогические условия подготовки будущих учителей 
физической культуры рассматриваем как совокупность внешних обстоятельств орга-
низации образовательного процесса и внутренних психологических особенностей 
самих студентов, от наличия которых зависят конечные уровень сформированности 
профессиональных знаний, навыков и умений, компетентности, результаты готовно-
сти к профессиональной деятельности и т. п. 
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Современные научно-педагогические концепции, связанные с совершенствовани-
ем процесса подготовки педагога, опираются на утверждение, что человек как личность 
формируется и развивается в деятельности. Однако психологи, не отрицая в целом 
этот тезис как методологический принцип, существенно уточняют его. Так, 
К. А. Абульханова-Славская отмечает, что положение о том, что личность развивается 
в деятельности, не может быть использовано в том смысле, что любая деятельность 
является условием развития личности [3]. Многочисленными исследованиями психоло-
гов доказано, что деятельность человека может иметь так называемый «реактивный 
характер», когда мы говорим о процессе развития личности. Реактивной она становится 
в том случае, когда определенная деятельность не совпадает со стремлениями, инте-
ресами, целями самой личности, а навязывается ей извне. Как реактивная может рас-
сматриваться и та деятельность, которая по структуре, содержанию, способам осу-
ществления ниже потенциальных возможностей самой личности (К. А. Абульханова-
Славская [4], Л. И. Анциферова [5] и др.). Итак, определяя условия профессиональной 
подготовки, важно установить те отношения, те характеристики, которые позволяют 
снять противоречия между развитием самой личности и деятельностью. 

Если рассматривать профессиональную подготовку как некую качественную 
характеристику деятельности, то можно предположить, что само по себе это каче-
ство не может приобрести своего содержания вне соотнесения ее с самой лично-
стью. Иначе, качество деятельности не может быть выяснено по-другому, нежели  
как через систему свойств и состояний человека, благодаря которой она проявляет 
себя субъектом деятельности. 

Признание зависимости личности и ее деятельности от общественных отноше-
ний и конкретных условий ее общественного бытия, зависимости сознания от дея-
тельности и ее качества составляет методологическую базу любого исследования. 
Для нас признание этих зависимостей играет роль не только методологического 
принципа, но и ориентира в поиске условий подготовки в вузе. 

В нашем понимании процесс профессионально-педагогической подготовки со-
ставляет та общественная среда, социум, в котором студент существует и формиру-
ется как личность, овладевает навыками педагогической деятельности и развивает в 
себе значимые для данной профессии качества и свойства личности. Очевидно, что 
в зависимости от того, каким образом организовано это общественное бытие сту-
дента в учебном процессе, какие ценности и стандарты деятельности им усваивают-
ся и присваиваются как личностно значимые, зависит и качество деятельности, ко-
торое усваивается и уровнем активности собственного «Я». 

В исследовании педагогические условия составляют то пространство учебного про-
цесса, в котором студент может осуществлять саморегулирование и самовоспитания в 
соответствии с требованиями педагогической профессии и своих возможностей в ней. 

Известно, что проблема компетентности и ее формирования, оптимального со-
ответствия субъекта деятельности требованиям объекта, достижения высокого 
уровня деятельности человека находит свое решение в формировании индивиду-
ального стиля учебной деятельности. 

По мнению В. И. Климовой [6], Г. Стенберга [7], Н. В. Петровой [8]), индивиду-
альный стиль учебной деятельности – это своеобразная система психолого-педа-
гогических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек с целью 
наилучшего уравновешивания своей психологически обусловленной индивидуаль-
ности с предметными, внешними условиями деятельности. Индивидуальный стиль 
деятельности определяется самим человеком, его индивидуальностью, то есть «не-
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повторимым самобытным способом бытия конкретной личности как субъекта само-
стоятельной деятельности» [9], так и самой деятельностью. 

В процессе формирования индивидуальный стиль учебной деятельности про-
являет свою зависимость как от специфики учебного процесса, актуализации психо-
логических качеств личности, так и от особенностей его включения в постоянно по-
вторяющиеся ситуации, требующие определенной деятельности. 

