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щего специалиста по физической культуре и спорту как управленца. Указанная компетенция фор-

мируется  у обучающихся путем педагогического воздействия на них, которое направлено на при-

обретение студентами:  

1. Знаний в области делопроизводства, теории целеполагания, основ организации физкультур-

но–спортивных мероприятий; умений планировать деятельность (собственную, подчиненных, ко-

манды), планировать систему соревнований, выстраивать иерархию целей организации и опреде-

лять необходимые для ее достижения ресурсы; оформлять управленческие решения в адекватной 

форме; навыков владения методами планирования деятельности организации, анализа состояния 

внешней и внутренней среды, проведения маркетинговых исследований (проектировочная ком-

петенция); 

2. Знаний в области теории решений и способов подбора критериев оценки решений, владение 

технологией (алгоритмом) принятия управленческих решений, знаний и умений в области органи-

зации и регулирования спонсорских отношений, осведомленности о существующих в сфере 

управления физической культурой и спортом, проблемах и способах их решения; умений по орга-

низации и руководству проведением соревнований, созданию позитивного имиджа спортсменам и 

организациям, разработке и обеспечению заключения контрактов о спортивной деятельности; 

навыков разработки управленческих решений, оценки их эффективности (конструктивная ком-

петенция); 

3. Знаний в области стилей руководства, делового поведения, управления группой, теории мо-

тивации, технологий управления командой; умений выбирать и применять адекватные, эффектив-

ные методы мотивации подчиненных; навыков владения методами стимулирования деятельности и 

мотивационного воздействия, приемами управления персоналом (мобилизационная компетен-

ция); 

4. Знаний в области психологии личности и группы, группового поведения, конфликтологии, 

социологии (теории общественных отношений); умений предвосхищать, констатировать и регули-

ровать, разрешать межличностные конфликты; умений вести переговоры, устанавливать деловые 

контакты с внешними организациями; умений организовывать связи со СМИ (коммуникативная 

компетенция); 

5. Знаний в области теории научной организации труда, психологии подбора и расстановки 

персонала; умений в области распределения производственных и непроизводственных ресурсов 

организации, делегирования полномочий, сбора и анализа информации о состоянии внутренней и 

внешней среды организации; навыков владения  методами оптимизации труда и приемами кон-

троля деятельности (организаторская компетенция).  

Выводы. 
Таким образом, определив содержание управленческих компетенций и структуру профессио-

нальной компетентности, можно полагать, что  их сформированность у студентов как у будущих 

специалистов физической культуры и спорта, позволит успешно решать организационно–

управленческие задачи, связанные с выполнением конкретных функций менеджеров, будут носить 

качественный характер и отвечать всем современным требованиям, которые предъявляются к 

спортивным менеджерам  
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Введение. В современном мире образование определяется в качестве процесса и результата 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, оно дополняется целевой установкой 
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на отражение общенаучной картины современного мира, а также трактуется как механизм переда-

чи знаний, непрерывно вырабатываемых наукой и культурой [2]. 

 В целях выявления недостатков и дальнейшего совершенствования учебного процесса в Смо-

ленской государственной академии физической культуры спорта и туризма проведено педагогиче-

ское исследование, задачами которого были: изучение существующей организации учебного про-

цесса на факультете заочного обучения, выявление проблем в обучении, его модернизация и оп-

тимизация. 

Методы. Для решения поставленных задач был использован социологический опрос в форме 

анкетирования по разработанным нами анкетам, в котором приняло участие 118 преподавателей, 

что составило 71,5% от общего числа работающих в академии. Анкетирование студентов  старших 

курсов факультета заочного обучения (n=124). 

 Результаты исследования. Проблема важности оптимальной разработки учебных планов не 

вызывает сомнений, именно учебный план обеспечивает реализацию интегрированной сквозной 

программы специальности, которая, в свою очередь, ориентирована на целевые задачи квалифи-

кационной характеристики выпускника академии. 

 При оценке учебного плана академии 60% преподавателей и 52 % студентов отметили, что он 

их устраивает. Преподаватели и студенты единодушны в том, что по некоторым дисциплинам 

учебного плана (математика, химия, физика, биология, физическая культура) надо сократить ко-

личество учебных часов, но, в тоже время, увеличить количество часов по базовым дисциплинам 

(гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, лыжный спорт). Это, по мнению респондентов, 

значительно повысит профессиональную подготовку выпускников. Для эффективности учебно–

воспитательного процесса на заочном факультете академии необходимо использовать формы, ме-

тоды, элементы  дистанционного обучения. 

У студентов при ответе на вопрос: «Следует ли сейчас внедрять дистанционное обучение? 

Смогли бы Вы его применять в полной мере?», единого мнения нет: 23 % ответили утвердительно; 

каждый четвертый (25 %) воспользовался бы этой возможностью от случая к случаю. По ответам 

преподавателей  можно судить, что в подавляющем большинстве (61%) они не готовы к дистанци-

онному обучению, только 13 % смогли бы применять его в полной мере. 

Практическая реализация дистанционного обучения – дело, действительно, далеко не простое.  

Многие считают, что для успешного внедрения достаточно обеспечить учебный процесс аудиови-

зуальными средствами и компьютерной техникой. Но, на самом деле, внедрение дистанционного 

обучения будет связано с огромными интеллектуальными усилиями и материальными затратами. 

