
96 

 

вопроса в практике образования. Противоречия между потребностью в реализации выделенных 

направлений деятельности и отсутствием взаимодействия и координации специалистов. Противо-

речия между потребностью в применении педагогами эффективных здоровьесберегающих техно-

логий и нехватка знаний по педагогике и психологии, слабая ориентация в современных техноло-

гиях. Противоречия между потребностью в последовательном проектировании средств управле-

ния структурными компонентами здоровьесберегающей развивающей среды учреждения и отсут-

ствием механизмов ее регулирования. 

Поэтому одной из актуальных практических задач школы является создание комфортной, пси-

хологически здоровой образовательной среды для учащихся путѐм внедрения научно-

эффективных технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для 

саморазвития и творческой реализации детей и подростков. Научным фундаментом инновацион-

ной деятельности послужили такие направления, как общая и прикладная психофизиология, а 

также теория условных рефлексов инструментального типа. 

Теоретическое обоснование инновационного метода опирается на представлении об условно-

рефлекторной деятельности. 

Метод биологической обратной связи (БОС) принципиально новое безлекарственное направле-

ние в исправлении нарушений функций организма определяется как произвольное волевое управ-

ление функциями организма с целью их совершенствования в норме и коррекции при патологии 

посредством приборов регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и 

систем человека в доступные сознанию зрительные и слуховые сигналы. 

Для того чтобы быстро и правильно научиться диафрагмально-релаксационному дыханию с 

максимальной дыхательной аритмией необходимо использовать приборы биологической обратной 

связи. При освоении диафрагмального дыхания с максимальной ДАС (разница между частотой 

пульса на вдохе и выдохе) при помощи приборов БОС имеется возможность получить точное 

представление о том правильно или неверно идет тренировка дыхания. На экране компьютера 

видно, насколько увеличивается при вдохе и уменьшается на выдохе пульс. Разница между этими 

величинами есть дыхательная аритмия сердца, которая является критерием состояния здоровья. 

Уроки здоровья – наиболее современная технология оздоровления, которая применяется для 

того, чтобы обучить навыкам здоровья. Урок состоит из периодов работы (тренировки) и периодов 

отдыха. Во время тренировки управление дыханием и величина ДАС измеряется количеством 

ударов сердца в минуту. Во время тренировки управление дыханием и величина ДАС контролиру-

ется звуковыми и зрительными сигналами обратной связи. Зрительные сигналы обратной связи 

представляют собой набор игровых компьютерных сюжетов. Успех проведения игрового сюжета 

зависит от правильности вдоха и выдоха. 

В период отдыха сигналы обратной связи отключены, испытуемый переключает свое внимание 

на экран компьютера, появляются слайды с видами городов, мира, животных. В конце урока на 

экране появляются результаты проведенного занятия. На уроках «БОС-здоровье» учащиеся долж-

ны сформировать и поддерживать навык диафрагмально-релаксационного дыхания с максималь-

ной ДАС. В рамках реализации проекта было проведено 48 уроков по технологии БОС. 

Первоначальные исследования показали, что у школьников значительно ниже нормы ЖЭЛ, 

экскурсия грудной клетки в 2 и более раза, у 60% школьников резерв здоровья ниже нормы (норма 

– 1,9). В результате проведенных уроков эти показатели улучшились: резерв здоровья 50%, ЖЭЛ: 

увеличилась от 0,1л. до 0,5л; показатель работы нервной системы – индекс Кардо у 80%. 

Таким образом, применение технологии БОС можно увидеть ощутимые результаты: излечива-

ются заболевания, восстанавливается психосоматическое состояние, усиливается работа защитных 

сил организма и как следствие повышается способность к обучению. 
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Введение. В данном контексте нельзя недооценивать роль физической культуры и спорта. Со-

стязательность, специализация, направленность на высокие спортивные результаты, зрелищность 

являются специфическими признаками спорта как вида физической культуры. Сфера физической 
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культуры и спорта охватывает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер 

данной сферы проявляется в том, что они направлены на развитие физических, эстетических, 

нравственных качеств личности. Здоровый стиль жизни, способствует решению социально-

экономических, оздоровительных и образовательных  задач.  

