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тиях черлидинг способен максимально увеличить число болельщиков на 
внутри- и межвузовских соревнованиях. В свою очередь, благоприятная 
обстановка на спортивных площадках, активная поддержка со стороны 
«черлидеров» и болельщиков на трибунах привлекут больше ребят в сту-
денческий спорт, а также позволят спортсменам различных направлений 
достигать лучших результатов.
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Образовательный процесс в вузе будет эффективнее, если качество 
про фессиональной подготовки преподавателей будет выше.

Наше исследование подтверждает гипотезу о необходимости всесто-
роннего изучения личности преподавателя по физической культуре и спор-
ту. Результаты экспериментальной работы, предметом которой были пе дагоги, 
повлекли за собой более углубленное изучение особенностей их лич ности.

С целью изучения мнения преподавателей по физической подготовке 
и спорту о готовности к профессиональной деятельности было проведено 
анке тирование.

Итоги анкетирования позволили избежать многих недоразумений и 
от ветить на следующий непростой вопрос: что и как изучать в личности 
препо давателя по физической подготовке и спорту.

Вопрос о всестороннем изучении и знании подчиненных педагогов 
яв ляется одним из тех вопросов, от которого во многом зависит успех повсе-
дневной деятельности заведующего кафедрой физической культуры и спор-
та. Как подтверждает опыт, попытки оказать нужное влияние на педагога 
без все стороннего знания его, как правило, не дают желаемых результатов.
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Целью исследования явилось изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей педагога по физическому воспитанию и спорту для 
повышения качества его профессиональной подготовленности.

Цель была конкретизирована следующими задачами:
1) подготовить программу изучения индивидуально-психологических 

особенностей педагогов по физическому воспитанию и спорту;
2) сформировать мотивацию у преподавателей физического воспита-

ния и спорта для творческого подхода к учебно-тренировочному процессу;
3) создать педагогический идеал у преподавательского состава кафе-

дры для развития творчества и мастерства в проведении учебно-трени-
ровочных занятий. 

В процессе исследования применялись методы сбора и анализа те-
кущей информации (педагогический анализ, анкетирование, опрос, интер-
вью) и методы математической обработки результатов исследования.

Программа изучения индивидуально-психологических особенностей пе-
дагогов реализуется с помощью определенных методов и средств (см. рисунок).

Методика всестороннего изучения личности преподавателя 
по физической культуре и спорту
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Наиболее часто изучение преподавателя физической подготовки и 
спор та начинается с анализа биографических данных, при котором при-
меняется биографический метод – способ изучения личности, исходя из 
знания его жизненного пути. Биографический вариант данного метода 
заключается в ин терпретации влияния тех или иных биографических фак-
тов и биографии в це лом на развитие личности, ее социально-биологические 
особенности. Для это го необходимо знать вероятное влияние тех или иных 
биографических факто ров на развитие личности преподавателя по физи-
ческой культуре и спорту.

Здесь следует оговориться, что весьма осторожной должна быть оцен-
ка личности по тем или иным биографическим данным. Это связано с 
тем, что нет ни одного факта биографии, который бы был однозначно 
связан с той или иной тенденцией развития личности.

Экспериментальные исследования выявили, что при одном и том же 
(пусть самом благополучном или неблагоприятном) факте биографии 
наблю даются различные и порой противоположные тенденции развития 
личности в процессе профессиональной деятельности. Таким образом, 
определенная тен денция развития личности не имеет строго детермини-
рующей ее биографиче ской фактологии. Только при аутентичной интер-
претации особенностей жиз ненного пути конкретной личности повыша-
ется вероятность, определенная точность прогноза.

Необходимо учитывать и то, что личность преподавателя на том или 
ином этапе своего развития может как бы сбросить с себя груз биографии, 
из мениться скачкообразно. И, последнее, применяя биографический метод, 
следует как можно пол нее восстанавливать жизненный путь преподава-
теля, соотнести его с развити ем мотивационной сферы, с его стремле-
ниями, желаниями, его мечтой.

Наблюдение как метод изучения личности особенно информативен 
в сложных и ответственных для педагога ситуациях: выполнение первых 
пору чений; хозяйственно-бытовые работы; поведение при возможных кон-
фликтах; вызовы к различным «высоким» начальникам.

