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Современные педагогические технологии как средство  

формирования физической культуры личности 

Педагогическая наука предлагает в настоящее время комплекс средств 

образовательных технологий и показывает пути их практического 

применения. Стратегическими на сегодня признаются педагогические 

технологии компьютерной информатизации образования, 

трансформационные и дистанционные технологии. Популяризируются также 

технологии интенсивного, личностно-ориентированного, личностно-

деятельностного и опережающего обучения и д.р. Все они в определенной 

степени могут быть использованы в технологизации процесса воспитания 

физической культуры учащейся молодежи. Более того, в современной 

педагогической теории и практике наблюдаются интегративные процессы, 

которые способствуют выстраиванию педагогического знания на основе 

философии, социологии, культурологии (этики, эстетики, эргономики, 

метрологии, глоболистики и т. д.). Возникает вопрос: как эти науки 

трансформировать в физическую культуру через педагогическую систему 

знаний. Ведь современно построенный учебный процесс формирования 

физической культуры личности значительно сложнее, чем традиционно 

сложившийся на основе известных дидактических принципов. 

Для того чтобы процесс учебной деятельности осуществлялся 

эффективно, необходимо научиться пользоваться современными 

педагогическими технологиями, разбираться в их сути и создавать свои 

профессиональные стратегии деятельности, учитывать то обстоятельство, что 

гармоничный педагогический процесс возможен только как точное 

воспроизведение заранее спроектированной педагогической технологии, т. е. 

четко поставленной цели и педагогических задач в совокупности с 

адекватной технологией их решения. Лишь в этих условиях представляется 

возможным превращение учебно-воспитательной работы из 

малоупорядоченной совокупности действий в целенаправленный процесс.  



В самом широком смысле слова под технологией понимают науку о 

законах функционирования любой сложной системы, вкладывая в это 

понятие три основные составляющие. 1. Идеологию - информационная 

составляющая, отвечающая на вопрос что? Это концепция и принципы, на 

которые опирается система (образовательная система опирается на 

следующие принципы: научности, доступности, перспективности, 

последовательности, связи с практикой и др.). 2. "Орудия" труда (чем?) - 

инструментальная составляющая: какие "ресурсы" (в широком смысле) 

необходимы для реализации технологии (в образовании -- это учебные 

заведения, оборудование, коммунальные, гигиенические и другие условия, 

учебники, программно-ме тодическое обеспечение, компьютеры, спортивные 

залы и др.). 3. Кадры (кто?) - социальная составляющая технологии: 

требования к людям, реализующим "идеологию с помощью" орудий (в 

образовании - это прежде всего требования к образованности и культуре 

педагогов и управленцев, к их стремлению и умению заниматься творческой 

работой и т. д.).  

Все три составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены (зависимы 

друг от друга): изменение структуры (стратегии) одной из них непременно 

требует изменений двух других.  

Анализ определения понятия "педагогическая технология" 

обнаруживает вариативность его трактовок. Оно понимается как проект 

учебно-воспитательного процесса, как модель этого процесса, как 

закономерности и принципы его организации, как система учебно-

воспитательного процесса, как сам процесс, как методы, средства, операции, 

способы, приемы, условия, формы организации учебно-воспитательного 

процесса и т. п.  

В контексте формирования физической культуры личности 

педагогическая технология рассматривается нами как функциональная 

система организационных способов алгоритмизированного управления 

учебно-познавательной и практической деятельностью учащихся, как 



упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого и 

диагностируемого результата в изменяющихся условиях образовательно-

воспитательного процесса.  

Существует устойчивое мнение, что технология приближает педагогику 

к точным наукам, а педагогическую практику, включающую творчество 

преподавателя, делает вполне организуемым, управляемым процессом с 

предсказуемыми позитивными результатами. Именно в этом и состоит 

глубокий смысл значимости педагогических исследований по данной 

проблеме. Объясняется это прежде всего тем, что: во-первых, посредством 

педагогической технологии педагоги стремятся свести к минимуму 

педагогические экспромты в практическом преподавании и перевести 

последнее на путь предварительного проектирования учебно-

воспитательного процесса и последующего воспроизведения (согласно 

концепции технологии) на языке понятий " дидактическая задача" и " 

технология обучения"; во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся 

методических поурочных разработок, предназначенных для преподавателя, 

педагогическая технология предполагает проект учебно-воспитательного 

процесса, определяющий структуру и содержание учебно-познавательной 

деятельности самого учащегося; в-третьих, существенная черта 

педагогической технологии - процесс целеобразования. Если в традиционной 

педагогике проблема целей задается весьма нечетко, степень их достижений 

весьма примерная, то в педагогической технологии эта центральная проблема 

рассматривается с позиции двух аспектов: 1)диагностичного 

целеобразования и объективного контроля качества усвоения учащимися 

учебного материала и 2) развития личности в целом.  

