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Abstract. In this paper the author considers a structural and functional model of the future mathematics teacher’s 

professional competence formation through the contextual tasks of the mathematical analysis in the implementation 

of competence and contextual approaches in the training of bachelors majoring in «Pedagogical Education». The au-

thor analyses scientific and methodological literature on the competence approach and «Model» as the basic concept 

of this paper. In the research the main components of the future mathematics teacher’s professional competence for-

mation process are defined: information and methodological, subject and methodical, social and communicative, per-

sonal and valeological competences, development of which occurs in the process of solving contextual tasks of the 

mathematical analysis, which are subdivided into subject, interdisciplinary, practical and professional. The unity of 

the structural (goal, methodology, content and organization of the process, result) and the functional components of 

the model (stages, criteria, indicators, levels of the future mathematics teacher’ professional competence formation) 

are described. In each structural component of the model, the content and determining moments are described in de-

tail. The author comes to the conclusion that the developed model of the future mathematics teacher’s professional 

competence formation can be used to develop the professional competence of the future teacher of another direction. 
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Аннотация. Целевым ориентиром разработки и обоснования создаваемых теорий, технологий и кон-

струкций образовательных систем является сформированность культурологических характеристик личности 

на всех этапах непрерывного образования, отражающих ментальность общества и состояние (как результат) 
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– сформированность ценностно-ориентированных «надбиологических» программ деятельности человека, 

знаний, умений и навыков их прикладного и творческого использования. Значимой представляется направ-

ленность системы образования на становление компонентов (их характеристик) базовой культуры личности, 

к которым относят нравственную, эстетическую, трудовую, гражданскую, интеллектуальную (познаватель-

ную) и физическую. В этой связи основу культурологической парадигмы реконструкции образовательных 

систем составляет оптимизация процессов направленного использования ценностей культуры в реальной 

практике формирования личности. Необходимость же гармонизации в личности ее биосоциальных характе-

ристик предопределяет целенаправленное использование для этого в образовательной практике ценностей 

физической культуры, которые регламентируют содержание физкультурно-спортивной деятельности и спо-

собствуют формированию как общесоциальной, так и, главным образом, физической культуры субъекта. В 

настоящее время структура ценностей физической культуры может быть представлена группой материаль-

ных (тело человека, спортивный инвентарь и оборудование, спортивные сооружения, средства массовой ин-

формации, научное оборудование, средовые-естественные факторы), духовных (двигательные, интеллекту-

альные, педагогические, мобилизационные, интенционные) и художественных (совокупность художествен-

ных образов и произведений, отражающих ценности материальной и духовной сфер социума). Следует пола-

гать, что оптимальное соотношение используемых ценностей физической культуры будет обеспечивать ка-

чество содержания физкультурно-спортивной деятельности и как следствие – становление основных призна-

ков сформированности культуры обучающихся. 

Ключевые слова: культура; образование; физическая культура; физическое образование; формирование 

личности; компоненты базовой культуры личности; физическая культура личности; структура ценностей фи-

зической культуры; характеристика материальных, духовных и художественных ценностей физической 

культуры; процессуальная и результативная составляющая освоенности ценностей физической культуры. 

На современном этапе совершенствования систе-

мы образования в педагогическом сообществе, по 

сути, общепризнано – основным целевым ориенти-

ром создаваемых теорий и технологий, конструкций 

образовательных систем является формирование 

культурологических характеристик человека на пути 

его восхождения к личности на всех этапах непре-

рывного образования, понимаемых как отражение 

ментальности социума, освоенности обучающимися 

совокупности ценностей культуры, в сущности регла-

ментирующих содержание образования и зарегистри-

рованных в ценностно-ориентированных «надбио-

логических» программах деятельности, знаниях, уме-

ниях и навыках их прикладного и творческого исполь-

зования [1]. Значимой представляется также и направ-

ленность системы образования на формирование 

именно компонентов базовой культуры личности как 

отражения присвоенности ценностей нравственной, 

трудовой, гражданской, эстетической, интеллектуаль-

ной (познавательной) и физической культуры [2]. 