Важным для оценки педагога является выяснение его отношения к 
про фессиональной деятельности, уровня развития волевых качеств, вынос-
ливо сти, трудолюбия и др. В процессе наблюдения важно фиксировать 
признаки нравственной и психологической неустойчивости.

Опыт подтверждает, что наблюдение как метод изучения личности 
гра ничит с искусством: тембр голоса, движение глаз, расширение или 
сужение зрачков, едва заметная деформация общения с окружающими и 
другие самые разнообразные и труднофиксируемые реакции личности 
могут служить осно ванием для глубоких психолого-педагогических вы-
водов (В. Я. Слепов, Н. Ф. Феденко, 1986).



195

В теории и практике установлен еще один примечательный факт. 
Боль шое влияние на восприятие человека человеком оказывает первая 
информа ция, определяющая установку на дальнейшее его восприятие. 
Предваритель ная положительная информация о личности нередко выра-
батывает установку, которая способствует фиксации положительных сто-
рон в деятельности дан ной личности и вытесняет из поля восприятия 
негативные факты. При этом начальник-наблюдатель может субъективно 
стремиться к беспристрастности, но объективно находиться под влиянием 
сформировавшейся установки. На блюдению должна предшествовать ин-
формация о наблюдаемой личности (иначе оно не будет достаточно со-
держательным и конкретным), но эта ин формация должна быть объектив-
ной, достоверной.

В процессе целенаправленного наблюдения важно обращать внимание 
на осанку, походку, манеру поведения, внешний вид педагога, фиксировать 
факты их резкого изменения. Татуировка на коже, ее характер и другие 
на блюдаемые признаки могут много дать для понимания педагога. Одна-
ко сле дует заметить, что выводы на основе наблюдения должны быть 
осторожными и соотноситься с данными, полученными при применении 
других методов изучения личности педагога.

Беседе как методу изучения личности должна предшествовать инфор-
мация, полученная путем анализа биографических данных с помощью 
наблю дения и др. Она может быть формализованной и неформализован-
ной. Форма лизованная беседа применяется тогда, когда информация, по-
лученная други ми способами изучения личности, не дает достаточно пол-
ного и однозначного представления о личности педагога. В этом случае 
вопросы беседы могут сов падать с элементами программы изучения пе-
дагога. Неформализованная бесе да целесообразна тогда, когда предвари-
тельное изучение дало достаточно полную и объективную информацию 
о тех или иных психологических, соци ально-психологических, социальных 
особенностях преподавателя и когда тре буется что-то уточнить в собран-
ной информации, психологически сблизиться с данным человеком.

Ожидаемая эффективность беседы зависит от многих существенных 
и кажущихся незначительных факторов. Один из важнейших – создание 
не принужденной обстановки в процессе беседы. Для установления же-
лаемого психологического контакта важно начать беседу с вопросов, ко-
торые близки и волнуют преподавателя. В разговоре следует корректно 
задавать вопросы и выслушивать ответ на них с выдержкой и до конца.

Кроме информации, требуемой программой изучения педагога, важно 
установить его общий настрой в данный момент времени, планы на перспек-
тиву. При создании доброжелательной, «задушевной» обстановки уместно 
по говорить с педагогом об условиях, в которых живут его родители, его 
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семья, близкие родственники, о его отношениях с ними, в какой форме 
поддержива ются контакты с друзьями, что знает о спорте и какими вида-
ми увлекался, не злоупотребляет ли своей физической силой и т. д.

Многое для понимания личности педагога может дать то, как он 
оцени вает своих друзей, каков был круг его интересов, как проводил до-
суг, выход ные дни и праздники, каковы причины перехода из одной шко-
лы и другую, с одного места работы на другое.

В процессе беседы рекомендуется стремиться к углублению степени 
взаимного доверия, постепенно переходя к животрепещущим проблемам 
ка федры физического воспитания и спорта: какие трудности более всего 
испы тывает в работе; с кем сложились предконфликтные и конфликтные 
отноше ния и др. Таким образом, беседа, ее эффективное проведение – это 
искусство, и им призван овладеть каждый руководитель педагогического 
коллектива.

