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Вступление человечества в XXI век ставит перед ним новые ориентиры, которые прежде всего, 

направлены на совершенствование процесса образования, подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих системными и интегративным знаниями для принятия своевременных 

и адекватных решений в своей будущей профессиональной деятельности. В «Концепции модерни-

зации российского образования на период до 2010 года» предъявляются новые требования к под-

готовке специалистов, связанные с необходимостью повышения качества образовательного про-

цесса на основе интеграции умственной и двигательной деятельности студентов как одно из усло-

вий активизации профессионального становления в вузе.  

В настоящее время вузы не готовы обеспечить качество подготовки специалистов, которое со-

ответствовало бы темпам и уровню развития современного производства и общества [1]. Одним из 

факторов негативно влияющим на качество подготовки выпускников, является недостаточ-

ныйуровень двигательной компетенции в процессе обучения в вузе, как условие поддержания ум-

ственного и физического здоровья настоящих и будущих высококвалифицированных специали-

стов. Разрешением данной проблему является, профессиональное становление студентов в вузе на 

основе единства и взаимосвязи оптимального формирования учебной и двигательной компетенции 

молодежи [2]. На протяжении жизни одного поколения резко возросла интенсификация умствен-

ного труда на фоне снижения уровня двигательной активности, что в свою очередь спровоцирова-

ло  к рассогласованию интеллектуального и психофизических потенций человеческого организма. 

На научно–теоретическом уровне актуальность проблемы обусловлена гуманистически ориенти-

рованной образовательной парадигмой, где созидание гармонично развитой личности в процессе 

профессионального становления в вузе, невозможно без формирования двигательной компетен-

ции, как необходимое условие безопасности здоровья. Однако в педагогической теории и практике 

недостаточно разработаны новые формы и подходы формирования двигательной компетенции как 

основы функционирования здорового образа жизни студентов в процессе профессионального ста-

новления в вузе [3]. В процессе широкого и глубокого анализа научной, педагогической и меди-

цинской литературы были выявлены следующие противоречия: между необходимостью форми-

рования двигательной компетенции у студентов в процессе профессионального становления в ву-

зе, как необходимое условие гуманистически ориентированной образовательной парадигмы в 

формировании здорового образа жизни и недостаточной его научно–методической разработанно-

стью. Данное противоречие ведет к возникновению проблемы поиска  и разработки педагогиче-

ских условий, при которых студенческая молодежь смогла продуктивно формировать двигатель-

ную компетенцию в гармоничном сочетании  с профессиональным становлением в процессе обу-

чения в вузе.  

 Проведенный социологический и педагогический анализ отношения студентов к физиче-

скому воспитанию показал, что оно формально–пассивное и здесь требуется коррекция создав-

шейся негативно–отрицательной ситуации. Формирование у студенческой молодежи мотивации к 

занятиям  здоровым образом жизни, повышение социально–поведенческого статуса по отноше-

нию к физической культуре, является актуальной задачей комплексной подготовки высококвали-

фицированных  специалистов в высшей школе.  Преподаваемая в вузе дисциплина «Физическая 

культура» по своему содержанию и задачам не соответствует современным   требованиям подго-

товки специалистов, перед ними нет ориентира, к которому надо стремиться и который бы соот-

ветствовал   гармоничному развитию физического и интеллектуального потенциала молодых лю-

дей в высшей школе. Таким ориентиром должна быть более высокая ступень знаний студентов о 

физической культуре, здоровье и здоровом образе жизни, а именно двигательная компетенция. 

При формировании содержания программно–методического обеспечения двигательной компетен-

ции студентов мы руководствовались следующими  организационно–педагогическими положени-

ями: 
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– организация личностно–ориентированного здорового образа жизни с учетом индивидуальных 

психофизических и социальных возможностей индивидуума; 

– диагностика уровня индивидуального здоровья с учетом психоаналитических, конституцион-

ных и социально–духовных особенностей личности; 

– организация системы рекреационных мероприятий укрепления и поддержания здоровья и со-

здание комфортных условий для студентов; 

– выбор оптимальных, современных и адекватных методов, форм и средств укрепления здоро-

вья молодежи с учетом возраста, пола, психотипа, региона, социальной и экологической среды; 

– формирование индивидуальных потребностей личности и профессионального становления на 

основе знания собственных возможностей и особенностей соматического, психического, интел-

лектуального, духовного и социального здоровья; 

– обучение методам  самодиагностики, самооценки, самоконтроля и самокоррекции психосо-

матического статуса организма на всех этапах жизнедеятельности; 

– формирование духовно–нравственных и социальных ориентиров, определяющих здоровье и 

благополучие личности в каждом возрастном периоде; 

– оптимизация социально–гигиенических условий жизнедеятельности студентов в процессе 

обучения в вузе [4]. 

