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Abstract. The article analyzes the different approaches to the control of the intellectual development of students 

in teaching physics in school, due on the one hand, to the diversity of psychological interpretations of intelligence 

and models of its formation and, on the other hand, used in the study, methodological orientations (classical, no clas-

sical, or postnonclassical). A description of the procedural model is proposed by the author, it shows how to control 

the intellectual development of students, which is built in accordance with the type of post-nonclassical rationality 

based on a holistic (holistic) understanding of the nature of intelligence, taking into account the value of the infor-

mation society and the influence of the disciples of the collective on the effectiveness of individual educational activ-

ities for teaching physics. The proposed procedural model allows to develop recommendations for effective adaptive 

learning physics students, taking into account the laws of intellectual development and the specificity of operation 

holonic organizational systems. From a procedural point of view controlling the intellectual development of students 

is a regulation of consistent educational change states of inhomogeneous collective of students, which leads to the 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования общекультурных компетенций студентов 

профиля «Физическая культура и спорт». Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 

поколения, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации, предполагает фор-

мирование у студентов направления «Физическая культура и спорт» общекультурных компетенций, важных 

при реализации программы развития личности современного специалиста и тренера. Значение общекультур-

ных компетенций в системе современного образования увеличивается и в связи с установлением личностно-

ориентированной парадигмы образования, при которой социуму требуются самостоятельные, активные, спо-

собные к саморазвитию и самообразованию профессионалы, особенно в областях, жизненно важных для раз-

вития российского общества и государства. В статье показано, что развитие фитнеса сформировало такой 

вопрос, как педагогика фитнеса: необходимо определить не только набор профессиональных и общекуль-
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турных компетенций, содержание и структуру учебных планов для будущих профессионалов в сфере фитне-

са, но и то, какие общекультурные компетенции и каким образом способствуют формированию будущих 

специалистов по фитнесу, как взаимодействуют профессиональные и общекультурные компетенции в ходе 

учебного процесса. Решение этого вопроса позволит наиболее оптимально и эффективно реформировать си-

стему подготовки специалистов по физической культуре и поможет реализовать государственные задачи по 

сохранению здоровья нации. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции; высшее образование; бакалавриат; физическая культура 

и спорт; подготовка бакалавров; педагогическое образование; личностно-ориентированная парадигма обра-

зования; педагогика фитнеса; профессиональные компетенции; учебный процесс; здоровьесбережение. 

Модернизация социально-экономической и обра-

зовательной сфер России, происходящая на фоне 

развития международных контактов, переориентация 

общественных ценностей и приоритетов всё больше 

усиливают потребность в комплексном решении за-

дач, стоящих перед высшей школой, перед россий-

ским обществом, перед государством. Две задачи для 

российского образования имеют особый приоритет, 

отражённый как в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, так и в программных 

документах российского правительства. Это, с одной 

стороны, углубление социокультурной функции об-

разования через формирование в каждой группе спе-

циальностей набора общекультурных компетенций. 

А с другой стороны, реализация политики здоро-

вьесбережения нации, формирования культуры здо-

рового образа жизни у будущих специалистов. Пред-

ставляется возможным и нужным создание концеп-

ции новой системы формирования общекультурных 

компетенций у студентов профиля «Физическая ку-

льтура», сочетающей в себе необходимость гумани-

зации образования и отвечающей требованиям госу-

дарственной политики в области физкультуры и 

спорта. 

Изучение теоретико-методологических основ 

формирования общекультурных компетенций у бу-

дущих специалистов по физической культуре целе-

сообразно начать с определения роли и функций об-

щекультурных компетенций в образовательном про-

цессе. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт третьего поколения, утверждённый Мини-

стерством образования и науки Российской Федера-

ции [1], предполагает формирование у студентов 

направления «Физическая культура и спорт» обще-

культурных компетенций, важных при реализации 

программы развития личности современного специа-

листа и тренера. 