Таким образом, основополагающим фактором 

формирования личности является «культурообразу-

ющая» деятельность обучающихся по освоению цен-

ностей культуры, которая рассматривается как фор-

ма, отражающая и определяющая качество жизни и 

сознания [3]; свойство и отражение функций разви-

тия общества, творческих сил и способностей чело-

века [4; 5]; способ самореализации человека и разви-

тия его сущностных сил [6]; способ и средство дея-

тельности человека [4, с. 86; 7]; практически все 

надбиологические программы человеческой деятель-

ности и ее результаты [8, с. 1068]. 

Следовательно, культура как предметная дея-

тельность человека есть фактор развития общества; 

выступает основным фактором создания человека 

культуры для его успешной социализации; является 

основанием для моделирования различных систем 

(включая, на наш взгляд, реализацию главной функ-

ции социума – образовательной) для направленного 

использования ценностей культуры для удовлетво-

рения различных потребностей и развития различ-

ных способностей человека. 

Такое понимание культуры есть, во-первых, от-

ражение культурологического подхода, принятого в 

педагогическом сообществе и образовании и, во-

вторых, основание для реконструкции образователь-

ных систем направленного использования ценностей 

культуры (вообще) в становлении личности и фор-

мировании ее подготовленности к конкретной (из-

бранной) образовательной и профессиональной дея-

тельности. К таким заключениям подвигают и рас-

суждения С.И. Гесена, который отмечает, что между 

культурой и педагогической деятельностью (читай – 

образованием) существует полное соответствие, так 

как «цели педагогической деятельности совпадают с 

целями культуры» [9, с. 23]. 

При этом в ряду социокультурных ценностей, ре-

ализуемых в системе образования (физического об-

разования, в частности) и определяющих оптимиза-

цию процессов формирования ценностных ориента-

ций, системы двигательных и личностных способно-

стей и потребностей, находятся и ценности культуры 

физической, которые, в свою очередь, являются об-

щепризнанными социокультурными ценностями и 

присвоение которых (как целевой ориентир физиче-

ского образования) есть отражение интегрального и 

динамичного личностного состояния – физической 

культуры субъекта [10–13 и др.]. 

В этой связи решающее значение в формирова-

нии физической культуры личности (ФКЛ) (впрочем, 

и сопряженных с ней видов-компонентов базовой 

культуры личности), принадлежит ценностям физи-

ческой культуры, оптимальное соотношение кото-

рых в процессе физического образования – реальная 

предпосылка достижения личностно и социально 

востребуемого соотношения в личности ее надбио-

логических телесно-душевно-духовных начал, ка-

честв и свойств как отражения сформированности 

социокультурной личности (как главного «продукта» 

образования). Таким образом, возникает необходи-

мость системного представления и рассмотрения 

ценностей физической культуры, направленное ис-

пользование которых оказывает социально и лич-

ностно значимый эффект. 
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К настоящему времени в системе научных знаний 

в сфере теории и методики физической культуры 

накоплен достаточно внушительный знаниевый фонд 

определения ценностного потенциала физической 

культуры [14–19 и др.]. Тем не менее, несмотря на 

высокую социальную значимость имеющихся в ли-

тературе знаний, выявляется, на наш взгляд, пробле-

ма представления системной и уточненной версии 

ценностей физической культуры с деятельностной 

(процессуальной) и результативной характеристикой 

в отношении «окультуривания» биосоциальной при-

роды (человека) личности; становления ее (его) дви-

гательных и личностных потребностей и способно-

стей, отражающих сущностные характеристики ФКЛ 

и взаимосвязь ФКЛ с иными видами – компонентами 

базовой культуры человека. 

Исходя из того, что культура явно проявляется в 

материальной, духовной и художественной сферах 

социума [4], всю совокупность ценностей физиче-

ской культуры следует представить соответственно 

группами материальных, духовных и художествен-

ных ее ценностей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура ценностей физической культуры 