В содержание программно–методического обеспечения формирования двигательной компетен-

ции студентов вошли  следующие разделы: 

теоретический (основы знаний о физической и спортивной культуре, здоровый образ жизни и 

здоровый стиль поведения, общая культура здоровья, двигательная культура,  теоретические осно-

вы двигательной компетенции и др.), основная цель которого заключается в формировании у сту-

дентов информационно–познавательного, профессионально–личностного и эмоционально–

ценностного отношения к формированию двигательной компетенции в процессе обучения в вузе; 

методический (в котором содержится материал направленный на формирование методических 

знаний и умений занятий физической культурой, спортом, здоровым образом жизни и др.); прак-

тический, раздел направлен на формирование двигательных умений и навыков у студентов заня-

тий различными видами спорта, участия в массовых соревнованиях, спартакиадах, валеадах, кон-

курсах и др. [5]. 

Формирование двигательной компетенции  осуществлялось  последовательно в четыре этапа: 

1–этап (подготовительно–направляющий, первый курс) – проводится комплексное обследование 

состояния здоровья студентов, оценка общих теоретических знаний и практических умений, фор-

мирование программно–методического материала для коррекции исходных показателей студен-

тов; 2–этап (коррекционно–формирующий, второй курс) – формирование теоретический знаний и 

практический умений занятий физической культуры и спортом, выбор темы дипломной работы 

«Мой индивидуальный стиль здорового образа жизни»; 3–этап (профессионально–прикладной, 

третий курс) – написание дипломной работы, выбор и занятие различными видами спорта, выпол-

нение спортивных разрядов, дальнейшее совершенствование  теоретических и практических 

навыков и умений занятий физической культурой, здоровым образом жизни и др.; 4–этап (итого-

во–презентативный, четвертый курс) – активное участие в различных  спортивно–массовых со-

ревнованиях, конкурсах здоровья, валеадах, презентация дипломной работы, оценка общей сфор-

мированности двигательной компетенции, общие рекомендации  по дальнейшему формированию 

двигательной компетенции у студентов к будущей профессиональной деятельности. В процессе 

физического воспитания студентов  в вузе, занятия носили  специфический характер, где поэтапно 

согласно базовым задачам осуществлялось продуктивное и динамичное формирование двигатель-

ной компетенции, где на первом курсе содержание занятий было следующие: основная цель – при-

общение студентов к здоровому образу жизни, как базового компоненте профессионально–

личностного становления молодежи на основе  интеграции и взаимосвязи физической и интеллек-

туальной деятельности.  

Формы и средства для решения поставленной цели: 

– ознакомление студентов через лекции, беседы, написания тематических рефератов, обучение 

студентов самостоятельной работе с научно–методической литературой о здоровье, здоровом об-

разе жизни и поведении и др.; научить студентов простым, доступным и эффективным методам и 

способам контроля индивидуального здоровья; совместно преподаватель– студент определить для 

него оптимальный и адекватный психофизическому состоянию стиль здорового образа жизни. На 

втором курсе – основная цель учебно–практических занятий – формирование у студентов здоро-
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вого образа жизни с учетом со своей будущей профессиональной деятельностью. Основные 

направления и формы решения данной цели: обучение студентов формированию и разработке со-

держания здорового образа жизни (режим учебы и отдыха, питание, психофизическое восстанов-

ление, физические упражнения, личная гигиена, гигиена одежды и обуви  и др.), участие в тури-

стических походах, спортивных соревнованиях; спартакиадах, занятия в спортивных секциях, 

группах здоровья и т.д. 

На третьем курсе – третий этап формирования двигательной компетенции – основная цель – 

сформировать у студентов теоретические умения и практические навыки здорового образа жизни, 

как базового компонента двигательной компетенции. Основные направления и формы решения 

данной цели: написание рабочего варианта дипломной работы об индивидуальном стиле здорово-

го образа жизни, показ авторской модели здорового образа жизни, выступления–доклады перед 

сокурсниками, на конференциях и др. 

