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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тенденции развития современного педагогического 

вуза определяются глубинными образовательными ре-

формами, направленными на повышение качества высше-

го образования. Понятие «качество» охватывает все основ-

ные функции и направления деятельности педагогиче-

ского вуза: качество преподавания, подготовки и исследо-

ваний, качество персонала и программ, качество обучения 

как результат преподавания и исследований. Централь-

ными тенденциями обеспечения высокого уровня образо-

вания становятся ориентация на запросы обучающихся и 

создание оптимальных условий для их обучения и разви-

тия. В то же время для профессионального образования 

все более значимой становится ориентация на запросы 

работодателя. Оценка качества образования в этом случае 

представляет не самостоятельный интерес, а рассматрива-

ется как ключ к решению назревших практических про-

блем в экономике страны, а также в каждом отдельном об-

разовательном учреждении. Поэтому российская система 

высшего педагогического образования нуждается в обнов-

лении целей и ценностей профессионального образова-

ния, требует инновационных подходов к достижению 

эффективности подготовки специалистов по физической 

культуре на основе интегративности, открытости, гибко-

сти, вариативности, экономической целесообразности. 

Стратегическая цель государственной политики в об-

ласти образования отражена в следующей нормативно-

правовой базе: Государственная программа Российской Фе-
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дерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2011–

2015 годы, Федеральный закон 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-

новление Правительства России от 21 мая 2013 № 426 «О 

Федеральной целевой программе «Исследование и разра-

ботка приоритетных направлений развития научно-

технического комплекса России на 2014–2020 годы», Кон-

цепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года. 

В Национальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации до 2025 года указывается на высокое зна-

чение образования как важнейшего фактора формирова-

ния нового качества образования. Поэтому основная цель 

профессионального образования – подготовка квалифи-

цированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компе-

тентного, ответственного, свободно владеющего профес-

сией и ориентированного в смежных областях деятельно-

сти, способного к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении со-

ответствующего образования. Стратегическая цель госу-

дарственной политики в сфере физической культуры и 

спорта отражена в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, которая направлена на создание усло-

вий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 
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том числе на занятия физической культурой и спортом, 

развитие спортивной инфраструктуры.  

 Новые требования к подготовке специалистов в 

высшей школе предполагают выход за рамки традицион-

ных академических структур с монофункциональной на-

правленностью образовательного процесса и построение 

образовательного процесса педагогического вуза, интег-

рирующего ресурсные потенциалы различных социально-

педагогических систем, благодаря чему актуализируется 

широкий спектр возможностей профессионализации спе-

циалиста. Все это определяет необходимость разработки 

теоретико-методологических, научно-практических основ 

подготовки специалиста по физической культуре в обра-

зовательном процессе вуза, моделирующего новый тип 

педагогической реальности и, соответственно, профес-

сиональной деятельности педагога.  

Обращение к проблемам управления качеством со-

временного образования и обозначение их в качестве важ-

нейших направлений современного научного знания яви-

лось результатом возрастающего значения качества не 

только в производственных процессах, но и в образовании, 

в обществе в целом. Развитие научных исследований в 

этом направлении обнаружило многогранность данного 

феномена, что актуализировало появление разнообразных 

подходов к его анализу. Это определило необходимость 

осознания того, что процессы управления качеством обра-

зования требуют целостного междисциплинарного изуче-

ния с учетом факторов, касающихся как собственно 

управления, так и его социокультурной основы. 
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Характер изучаемой проблемы обусловливает ис-

пользование в исследовании научных положений теории 

управления в спорте (В.Г. Белов, В.Н. Бобрешов, М.К. Бо-

чаров, Н.В. Жмарев, В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов), тео-

рии управления качеством образования (В.П. Беспалько, Б.С. 

Гершунский, В.И. Загвязинский, В. Каган, В.А. Караков-

ский, В.А. Качалов, В.Г. Кинелев, А. Крупнов, М.М. По-

ташник, Н.А. Селезнева, В.М. Соколов, В.А. Федоров, Е.А. 

Ямбург и др.), современной концепции качества подготов-

ки специалиста (Ю.П. Адлер, В.И. Байденко, Е.Ж. Володи-

на, О.В. Голосова, А.Л. Денисова, А.П. Егоршина, В.Н. Коз-

лова, В.Т. Колосова, Э.М. Короткова, И.Я. Лернер, В.П. Па-

насюк, Т.И. Руднева, Н.А. Селезнева и др.). 

Вопросы управления качеством образования, повы-

шения качества на основе последних достижений педаго-

гической науки рассмотрены в работах ведущих педагогов 

и специалистов по менеджменту образования Ю.К. Бабан-

ского, А.П. Беляевой, В.П. Беспалько, Т.М. Давыденко, В.И. 

Загвязинского, В.В. Краевского, Ю.А. Конаржевского, В.Ю. 

Кричевского, B.C. Лазарева, И.Я. Лернера, A.M. Моисеева, 

А.А. Орлова, В.П. Панасюка, М.М. Поташника, С.А. Репина, 

В.П. Симонова, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто, О.Г. Хомерики, 

Т.И. Шамовой и др. 

Подготовка специалиста в области физической 

культуры как система рассматривается в работах И. Аро-

новской, Р.К. Бикмухаметова, Н.В. Кузьминой, Б.Ф. Кур-

дюкова, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина, 

В.А. Сургучева и др. 
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Поиск путей организации учебной деятельности 

студентов, формирование умений осуществлять профес-

сиональную деятельность и возможности развития лично-

стных качеств студентов в процессе вузовского обучения 

рассмотрены в работах В.И. Андреева, С.И. Архангельско-

го, Б.Ц. Бадмаева, В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, А.А. Вер-

бицкого, В.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.А. Климова, Б.Б. Косо-

ва, А.А. Крутецкого, Н.В. Кузьминой, Н.А. Лызь, В.Я. Ляу-

дис, А.К. Марковой, А.М. Новикова, З.А. Решетовой, А.А. 

Реана, Н.К. Сергеева, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и др.  

Анализ исследований показал, что качество профес-

сиональной подготовки специалистов в вузах необходимо 

рассматривать как способность образовательной системы 

педагогического вуза соответствовать уровню современ-

ных образовательных услуг, реализовать потребность 

личности в получении конкурентоспособных знаний и 

умений. В этих условиях необходимы: механизм определе-

ния целей и задач подготовки специалиста по физической 

культуре, обозначение принципов и закономерностей 

развития и функционирования педагогического вуза в но-

вом режиме, обоснование организационных, социально-

экономических и содержательных аспектов управления 

качеством подготовки специалиста, поэтому фундамен-

тальные исследования в области управления образова-

тельными системами в сочетании с прикладными разра-

ботками в настоящее время актуальны и практически зна-

чимы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

  

 

 

1.1. Проблемно-ориентированный анализ  

образовательного процесса современного вуза 

   

Современное состояние образования в Российской 

Федерации характеризуется процессами модернизации, в 

ходе которых вносятся изменения в структуру и функции 

системы образования, в содержание и технологии обуче-

ния. Противоречия и проблемы, существующие внутри 

системы образования и вне ее, порождают интерес к ис-

следованию процессов функционирования и развития как 

отдельных учреждений образования, или их сетей, так и 

целых систем непрерывного образования.  