Фактически речь идет о замене педагогической системы  новой, существенно отличающейся от 

действующей. 

Таким образом, переход к дистанционному обучению невозможен без перестройки организа-

ционных форм, происходящей только при усилении, а, точнее, обновлении материально–

технической базы с акцентом на использование компьютерной технологии и Интернета. 

Известно, что при заочной форме обучения больший удельный вес в учебном процессе должна 

занимать самостоятельная работа студента в межсессионный период вдали от вуза, преподавате-

лей. В связи с этим, для повышения эффективности обучения особое внимание надо обратить на 

более полное использование резервов межсессионного периода, которые еще мало востребованы. 

 Для  определения показателей эффективности учебно–воспитательного процесса был совер-

шен опрос студентов заочной формы обучения, выраженный в 5 – балльной шкале, полученные 

данные были подвергнуты корреляционному анализу. Достаточно связей определилось вокруг пе-

дагогики, психологии, философии, социологии, гуманитарных дисциплин вокруг оценок эффек-

тивности практических дисциплин, которые оказались в высокой взаимосвязи с педагогикой, 

практикой. Оценки значимости воспитания мало, с чем коррелировали. 

Определившиеся взаимосвязи педагогики с другими гуманитарными и практическими дисци-

плинами могут характеризовать перспективы формирования у студентов ключевых профессио-

нальных компетенций. Таких как: информационную компетентность (способность ориентиро-

ваться в информационном потоке; компьютерная грамотность), коммуникативную компетент-

ность (готовность вступить в общение по познавательным, деловым, личностным мотивам; навы-

ки публичного выступления; опыт взаимодействия с различными людьми); социально–правовую 

компетентность (понимание значения своих социальных функций как гражданина своей стра-

ны); компетентность самосовершенствования (потребность в саморазвитии; способность само-

стоятельно контролировать ход своего интеллектуального развития и добиваться высот професси-
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онального мастерства и творчества); компетентность деятельности (ориентация в разных видах 

деятельности; готовность к оценочной деятельности) [1]. 

Таким образом, современные требования к качеству учебного процесса вызывают настоятель-

ную необходимость разработки и внедрения новых образовательных технологий и принципов их 

организации, разработки инновационных моделей смешанного обучения, на основе ведущего 

принципа личностно–развивающего обучения, который бы обеспечивал единство непрерывного 

общекультурного, социально–нравственного и профессионального развития личности с учетом 

общественных потребностей и личных запросов 

Это позволит перейти к новому уровню подготовки специалистов физической культуры и 

спорта. 
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Стремясь постичь секреты профессионального мастерства, учитель главным образом совер-

шенствует методы обучения и воспитания учащихся. Именно с помощью методов и приѐмов учи-

тель включает своих воспитанников в различные виды учебной деятельности и тем самым форми-

рует у них определѐнные знания, умения, навыки, отношения, поведение. Педагогическое мастер-

ство правомерно рассматривать как совокупность определѐнных качеств личности учителя, кото-

рые обуславливаются высоким уровнем его психолого–педагогической подготовленности, спо-

собностью оптимально решать педагогические задачи (обучения, воспитания и развития школьни-

ков). 

Эффективное решение педагогических задач зависит от уровня развития педагогических спо-

собностей. Педагогические способности проявляются в умении учителя прогнозировать поведение 

учащегося на основе постоянно получаемой информации о нѐм, в умении анализировать воспри-

нимаемую школьниками информацию, а также видеть способы продвижения учеников к заданно-

му уровню обучения. Необходимо отметить качества личности, присущие учителю: знание пред-

мета деятельности; стремление к самообразованию; любовь к детям; разумная требовательность; в 

требованиях обязательно чувство меры, педагогический такт; личный пример. Искренность в от-

ношениях, спокойствие в поведении, уравновешенность в требованиях – неотъемлемые черты 

учителя. Важное значение имеют такие качества учителей, как наблюдательность и находчивость, 

умение пользоваться голосом, дикцией, непосредственное эмоционально–волевое влияние на уче-

ника, а также предвидения последствий своих действий. Предвидеть последствия своих действий 

помогает учителю педагогическая прозорливость, в свою очередь прозорливости должна предше-

ствовать обдуманность собственного поведения. Мастерство учителя проявляется также в голосе, 

дикции, мимике, тоне, жесте. В сложной структуре педагогического мастерства важное место за-

нимает интерес учителя к избранной педагогической специальности. Ведь от этого зависит успех в 

овладении знаниями, двигательными умениями и навыками 

Названные качества педагога реализуются на практике в неразрывном единстве. Все они в 

большей или меньшей степени проявляются в умении учителя общаться со своими воспитанника-

ми, устанавливать доброжелательные отношения между ними в повседневной жизни и работе, 

предполагают глубокое знание детской души, интересов и стремлений учащихся. Педагог и уче-

ник должны хорошо знать друг друга. Их взаимоотношения могут быть непосредственными и 

опосредованными – через учебный материал, членов коллектива и других лиц, имеющих дело с 

обучением и воспитанием занимающихся. Педагог, который считает своей главной обязанностью 

лишь проведение уроков или «выполнение» учебной программы, но не знает настроения и отно-

шения к нему его воспитанников, по существу работает на «холостом ходу». Никакие духовные 
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