Тело человека следует считать основной матери-

альной ценностью физической культуры в связи с 

тем, что оно есть принадлежность к Homo sapiens и 

уже есть проявление культуры (тело как отражение 

общесоциальной, человеческой культуры) и культу-

ры именно физической (как материальной основы 

для потенциальных и реальных целенаправленных 

воздействий для становления «духа» через «окульту-

ривание» тела); именно тело есть предмет целена-

правленного его «окультуривания» за счет двига-

тельных ценностей и прежде всего в части физиче-

ского развития (в отношении соматометрических и 

соматоскопических показателей); воспитания двига-

тельных способностей, необходимых и достаточных 

для жизнеобеспечивающей, социальной и физкуль-

турной практики. Таким образом, тело следует по-

нимать и воспринимать как материальный биологи-

ческий объект становления и формирования мен-

тальности и социализированности человека, его ду-

ховности. Ценность инвентаря и оборудования про-

является, прежде всего, в их многообразии и обеспе-

чении комфортного, эмоционального и привлека-

тельного сопровождения процесса использования 

двигательных ценностей в сколь избирательности, 

столь и полифункциональности воздействия пре-

имущественно на двигательную (телесную) сферу 

человека в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности. Основной результат от освоения этих 

ценностей – сформированность потребностно-моти-

вационной и психоэмоциональной сферы личности; 

ее направленности на физкультурное совершенство-

вание и самосовершенствование, модернизацию ус-

ловий личностной и социальной жизнедеятельности. 

Спортивные сооружения как неотъемлемый ат-

рибут освоения физической культуры представлены 

в широком диапазоне различных спортивных соору-

жений (независимых от средовых факторов, различ-

ной функциональности и степени сложности и на-

сыщенности оборудованием – «комплексы в ком-

плексе»). Спортивные сооружения – своеобразный 

«очаг» присвоения и распространения, трансляции 

практически всей совокупности ценностей физиче-

ской культуры; фактор «притяжения» к физической 

культуре через удовлетворение, главным образом, 

потребностей человека в комфортном освоении ду-

ховных ценностей физической культуры, эмоцио-

нальном «насыщении», общении, досуговой (рекреа-

ционной) деятельности. 

Материальные носители информации (отражение 

духовных ценностей физической культуры) пред-

ставлены, прежде всего, средствами массовой ин-

формации (печатная и видеопродукция различного 

содержания и направленности). Основное предна-

значение материальных носителей информации – 

восполнение (скорее и чаще – приобретение) систе-

мы научных знаний (общих и специальных), отно-

сящихся к различным проявлениям физической 

культуры: во-первых, ее предметно-ценностной со-

ставляющей (как социального явления), во-вторых, с 

деятельностной ее характеристикой (все процессы, 

обеспечивающие ее освоение) и, в – третьих, резуль-

тативной составляющей (совокупность и характери-

стика эффектов – результатов ее освоения). При этом 
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основной признак знаниевой составляющей носите-

лей информации – научность, достоверность, доку-

ментализм и реальность отображаемых сведений, их 

направленность на удовлетворение потребности лич-

ности в самообразовании в сфере физической куль-

туры, на достижение основных результатов, связан-

ных с освоением физической культуры, и иллюстра-

цию их значимости для личностной и социальной 

практики. В числе значимых информационных цен-

ностей, зарегистрированных на различных матери-

альных носителях, находится информация о роли 

ценностей физической культуры в сохранении и ук-

реплении здоровья, что решает задачу пропаганды 

здорового стиля жизни, вовлечение в процесс освое-

ния физической культуры. Таким образом, информа-

ционные ценности физической культуры способ-

ствуют формированию интеллектуальной (познава-

тельной) культуры человека, удовлетворяют потреб-

ность личности в утолении «информационного голо-

да», эмоциональном насыщении; формируют духов-

ные мотивы (направленность на физическое самооб-

разование, самосовершенствование; успешное пре-

образование и трансляцию физической культуры в 

различные сферы человеческой деятельности). 

В воспроизводстве физической культуры особо 

значимы ценности научного оборудования, позволя-

ющие получить новые знания о функциональном по-

тенциале физической культуры в воспроизводстве 

культуры общества и личности. Именно за счет спе-

циального научного оборудования осуществляется 

диагностика различных двигательных и личностных 

способностей; обработка (оперативная, пролонгиро-

ванная) результатов изменения в процессе физкуль-

турной деятельности различных систем и функций 

человека (особенно в практике спортивной подго-

товки). При этом полученные научные сведения о 

человеке – субъекте освоения физической культуры 

– обеспечивают оптимизацию управления системами 

формирования востребуемых состояний человека в 

процессе освоения физической культуры и спортив-

ной подготовки. 