Научные взгляды на физическую культуру личности В.К. Бальсевича, 

М.Я. Виленского, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова, В.И. 

Столярова и других авторов позволяют конкретизировать структуру 

физической культуры личности как ведущей целеполагающей установки в 



системе физического воспитания. В качестве отправной платформы 

понимания природной и социальной детерминации физической культуры 

личности принимаются общепедагогические и психологические подходы, 

связанные с ними вопросы социализации личности, движущие силы ее 

развития, творчества и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.П. 

Беспалько, Б.Т. Лихачев, В.С. Леднев, А.Н. Леонтьев, Б.В. Ломов, А.В. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков).  

Исходя из этого предлагается следующее определение понятия 

"физическая культура личности": это социально-детерминированная область 

общей культуры человека, представляющая собой качественное, системное, 

динамичное состояние, характеризующееся определенным уровнем 

специальной образованности, физического совершенства, мотивационно-

ценностных ориентаций и социально-ду ховных ценностей, приобретенных в 

результате воспитания и интегрированных в физкультурно -спортивной 

деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом 

здоровье.  

Физическая культура личности является сложным системным 

образованием. Все представленные в ней элементы тесно взаимосвязаны, 

дополняют и обусловливают друг друга. Знания и интеллектуальные 

способности определяют кругозор личности, иерархию ее оценок, ценностей 

и результатов деятельности; мотивы характеризуют направленность 

личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в сфере 

физической культуры; ценностные ориентации выражают совокупность 

отношений личности к физической культуре в жизни, профессиональной и 

созидательно-активной деятельности; потребности являются главной 

побудительной, направляю щей и актуализирующей силой поведения 

личности в сфере физической культуры; физическое совершенство 

предполагает такой уровень здоровья, физического развития, 

психофизических и физических возможностей личности, которые составляют 

фундамент ее активной, преобразующей, социально значимой, 



физкультурно-спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом; 

социально-духовные ценности определяют общекультурное и специфическое 

развитие культуры личности; физкультурно-спортивная деятельность 

отражает ценностные ориентации и потребности, характеризует 

физкультурную активность личности.  

Педагогическая технология формирования физической культуры 

личности должна иметь все признаки технологической системы. В рамках 

трансформационного подхода рассматривается как процесс 

последовательного перехода от одной структуры стратегии к другой (более 

сложной или эффективной), подчиняющейся закону трансформации, 

положительному переносу физических качеств, дополнению их 

комплексного развития самостоятельной (внеучебной) работой; накоплению 

знаний и повышению степени их научности, уровня усвоения и физической 

культуры личности в целом.  

В целом же формирование физической культуры личности 

представляется как процесс целенаправленного, организованного с помощью 

специальных методов и разнообразных средств и форм активного 

обучающего взаимодействия учителей и учеников. При ведущей и 

направляющей роли учителя обеспечивается полноценное усвоение знаний, 

умений, навыков развития умственных и физических сил и творческих 

способностей. Практическая обучающая деятельность обеспечивает активное 

освоение учащимися ценностей физической культуры. Она актуализирует 

смысловую сторону педагогического процесса, наполняет его реальным 

содержанием.  

Центральной фигурой, системообразующим началом педагогической 

технологии, процесса физической культуры является преподаватель - 

носитель содержания образования, организатор педагогических условий, 

обеспечивающих результативность деятельности. В его личности сочетаются 

объективные и субъективные педагогические ценности. Профессионализм - 

учет индивидуально -психологических и физических особенностей 



занимающихся, адекватная их возможностям нагрузка, решение 

оздоровительных, образовательно-воспитательных задач, учет желаний и 

интересов учащихся, разнообразие, новизна, эмоциональность занятий, а 

также личность преподавателя (его общекультурный уровень, эрудиция, 

научная и методическая подготовка, ответственность, трудолюбие, 

убежденность, разумная требовательность, педагогическое мастерство) 

являются психолого-педагогическими факторными условиями, 

обеспечивающими качество воспитательного процесса.  
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