Преломление этих закономерностей сквозь призму определенной организации 
процесса профессионально-педагогической подготовки будущего педагога предпо-
лагает предоставление возможности студентам самостоятельно осознавать и про-
изводить систему педагогических действий, приводящих к развитию ситуации. Со-
здание такого рода системы, по сути, является вхождением будущего педагога в 
структуру и содержание процессов обучения и воспитания как сферу своего профес-
сионального бытия. В самоопределении находят свое решение противоречия между 
социальной обусловленностью индивидуального сознания, психологических качеств 
личности в целом и активностью субъекта в этой детерминации, в подчинении его 
обстоятельствам и сохранении собственной неповторимости. В соответствии с эти-
ми закономерностями выделяем отражение в содержании подготовки студентов со-
временных подходов к пониманию сущности и механизмов лидерства как педагоги-
ческое условие их подготовки к формированию спортивных лидерских качеств у 
учащихся основной школы. 

При определении следующего условия мы исходили из того, что для приобре-
тения опыта воспитания спортивных лидерских качеств у учащихся основной школы, 
изучения особенностей проявления лидерства в детской среде и выявления условий 
эффективного формирования у детей спортивных лидерских качеств необходимо 
определить то пространство, которое будет основой для формирования этих ка-
честв. Такой основой является физкультурно-образовательное пространство. 

В работе определяем понятие «физкультурно-образовательное пространство», 
под которым понимаем существующую в образовании среду, где субъективно зада-
ются множества отношений и связей по развитию индивида и его социализации. 
Физкультурно-образовательное пространство рассматривается как основа развития 
спортивных лидерских качеств учащихся. 

Заметим, что любой опыт формируется в деятельности. По мнению К. А. Абуль-
хановой-Славской, когда рассматривают деятельность, обращают внимание на то, 
что она является изменением объекта, при этом совершенно не учитывают, что она 
одновременно является изменением самого субъекта: изменение качества деятель-
ности неизбежно влечет за собой изменение качества ее субъекта. Повышение ка-
чества деятельности обусловливает совершенствование личности как субъекта дея-
тельности, и наоборот. В связи с изменением качества деятельности и совершен-
ствованием его субъекта необходимо выделить аспект саморегуляции – ценностный, 
связанный с сознанием и чувствами личности [10]. 

В процессе усвоения деятельности чувства сначала играют роль контролера, 
который, оценивая достигающие результаты, фиксирует состояние, способствует 
этому достижению (уверенность – не уверенность, удовлетворенность – не удовле-
творенность). С усовершенствованием деятельности чувства как механизм саморе-
гуляции могут подкреплять мотивацию субъекта, перерастают в более высоких 
уровнях в непосредственный мотив деятельности (любознательность, познаватель-
ный интерес, нравственное чувство и др.). Чувство удовлетворения, связанное с 
преодолением субъектом труда самой деятельности, приобретает смысл собствен-
ной силы, самоценности личности. 
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В связи с этим трудно переоценить значение роли опыта в процессе такого раз-
вития личности, поскольку «опыт – это не только логика предмета, которым субъект 
овладевает в процессе деятельности, но и логика действий самого субъекта, кото-
рая обеспечивает деятельность и качество этой деятельности. Саморегулирование 
осуществляется как постоянное соотношение своих реальных возможностей с тре-
бованиями ситуации общения, деятельности» [11]. 

Саморегуляция как исходный момент обязательно требует наблюдения чело-
века за собой, за своей деятельностью и способами ее осуществления, что происхо-
дит как рефлексия. Рефлексия – это «форма теоретической деятельности обще-
ственно развитого человека, направленная на осмысление собственных действий и 
законов; деятельность самосознания, раскрывает специфику духовного мира чело-
века» [12]. Рефлексия проявляется и функционирует как обращенное на саму себя 
сознание, сознание о самосознании. 

Методологический принцип единства сознания и деятельности, который утвер-
ждается современной философией, стал одним из ведущих в психолого-педагоги-
ческих исследованиях. Согласно ему сознание рассматривается как важнейшее 
свойство психики человека, выполняющее регулятивную, коммуникативную и когни-
тивную функции относительно ее деятельности.  

Раскрывая динамичность и процессуальность самосознания, И. И. Чеснокова 
подчёркивает, что в реальной жизнедеятельности самосознание личности проявля-
ется в саморегуляции, основанием для которой служат результаты самопознания и 
эмоционально-ценностного отношения к своему «Я» и его места в структуре обще-
ственных отношений [13]. 