Особую группу материальных ценностей состав-

ляют средовые-естественные факторы (бароявле-

ния, солнечная радиация, физико-химический состав 

воздуха и воды, их тепловые и динамические харак-

теристики), которые имеют сколь самоценностное 

значение в сохранении и укреплении здоровья (изна-

чально все-таки более физического здоровья и, 

прежде всего, функциональных систем и адаптиро-

ванности), столь и эффект «усиления» от использо-

вания духовных ценностей (в частности, двигатель-

ных и педагогических). С известной долей условно-

сти к этой группе ценностей можно отнести и неко-

торые гигиенические факторы – ценности (к приме-

ру, гигиена мест занятий, досуга, профессиональной 

деятельности и т.п.), использование которых – залог 

и предпосылка сохранения работоспособности, про-

филактики заболеваний. Освоение этих ценностей 

обеспечивает (в самом общем смысле) становление 

культуры жизни и деятельности человека (в быту, 

производстве); сущностных характеристик здоровья 

(физический компонент и связанные с ним психиче-

ский и социальный); привлекательность и эмоцио-

нальность процесса освоения физической культуры 

во взаимосвязи с природой. 

Заканчивая представление материальных ценно-

стей физической культуры, следует отметить, одна-

ко, что они есть отражение и «опредмечивание» цен-

ностей духовных, так как появление любой матери-

альной ценности есть изначально «работа» интел-

лекта, духа человеческого, отражения и проявления 

духовной культуры социума [6]. Основное же пред-

назначение материальных ценностей – более целена-

правленное использование во благо человека ценно-

стей духовных; обеспечение дальнейшего прогресса 

в развитии физической культуры и ее ценностного 

духовного потенциала; становление потребностно-

мотивационной сферы личности в физкультурном 

самосовершенствовании. 

Отдельного рассмотрения требуют художествен-

ные ценности физической культуры как отражения и 

«слитности» материальных и духовных ценностей 

[4]. Следует полагать, что, во-первых, эта группа це-

нностей имеет место быть (коль скоро есть художе-

ственная сфера существования культуры вообще) и, 

во-вторых, отражает художественное выражение со-

вокупности всех иных ценностей физической куль-

туры, сопряженных с общесоциальными. 

Сам факт существования различных материаль-

ных носителей, иллюстрирующих красоту человече-

ского тела (скульптур, статуй, фотоснимков и т.п.), 

подтверждает их художественность, отражение как 

общесоциальной культуры, так и культуры физиче-

ской. При этом различные художественные произве-

дения, отражающие образы человека спорта, своеоб-

разные отношения и взаимоотношения в сфере фи-

зической культуры, несут (помимо «красоты тела») и 

явно выраженный духовный потенциал («красоту 

духа»), проявляющийся в нравственности, граждан-

ственности, эстетике, этике и т.п. спортивного пове-

дения и взаимоотношений. С освоением художе-

ственных ценностей достигается удовлетворение по-

требности человека в эстетическом наслаждении; 

эффективное формирование нравственной, эстетиче-

ской и гражданской культуры личности. 

Однако наибольший эффект на процессы воспол-

нения ценностей общесоциальной и физической 

культуры (как социальных явлений), воспроизвод-

ства человека культуры, личности и физической 

культуры личности оказывают духовные ценности 

физической культуры. 

Двигательные ценности представлены модель-

ными формами («надбиологическими», окультурен-

ными естественными («биологическими») физиче-

ских упражнений, освоенность которых создает и 

характеризует модельные параметры двигательной 

подготовленности, отражающей, в свою очередь, ка-

чественно-количественные показатели (характери-

стики) двигательных качеств (и сопряженных с ними 

способностей) и технической подготовленности (ка-

чество-количество сформированных жизнеобеспечи-

вающих и физкультурно-спортивных двигательных 

умений и навыков). 

Таким образом, двигательные ценности «ответ-

ственны» за становление моторной (двигательной) 

сферы личности (на основе создания «двигательной» 

базы, двигательного опыта), за реализацию иных 

форм двигательной физкультурной активности; за 

подготовку к различным видам моторной деятельно-
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сти (бытовой, производственной, досуговой) и слу-

жат для удовлетворения потребностей человека в их 

рационализации, экономизации; общей и частной 

эффективности. 