Результаты профессиональной деятельности можно фиксировать в 
про цессе наблюдения, обобщения независимых характеристик и др. Дан-
ный ме тод принципиально важен для глубокого понимания личности, так 
как по коорди нации действий, деятельности личности можно наиболее 
глубоко судить о че ловеке.

Замечено, что чем труднее, сложнее, ответственнее выполняет задачу 
педагог, тем полнее его можно оценить как личность, диагностировать его 
морально-волевые и психологические качества, заметить то, чем он от-
личается от других педагогов. На практике и в жизни на этот счет встре-
чается немало противоречий.

Метод обобщения независимых характеристик позволяет всесторон-
не и наиболее достоверно изучить индивидуально-психологические осо-
бенности педагога и предотвратить при этом возможные ошибки. Он дает 
возможность посмотреть на педагога глазами не только заведующего ка-
федрой физического воспитания и спорта, но и его товарищей, сравнить 
мнение начальника с мне нием преподавателей и др. В заключение следу-
ет подчеркнуть, что результаты изучения индивиду ально-психологических 
особенностей педагогов должны фиксироваться. Опыт подсказывает, что 
данный дневник не должен быть общедоступным, иначе многие из педа-
гогов замыкаются в себе и душевные контакты преры ваются.

Исследования показывают, что развитие творчества пре подавателей 
по физическому воспитанию и спорту непосредственно связано с форми-
рованием у них профессиональной готовности к поиску новых подхо дов 
к осуществлению профессиональной деятельности по физическому вос-
питанию студентов. Динамика корреляционной связи эффективности 
профессио нальной деятельности с основными компонентами педагогиче-
ского творчест ва преподавателей по физическому воспитанию и спорту 
представлена в таблице.
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Динамика корреляционной связи эффективности профессиональной  
деятельности с основными компонентами педагогического творчества  

преподавателей по физическому воспитанию и спорту

Компоненты готовности 
к творческой деятельности

Профессиональная подготовленность 
(парное сравнение)

На этапе 
формирования 

готовности 
к творческой 
деятельности

На этапе 
становления 
творческой 

деятельности

На этапе 
творческой
зрелости

Устойчивая мотивация препода-
вателей к твор ческой педагогиче-
ской деятельности

654 542 418

Нацеленность на поиск новых, 
более эффектив ных способов ре-
шения профессиональных задач 

596 627 347

Уровень развития зна ний, на-
выков и умений по проведению 
физиче ской подготовки 

435 506 317

Уверенность в своих си лах и спо-
собностях

711 514 321

Творческое мышление 424 516 685
Сообразительность при решении
профессиональных задач

318 481 672

П р и м е ч а н и е. Запятые, нули и знаки (+, –) коэффициентов корреляции опущены.

Под профессиональной готовностью преподавателей физического вос-
пи тания и спорта к творческой деятельности понимается особое функцио-
наль ное состояние психики спортивного педагога, характеризующееся 
сформированностью и мобилизованностью всех необходимых для поиска 
новых и эф фективных педагогических решений компонентов. Проведен-
ный анализ по изучению личности педагога показал, что к таким компо-
нентам относятся: устойчивая мотивация преподавателей к творческой 
педагогической деятельно сти; нацеленность на поиск новых, более эф-
фективных способов решения пе дагогических задач; достаточный уровень 
индивидуальной подготовленности педагога для осущест вления творче-
ских действий по физическому воспитанию студентов; уверенность в сво-
их силах и способностях.

Необходимость формирования профессиональной готовности препо-
да вателей к проявлению творчества обусловлена тем, что значительная 
их часть не готова к осуществлению творческой педагогической деятель-
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ности. При этом одна из главных задач заключается в развитии у преподава-
телей по физическому воспитанию и спорту мотивов, побуждающих их 
к про явлению творчества в процессе физического воспитания студентов.

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет сделать 
вы вод, что мотивация представляет собой не что иное, как совокупность 
опреде ленных мотивов поведения и деятельности человека, которые вы-
ступают внутренней движущей силой его творчества.