На четвертом курсе – завершение формирования двигательной компетенции, защита в форме 

дипломной работы на общей университетской конференции индивидуального стиля здорового 

образа жизни, итоговая аттестация результатов формирования двигательной компетенции в про-

цессе обучения в вузе, вручение сертификата «Инженер–специалист по профессионально–

прикладной физической культуре». Для оценки и контроля сформированности двигательной ком-

петенции студентов в процессе профессионального становления в вузе были разработаны уровни 

сформированности двигательной компетенции: высокий, средний, удовлетворительный, низкий.  

По завершению опытно–экспериментальной работы был проведен теоретический и математи-

ко–статистический анализ полученных результатов исследования по следующим критериям: дви-

гательная подготовленность, академическая успеваемость, косвенная оценка иммунной системы 

(частота заболеваний ОРЗ за учебный год), профессионально–личностное отношение к своему 

здоровью (социологический опрос) и уровень сформированности двигательной компетенции (ДК). 

В контексте профессионально–личностной ценности для студентов формирования двигатель-

ной компетенции оценивалась по социологической анкете, анализ которых показал, что 93 % 

юношей и 76 % девушек экспериментальной группы по окончанию эксперимента считают, необ-

ходимым в профессиональном становлении приобретения знаний и умений укрепления и подер-

жания здоровья, как важного компонента в будущей  трудовой деятельности. В тоже время сту-

денты контрольной группы, так и не осознали об необходимости и значимости двигательной куль-

туры (компетенции) в профессиональном становлении. Уровень двигательной компетенции у сту-

дентов экспериментальной группы поднялся за четыре года обучения до уровня среднего – 70 % 

(р<0,05) и высокого – 30 % (р<0,05), в тоже время на начало эксперимента уровень двигательной 

компетенции был следующим:  низкий – 57,3 % (р<0,05), удовлетворительный – 30,9 % (р<0,05), 

средний – 10,5 % (р<0,05) и высокий 1,3 % (р>0,05) (табл. 1). 

 

Таблица – Сформированность двигательной компетенции (ДК) студентов экспериментальной и 

контрольной групп за четыре года обучения в вузе, 2004–2008 г.г. 

 

Группы 
Кол–

во 

Уровень ДК, % 

р Высокий Средний Удовл Низкий 

Нач Окон Нач Окон Нач Окон Нач Окон 

Экспериментальная 

группа (юноши) 
170 1,3 30 10,5 70 30,9 0 57,3 0 <0,05 

Экспериментальная 

группа (девушки) 
180 0,4 15,3 4,3 79,3 13,4 4,3 81,9 1,1 <0,05 

Контрольная группа 

(юноши) 
120 1,5 2,3 11,4 14,7 31,1 30,9 56 13,9 >0,05 

Контрольная группа 

(девушки) 
80 0,5 0 4,7 13,1 14,1 59,6 80,7 27,3 >0,05 

 

Таким образом, анализ результатов опытно–экспериментальной работы показал, что практиче-

ски 100 % студентов экспериментальной группы осознали необходимость и значимость формиро-

вания двигательной компетенции в профессионально–личностном становлении, как необходимого 

условия безопасности здоровья и профессиональной деятельности. 
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На основании теоретических и практических результатов проведенной опытно–

экспериментальной работы были сделаны следующие  теоретико–практические выводы:  

1. Конкретизировано понятие «формирование двигательной компетенции студентов в про-

цессе профессионального становления в вузе» как организационно–педагогический процесс 

направленный на осмысление, раскрытие и  преобразование учебной деятельности на основе учета 

и взаимосвязи  двигательной и умственной деятельностью, как необходимого условия реализации 

физических и интеллектуальных потенций молодого человека в процессе профессионального ста-

новления в вузе.  

2. Определенны и сформированы организационно–педагогические условия формирования 

двигательной компетенции студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе:  програм-

мно–методическое обеспечение; педагогическая модель организационно–педагогических условий 

формирования двигательной компетенции; педагогическая диагностика формирования двигатель-

ной компетенции. 

3. Сформирована, структурирована и наполнена содержанием педагогическая модель органи-

зационно–педагогических условий формирования двигательной компетенции и содержащая сле-

дующие деятельностные этапы: подготовительно–когнитивный, коррекционно–формирующий, 

профессионально–прикладной и итогово–презентативный. 

4. Разработано педагогическая диагностика контроля и коррекции формирования двигатель-

ной компетенции студентов, которая включает следующие блоки–критерии: физическая подготов-

ленность, общие теоретические знания, методические умения, спортивно–видовая подготовка. 

5. Определены и наполнены содержанием  уровни сформированности двигательной компе-

тенции студентов: высокий, средний, удовлетворительный и низкий. 