В сложившихся условиях можно с достаточной степе-

нью уверенности говорить об острой необходимости пере-

осмысления стратегии подготовки специалистов, разработке 

новых научных и образовательных парадигм повышения 

качества образования, внедрении инновационных моделей 

развития отечественной образовательной системы в новых 

социально-экономических условиях [208]. Поскольку статус 

высшего образования с «элитарного» переходит в разряд 

«массового» меняются требования студентов к качеству 

высшего образования. На первое место выходит требование 

обеспечить возможность личностного роста, сформировать 

навыки, необходимые для практической деятельности.  
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Как отмечает Ю.Д. Железняк, одним из главных не-

достатков традиционной системы высшего образования 

является то, что сегодняшний выпускник в своей профес-

сиональной деятельности может столкнуться с процессами 

и технологиями, с которыми он в принципе не мог озна-

комиться при обучении в вузе. Поэтому одной из основ-

ных проблем высшего профессионального образования 

является несоответствие содержания образования и обра-

зовательных технологий социально-культурным требова-

ниям общества и развитию науки. Сложившаяся в про-

шлом система «поддерживающего обучения», нацеленная 

на передачу готовых знаний, себя изжила и не соответст-

вует требованиям нового времени. Предполагается, что 

современная система подготовки специалистов должна 

обеспечить передачу студенту методов соответствующих 

наук, сформировать умение самостоятельно моделировать 

творческую профессиональную деятельность, добывать 

новые знания, самостоятельно вести поиск истины [78]. В 

работах Е.В. Бондаревской [31], А.П. Валицкой [39], В.Ф. 

Костюченко [114], Б.Ф. Курдюкова [124] отмечается необ-

ходимость перехода к новому типу педагогического мыш-

ления. Решение этой проблемы видится в смене парадиг-

мы образования, главной задачей которой является пре-

вращение образования в ведущий фактор прогресса. 

По мнению В.Г. Левченко [130], наиболее острой 

проблемой современного образования является постоянно 

нарастающий поток научно-учебной информации. Это явле-

ние привело к противоречию между стремительным темпом 

нарастания объема знаний и ограниченными возможностями 
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в рамках учебного процесса. Предполагается, что устранение 

этого противоречия возможно, если отказаться от идеи фор-

мирования всесторонне развитой личности и перейти к раз-

витию способностей к самообразованию и самореализации.  

Составляя прогноз на дальнейшее развитие системы 

высшего профессионального образования, В.П. Беспалько 

[20], Б.С. Гершунский [56], Л.Б. Кофман [116] и др. пришли 

к заключению, что предметный подход к формированию 

и преподаванию в вузе должен опираться на междисцип-

линарное, интегрированное, постоянно обновляющееся 

образование, не признающее постоянство истины и не-

зыблемость установленных законов.  

За последние годы в системе отечественного высше-

го профессионального образования имели место сущест-

венные изменения: введена многоуровневая подготовка 

специалистов, произошла переориентация на гуманиза-

цию образования, обращение к личности студента. Одна-

ко успешность реализации предлагаемых нововведений в 

значительной степени зависит от способности и готовно-

сти участия в этом процессе вузовских педагогических 

кадров. По мнению ряда ученых (С.В. Алиева [1], Н.Н. 

Зволинская [83], В.В. Кузин [121] и др.), традиционная 

предметно-центрическая направленность профессио-

нальной подготовки преподавателей во многом сдержива-

ет процесс становления высокопрофессиональной лично-

сти, а ее содержание не обеспечивает формирование цело-

стного системного видения педагогической деятельности 

в вузе.  
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В совокупности современных проблем образования 

роль педагога высшей профессиональной школы значитель-

но повышается, в связи с поиском путей выхода из сло-

жившегося образовательного кризиса. Появляется обосно-

ванная необходимость подготовки преподавателя вуза, 

способного выбирать наилучшие методы и способы орга-

низации педагогического процесса, создавать собственную 

концепцию обучения, просчитывать результаты, с учетом 

меняющихся социально-экономических условий, общей 

ситуации в системе образования, конъюнктуры рынка 

труда [165].  

Представляет интерес мнение самих студентов (потре-

бителей образовательных услуг) о состоянии вузовской под-

готовки. За последние десять лет оно значительно изменилось 

в худшую сторону. Особую неудовлетворенность вызывает у 

студентов педагогический и научный потенциал вузов, а так-

же слабое соответствие процесса обучения запросам реально-

го производства. Многие другие показатели также указывают 

на развитие негативных процессов в высшей школе России. 

Среди множества причин, приведших систему выс-

шего образования к такому состоянию, есть и факторы 

особой общественной значимости. К таковым можно при-

числить уровень оплаты труда преподавателей вуза [186]. 

Подготовка интеллигента-профессионала, независимо 

от его специальности, будущей социальной роли и сферы 

деятельности, является основной задачей высшей школы и 

особенно педагогического университета. Педагогический 

университет – это не просто образовательное учреждение, 

а центр и субъект культуры регионального и общегосударст-
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венного масштаба. Именно поэтому основным началом обра-

зовательной деятельности университета являются процессы 

гуманизации и гуманитаризации профессиональной подго-

товки. В широком смысле слова гуманизация есть обращен-

ность к человеку, воспитание в нем собственно человеческих 

качеств. 

В современных педагогических университетах гума-

низация означает единство воспитания, образования и 

обучения на основе отношения к студенту как к самостоя-

тельному субъекту образовательного процесса, а не его 

пассивному объекту. Целью (и особенностью) универси-

тетского образования является не только передача студен-

ту специальных знаний и навыков, но и раскрытие всех 

его способностей, развитие его личностных начал. Поэто-

му гуманизация – задача всего университетского коллек-

тива, обязанность преподавателей всех дисциплин и спе-

циальностей. 