Увеличение продолжительности жизни человека, укрепление семьи, формирование здорового 

морально-психологического климата в различных социально-демографических группах, снижение 

травматизма и заболеваемости. Научный подход к развитию инфраструктуры дает приток новых 

рабочих мест, а развитие спорта дает возможность создать и развивать на более качественном 

уровне  зрелищную индустрию, что  имеет большое экономическое значение. Спорт высших до-

стижений, Олимпийское движение, являясь не только мощным импульсом  международного со-

трудничества, но и служит своего рода мерилом, образцом максимального развития спортивных 

способностей человека в конкретном виде спорта, а вместе с тем ориентиром на пути к дальней-

шему раскрытию и совершенствованию потенциальных психофизических резервов организма.  

В конце прошлого столетия новые экономические условия и правовые отношения указали на 

поиск эффективных моделей физкультурно-спортивного движения, которые направлены на фор-

мирование моральной и материальной ответственности личности. В мире наблюдается устойчивая 

тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрение вопросов объекта и предмета ис-

следования указывает на интегративный аспект знания, что заметно расширяет представление о 

суммации знания и формирование высших качеств человека, его всестороннее умственное, физи-

ческое, нравственное развитие, его высокий профессионализм, компетентность и составляют сущ-

ность культуры, ее основное содержание. Компонентный состав физической культуры указывает 

на единство, взаимосвязанность между собой компонентов, что является необходимым условием 

развития физической культуры. Абстрагируясь от их специфических особенностей, общих свойств 

и закономерностей функционирования и развития, присущих различным видам и формам физиче-

ской культуры необходимо обоснование, разработка содержательных и структурных аспектов, 

четкое обоснование субъектов [1]. 

Рассматривая современные проблемы теории и методики физической культуры (ТФК) через 

систему методологических уровней знаний, появляется возможность  более логично структуриро-

вать в сфере физической культуры, отражающие ее теории, а также показать, что ТФК по всей 

направленности имеет преимущественно философско-культуроведческий характер, находится  на 

стыке философского и общенаучного уровня знания [1, 2]. Уровень является необходимым усло-

вием для обстоятельного, научного осмысления объектов науки, формирования их теоретических 

основ. 

Интенсивное и непрерывное осмысление физической культуры с философско-

культуроведческих позиций продолжается с  середины 90-х гг. ХХ века. Это позволило на основе 

философского принципа системности, концепции единства культуры и многоаспектности ее со-

держания, биосоциокультурной деятельности  сущности человека, онтогенеза человека в нераз-

рывной связи с основными сферами его жизнедеятельности, множества других аспектов обозна-

чить новые подходы (основания) концепции. Они нашли отражение в теоретико-

методологическом направлении, что, несомненно, способствовало более углубленному исследова-

нию вопросов ТФК. 

Среди них следует отметить концепции: формирование физической культуры личности [Мат-

веев Л.П., 1997; Бальсевич В.К.; Столяров В.И.; Лубышева Л.И.; Николаев Ю.М., 1998; Помарчук 

В.А.; Виленский М.Я., 1991]; единства ее интеллектуального, социально-психологического и дви-

гательного  компонентов [Лубышева Л.И., 1992]; ее ценностного аспекта [Николаев Ю.М., 1976, 

1998; Выдрин В.М., 1979; Бальсевич В.К., 1988, 1996; Столяров В.И., 1995; Курамшин Ю.Ф., 1996; 

Лубышева Л.И., 1997], обоснованная физкультурной деятельностью, как основы формирования 

физической культуры [Николаев Ю.М., 1996; Матвеев Л.П., 1997; Малинина С.В., 2000]. 