6. Установлено, что формирование двигательной компетенции, как условие  активизации 

профессиональной подготовки будущего специалиста предполагает разработку и реализацию ор-

ганизационно–педагогических условий через следующие деятельностные этапы: подготовитель-

но–когнитивный, коррекционно–формирующий,  профессионально–прикладной и итогово–

презентативный. Включение будущего специалиста  на формирование двигательной компетенции 

способствует  осмыслению и переосмыслению  своих учебно–профессиональных знаний, лич-

ностных ценностей, образа жизни и отношения к здоровью. Насыщение  учебного процесса раз-

личными формами и средствами формирования двигательной  компетенции способствует преоб-

разованию будущего специалиста, его профессиональных знаний в новое качество, а именно гар-

монизация физической и умственной  деятельности, как необходимого условия гуманистически 

ориентированной современной образовательной парадигмы.  

Создание условий  в вузовском пространстве по формированию двигательной  компетенции 

будущего специалиста способствует адекватному соотнесению и формированию  будущих про-

фессионально–прикладных качеств  у молодых людей. Только в единстве и взаимосвязи двига-

тельной и умственной  деятельности необходимо готовить современных специалистов в процессе 

обучения  в вузе. 

На основе математической статистики была подтверждена эффективность организационно–

педагогических условий формирования двигательной  компетенции студентов в вузе, что вырази-

лось  в следующем: в экспериментальной группе уровень двигательной компетенции у 70 % 

(р<0,05) студентов сформировался до уровня среднего и у 30 % ( р<0,05 ) до уровня высокого. В 

тоже время в контрольной группе уровень двигательной  компетенции не изменился. В контексте 

профессионально–личностной ценности для студентов экспериментальной группы формирование 

двигательной компетенции стало необходимым условием в профессиональном  становлении. 
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Форма стопы может быть правильной, полой и упрощенной (плоской). При отклонении от пра-

вильной формы чаще всего встречаются различные степени врожденного (до 5%) и приобретенно-

го (до 95%) плоскостопия. Приобретенное плоскостопие встречается у человека в форме рахитич-

ного, паралитического, травматического и статического. Первые три формы приобретенного плос-

костопия являются следствием основной болезни и встречаются сравнительно редко [1,2,3,4,6,7]. 

Слабость мышц стопы и голени, неправильная осанка и неправильная постановка стоп при 

ходьбе, плохо подобранная обувь являются основной причиной статического плоскостопия [1,6,7]. 

Для контроля за состоянием сводов стопы использовали технику подометрии [4,6]. Обработка 

плантограмм производилась графико–расчетным методом. 

При проведении занятий по формированию правильной осанки с использованием стенда ви-

деоанализа движения «Вертикаль» [5] было обнаружено, что при изменении осанки меняется 

форма пятна контакта стопы с плоской поверхностью. 

Стенд «Вертикаль» включает в себя тест–объект (экран из ткани или пленки размером 3х2 мет-

ра с нанесенными на него вертикальными прямоугольниками) и прозрачной опоры две видеокаме-

ры, которые передают изображения на два манитора. Первая камера передает изображение тела 

человека относительно тест – объекта и позволяет корректировать осанку. Вторая видеокамера, 

находящаяся под прозрачной опорой передает изображение пятна контакта стопы с опорой [5]. 

Испытуемый располагается на стенде «Вертикаль» в положение, соответствующее норме и ста-

рается запомнить это состояние. При помощи специально подобранных упражнений испытуемый 

укрепляет мышцы, обеспечивающие поддержание туловища и стопы в правильном положении и 

периодически контролирует себя на стенде «Вертикаль». После месяца занятий (2–3 занятия в не-

делю) в зале с контролем правильности выполнения на стенде «Вертикаль» и самостоятельных 

упражнений дома индекс уплощенных стоп начинает снижаться. Через 2 месяца у части испытуе-

мых индекс стопы приближается к 1 (норма 0,5–1,0). 

Плоскостопие является одной из причин для освобождения от армейской службы. Многие от-

клонения в здоровье можно устранить средствами физической культуры. Создание в армии от-

дельных подразделений, где призывник мог  поправить свое здоровье, способствовало  укрепле-

нию здоровья нации и укреплению обороноспособности страны.  

Выводы: 1. Плоскостопие в большинстве случаев может быть скорректировано и вылечено ме-

тодами физической культуры. 

2. Создание в армии специальных подразделений для устранения отклонения в состоянии здо-

ровья средствами физической культуры будет способствовать укреплению здоровья нации и обо-

роноспособности страны. 
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