Современная система образования должна отвечать 

следующим основным требованиям: давать как узкопрофес-

сиональные, так и универсальные знания (это требование 

предполагает междисциплинарный подход к обучению); 

быть в высокой степени индивидуализированной, ориенти-

рованной на формирование творчески мыслящей личности; 

совершенствоваться в режиме опережающего, а не дого-

няющего развития, что позволит предвосхищать потребно-

сти национального хозяйства в соответствующей рабочей 

силе; обеспечивать непрерывность образования в течение 

всего периода жизненной активности каждого человека 

[170]. 
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Проблемы высшей школы, обостренные и ярко вы-

свеченные в России в силу трудностей перехода страны к 

иному общественному устройству, по своей сути не явля-

ются уникальными национальными проблемами. Их сле-

дует рассматривать в общемировом контексте трансфор-

мирования институциональных основ образования в усло-

виях информационного общества и глобализации поли-

тики и экономики (см. рис. 1).  

Разрыв системных связей гуманитарной, естествен-

нонаучной и технико-технологической подготовки в со-

временных педагогических вузах не только обуславливает 

прагматический характер подготовки современных спе-

циалистов, но и вступает в острое противоречие с требо-

ваниями потребителей образовательных услуг. Для того 

чтобы выполнить свою главную, не изменившуюся по су-

ществу и в новых условиях задачу – обеспечивать развитие 

образования, науки и культуры, вузам необходимо вне-

дрять инновационные принципы управления, повышать 

конкурентноспособность специалистов на рынке труда. 

Как следствие, обостряется конкурентность между вузами, 

а сама их деятельность начинает напоминать деятельность 

рыночных предприятий, борющихся за любые заказы, в 

том числе имеющие разовый и нестандартный характер. 

Поликультурное образование стремится максималь-

но реализовать ключевую идею современной педагогиче-

ской науки – идею развития личности ребенка, в том чис-

ле: выработать у него критическое мышление, развить 

умение слушать других; общаться, полемизировать, обсуж-

дать волнующие проблемы, четко аргументировать свою 
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позицию, рассуждать, выражать свои мысли, противопос-

тавлять различные точки зрения, проявлять солидарность, 

ответственность, способность поиска и выработки инфор-

мации; воспитание толерантности, отсутствия предубеж-

дений, привитие интереса к окружающему миру, готовно-

сти к познанию людей других культур. 
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Рис. 1. Основные проблемы и тенденции развития высшего образования 
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Поэтому в условиях многонационального государ-

ства, каким является Российская Федерация, особую зна-

чимость и остроту приобретает задача оптимального ре-

шения сложного комплекса проблем, касающихся прав 

этносов на государственность, положения народов, про-

живающих вне национально-государственных образова-

ний, и ряда других вопросов, связанных с развитием и 

функционированием национальных языков и националь-

ных культур, сохранением национально-этнических ком-

понентов духовной культуры, уклада жизни и быта, на-

родных промыслов и т.д. [169]. 

 Концепция модернизации российской системы обра-

зования предусматривает как структурную, так и институ-

циональную перестройку профессиональной подготовки 

кадров. В ходе реализации концепции ищутся пути инте-

грации начального, среднего и высшего профессионального 

образования, получает развитие многоуровневое образова-

ние, создаются университетские комплексы (см. рис. 2).  

Модернизация российской системы образования 

направлена на повышение качества обучения, на выра-

ботку у обучающихся широкой и целостной системы 

фундаментальных знаний, навыков и способности само-

стоятельного творческого мышления [124]. Гармоничное 

развитие личности и творческих способностей человека в 

значительной мере повысит интеллектуальный и куль-

турный потенциал страны. Процессы модернизации при-

званы вывести систему образования на новый качествен-

ный уровень, в котором знания рассматриваются как че-

ловеческий капитал, способный к производству обществен-
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но значимых благ и образцов поведения, приоритет само-

стоятельности и субъективности индивида в процессе 

обучения, определение новых смыслов, идей, ценностей, 

целей новой парадигмы образования для постижения 

сущности культуры, чтобы сформулировать стратегию 

обновления и культурного возрождения России. 

Модернизация предполагает «удовлетворение по-

требностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и 

(или) послевузовского профессионального образования; раз-

витие науки и искусств посредством научных исследований 

и творческой деятельности научно-педагогических работ-

ников и обучающихся, использование полученных резуль-

татов в образовательном процессе; подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации специалистов с высшим 

образованием и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации; формирование у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях совре-

менной цивилизации и демократии; сохранение и приум-

ножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; распространение знаний среди населения, повы-

шения его образовательного и культурного уровня» [141]. 

 В целом модернизация предусматривает необхо-

димость переосмысления целевых функций образования 

как системы, целей и задач ее отдельных ступеней и звень-

ев; пересмотр традиционных представлений о социальной 

сущности образования, ее взаимосвязи с другими видами 

и формами общественной практики, месте и роли образо-
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вания как социального института в жизни человека и об-

щества. 



 

 

 

 
Рис. 2. Содержание модернизации системы высшего образования 
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Решая задачи корректировки образовательных и 

воспитательных парадигм, исследователи все чаще обра-

щаются к культурологическим идеям модернизации со-

держания образования, в которых культурологическая 

модель выступает как отражение совокупности основных 

видов опыта, освоение которого направлено на обеспече-

ние преемственности в социокультурном прогрессе.  

В условиях повышения социальной значимости фи-

зической культуры меняются взгляды на подготовку спе-

циалистов для данной сферы, которая должна обеспечить 

готовность выпускника к деятельности по укреплению 

здоровья населения, профилактике заболеваний, повыше-

нию производительности труда, организации досуга, про-

длению творческой активности, формированию профес-

сиональной компетентности и др. 

 В условиях создавшейся обстановки возникла ост-

рая необходимость переосмысления целевых установок 

обучения и построения процесса профессиональной под-

готовки в педагогических вузах, адекватного представле-

ниям о деятельности специалиста в системе современного 

высшего профессионального образования. 

  Подготовка высококвалифицированных специали-

стов является приоритетным направлением развития об-

щества. Поскольку в настоящее время возрастает потреб-

ность в специалистах широкого профиля, способных мо-

бильно использовать знания из разных научных областей 

в различных видах деятельности, связанных с профессией. 

Главная цель профессионального физкультурного образо-

вания – подготовка высококвалифицированных специали-
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стов для всех звеньев системы физической культуры и 

спорта на основе реального спроса на их услуги, обеспе-

чение качественного педагогического сопровождения все-

го многообразия физкультурно-оздоровительных про-

грамм в различных образовательных учреждениях и дру-

гих организационных структурах физической культуры и 

спорта [6]. 

Концепция высшего профессионального образова-

ния предполагает осуществление основных направлений 

модернизации, среди которых следует выделить: «создание 

университетских комплексов и исследовательских универ-

ситетов; инвестиционные проекты высших учебных заве-

дений финансируемых на конкурсной основе; повышение 

хозяйственной самостоятельности и увеличение разнообра-

зия организационно-правовых форм учебных организа-

ций; государственный заказ на подготовку специалистов с 

высшим профессиональным образованием, распределяе-

мый на конкурсной основе; единый государственный экза-

мен; финансирование системы высшего образования на 

основе государственных именных финансовых обяза-

тельств» [12]. 

