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Одной из наиболее перспективных современных комплексных систем оздоровительной физической культу-
ры является шейпинг. Шейпинг - это система развивающих занятий, направленная на физическое, духовное и 
эстетическое совершенствование человека, создание имиджа современного человека, прежде всего элегантной 
женщины; это система, использующая гимнастические, танцевальные упражнения и ориентированная на людей 
всех возрастов и различных физических возможностей. 

Сегодня уделяется большое внимание научному обоснованию системы шейпинга, разрабатываются ком-
плексы корригирующих гимнастических упражнений, усовершенствуются методики и технологии организации 
тренировок по шейпинг-системе. Однако широкое распространение и позитивные результаты использования 
шейпинг-системы могут быть достигнуты только при условии организации специальной теоретико-
методологической и практической подготовки студентов физкультурных факультетов к такой работе. При этом 
будущий тренер должен не только в совершенстве владеть различными системами шейпинг-упражнений, но и 
осознавать роль шейпинга с научной точки зрения, базируюсь на позитивных изменениях антропометрических 
и биохимических показателей у занимающихся [1-2]. Основным средством организации такой подготовки яв-
ляется соответствующий теоретико-методический спецкурс. 

Обращение к такой форме работы как спецкурс обусловлено тем, что спецкурс с одной стороны более опе-
ративен, чем обычный курс, а с другой стороны имеет специфическую содержательно-деятельностную направ-
ленность. 

Целью этого спецкурса является формирование у студентов целостных научных представлений о сущности, 
роли шейпинга и критериях оценки его результатов. 

При разработке содержания спецкурса мы использовали принципы научности, доступности, системности, 
интегративности, активности и сознательности в обучении. 

Принцип научности — предполагает отражение в учебном содержании спецкурса объективных критериев 
эффективности шейпинг-системы, функции которых выполняют биохимические показатели (химический со-
став пищи, метаболиты и гормоны крови, химический состав тела и др.) и установление взаимосвязей между 
ними. Реализуя данный принцип, студенты знакомятся не только с готовыми выводами, но и с научными мето-
дами исследования, сопоставляя реальные результаты изменения антропометрических и биохимических пока-
зателей, полученные в ходе занятий шейпингом. 

Принцип доступности - определяет глубину научной интерпретации биохимической информации, посиль-
ной для восприятия и понимания студентов физкультурных факультетов, учитывая специфику и уровень их 
предшествующей подготовки по биохимии. 

Принцип системности - предполагает формирование в сознании студентов системы научных знаний со 
всеми их фактами и взаимосвязями между ними, обеспечивающими целостное понимание сущности шейпинга 
и результатов его воздействия на физическое, психологическое состояние человека. Для этого эффективность и 
преобразующая роль шейпинга рассматривается с различных позиций (социальных, психологических, биохи-
мических), создавая у студентов как можно более полное, объективное представление. 

Принцип интегративности — основан на установлении в содержании спецкурса интегративных взаимосвя-
зей между курсами анатомии и физиологии человека, биохимии, комплексами психолого-педагогических и 
специальных спортивных дисциплин и методики преподавания физической культуры. Интегративный подход к 
конструированию содержания данного спецкурса способствует формированию у студентов качественно новых 
специальных компетенций в области шейпинга. 

Принцип сознательности и активности в обучении — предполагает отбор такого содержания спецкурса, ко-
торое будет обеспечивать глубокое осмысление студентами полученных знаний, а также способствовать орга-
низации учебно-исследовательской деятельности студентов, связанной с шейпингом. 

Содержание спецкурса включает следующие основные разделы: «Шейпинг как средство здорового образа 
жизни», «Биохимия вредных привычек», «Биохимия пищеварения», «Биохимия мышечного сокращений», 
«Анализ и оценка катаболических и анаболических процессов в организме», «Оценка степени тренированности 
организма». 

Среди организационных форм работы в спецкурсе следует выделить основные (лекции, спецсеминары, 
спецпрактикум, самостоятельная работа студентов) и вспомогательные (консультации). Указанные формы 
работы призваны обеспечить совместную целенаправленную деятельность преподавателя и студентов по 
подготовке к преподаванию шейпинга. 