Самопознание – многостадийный процесс, который условно можно разделить 
на два этапа. Первому свойственно соотнесение и сравнение себя с другими людь-
ми. На этом уровне формируется представление о некотором психологическом ка-
честве, свойстве человека, которое признается значимым и затем транспонируется 
на себя. Таким образом, устанавливаются присутствие этого психологического каче-
ства в себе самом, его выразительность, формы проявления, уровень развития и др. 
Впоследствии происходит переход на более высокую ступень самопознания. Те осо-
бенности другого человека, которые перенесены на себя, констатируются в виде от-
дельных качеств и фиксируются в конкретных поведенческих актах, заменяются бо-
лее глубокими сущностными свойствами, которые впоследствии характеризуют ли-
нию поведения человека в целом. 

Второй этап самопознания следует из процесса соотнесения знаний о себе в 
рамках «Я» – «Я» и основан на усложнении способов изучения собственного внут-
реннего мира и осознании себя как субъекта, как некоторой целостности, единства 
внешнего и внутреннего способов бытия. 

Существуют разные взгляды относительно того, каким образом осуществляется 
самопознание. Оно может протекать как самовосприятие и самонаблюдение, на бо-
лее высоком уровне – как самоанализ и осмысление [14] или реализоваться в ре-
флексии и самонаблюдении, самоанализе и самооценке [15]. Однако наряду с дан-
ными различиями признается, что источником содержания самосознания выступают 
непосредственная деятельность человека и его опыт общения с другими людьми. 
При этом чем более сложные по своему содержанию поведенческие акты включают-
ся в пространство самосознания, тем сложнее и выше уровень саморегуляции лич-
ности. Планирование личностью тех или иных изменений в самой себе, вызванных 
потребностями профессии, межличностным общением, и имеют преднамеренный, 
целенаправленный характер, служат высшей формой проявления саморегуляции. В 
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социальном плане это фиксируется как самовоспитание, осознание, управляемое 
самой личностью развитие, в процессе которого в интересах общества и самой лич-
ности планомерно формируются определенные качества, силы и способности [16]. 

Итак, в основе процесса самовоспитания и самосовершенствования личности 
лежат противоречия, внешние и внутренние, порождаемые средой или внутренним 
миром самого человека. Преодоление этих противоречий, их решение и является 
активной, творческой и сознательной деятельностью самой личности. С помощью 
рефлексии внешние, объективные обстоятельства интериоризируются в психике ин-
дивида и экстериоризируются в изменении им своего «Я», а через него – в новых 
способах деятельности. 

Самосовершенствование и самовоспитание выражают внешне наиболее актив-
ные стороны регулировочно управленческой функции самосознания. На их основе 
строится «самопроектирование» субъекта, усвоение и присвоение того, что он счи-
тает необходимым иметь в своем «Я». В свою очередь, направленность и содержа-
ние этих процессов позволяют определить их как психологические предпосылки до-
стижения личностью высокой производительности в деятельности, связанной с вос-
питанием и обучением. 

В сфере деятельности человека, в процессе ее формирования как личности 
важное место занимает школьный коллектив. Коллектив – высокоразвитая группа с 
такими характерными чертами, как сплоченность, целеустремленность, ценностно-
ориентационное единство и др. Педагогика понимает воспитательный коллектив как 
объединение воспитанников, жизнь и деятельность которых определяется социаль-
но значимыми целями, органами самоуправления, а межличностные отношения 
определяются через отношение к общему делу [17]. Вопрос об отношениях коллек-
тива и личности – один из ключевых, и в условиях демократизации воспитания, со-
блюдения прав и свобод человека он приобретает особую важность. В течение мно-
гих десятилетий вопрос о формировании личности ученика через влияние на кол-
лектив в отечественной педагогической литературе почти не рассматривался. Счи-
талось, что личность должна безусловно подчиняться коллективу. Сейчас необхо-
димо искать новые, соответствующие духу времени решения, опираясь на глубин-
ные философские концепции человека и опыт мировой педагогической мысли. Со-
временная педагогическая наука переживает период поиска новых парадигм, неор-
динарных подходов к становлению личности ребенка в условиях коллектива. Про-
цесс включения ученика в систему коллективных отношений сложный, неоднознач-
ный, нередко противоречивый. Прежде всего, необходимо отметить, что он глубоко 
индивидуален. Школьники, члены коллектива отличаются друг от друга состоянием 
здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, 
умениями, многими другими чертами и качествами. Поэтому они по-разному входят 
в систему коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны 
товарищей, оказывают обратное влияние на коллектив [18].  