Важно при этом, что двигательная подготовлен-

ность от освоенности двигательных ценностей 

должна носить самодостаточный характер (удовле-

творяющий личность), отражать готовность человека 

к наиболее рациональному выполнению двигатель-

ных (моторных) актов в различной двигательной де-

ятельности, с легкостью (с «избытком») обеспечи-

вать разнообразную двигательную деятельность со-

образно стилю жизни. 

Интеллектуальные ценности представлены сово-

купностью научных знаний в сфере физической 

культуры (как результат теоретических и эмпириче-

ских исследований), зарегистрированных в научно 

обоснованных теориях как высшей формы организа-

ции знания. Кроме того, это масштабные знания о 

методологических основаниях ее познания и органи-

зации на этой основе физкультурно-спортивной дея-

тельности; принципах использования и построения 

процессов освоения физической культуры; средствах 

наиболее эффективного становления и формирова-

ния (преобразования) характеристик биосоциальной 

природы личности (сколь в двигательном, столь и в 

личностном отношении); методах, обеспечивающих 

эффективную трансляцию ценностей физической 

культуры в личность и социум; формах организации 

физкультурно-спортивной деятельности по освое-

нию содержания физической культуры. Основной же 

результат от освоенности этой группы ценностей – 

сформированность интеллектуальной (познаватель-

ной) культуры личности в части познания способов 

физкультурного самообразования в личностном и 

двигательном отношении в целях успешной социа-

лизации; системы ценностных ориентаций человека 

в сфере общесоциальных и физкультурно-спортив-

ных ценностей. Эти знания способствуют комплекс-

ному совершенствованию сущностных характери-

стик личности и ее физической культуры. Важно по-

нимать, что интеллектуальные ценности физической 

культуры распространяются в полной мере на все ее 

виды (физическое образование, физическая рекреа-

ция и реабилитация, спорт, адаптивная и профессио-

нальная физическая культура). Характерно, что ин-

теллектуальные ценности физической культуры су-

щественно взаимосвязаны со знаниями из различных 

сфер (отраслей) познания и деятельности человека, 

изначально позволяющие наиболее полно познать 

биосоциальную сущность человека и эффективно 

«употреблять» ценности физической культуры в нап-

равлении его преобразования; полностью (масштаб-

но и глубоко) использовать ее потенциал в становле-

нии человека культуры. 

Педагогические ценности физической культуры – 

«порождение» интеллектуальных ценностей, явля-

ются их своеобразным «продолжением». Таким об-

разом, педагогические ценности есть наиболее эф-

фективные способы трансляции ценностей физиче-

ской культуры «в личность» (по своей сути – образо-

вательные), выработанные на основе знаний, полу-

ченных по результатам теоретических научных ис-

следований, эмпирических данных, практического 

опыта. Так, в частности, к педагогическим ценно-

стям следует отнести многочисленные теории, тех-

нологии и методики организации и реализации фи-

зического образования и спортивной подготовки; 

оздоровления людей и организации их рекреацион-

ной деятельности; физической (отчасти и психиче-

ской и социальной) реабилитации, адаптивной физи-

ческой культуры и т.п. Кроме того проявлением пе-

дагогических ценностей являются разработанные 

методологические основания исследования и «при-

менения» физической культуры, методические нап-

равления, методы и частные методические приемы 

педагогического воздействия на становление различ-

ных частных двигательных и личностных потребно-

стей и способностей. Таким образом (в самом общем 

смысле) педагогические ценности отражают методо-

логические основания физической культуры (всех 

уровней методологии, в большей мере частнонауч-

ный и технологический). Интегральным результатом 

освоения этой группы ценностей физической куль-

туры является подготовленность обучающегося к 

разработке программ физкультурного самосовершен-

ствования, творческому преобразованию и использо-

ванию ее ценностей для удовлетворения различных 

потребностей, связанных с физической культурой и 

воспитанию (коррекция) совокупности способностей 

(двигательных, личностных), «зависящих» от нее. 