Процесс модернизации в системе образования, как 

отмечает Л.Я. Хоронько, позволяет субъекту обучения 

раздвигать границы своих познавательных возможностей, 

рефлексировать сопричастность миру общечеловеческого 

знания, осваивать новые формы межчеловеческих контак-

тов, овладевать моделированием как основным инстру-

ментом познания. В социально-педагогическом понима-

нии становление и развитие личности представляют со-
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бой многоэтапный процесс вовлечения человека в социум 

и культуру, что способствует его социализации, инкуль-

турации и самореализации. В процессе интериоризации 

культурных ценностей, явлений, феноменов раскрывается 

творческий потенциал человека, при этом он обретает 

способность «преодолевать диктат выбора, создавать кон-

структивную альтернативу самому выбору, т.е. участвовать в 

надситуативном действии, которое обеспечивает овладе-

ние «живыми точками роста» [262]. 

В Концепции модернизации российского образова-

ния стратегически важного документа, определяющего 

основные направления, условия и содержание отечест-

венного образования на современном этапе, определены 

различные аспекты совершенствования, сформулирована 

цель модернизации образования, состоящая в создании 

механизма устойчивого развития системы. Л.Я. Хоронько в 

своем исследовании отмечает, что модернизация системы 

педагогического образования как механизм реформиро-

вания направлена на развитие личности, на повышение 

качества обучения, на педагогическое творчество, которое 

становится частью педагогической культуры [262]. 

 Модернизация высшего профессионального обра-

зования направлена на формирование единства образова-

тельного пространства Российской Федерации и одновре-

менно интеграции и обеспечения конкурентоспособности 

подготовки специалистов в образовательном пространстве 

педагогического вуза. В результате модернизации россий-

ская система образования как один из важнейших элемен-

тов социально-экономического развития страны должна 
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превратиться в сферу привлекательную и открытую для 

инвестиций. Инвестиционная привлекательность должна 

быть обеспечена эффективностью деятельности, прозрач-

ностью финансовых потоков, участием общественности в 

управлении образованием, независимой оценкой качества 

образования на всех уровнях образовательной системы. 

Инвестиционная привлекательность образования 

будет напрямую зависеть от инновационного характера раз-

вития образовательной сферы, интеграции научной, об-

разовательной и практической деятельности, включенно-

сти образования в национальную инновационную систе-

му. Вместе с тем инновационный характер образования стано-

вится важнейшим инструментом в его конкуренции с дру-

гими социальными институтами за влияние на подрас-

тающее поколение. 

Для нашего исследования значимы результаты рабо-

ты И.Н. Пашковской, которые позволяют дать характери-

стику современным процессам модернизации в системе об-

разования. Анализ существующих концепций социальной 

идентификации в современном обществе и современной 

цивилизации позволил ей гипотетически обозначить воз-

можные виды модификаций образовательных структур 

[175]. 

«Возвратный» («ретроспективный») тип модерниза-

ции – образовательные структуры, копирующие старые 

образовательные формы независимо от их реального ста-

туса в прошлом. Данный тип модернизации имеет низкую 

степень социально-образовательной мобильности, неде-

мократичен, склонен к призрачной элитарности, пере-
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груженности предметами (процесс реанимации различ-

ных учебных заведений: лицеи, гимназии, колледжи). Все 

это ведет к новому этапу для вышеперечисленных струк-

тур, который был назван «модернизация вслед», «запаз-

дывающая модернизация». 

«Реконструктивная модернизация» осуществляется 

внутри системы, происходит внедрение некоторых изме-

нений во взаимоотношения институтов образования и на-

селения, педагога и обучающегося (преобразования 

внешних форм института образования: программ обуче-

ния, учебных планов, учебников, учебных пособий; ком-

мерциализация образовательных структур). 

«Опережающая модернизация» осуществляется не 

«по ходу дела» (реконструктивная), а задолго до того, как 

созрели условия для реализации модели (процесс демо-

кратизации социально-образовательной системы, ее вы-

свобождение от ведомственной привязки, преодоление 

«управленческих» тенденций в обучении и воспитании). 

Реализация опережающего образования должна 

осуществляться с опорой на три принципа: 

– принцип опережающего уровня образования 

(уровень образования населения опережает текущие по-

требности производства); 

– принцип опережающей подготовки кадров в ре-

гионах (профессиональное образование – средство разви-

тия региона); 

– принцип саморазвития личности (профессио-

нальное образование должно способствовать формирова-

нию таких знаний, умений, качеств личности, которые по-
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зволили бы в будущем быстро осваивать новые знания, 

технологии, новые профессии). 

По мнению И.А. Григорьянца, такими актуальными 

проблемами, влияющими на качество образования, являются: 

– отсутствие единой модели образования специали-

ста по физической культуре и спорту; 

– отсутствие ощутимой системы управления образо-

ванием институтов физической культуры; 

– отсутствие единого образовательного стандарта 

для всех институтов физической культуры (учебная про-

грамма, план, тематика, четкое количество часов и др.); 

– отсутствие дифференцированной системы и про-

граммы подготовки учителя физической культуры, тре-

нера преподавателя по виду спорта и преподавателя вуза; 

– отсутствие четких критериев оценки и контроля 

качества со стороны администрации и преподавателей ву-

зов за организацией учебно-образовательного процесса, 

получаемого образования и ответственности за конечные 

результаты образовательной деятельности учебных заведе-

ний; 

– отсутствие современных материально-технических 

баз и оборудования, неиспользование новых технологий и 

информатизации обучения; 

– повышение возрастного ценза педагогических 

кадров, тренеров, преподавателей вузов и отсутствие пре-

емственности передачи опыта и знаний молодым специа-

листам из-за их недостатка; 

– «утечка мозгов» научно-педагогических кадров и 

профессиональных тренеров преподавателей; 
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– отсутствие регулярного проведения научно-

практических конференций по проблемам развития спорта 

в вузах; 

– отсутствие должной связи с федерациями по ви-

дам спорта по решению насущных проблем и подготовки 

тренерских кадров [66]. 

Очевидно, что формирование многоукладной обра-

зовательной системы и возникновение рынка образова-

тельных услуг в России поставили перед государственны-

ми вузами целый ряд проблем, связанных с адаптацией к 

жестким конкурентным условиям, и обусловили необхо-

димость перехода к образовательным структурам пред-

принимательского типа. Это требует формирования ново-

го организационно-экономического механизма функцио-

нирования вуза, новых подходов к оценке эффективности 

его деятельности. 