Развитие личности в школьном коллективе зависит и от содержания той дея-
тельности, в которую включен этот коллектив, и от способов ее организации. Педаго-
гам необходимо помнить, что именно деятельность предъявляет лидера. Поэтому 
через специальную организацию учебной деятельности можно обеспечить благо-
приятные возможности для успеха учеников, обладающих развивающим потенциа-
лом воздействия на сверстников. 

Рассматривая педагогические аспекты использования средств физической под-
готовки в интересах формирования спортивных лидерских качеств в коллективе, 
следует прежде всего ориентироваться на анализ воспитательной функции физкуль-
турно-спортивной деятельности. 
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Физкультурно-спортивная деятельность способствует формированию благо-
приятных межличностных отношений, дружбы и товарищества в детском коллективе. 
Именно в ходе этой деятельности создаются условия для установления, сохранения 
и изменения важнейших форм взаимовлияния и контактов группового и коллективно-
го взаимодействия, что, в свою очередь, существенно влияет на стиль руководства и 
социально-психологической климат, традиции и дисциплину, отношение к учебе. По-
ложительные отношения внутри коллектива являются одним из важнейших условий 
достижения высокой успеваемости в учебе. 

Совместная форма занятий физическими упражнениями более качественно 
влияет на улучшение дружественных отношений между детьми, чем выполнение 
упражнений индивидуального характера. Объясняется это, во-первых, возможно-
стью достижения личностно значимой цели при выполнении физических упражнений 
преимущественно через коллективные усилия; во-вторых, наличием непосредствен-
ной зависимости членов коллектива друг от друга; в-третьих, возможностью перено-
са взаимоотношений между детьми, которые сложились в процессе занятий физиче-
ской подготовкой и спортом, во все другие сферы их деятельности. Таким образом, 
приобретение опыта формирования спортивных лидерских качеств учащихся в физ-
культурно-образовательном пространстве определяем как второе педагогическое 
условие подготовки будущих учителей физической культуры к формированию спор-
тивных лидерских качеств у учащихся основной школы. 

Третье педагогическое условие определяем как педагогическую поддержку и 
сопровождение формирования спортивных лидерских качеств у учащихся в услови-
ях учебно-воспитательного процесса. 

Идею педагогической поддержки и педагогического сопровождения в соответ-
ствии с условиями обучения детей и подростков разработали Е. В. Бондаревская 
[19], А. С. Газман [20], Т. А. Строкова [21]. 

В широком социокультурном контексте идея поддержки понимается как есте-
ственный акт содействия кому-то в самоопределении и самореализации, нахожде-
нии, осознании, постановке, осуществлении личностных целей, связанных с образо-
ванием и саморазвитием [22]. Предметом педагогической поддержки выступает про-
цесс совместного определения с обучаемым интересов, целей, возможностей и пу-
тей преодоления проблем, мешающих самостоятельно достигать желаемых резуль-
татов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни [23]. При этом стратегия 
педагогической поддержки раскрывается в тактиках защиты, помощи, содействия, 
взаимодействия педагога и его воспитанников [24]. 

Идея педагогической поддержки и способы ее реализации базируются на прин-
ципах К. Р. Роджерса, согласно которым целью деятельности педагога является 
обеспечение условий для развития у его воспитанников здоровой Я-концепции, при 
этом источник и движущие силы личностного роста находятся в самом человеке и 
исходным условием успешного личностного роста является принятие себя. 

Условно средства педагогической поддержки исследователи разделяют на две 
группы. Первая группа обеспечивает общую педагогическую поддержку всех и со-
здает необходимый для обучения эмоциональный фон доброжелательности, взаи-
мопонимания и сотрудничества. Вторая группа средств направлена на индивиду-
ально-личностную поддержку конкретного индивида и предполагает диагностику 
уровня его развития, обученности, воспитанности, выявление личностных проблем. 
Особую роль в индивидуальной поддержке играет создание ситуаций успеха, что 
способствует формированию психологически благоприятной атмосферы для само-
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реализации личности, повышению ее статуса как субъекта обучения в собственных 
глазах и глазах окружающих (Е. В. Бондаревская [25]). 