Наиболее перспективным является использование интегративного методологического обосно-

вания  в качестве антикризисного менеджмента  в переходных условиях. Недостаточно изученное 

направление специалистами, учеными требует ее реструктуризации, именно поэтому  системный 

анализ причин, порождающих кризис теоретическое обоснование интегративного подхода как ин-

струмента антикризисного развития физической культуры в системе высшего профессионального 

образования (ВПО). В системе высшего профессионального образования (ВПО) педагогический 

процесс осуществляется через основные структурные уровни:  
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1)Макроорганизационный-системообразующий,отражающий социально-экономические и пра-

вовые основы развития физической культуры в системе ВПО;  

2)Метаорганизационный - системореализующий, раскрывающий пути интеграции вузов на базе 

межвузовского физкультурно-спортивного центра; 3)Технологический-системообеспечивающий, 

определяющий рейтинговую политику при совершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

Специфические условия ее развития в блоках кадрово-ресурсного, информационного  обеспе-

чения, включая: 1.Теоретическое обоснование и определение инновационного статуса физической 

культуры в новых условиях (полномочия, функции, гарантии и ответственность). 2.Научный рас-

чет средних пороговых значений кризиса, отражающих уровень социально-ресурсного обеспече-

ния, детерминирующего устойчивость физической культуры к влиянию негативных внутренних и 

внешних факторов. 3.Разработку и научное обоснование системы, которая объективно  оценивает 

потенциальные возможности развития физической культуры в системе ВПО. 4.Систему рейтинго-

вой оценки предкризисного и кризисного состояний физической культуры, включая выявление 

причинно - следственных связей и определение индикативных диагностических блоков. 

5.Разработку комплексных мероприятий по профилактике кризисных ситуаций в вузе. 6.Научное 

обоснование системы мониторинговой оценки и эффективности развития физической культуры, 

включая определение основных  критериев эффективности.  

К перечисленным принципам физкультурного воспитания с полным основанием можно доба-

вить принцип неопределенности, он находит свое применение и в спортивной педагогике. 

Неопределенность спортивной педагогики заключается также в том, что она и ее предмет пер-

воначально находятся в абстрактном тождестве. Это означает, что теория на ранних этапах разви-

тия человека и общества еще совершенно не противостоит реальной практике обучения. Спорт 

еще не выделился в самостоятельную область деятельности и знаний. Практическое обучение яв-

ляется первичным, оно представляет собой ту начальную форму обучения, из которой развивают-

ся все остальные формы, в том числе такие высокоорганизованные, как институциональные.  

Конкурентоспособность - в большей степени состояние экономики, но в последние годы, в свя-

зи с повсеместной коммерциализацией, переходом всего народного хозяйства России на рыночные 

рельсы, данное понятие стали применять и относительно специалистов. Конкретная профессио-

нальная деятельность, ее содержание и особенности, предъявляют общеотраслевые и специальные 

требования к специалистам и определяют содержание их общепрофессиональной и специальной 

компетентности наряду с некоторыми характеристиками потребителей профессиональных услуг. 

  

Таблица – Компетентностная модель специалиста  (Яковлев А.Н., 2010) 

 

№ Группа компетенций Содержание 

1. Специальная  

компетентность 

Владение профессиональной деятельностью на высоком 

уровне, способность проектировать свое профессиональное 

развитие в течение жизнедеятельности 

2. Социальная  

компетентность 

Владение коллективной профессиональной деятельностью и 

приемами профессионального общения, сформированность 

социально-ориентированной  ответственности за результаты 

своей деятельности 

3. Личностная  

компетентность 

Владение опытом личностной саморегуляции, приемами 

самовыражения, саморазвития, способность противостоять 

внешним и внутренним профессиональным деформациям 

личности. 

4. Индивидуальная  

компетентность 

Владение приемами самореализации и развития индивиду-

альности, творческого потенциала, готовность к профессио-

нальному росту. 

 

Выводы. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнози-

руя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, дина-

мизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.  