Подготовка высококвалифицированных и конку-

рентоспособных специалистов в сфере образования обес-

печивает формирование профессионально-компетентной 

личности педагога, способного самостоятельно и творче-

ски решать профессиональные задачи, осознавать лично-

стную и общественную значимость педагогической дея-

тельности, нести ответственность за ее результаты; способ-

ствует социальной стабильности и развитию общества; 

определяет качество подготовки кадров для всех сфер об-

щественной деятельности [212]. Поэтому педагогическое 

образование приобрело сегодня характер весьма дивер-

сифицированной социально-организационной деятель-
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ности, от успешности которой зависят ближайшие пер-

спективы развития общества. 

Уровень и качество педагогического образования 

оказывают воздействие на развитие человеческого капита-

ла, повышение производительности труда, рост нацио-

нального богатства и качества жизни. Качество педагоги-

ческого образования напрямую влияет на развитие науки 

и культуры. Педагогическим образованием обусловлена так-

же специфика регионального развития и социальной стра-

тификации, поскольку возрастают социальные ожидания от 

системы образования в профилактике асоциального поведе-

ния, повышении роли нравственного воспитания и мораль-

ного развития личности, результативности работы по адек-

ватной адаптации новых поколений к реалиям жизни без 

конформизма и без конфликтов, формирования толерант-

ности, способности жить и трудиться в кросскультурном, 

полиэтническом, многоконфессиональном обществе, вы-

страивать взаимодействия на основе гуманитарных техноло-

гий.  

В связи с расширением и качественным изменением 

поля профессиональной деятельности педагога изменя-

ются подходы и принципы формирования и организации 

содержания педагогического образования. При этом на 

первый план выходит адресность подготовки, ориентиро-

ванная на конкретные запросы образовательных учреж-

дений всех типов, субъектов рынка образовательных ус-

луг, при этом каждая личность свободна в выборе своей 

образовательной траектории. 
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Наряду с традиционными функциями педагога 

(обучение, воспитание, помощь в развитии, оценка ре-

зультатов обучения, работа с родителями и т.д.) в услови-

ях модернизации образования актуализируются такие про-

фессиональные функции, как прогнозирование, проекти-

рование, организация содержательной и процессуальной 

сторон образования и социокультурной среды. В совре-

менных условиях становятся востребованными коммуника-

тивные функции (умение вести социальный диалог, обеспе-

чивать социальное партнерство), функции, связанные с 

управленческой, экономической, правовой, социальной, 

культурно-просветительской, экологической компетент-

ностью и др. При переходе к информационному общест-

ву, характеризующемуся постоянным ростом объемов 

знаний, все более важным для педагога становится умение 

вести самостоятельную научно-исследовательскую работу, 

возрастает значение его профессиональной мотивации 

[226]. 

В качестве одного из направлений модернизации 

высшего педагогического образования следует выделить 

создание учебно-научно-педагогических комплексов, ко-

торые объединяют дошкольные образовательные учреж-

дения, школы, образовательные учреждения начального, 

среднего, высшего и послевузовского образования. 

Как отмечает С.В. Слинкин, развитие вуза невозмож-

но без ориентации управления на развитие индивидуаль-

ного мастерства, общего видения миссии и стратегии раз-

вития вуза, командной деятельности и модерации [222]. 
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Стремление сотрудников вуза к постоянному повы-

шению своей квалификации, достижению поставленных 

перед собой целей, творческий подход к профессиональ-

ной деятельности формирует динамические стереотипы, 

которые проявляются в установке на анализ, переосмыс-

ление, уточнение ситуации внутри вуза и вне его, стрем-

ление к адекватному пониманию внешнего мира и его 

влияние на принятие решений. Однако достижение пер-

спективы возможно при условии, что сотрудники вуза бу-

дут следовать данной идее, т.е. она станет их личной це-

лью. Следовательно, общее видение формирует образ бу-

дущего вуза, является предпосылкой командной деятель-

ности. Сочетание полемики с диалогом, в результате чего 

группа приобретает «коллективный интеллект», превы-

шающий арифметическую сумму интеллектов членов 

группы. Под командной деятельностью (и обучением в 

том числе) принято понимать организацию деятельности 

через относительно автономные самоуправляемые кол-

лективы (сообщества, команды), способные оперативно и 

продуктивно решать стоящие задачи. 

Система поддержки реализации основной идеи, 

миссии, цели и задач; специальное психологическое и пе-

дагогическое сопровождение деятельности, связана с яв-

лением модерации. Под модерацией С.В. Слинкин пони-

мает, во-первых, создание условий, поощряющих инициа-

тиву, творчество и стремление сотрудников к постоянном 

личностному росту; во-вторых, организацию командной 

деятельности, интерактивного общения, благодаря чему 

деятельность как отдельных структурных подразделений 
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и коллективов, так и вуза в целом становится более целе-

направленной, структурированной и продуктивной; в-

третьих, создание условий для деятельности, направлен-

ной на раскрытие потенциальных возможностей каждого 

субъекта; в-четвертых, определение «ниши» для творче-

ской деятельности и самореализации каждого сотрудника 

[222]. 

Образование представляет собой сложную целост-

ную открытую самоорганизующуюся систему, в которой 

происходят воспитательные процессы, как специально ор-

ганизованные, так и случайные, неорганизованные. Обра-

зование – одно из многочисленных проявлений функцио-

нирования общества как целостного социального орга-

низма. В контексте этих определений образовательное про-

странство нельзя воспринимать только «как пространство, в 

котором осуществляется согласованная деятельность обра-

зовательных учреждений, обеспечивается академическая и 

профессиональная мобильность учащихся, студентов, пре-

подавателей и т.д.». Социально-философский подход к об-

разовательной практике настоятельно требует нового науч-

ного осмысления возможностей образовательного простран-

ства [221]. 

В национальном проекте «Образование» заложены 

основы системных, последовательных и востребованных 

изменений в отрасли. Так, опережающие структурные, 

институциональные и содержательные изменения в сис-

теме образования обеспечат открытость образования, да-

дут возможность экономике перейти на инновационный 

путь развития и войти России в число лидирующих миро-
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вых держав. Поэтому развитие системы образования 

должно согласовываться с основными направлениями 

долгосрочного социально-экономического развития стра-

ны, тенденциями демографических и миграционных 

процессов и приоритетами отраслевого и территориаль-

ного развития. 

На современном этапе развития системы высшего 

образования основными нововведениями являются: 

1. Введение многоуровневой системы высшего обра-

зования.  

2. Разработка и внедрение в практику работы вузов 

концептуально новых бакалаврских и магистерских программ, 

соответствующих новым ФГОСам третьего поколения. 