Существенное значение для теории и практики 

освоения физической культуры имеют ее мобилиза-

ционные ценности, которые представлены специаль-

но созданными различными видами прикладной 

физкультурно-спортивной деятельности, отвечаю-

щими требованиям специальной подготовки челове-

ка к конкретным видам деятельности и известной 

коррекции личностных и двигательных качеств, и 

эффект от освоения которых необходимо рассматри-

вать в двух главных, на наш взгляд, аспектах: 

1. Состояние сформированности прикладных дви-

гательных и личностных способностей, отражающих 

готовность к практике общесоциальной и конкрет-

ной (преимущественно профессиональной) жизни и 

деятельности. В таком контексте речь идет о станов-

лении в ходе физкультурно-спортивной деятельно-

сти прикладных личностных и двигательных ка-

честв, свойств и функций личности, которые необхо-

димы ей для успешной социализации, участия в про-

цессе различных видов деятельности (конкретнее – в 

общении, труде, игре, образовании и т.п.). Так, в хо-

де освоения мобилизационных ценностей формиру-

ются сущностные характеристики и качества нрав-

ственной, эстетической, гражданской и т.п. культуры 

личности; совокупность «потребных» для личности 

двигательных качеств, которые значимы для практи-

ки жизнедеятельности конкретного человека (группы 

людей) и которые, несомненно, востребованы прак-

тикой повседневной и, главное, образовательной и 

профессиональной деятельности. 

2. Сформированность двигательных и личност-

ных способностей, отражающих «организационные» 

начала человека, его «собранность», социальную ак-

тивность, «избыточный» уровень готовности проти-

востоять неблагоприятным факторам жизни и дея-
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тельности (начиная с неблагополучной экологии и 

заканчивая психогенными факторами). В этом случае 

и с освоением мобилизационных ценностей форми-

руются характерные признаки здорового стиля жиз-

ни, настойчивость и терпеливость, воля и умение 

управлять эмоциями, умение противостоять неуда-

чам и «срывам», готовность к действиям в экстре-

мальных ситуациях с сохранением психоэмоцио-

нальной устойчивости и т.п. 

Таким образом, с освоением мобилизационных 

ценностей (в нашей интерпретации их следует пони-

мать как «мобильные ценности переноса») достига-

ется эффективный «перенос» двигательных и лич-

ностных потребностей и способностей, сформиро-

ванных в физкультурно-спортивной деятельности, на 

реальную практику жизни и деятельности, обеспечи-

вая тем самым удовлетворение потребности социума 

и личности в подготовленности к реалиям жизни и 

успешной социализации. 

Интенционные ценности физической культуры 

есть духовное проявление стремления, предрасполо-

женности, внимания к проблемам функционирования 

и освоения физической культуры [8, с. 419]; прояв-

ляются в направленности социального сознания на 

физическую культуру как ценность, значимую для 

общества и личности; отражают, главным образом, 

фундаментальное отношение социума к физической 

культуре. Именно интенционные ценности «задают» 

структуру системы целеполагания в отношении раз-

вития физической культуры, ее направленного ис-

пользования. При этом интенционные ценности про-

являются (в общем) в государственной политике в 

отношении физической культуры: финансирование, 

строительство, наука, специальное образование (под-

готовка кадров) и т.п. Интенционные ценности фи-

зической культуры на уровне общественного созна-

ния проявляются в престижности ЗОЖ, его «модно-

сти», популярности спорта, отношении к националь-

ным и интернациональным видам спорта, факторам 

«риска» и т.п. Следовательно, к интенционным цен-

ностям физической культуры следует отнести харак-

тер мотивации (биологические, социологические, 

духовные); иерархию сформированных общесоци-

альных ценностей и место в ней физической культу-

ры; направленность социума и личности на занятия 

физическими упражнениями и спортом. Таким обра-

зом, реализацию интенционных ценностей следует 

осуществлять в ходе известной интенциональности 

физического образования, означающего его направ-

ленность на становление потребностно-мотивацион-

ной сферы человека на физическую культуру; систе-

му ее ценностных ориентаций и направленности на 

физкультурное самосовершенствование. Критериаль-

ными показателями освоенности этой группы ценно-

стей являются: ценностное отношение человека и 

общества к физической культуре, потребности и мо-

тивы в физкультурном становлении (отдельного че-

ловека и социальной группы), включенность в про-

цессе освоения физической культуры. 