Педагогическое сопровождение рассматривается как помощь школьнику в его 
личностном росте, установка на эмпатийное понимание ученика, на открытое обще-
ние (В. Слободчиков, И. Фрумин); как особая сфера деятельности педагога, направ-
ленная на приобщение школьников к социально-культурным и нравственным ценно-
стям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития (А. Муд-
рик), как пролонгированная педагогическая поддержка (П. Эльканова), как направле-
ние деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределе-
ния молодежи (Н. Пряжников, С. Чистякова и др.), когда для учеников создаются 
условия для продуктивного решения возрастных проблем, чтобы они смогли понять 
их содержание, назначение, ценности, содержание социальной деятельности, осо-
бенности ее освоения и реализации [26]. 

А. Л. Уманский рассматривает сопровождение как процесс взаимодействия пе-
дагогов с группой детей для оказания помощи в реализации лидерского потенциала 
каждого ребенка и создание условий, обеспечивающих эту помощь в тех ситуациях, 
в которых проявление присущего ребенку сочетания качеств будет иметь макси-
мальный эффект [27]. 

Термин «сопровождение» прочно вошел в профессиональную жизнь психоло-
гов, педагогов, медиков, валеологов и употребляется как концептуально, так и в от-
ношении практической деятельности по решению конкретных проблем. 

Е. А. Козырева понимает психолого-педагогическое сопровождение одновремен-
но и как принцип профессиональной деятельности школьного психолога, и как техно-
логию психологической работы, и как систему профессиональной деятельности [28]. 

Элементами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 психологическое сопровождение отношений детей через групповые формы 
работы; 

 индивидуальное психологическое сопровождение развития отношений детей; 

 психологическое сопровождение классных руководителей в аспекте воспи-
тательно-развивающего отношения к ребенку; 

 психологическое сопровождение родительского отношения (к детям, школе, 
учебе, воспитанию); 

 психологическое сопровождение принятия управленческих решений; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 психологическое сопровождение отношений в педагогическом коллективе; 

 психологическое сопровождение отношений в диадах «ученик – учитель», 
«учитель – родитель» [29]. 

По мнению Т. Д. Фалахеевой, психолого-педагогическое сопровождение само-
развития личности дает возможность следовать естественному развитию, опираться 
на личностные достижения [30]. Сопровождающий учебно-воспитательный процесс 
педагог играет роль побудителя обучаемого к нахождению и принятию самостоя-
тельных решений, ответственности, то есть создает необходимые условия для его 
саморазвития, осуществления личностных выборов, самодвижения. 

А. С. Газман, теоретически обосновывая идею педагогической поддержки, от-
мечает, что суть ее заключается в том, чтобы помочь ученику преодолеть ту или 
иную преграду, трудности, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенци-
альные возможности и способности, развивая потребность в успешности самостоя-
тельных действий. Ключевые слова здесь – помощь ребенку [31]. 
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Таким образом, в исследовании рассматриваем проблему педагогической под-
держки и педагогического сопровождения детского спортивного лидерства, под кото-
рым понимаем систему профессиональной деятельности будущего учителя физиче-
ской культуры, направленной на создание условий для позитивного развития отно-
шений детей и взрослых в школьной образовательной среде, развития спортивных 
лидерских качеств детей. 

По нашему мнению, выделенные педагогические условия являются достаточ-
ными и способны обеспечить успешную подготовку будущих учителей физической 
культуры к формированию спортивных лидерских качеств у учащихся основной шко-
лы без вовлечения в учебный процесс каких-либо дополнительных средств. 
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Pedagogical conditions for training of future Physical Culture teachers to develop sport leadership 
qualities of comprehensive school pupils 
Abstract. The pedagogic conditions for the training of the future teachers of Physical Culture to develop 
sport leadership qualities of pupils studying at comprehensive school are grounded in the paper. The condi-
tions facilitating successful training targeted for the future teachers of Physical Culture and aimed at develop-
ing sport leadership qualities of the pupils studying at comprehensive school are specified: reflection of mod-
ern approaches to the understanding of the essence and mechanisms of leadership in the students’ training 
contents; acquisition of the experience demonstrating the development of pupils’ sport leadership qualities 
within physical and educational area; pedagogic support while developing pupils’ sport leadership qualities 
during the educational process.  
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