3. Введение модульно-рейтинговой системы обуче-

ния с введением зачетных единиц. 

4. Усиление системы менеджмента качества в систе-

ме высшего образования. 

5. Интеграционные процессы в системе высшего об-

разования, появление сетевого взаимодействия вузов. 

Двухуровневая система профессиональной подго-

товки в вузах позволяет решать традиционные задачи 

высшего образования: усиление практической направлен-

ности обучения, конкурентоспособность выпускников ву-

зов на рынке труда; гибкость образовательных программ. 

В совокупности современных проблем образования роль 

педагога высшей профессиональной школы значительно 

повышается, в связи с поиском путей выхода из сложивше-

гося образовательного кризиса. Появляется обоснованная 

необходимость подготовки преподавателя вуза, способно-
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го выбирать наилучшие методы и способы организации 

педагогического процесса, создавать собственную концеп-

цию обучения, просчитывать результаты, с учетом ме-

няющихся социально-экономических условий, общей си-

туации в системе образования, конъюнктуры рынка тру-

да. 

В результате проблемно-ориентированного анализа 

образовательного процесса педагогического вуза мы при-

шли к следующим выводам.  

К современным проблемам высшего образования 

следует отнести разрыв системных связей гуманитарной, 

естественнонаучной и технико-технологической состав-

ляющих, прагматический характер подготовки специали-

ста, несоответствие требованиям потребителей. Тенден-

ции решения проблем намечены в повышении конкурен-

тоспособности, обеспечение саморазвития университета, 

гибкости управления, внедрении инновационных прин-

ципов управления. Основные направления модернизации 

высшего образования включают обеспечение государст-

венных гарантий доступности высшего образования, дос-

тижение современного качества образования, формиро-

вание эффективной экономики образования, повышение 

статуса, профессионального уровня педагогических кад-

ров, реорганизация системы управления образованием. 

Принципы модернизации предусматривают приоритет 

личности студента, непрерывность и преемственность, 

углубленную подготовку, учет профессиональных видов 

деятельности, интенсификацию учебного процесса. 
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1.2. Социально-исторические предпосылки  

проблемы педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры 

 

Проблема педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры сложна и 

многогранна, поэтому необходимо проанализировать од-

новременно три исторические тенденции, отражающие 

генезис проблемы: 1) теории и практики управления; 2) 

становление системы управления в сфере физической 

культуры и спорта; 3) развитие идей качества образова-

ния.  

 Решая задачу о социально-исторических предпосыл-

ках исследуемой проблемы, мы рассматривали социально-

историческую онтологию как совокупность взаимосвязан-

ных объектов, лежащих в основе значимых явлений и из-

менений в процессе управления качеством подготовки 

специалиста физической культуры. Поиск решения состо-

ял из реконструкции онтологических предпосылок про-

блемы, сопоставления их с известными или видимыми 

альтернативными решениями. Опираясь на традиции ра-

ционального теоретического познания и эмпирического 

анализа причинных связей, гипотетико-дедуктивного ме-

тода, методологии научного исследования, мы определи-

ли следующие группы социально-исторических предпо-

сылок педагогического управления качеством подготовки 

специалистов физической культуры: 1) социально-

экономические (развитие идей управления в рамках по-
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вышения эффективности производства); 2) социально-

педагогические (объективные обстоятельности развития 

системы образования, которые обуславливают необходи-

мость постоянного повышения качества подготовки спе-

циалистов); 3) социально-психологические (исходные мо-

тивы, ценности и цели развития системы образования в 

контексте культурно-исторического развития общества). 

 Системно-историографический анализ проблемы 

исследования позволил выделить этапы генезиса развития 

теории педагогического управления качеством подготов-

ки специалиста физической культуры, определить сте-

пень ее изученности, что послужило стимулом для опре-

деления перспектив исследуемой проблемы. Асинхрон-

ность и «размытость» исторических границ проблемы за-

ставили выбрать для описания определенное направление 

в науке, оказывающее наибольшее влияние на развитие 

идей педагогического управления. 

Первый – классический – начало XX – середина 30-х 

– становление теории управления. Классическая теория 

управления активно развивалась в рамках научной школы 

У. Тейлора, который впервые выявил закономерность по-

вышения эффективности труда, в первую очередь, путем 

усовершенствования операций ручного труда. Методы 

У. Тейлора, будучи хорошо теоретически обоснованными, 

имели межотраслевой характер и внедрялись в самые раз-

личные отрасли. У. Тэйлор первый ввел в организацию 

труда аналитический метод нормирования операций, 

осуществил разделение подготовительных, исполнитель-

ских и управленческих функций. В соответствии с кон-
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цепцией У. Тэйлора функция рабочего состоит в точном 

выполнении того, что ему предписано делать. Создавая 

идеальные прямые движений рабочих, отсекающие вся-

кие изгибы и отклонения, У. Тейлор в конечном итоге 

стремился найти идеал эффективного труда, самый пра-

вильный метод [35].  

Для развития проблемы педагогического управле-

ния в концепции Тейлора следует выделить следующие 

положения: 1) необходимость внешнего управления дея-

тельностью как основа управления качеством подготовки 

в современном вузе; 2) стиль руководства и система поощ-

рений и наказаний как элементы эффективности педаго-

гического управления; 3) использование научного анали-

за, так как повышение качества подготовки специалиста 

физической культуры должно опираться на выявленные и 

доказанные закономерности и принципы, а методы под-

готовки должны обогащаться за счет новых достижений 

различных отраслей науки. 

Теория научного управления У. Тейлора нашла 

продолжение в работах Фрэнка и Лилии Гилберт, Генри 

Ганта, которые также рассматривали повышение эффек-

тивности ручного труда. Следовательно, описывая опти-

мизацию отельных производственных процессов, предста-

вители школы научного управления не рассматривали по-

вышение эффективности управления предприятием или 

организацией в целом [180].  

Прагматическая философия как основа научной 

школы управления в России развивалась в рамках бихе-

виористских исследований И.П. Павлова, И.М. Сеченова и 
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др. Именно эти исследования стали основой развития 

физкультурного образования в России. Например, учение 

И.М. Сеченова о рефлекторной природе всех произволь-

ных сознательных движений, теория И.П. Павлова и зако-

номерности повышения тренировочных нагрузок и фи-

зиологических закономерностей организма, учение А.А. 

Ухтомского об адаптации при развитии физических ка-

честв и совершенствовании двигательных действий [263]. 