Как показывают исследования, творческая педагогическая деятель-
ность является полимотивированной и побуждается различными мотива-
ми. У педа гогов с высоким уровнем проявления педагогического творче-
ства преоблада ют широкие социальные мотивы и мотивы идентификации, 
у спортивных пе дагогов, не отличающихся высоким уровнем творчества – 
преобладают утили тарные мотивы.

В ходе индивидуальных бесед, проведенных с преподавателями, было 
определено, что основными источниками формирования у них педагоги-
ческо го идеала служат образцы деятельности выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной высшей школы. Причем для каждого деся-
того педагога в качестве идеала выступает конкретная личность спортив-
ного педагога. Для 26 % педагогическим идеалом является собирательный 
образ, включающий в себя лучшие качества различных педагогов, а 62 % 
не имеют целостного педа гогического идеала. Во многом такое положение 
дел связано со слабым зна нием преподавательским составом творческих 
идей, находок, сделанных дру гими спортивными педагогами.

Решение задачи формирования педагогического идеала у преподава-
тельского состава следует осуществлять на двух уровнях: в масштабе вуза 
и кафедры физического воспитания и спорта. В этих целях на первом 
уровне мо гут проводиться научные конференции, желательно постоянно 
определять рейтинг преподавателей по оценкам студентов, физкультурных 
работников, организовывать научные дискуссии. 

Определение рейтинга преподавателей по оценкам самих студентов 
обеспечивает осознание педагогами собственных недостатков в работе, акти-
визирует поиск педагогического идеала, к которому следует стремиться.

Существенное влияние на развитие мотивации творческой педагогиче-
ской деятельности, по мнению многих педагогов и руководителей кафедр 
физического воспитания и спорта, оказывает создание перспектив в дея-
тельности и возможностей для их достижения.

В ходе специально проведенной исследовательской работы были выяв-
лены следующие перспективные рубежи, которые ставят перед собой 
препо даватели по физическому воспитанию и спорту на пути развития 
своего творче ства и педагогического мастерства.

На этапе становления творческой деятельности преподаватели стре-
мят ся выйти на рубеж, позволяющий им «на равных быть с лучшими» и 
пользо ваться заслуженным признанием со стороны коллег.
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На последнем этапе развития педагогического творчества ставится 
зада ча быть лучше других, разработав свой неповторимый стиль профес-
сиональ ной деятельности, гарантирующий максимально возможный успех 
в учебно-тренировочном процессе по физической культуре.

Наиболее ярко педагогическое творчество проявляется при этом по 
ре зультатам выступлений студентов на соревнованиях. А наиболее значи-
мыми являются такие формы признания заслуг преподавателя, как из-
брание на вы шестоящую должность (для 90 % педагогов), материальное 
вознаграждение (для 85 %), похвала, награждение грамотами (для 60 %), 
рекомендации посе тить занятия отличившегося спортивного педагога (для 
40 %), оказание дове рия через постановку задачи, которую может выпол-
нить наилучшим образом именно данный преподаватель (для 25 %).

Существенно влияет на развитие мотивации творческой деятельности 
преподавательского состава степень демократизма в решении кадровых 
про блем. 

Исследования показывают, что для развития творческой мотивации 
пре подавательского состава необходимо дальнейшее расширение «поля 
перспек тив», создание таких условий, которые бы заставляли педагога 
постоянно стремиться к своему самосовершенствованию. Этому могло 
бы способство вать введение определенной педагогической квалификации. 
На наш взгляд, следует ввести четырехуровневую систему спортивно-пе-
да гогической квали фикации в соответствии с количеством стадий в раз-
витии педагогического творчества.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что формирование устой-
чивой мотивации педагогов к творческой деятельности является одним из 
ос новных направлений эффективного развития педагогического творче-
ства. Оно реализуется через комплекс педагогических мер, опирающихся 
на психологи ческие механизмы формирования мотивации и обеспечиваю-
щих прямое и опосредованное воздействие на сознание, чувства и волю 
педагогов с целью формирования и упрочения у них убеждений, идеалов 
и стремлений к творческому решению учебно-тренировочных задач по 
физическому воспитанию.