Компетенция – это важнейшая категория совре-

менной педагогики, подлинный стержень, на кото-

ром держится система образования, а совершенство-

вание методик формирования компетенций – одна из 

приоритетных задач современной науки [2, с. 19; 3, 

с. 159; 4, с. 926]. Как способность использовать по-

лученные знания и навыки в профессиональной дея-

тельности, компетенция тесно связана с набором 

дисциплин, отвечающих за формирование той или 

иной компетенции. 

Ведущие направления функционирования выс-

шей школы в контексте гуманитаризации физическо-

го образования и создания социокультурных условий 

для профессиональной реализации студентов подра-

зумевают формирование предпосылок для сбаланси-

рованного развития личности будущего тренера, осо-

бенно в областях, касающихся его прямой професси-

ональной деятельности [5, с. 124–131; 6, с. 24–25]. 

Как правило, исследователи сходятся на мнении, 

что формирование общекультурных компетенций – 

это, главным образом, функция гуманитарных дис-

циплин федерального и регионального компонентов 

[7, с. 145]. В период реформирования высшей школы 

неизменно подчёркивалось, что дисциплины гумани-

тарного блока важны не только для формирования 

коммуникативной и информационной культуры,  

общегуманитарных ценностей, гуманистического 

взгляда на мир, но и для более эффективной реали-

зации профессиональных компетенций [2, с. 20]. 

Согласно исследованиям В.П. Бездухова, С.Е. 

Мишиной, О.В. Правдиной, А.А. Петрова [8; 9; 10, 

с. 253], общекультурные компетенции обусловлива-

ют продуктивную деятельность не только в профес-

сиональной сфере (наравне с профессиональными 

компетенциями), но и позволяют выпускнику наибо-

лее оптимальным образом адаптироваться в социо-

культурной среде. Для бакалавра профиля «Физиче-

ская культура и спорт» это означает формирование 

способности взаимодействия с людьми, их толерант-

ному пониманию, что при работе фитнес-тренером 

чрезвычайно необходимо. 

Значение общекультурных компетенций в систе-

ме современного образования увеличивается и в свя-

зи с установлением личностно-ориентированной па-

радигмы образования, при которой социуму требу-

ются самостоятельные, активные, способные к само-

развитию и самообразованию профессионалы, осо-

бенно в областях, жизненно важных для развития 

российского общества и государства, одной из кото-

рых является политика здоровьесбережения нации. 

В государственных стандартах и научно-педаго-

гических работах выделены два больших блока ком-

петенций: общекультурные и профессиональные (ис-

следования А.Г. Бермуса, А.В. Хуторского, Дж. Раве-

на) [11; 12], которые, в свою очередь, содержат три 

основных составляющих: гносеологическую, лич-

ностную, деятельностную [13, с. 10–19]. В гносеоло-

гическую составляющую общекультурной компетен-

ции входят традиционно выделяемые знания, уме-

ния, навыки; основой личностной составляющей яв-

ляется восприятие и рефлексия по полученным зна-

ниям, умениям, навыкам; деятельностный элемент 

компетенций связан с практической реализацией 

приобретённого опыта. 

При формировании общекультурной компетен-

ции будущих специалистов по физической культуре 

необходимо, чтобы все три составляющие взаимо-

действовали в процессе формирования не только 

между собой, но и с набором профессиональных 

компетенций, которые студент осваивает во время 
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обучения. Это в конечном счёте призвано и реализо-

вать государственный стандарт, и оптимально подго-

товить студентов к современным формам професси-

ональной реализации (что для преподавателя физ-

культуры, тренера имеет первостепенную важность), 

и решить приоритетную государственную задачу по 

формированию здоровой нации. 

Это довольно непростая задача, так как совре-
менная система высшего образования, где формиру-
ется комплекс общекультурных компетенций бака-
лавров и магистров, находится в процессе реформи-
рования, изменения государственных стандартов, 
переподготовки профессиональных кадров, – это 
вносит неминуемые коррективы, и политика сохра-
нения здоровья часто отходит на второй план [14, 
с. 34–38]. 