Таким образом, организация спецкурса по опережающей подготовке будущих преподавателей шейпинга 
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способствует решению комплексной проблемы реализации здорового образа жизни. 
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Анализ современного состояния подготовки педагогических кадров к управлению физической культурой и 
спортом позволяет констатировать наличие парадоксальной ситуации. Большинство преподавателей работаю-
щих в сфере физической культуры, испытывают затруднения, совершают ошибки в своей деятельности. Более 
того, они не принимают участия в разработке и принятия управленческих решений в части внедрения иннова-
ционных технологий в физическое воспитание [1]. 

Подготовка специалистов начинается с отбора абитуриентов. Но кроме спортивной подготовки при отборе 
следует учитывать и организационно-педагогические склонности поступающих. 

Рассмотрим некоторые вопросы, имеющие принципиальное значение и подлежащие обсуждению для оп-
тимизации процесса подготовки кадров. 

Многолетний практический опыт работы, а также опрос квалифицированных преподавателей, слушателей 
факультетов повышения квалификации, студентов заочного обучения, имеющих опыт практической работы, и, 
наконец, выпускников ИФКов, работающих по специальности, показал, что соотношение второстепенного и 
основного материала в изучаемых дисциплинах не в пользу последнего. Многие темы по теории и методам 
обучения и тренировки дублируются на профилирующих и специальных кафедрах и зачастую трактуются по-
разному. 

Следует обсудить и такие вопросы как: разгрузка учебного плана и некоторых дисциплин от второстепен-
ного материала. Выдача дипломов лишь по успешному завершению практики и на базе ее материалов. По-
скольку проблема отбора в педагогические вузы существует, а его система пока еще далека от совершенства, 
может быть, целесообразнее прием в институт всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а 
затем в процессе учебы (к 3-4-му семестрам) отбор наиболее способных и пригодных к физкультурно-
педагогической деятельности [2]. Это, по нашему мнению, во-первых, повысит успеваемость, во-вторых, соз-
даст здоровую конкуренцию и поможет освободиться от случайных на педагогическом «поприще» людей. Под-
готовка всех без исключения кадров сферы физической культуры и спорта на базе усовершенствованных учеб-
ных планов педагогических факультетов, т.е. подготовка специалистов широкого профиля. А присвоение ква-
лификации тренера осуществлять на факультетах повышения квалификации после двух-трех лет практической 
работы; изменение календарного планирования учебных семестров и экзаменационных сессий, поскольку один 
из недостатков структуры работы ИФКов - отсутствие учета состояния здоровья. 

Время требует определенных шагов и в области повышения квалификации и переподготовки кадров. 
В недалеком прошлом деятельность по повышению квалификации хотя и имела низкий КПД, но всё, же 

существовала. В последнее же время она децентрализована по тем или иным учреждениям, мало обеспечена 
кадрами, материально, технически и экономически. Очевидно, что задачами службы повышения квалификации 
должны быть следующие: 

а) помощь каждому работнику в накоплении и анализе личного профессионального опыта; 
б) обеспечение специалистов оперативными информационными материалами и содействие в возможности 

выезда на совещания, семинары, встречи с ведущими специалистами и учеными, стажировку и пр. [3]. 
Количество и содержание дисциплин должно быть нацелено на совершенствование профессиональной дея-

тельности слушателей. Следует не повторять учебники, а давать только новые сведения, особенно по специаль-
ности. Важно, чтобы программы обновлялись и рассылались во все звенья физической культуры и спорта каж-
дые 4-5 лет. 

Отметим, что затронутые и сформулированные выше вопросы и предложения о путях совершенствования 
системы подготовки и переподготовки специалистов, в сфере физической культуры и спорта, далеко не исчер-
паны, подсказаны лишь опытом длительной практической работы и во многом представляют собой перспек-
тивные направления, требующие детального изучения и разработки. 
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