Общая педагогическая подготовка должна включать изучение педа-
гогической теории по физическому воспитанию и спорту, передовой тре-
нерской практики, сведений об общей методике постановки учебно-тре-
нировочного процесса в спортивных командах вуза. Общепедагогические 
знания, тесно связанные с методологическими, выступают теоретической 
основой формиро вания у преподавателей педагогических умений: гности-
ческих, конструктив ных и проектировочных, организаторских, коммуни-
кативных, а также умений в области самообразования.



200

Следует отметить, что выбор конкретных форм и методов работы с 
пре подавателями, отличающимися низким уровнем подготовленности к 
творче ской деятельности, должен определяться с учетом их мнения и ин-
дивидуаль ных особенностей.

Проведенная исследовательская работа показывает, что наибольшую 
эффективность для опытных педагогов имеют самостоятельная работа, 
обсу ждение конкретных методик с коллегами, взаимное посещение учеб-
но-тре нировочных занятий по физическому воспитанию. Для молодых 
педагогов большое значение имеют разъяснения тех или иных методик, 
проведение ме тодических семинаров, посещение открытых и показных 
учебно-тренировоч ных занятий с их последующим обсуждением.

Одним из основных методов формирования навыков творческого ре-
ше ния учебно-воспитательных задач является анализ педагогических си-
туаций. Практически он используется в различных формах учебно-мето-
дической ра боты. Ситуации для педагогического анализа подбираются 
непосредственно из практики работы преподавателей по физическому вос-
питанию и спорту и на правляются на развитие педагогической целесо об-
разности при принятии того или иного решения.

При обучении педагогов целесообразно применять также метод «моз-
го вого штурма». Он используется для генерации новых педагогических 
идей, преодоления инерционности и стереотипности мышления препо-
давательского состава.

Творческие дискуссии с педагогами используются для обсуждения 
наи более сложных и спорных педагогических проблем, возникающих в 
ходе учебно-тренировочной деятельности. Наряду с «запланированными» 
дискус сиями могут возникать и спонтанные дискуссии, чего не следует 
бояться. Дискуссии позволяют вырабатывать самостоятельность и критич-
ность мыш ления, углублять имеющиеся знания.

Наряду с выбором оптимальных методов учебно-методической подго-
товки преподавателей, одним из основных путей повышения их творче-
ского потенциала является активная самостоятельная работа по развитию 
творче ских возможностей.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать, 
что, как правило, каждый спортивный педагог достаточно хорошо знает 
имеющие ся у него недостатки. В связи с этим усилия надо сосредоточи-
вать на том, чтобы оказать помощь тому или иному преподавателю в пла-
нировании рабо ты по своему самосовершенствованию. Кроме того, не-
обходимо привлекать молодых педагогов к разработке методических ре-
комендаций по проведению того или иного занятия.
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Одним из важных средств самостоятельной работы преподаватель-
ского состава является изучение спортивно-педагогической литературы.

Выводы. 1. Формирование устойчивой мотивации педагогов к твор-
ческой деятельности является одним из основных направлений эффектив-
ного развития педагогического мастерства.

2. Наряду с выбором оптимальных методов учебно-методической под-
готовки преподавателей, одним из основных путей повышения их твор-
ческого потенциала является активная самостоятельная работа по развитию 
творческих возможностей.

3. Развитие мотивов, побуждающих к поиску новых, более эффек-
тивных способов решения педагогических задач, формирование целей, 
связанных с созданием новаторских педагогических систем, повышение 
про фессиональной подготовленности педагогов и их уверенности в своих 
силах и способностях обеспечивают высокую психологическую готовность 
к творче ской деятельности по проведению учебно-тренировочного про-
цесса.
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Вхождение Украины в европейское образовательное пространство, 
как составной интегрированной конкурентоспособной европейской эко-
номики, основанной на прочных знаниях, предвидит необходимость уси-
ления внимания к возможностям конструктивного подхода в решении 
учебных проблем физического воспитания.

Физическое воспитание учащейся молодежи в нашей стране являет-
ся одной из главных государственных задач, цель которой имеет повы-
шение уровня здоровья молодого поколения. Однако за последнее время 
наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи, 
более 30 % учеников и студентов по состоянию здоровья отнесены к спе-
циальной медицинской группе. В связи с этим происходят изменения об-
разовательных программ в различных учебных заведениях, где особое 