Кроме того, современные педагогические методы 
и приёмы не всегда нацелены на формирование об-
щекультурных компетенций бакалавров по физиче-
ской культуре и спорту с учётом профилей специ-
альностей и особенностей будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Изучение исследовательских концепций показа-
ло, что существует несколько подходов к определе-
нию понятия «общекультурная компетенция» [15, 
с. 353]. Однако учёные сходятся во мнении, что об-
щекультурные компетенции, независимо от подхода 
к их определению, создают базовую основу для фор-
мирования всего комплекса профессиональных ком-
петенций, а также предоставляют жизненные ориен-
тиры для эффективного взаимодействия человека и 
социума, человека и природы [16, с. 120]. 

Исследования показывают, что невнимание к 
формированию общекультурной компетенции пре-
пятствует профессиональному и личностному разви-
тию выпускников, негативно воздействует на эффек-
тивность всей системы высшего образования, что, в 
свою очередь, негативно сказывается на выполнении 
государственных задач в области политики здорово-
го образа жизни. Поэтому формирование общекуль-
турной компетентности как интегративного качества 
личности, определяющего личностный рост студен-
тов и способствующего совершенствованию образо-
вательного процесса в вузе, приобретает особую зна-
чимость. 

Длительный процесс формирования общекуль-
турных компетенций бакалавров в педагогическом 
вузе в общих чертах обозначен в государственном 
стандарте нового поколения и в учебных, рабочих 
программах по дисциплинам профиля «Физическая 
культура и спорт». 

Формулировки общекультурных компетенций и 
их связь с конкретными учебными дисциплинами в 
рамках обозначенного направления представляют 
значительное исследовательское поле как в практи-
ческом, так и в теоретическом плане, позволяют пе-
дагогу оптимизировать процесс формирования ком-
петенций. 

Современный федеральный стандарт предполага-
ет по направлению «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура и спорт») формиро-
вание у выпускника бакалавра девяти общекультур-
ных компетенций: 

– способность использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

– способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-7); 

– готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8); 

– способность использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-9) [1]. 

Часть данных компетенций формируется на 

предметах гуманитарного цикла, часть – естествен-

нонаучными дисциплинами, но некоторые ОК из 

этого перечня могут и должны формироваться в про-

цессе профессиональной подготовки бакалавров 

профиля «Физическая культура и спорт». В этом 

плане затрагивается достаточно сложный вопрос: как 

функционирует и как должен функционировать ме-

ханизм формирования общекультурных компетен-

ций бакалавров на дисциплинах, напрямую связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. 

Важно подчеркнуть, что от налаженной, систем-

ной связи процесса формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций зависит качество 

деятельности будущего специалиста, качество обра-

зования в вузе, качество и эффективность реализа-

ции задачи по здоровьесбережению нации. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, каким 

образом данный вопрос решён в уже существующих 

программах по профилю «Физическая культура и 

спорт» Самарского государственного социально-

педагогического университета. Выделяется сразу не-

сколько программ учебных дисциплин, которые учи-

тывают возможность формирования общекультур-

ных компетенций не в ущерб профессиональным. 

Так, дисциплина «Теория и методика обучения 

предмету "Физическая культура"» предполагает, что 

в ходе её изучения у студентов будут сформированы 

две общекультурные компетенции (в соответствии со 

стандартом ФГОС 3+): способность использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

готовность поддерживать уровень физической под-

готовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8) [17]. 

Представляется, что для будущего тренера, спе-

циалиста по физической культуре и спорту ОК-1 

имеет несколько большее значение, чем это подчёр-

кивается в научной литературе. Выпускник должен 

получить способность не только использовать фило-

софские концепции для формирования научного ми-

ровоззрения, но и иметь достаточно полные пред-
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ставления о том, как некоторые из данных концеп-

ций связаны с его профессиональной деятельностью. 