Таким образом, представленные структура и про-

цессуально-результативная характеристика ценно-

стей физической культуры определяют, во-первых, 

их номенклатуру и, во-вторых, ценностно-функцио-

нальный потенциал физической культуры в станов-

лении, совершенствовании и формировании базовой 

и физической культуры личности. Тем не менее ме-

тодологическим основанием направленного исполь-

зования физической культуры для достижения обра-

зовательных, «культурных» эффектов в отношении 

социума и личности является оптимальное соотно-

шение используемых ценностей физической культу-

ры в конструировании образовательных систем и 

определении содержания физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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Abstract. Target development and justification of established theories, technologies, and structures of educational 

systems is the formation of cultural characteristics of the individual at all stages of continuous education, which re-

flects the mentality of society and the state (as a result) – development of the value-oriented «overbiological» pro-

grams of human activities, knowledge, abilities and skills of their practical and creative use. It is very important to 

develop components (their characteristics) of the individual basic culture, which include moral, aesthetic, labor, civil, 

intellectual (cognitive) and physical cultures. Nowadays, the structure of physical culture values can be represented 

by a group of material (the human body, sports equipment, sports facilities, mass media, scientific equipment, envi-

ronmental – natural factors), spiritual (physical, intellectual, pedagogical, mobilization, intention) and artistic (a set 

of artistic images and works that reflects the values of the material and spiritual spheres of the society) values. The 

optimum ratio of the used physical culture values is believed to ensure the quality of the content of sports activity 

and as a consequence – the development of culture among students. 

Keywords: culture; education; physical culture; physical education; personality development; basic culture com-

ponents; physical culture of personality; physical culture values structure; characteristic of material; spiritual and ar-

tistic values of physical culture. 

УДК 372.881.111.1 

Статья поступила в редакцию 02.06.2017 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРАКТИКУМА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

© 2017 

Малова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Самарский государственный институт культуры (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье обсуждается одна из таких актуальнейших задач подготовки современного специа-

листа, как формирование его готовности к ведению профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Запросы практики закономерно находят свое отражение в формировании учебных планов и программ выс-

шего профессионального образования. Автором демонстрируется актуальность поставленной задачи в связи 

с постоянно изменяющимися требованиями к осуществлению иноязычных профессиональных коммуника-

ций с акцентом на их компьютерно-опосредованную часть. Для этого обозначаются два основных подхода к 

организации обучения студентов в вузе: изменение структуры, содержания, методики учебной дисциплины 

«Иностранный язык» и разработка новых дисциплин учебного плана. В рамках второго подхода достаточно 

подробно рассмотрен процесс проектирования учебно-методического комплекса для курса-практикума про-

фессионального общения на основе процессного подхода. Описание этапов снабжено конкретными приме-

рами разработки для профиля подготовки «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концерт-

ных программ». В статье подчеркивается важность использования профессиональных навыков будущих спе-

циалистов для повышения эффективности учебного процесса, в частности, разработки авторских аудио- и 

видеоматериалов. Показано, что разработанный в соответствии с предлагаемой схемой практикум для 

аудиоинженеров успешно используется в учебном процессе Самарского государственного института культу-

ры. 

Ключевые слова: методическое проектирование; иностранный язык; подготовка бакалавров; интерактив-

ное обучение; тезаурус студента; ситуации профессионального общения; видеоконтент; подготовка звукоре-

жиссера; практикум профессионального общения на иностранном языке; аудиоконтент; сценарий професси-

онального общения; контекстный подход. 

Глобализация современного мира, информатиза-

ция социума и взрывной рост доступности совре-

менных информационно-коммуникационных техно-

логий закономерно трансформирует иноязычное 

профессиональное общение из специфической в по-

вседневную задачу. Консультации по скайпу с про-

изводителями импортного оборудования, изучение 

многочисленных мануалов и технических руко-

водств, общение со службами технической поддерж-

ки – вот далеко не полный перечень ситуаций, в ко-

торых современный специалист применяет свои 

навыки общения на иностранном языке. Запросы 

практики закономерно находят свое отражение в 

формировании учебных планов и программ высшего 

профессионального образования. Особую важность 

при этом приобретает проектирование и корректная 

реализация интерактивного обучения иностранному 

языку в контексте будущей профессиональной дея-

тельности выпускников-бакалавров неязыкового ву-

за [1]. 