В этом случае профессионально-личностная компетентность специалистов по физической 

культуре и спорту проявляется в деятельности как способность: осуществлять прогнозирование и 
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стратегическое планирование индивидуально-коллективной физкультурно-спортивной деятельно-

стью; реализовывать в процессе конструктивное профессиональное общение; творчески решать 

педагогические и управленческие задачи, проблемы и нести ответственность за результаты своей 

деятельности; ориентироваться в решении вопросов социально-экономического развития сферы 

физической культуры и спорта; творчески обогащать собственные профессиональные знания, 

умения и навыки; адекватно оценивать уровень собственной компетентности; стремление к посто-

янному профессиональному развитию; осуществлять научно-познавательную и творческую про-

фессиональную деятельность.  

Основные параметры конкурентоспособности: технико - технологические:качество социально-

психологических, общегуманитарных и культурологических знаний, умений и навыков; конструк-

тивные: качества личности, позволяющие накопить конструктивный опыт социального поведения 

и общения; опыт индивидуальной самореализации в обществе; эстетические: культура поведения 

и общение, внешний вид; экологические: экологически безопасное поведение.  

Сформированность данной группы профессиональных компетенций соответствует акмеологи-

ческому понятию профессионализма личности, под которым понимается качественная характери-

стика специалиста, отражающая высокий уровень профессионально важных или личностно-

деловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, креативности, адекватный 

уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные, на прогрес-

сивное профессиональное развитие.  

Интерес представляет психолого-ориентированное структурирование профессиональной ком-

петентности. Для каждого структурного компонента профессиональной компетентности три бло-

ка: функционально-когнитивный; личностно-психологический; функционально-практический. С 

учетом этих факторов необходимо сконструировать систему обучения и воспитания в вузе, в ко-

торой бы был предусмотрен обязательный развивающий эффект и возможность студентам приоб-

рести опыт творческой профессиональной деятельности, конструктивного профессионального 

общения. 
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Введение. Современный ученый исследует не только конкретные проблемы своей области зна-

ний, но больше обращается к методологическим и философским ее проблемам, стремясь понять 

природу самой познавательной деятельности и форм научного знания, особенности типов знания - 

естественного, гуманитарного, социального. Это необходимо для осознания перспектив развития 

науки, которой принадлежит ученый, умения видеть ее в системе других областей знания, пони-

мания возможностей развития ее методологического и понятийного аппарата особенно с компью-

теризацией и новыми подходами – системным, синергетическим и коэволюционным. 

Коэволюция – совместная эволюция видов, взаимодействующая в экосистеме. Изменения, за-

трагивающие какие-либо признаки особей одного вида, приводят к изменениям у другого или дру-

гих видов. Новые подходы тесно связаны с фундаментальными вопросами методологии творче-

ства, такими как роль логики и интуиции, существование (или отсутствие) причинно-

следственных связей и т.п. При этом акцентируем внимание на конкретных вопросах: как проте-

кает процесс творчества в физическом воспитании, какие условия для этого необходимы, какие 

факторы стимулируют творчество, а какие ему мешают. Эти вопросы в настоящее время далеко не 

решены, о чем свидетельствует различие точек зрения.  

Наука о человеке является единственным прочным основанием других наук, то единственное 

прочное основание, на котором мы можем поставить саму эту науку, должно быть заложено в 

опыте и наблюдении [3]. Красота как нравственная, так и физическая, скорее чувствуется, нежели 

постигается. Размышляя  о ней и стараясь установить ее критерий, мы принимаем в расчет нечто 

новое, а именно вкус, который может быть объектом размышления и исследования [3]. 

Новейшие достижения точных и естественных наук невозможно рассматривать без теории ди-

намических систем, т.е. нового направления – теории динамического хаоса. В основе динамиче-

ского хаоса лежит явление неустойчивости. Теория устойчивости (или неустойчивости) была раз-

вита А. Ляпуновым почти сто лет тому назад, однако значение этого явления было оценено лишь 
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