Становление отечественного физкультурного обра-

зования связано с работами П.Ф. Лесгафта, который счи-

тал, что подготовка кадров в сфере физической культуры 

должна опираться на практический опыт физкультурной 

деятельности и достижения естественных, преимущест-

венно биологических наук [133]. Первые учебные пособия 

и методические рекомендации Г.А. Дюпперона, С. Сели-

ванова, Б.Б. Поллини, И. Рунге, И.П. Кутейникова, А. Ган-

зена и др. носят, в основном, описательный характер дви-

гательных действий, регламента их выполнения и лич-

ные советы авторов по методике тренировки. Особое ме-

сто в становлении теории и методики физической культу-

ры имеют научно-методические концепции П.Ф. Лесгафта, 

который обращается к опыту подготовки педагогических 

кадров в Западной Европе. Использование физической 

культуры как средства физического воспитания и спорта 

сопровождалось обобщением опыта и разработкой мето-

дических рекомендаций такими учеными, как И. Рунге, Б.Б. 

Поллини, Б.А. Котовым. Накопление физического мате-

риала и достижения ученых позволили Г.Д. Дюпперону 

сформулировать теорию физической культуры, которая 
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затем совершенствовалась и нашла отражение в трудах 

Л.П. Матвеева [145], А.М. Новикова [165] и др. 

После Октябрьской революции резко активизирует-

ся процесс физического воспитания населения. Для удов-

летворения потребности в кадрах был открыт ряд учеб-

ных заведений от курсов до вузов. В марте 1917 г. был ор-

ганизован при Наркомпросе школьно-санитарный отдел, 

который курировал наблюдение за физическим развити-

ем детей и организацией занятий по физической культу-

ре. В июне 1918 г. в Москве были открыты шестимесячные 

курсы для подготовки инструкторов физической культу-

ры, которые Декретом Совнаркома от 1 декабря 1920 г. ут-

верждаются в качестве «высшего учено-учебного заведе-

ния под названием «Государственный институт физиче-

ской культуры Народного Комиссариата здравоохране-

ния». Работа института была связана с решением следую-

щих задач: научной разработки вопросов по физическому 

воспитанию, физическому образованию и трудовым про-

цессам; научно-консультативной деятельности по запро-

сам государственных и общественных учреждений; подго-

товки преподавателей и инструкторов по физической 

культуре; пополнению знаний в области физической 

культуры среди врачей и педагогов; популяризации заня-

тий по физической культуре среди широких масс населе-

ния [171]. 

В 1919 г. курсы П.Ф. Лесгафта преобразовываются в 

Государственный институт физического образования. 

К началу 1920 г. образовалась сеть учебных учреж-

дений, которая выглядела таким образом: 
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 Высшее образование – институты физического 

образования в Москве и Петрограде, научно-

экспериментальный институт для подготовки физкуль-

турных кадров и преподавателей физического воспитания 

для школ. 

 Среднее образование – военные школы физиче-

ского образования для подготовки преподавателей по во-

енно-физической подготовке для Армии и органов все-

общего военного обучения. 

 Курсовая сеть подготовки кадров по физическому 

воспитанию для подготовки резервов Красной Армии. 

Таким образом, значение данного периода для раз-

вития исследуемой нами проблемы состоит в том, что соз-

даны базовые положения теории управления, осуществ-

лено построение системы физического образования. По-

этому к социально-историческим предпосылкам, сложив-

шимся к концу первого этапа развития проблемы, мы от-

носим: 1) становление государственной системы физкуль-

турного образования; 2) научное обоснование эффектив-

ности управления; 3) актуализация физического воспита-

ния как культурный приоритет СССР [171]. 

Второй период – диверсификационный – 30-80 гг. XX 

века – связан с появлением большого количества теорий 

управления, отражающих вариативность в философских 

подходах к управлению, методах управления, понимания 

объектов и субъектов управления.  

Классическое направление в управлении на этом этапе 

логически дополняют идеи А. Файоля. В рамках администра-

тивной школы менеджмента А. Файоль разработал 14 прин-
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ципов управления – «максим», поясняя, что применять их на-

до, приспосабливая к своим конкретным потребностям [244].  

Принципы А. Файоля: 1) разделение труда; 2) пол-

номочия и ответственность; 3) дисциплина; 4) единонача-

лие; 5) единство направления; 6) подчиненность личных 

интересов общим; 7) справедливое вознаграждение персо-

нала; 8) централизация; 9) скалярная цель; 10) наличие 

порядка; 11) справедливость как сочетание доброты и пра-

восудия; 12) стабильность рабочего места; 13) инициатива; 

14) честь мундира (корпоративный дух). 

Принципы управления – это основные правила, оп-

ределяющие построение и функционирование системы 

управления; важнейшие требования, соблюдение которых 

обеспечивает эффективность управления. А. Файоль в 

значительно меньшей степени, чем У. Тейлор, уделял 

внимание операционному уровню и в значительно боль-

шей степени придерживался точки зрения общего управ-

ления. Принципы управления, выделенные А. Файолем, 

отражают и специфику педагогического управления.  

А. Файоль впервые представил классификацию функ-

ций управления. Он дал определение видов деятельности 

или функций руководителя (планирование, организация 

работы, управление, координация и контроль), выдвинув 

положение об универсальности управленческих функций. 

Отметим, что все перечисленные им управленческие функ-

ции свойственны и системе педагогического управления 

[244]. 

В 50-е гг. ХХ в. сформировалась концепция челове-

ческих отношений как альтернатива классических теорий 

управления Э. Мэйо. При сопоставлении концепции тэй-
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лоризма и «человеческих отношений» становится очевид-

ным, что каждая из них делает упор на различные аспекты 

процесса управления людьми: организационно-

технический и социально-экономический. Оба эти аспекта 

присутствуют в любом акте управленческой деятельности. 

То обстоятельство, что У. Тэйлор делал больший упор на 

организационно-технические отношения управления, а Э. 

Мэйо – на гармонизацию личностных отношений между 

рабочими и капиталистами, не означает, что «человече-

ские отношения» являются отрицанием основополагаю-

щих принципов «научного управления» и фордизма. В 

практике бизнеса это проявилось в продолжении огром-

ной исследовательской работы по совершенствованию 

технических приемов «научного менеджмента». Как и У. 

Тейлор, сторонники школы человеческих отношений 

стремились рационализовать процесс управления с целью 

повышения эффективности работников. Однако смысл их 

подходов был разный. У. Тейлор придерживался так назы-

ваемой «теории толпы» о том, что общество состоит из 

толпы неорганизованных индивидов, и каждый индивид в 

меру своих способностей стремится к достижению своих 

целей, поэтому лучшим способом заставить работников 

работать – предложить им больше денег [243]. 