Особенно это важно при современном развитии сфе-

ры фитнес-индустрии и поддержания здорового об-

раза жизни (где трудоустраивается значительное 

число выпускников направления «Физическая куль-

тура и спорт»), когда в каждом городе России появи-

лись программы по фитнес-йоге [18]. Выпускник 

должен разбираться как в философской, так и в прак-

тической составляющей данных учений, чтобы из-

бежать трудоустройства в непрофессиональные ком-

пании, возникшие под влиянием конъюнктурных со-

ображений и моды. И формирование такого рода 

знаний подразумевает ОК-1. Причём возможно, что 

философские знания об особенностях йоги могут 

формироваться на таких дисциплинах, как «Исто-

рия», «Философия», «Религиоведение», тогда как и 

практические, и философские потенциально можно 

сформировать на специальных дисциплинах или от-

дельных спецкурсах. 
ОК-8 («готовность поддерживать уровень физи-

ческой подготовки, обеспечивающий полноценную 
деятельность») является для бакалавров профиля 
«Физическая культура и спорт», в прямом смысле, 
профессиональной компетенцией, формирование ко-
торой происходит практически на всех предметах 
профессионального цикла подготовки. 

Комплекс сформированных указанных компетен-
ций позволит выпускнику более эффективно реали-
зовать себя в профессиональной сфере, в том числе в 
такой востребованной и быстро развивающейся, как 
фитнес-индустрия. 

Масштабные социально-экономические переме-

ны в Российской Федерации, начиная с 1990-х годов, 

способствовали быстрому развитию фитнес-сферы 

[19, с. 74; 20]. Это вызвало нарастающую потреб-

ность в профессиональных кадрах в данной области 

и определило существенную востребованность спе-

циалистов для фитнеса. Следовательно, развитие 

фитнеса сформировало такой вопрос, как педагогика 

фитнеса: необходимо определить не только набор 

профессиональных компетенций, содержание и 

структуру учебных планов для будущих профессио-

налов в сфере фитнеса, но и то, какие общекультур-

ные компетенции и каким образом способствуют 

формированию будущих специалистов по фитнесу, 

как взаимодействуют профессиональные и обще-

культурные компетенции в ходе учебного процесса, 

а главное – как наиболее оптимально и эффективно 

реформирование системы подготовки специалистов 

по физической культуре поможет решить задачи, по-

ставленные в «Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года». 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования математических понятий у школьников в 

условиях билингвального (двуязычного) обучения. Описываются результаты экспериментальной работы, 
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этапно и реализуется посредством совокупности учебных действий. Определено, что основным средством 

выполнения действий, соответствующих этапам формирования математических понятий, может являться 

билингвальный дидактический комплекс, направленный на формирование понятий и развитие математиче-

ской речи учащихся. Полученные в ходе исследования материалы могут быть положены в основу проекти-

рования методики формирования математических понятий в условиях двуязычия, создания учебно-

методической литературы, а также использованы учителями школ с родным языком обучения. 
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На современном этапе развития российского об-

разования возросла роль человеческого капитала, ко-

торый является одним из ключевых факторов разви-

тия общества, экономики и государства. Как отмече-

но в Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, формиро-

вание конкурентоспособной личности является ос-

новной задачей современной школы. Умение ис-

пользовать полученные знания и навыки в решении 

жизненных проблем определяют эффективность об-

разования и характеризуют учащегося как конкурен-

тоспособную личность. В мониторинговых исследо-

ваниях Международной программы по оценке обра-

зовательных достижений учащихся PISA (Programme 

for International Student Assessment) приводится 

оценка способности пятнадцатилетних школьников 

применять в реальной жизни знания, полученные в 

школе, которая определяется по трем параметрам: 

грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. В этих исследова-

ниях под математической грамотностью понимают 

«способность индивидуума формулировать, приме-