У сторонников школы человеческих отношений был 

несколько другой подход. Они не признавали главенст-

вующей роли денег, а вместо этого подчеркивали значе-

ние социального статуса рабочего. Э. Мэйо говорил, что 

«теория толпы», которая направляла неоклассиков, осно-

вана на необычайно редкой ситуации полной дезинтегра-

ции работников. Сторонники этой теории, по его мнению, 
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имеют небольшой опыт различных социальных ситуаций 

и незначительное количество социальных навыков и мо-

гут игнорировать некоторые факты человеческой органи-

зации, а также чрезвычайную важность этих факторов для 

тех, кто направляет работу и думает о других. Другими 

словами, «экономический человек» У. Тейлора уступил 

дорогу «социальному человеку», хотя конечная цель – ра-

ционализация функций управления – осталась прежней 

[243].  

Школа человеческих отношений была дополнена по-

веденческой школой управления, которая в работах Мак-

Грегора обозначена как теория X и Y, а в работах Оучи как 

теория Z. Результатом теорий МакГрегора и Оучи стала тео-

рия стиля управления, личности руководителя, возможно-

сти влияния на поведение субъектов трудовой деятельности 

[197].  

Если зарубежное образование активно присваивало 

идеи повышения эффективности управления, то в нашей 

стране в этот период при устойчивой командно-

административной системе управления развитие образова-

ния происходило за счет диверсификации и усложнении 

программ. В частности, развитие системы физкультурного 

образования в этот период привело к подготовке специали-

стов в Ленинградском и Московском институтах, которые 

решением правительственных органов определялись как 

центральные. Подготовка специалистов по физической 

культуре в начале XX века включала следующие профили: 

• преподавателей высшей квалификации для вузов, 

втузов и техникумов педагогического и физкультурного 

профиля; 
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• методистов для республиканских, краевых, обла-

стных советов физической культуры, а также для отделов 

народного образования и профсоюзных организаций рес-

публик, краев, областей; 

• ответственных руководителей годичных физкуль-

турных курсов, заочных курсов и курсов переподготовки 

специалистов; 

• методистов-организаторов высшей квалификации 

для санаториев, курортов, объединений домов отдыха, 

крупных производств. 

Исследуя эволюцию системы подготовки физкуль-

турных кадров с 1917 по 1948 г., И.Н. Петухов с целью по-

иска резервов для ее совершенствования указывает, что 

необходимо и далее поднимать удельный вес профессио-

нально-педагогической подготовки специалиста; все дис-

циплины учебного плана должны быть направлены на 

решение основной задачи – подготовки специалиста уста-

новленного профиля; при изучении спортивно-

педагогических дисциплин необходимо увеличить удель-

ный вес учебно-методических занятий [171]. Таким обра-

зом, в период с 1917 по 1948 год был сформулирован ве-

дущий принцип физкультурного образования в России: 

физкультурное образование требует знаний фундамен-

тальных наук о человеке в сочетании с основательной и 

разносторонней физической подготовленностью студен-

тов. 

Существующая система высшего профессионально-

го физкультурного образования (ВПФО) в основном сло-

жилась к концу 40-х началу 50-х гг. XX в. (Ю.А. Каширцев, 

В.К. Кузнецов, В.И. Маслов, В.Д. Чепик, К.Л. Чернов и др.). 
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Основные направления развития системы подготовки 

специалиста в эти годы формировались под влиянием 

концепции идейно-философского понимания высшего 

образования. Профессиональная подготовка понимается 

как инструмент государства, использующего образование 

для формирования определенного типа личности, удобного 

для данной системы и принципов классического материа-

лизма. Ее определяет ориентация на формирование у бу-

дущего учителя умений по организации изучения, воспро-

изведения, закрепления и применения систематизирован-

ных знаний, предполагающее развитие процессуальных 

функций мышления, а не ценностного содержания созна-

ния. 

До 1970–80-х гг. основой управления в сфере отече-

ственного образования являлось школоведение, которое 

преимущественно ограничивалось обобщением опыта луч-

ших руководителей школ и подготовкой на этой основе 

практических рекомендаций по организации школьного 

дела. Постепенный переход от традиционного школоведения 

к разработке научных основ внутришкольного управления, 

теоретическому осмыслению наблюдаемых в практике 

образования процессов и явлений обусловлен распро-

странением идей теории социального управления, суще-

ственно активизировавших исследования и разработки в 

сфере управления образованием [126]. 

Таким образом, второй этап развития проблемы пе-

дагогического управления качеством подготовки специали-

ста физической культуры характеризуется контрастностью 

развития общей теории управления в науке. Если для за-

падных исследований характерна вариативность, поле-
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мичность, обращение к человеку как субъекту управления, 

то в нашей стране складывается монистическая командно-

административная система управления. К основным пред-

посылкам развития проблемы на этом этапе мы относим: 1) 

административно-командное управление в сфере физкуль-

турного образования; 2) ориентацию педагогического про-

цесса в сфере физической культуры не на повышение эф-

фективности управления, а на изучение свойств и характе-

ристик, определяющих идейную, профессионально-

педагогическую и познавательную направленность лично-

сти учителя физической культуры; 3) физическую культу-

ру и спорт, остающихся культурной стратегией развития 

советского общества. 

Третий этап – стагнационный – 80–90-е гг. XX в. – 

выделен в проблеме развития идей педагогического 

управления, прежде всего, как время появления идей 

управления качеством в отечественной педагогике. Если 

на западе в это время появляется прогрессивная теория 

управления по целям П. Друкера, теория командного 

управления, то в нашей стране только начинается рефор-

мирование системы государственного управления и сис-

темы образования, поэтому не представляется возможным 

выделить особенности физкультурного образования, под-

готовки специалиста по физической культуре на данном 

этапе. Однако именно в эти годы активно развиваются 

идеи педагогической квалиметрии и управления качест-

вом. Развитие категории качества в нашей стране связано с 

новой квалитативной парадигмой А.И. Субетто [232]. Ее 

теоретической основой являются взаимодействие качества 

и количества с учетом его экстенсивной и интенсивной 
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сторон, принципы и закономерности системогенезиса ка-

чества. Эти принципы и положения подробно освещены 

В.П. Панасюком, при этом качество рассматривается как 

категория науки, включающая теорию качества, теорию 

измерения и оценки качества, а также теорию управления 

качеством [176].  

Итак, социально-историческими предпосылками раз-

вития проблемы на данном этапе являются: 1) изменение 

государственной системы управления; 2) введение в сис-

тему образования категории «качество»; 3) осознание не-

обходимости изменения форм и методов подготовки спе-

циалиста физической культуры. 

Четвертый этап – с середины 90-х годов XX века до 

настоящего времени – этап модификации теории управ-

ления и реформирования системы образования в России.  

Современный этап развития экономики характеризу-

ется изменением парадигм управления, которые связаны с 

отказом от административно-командного управления и пе-

реходом к ситуативным, гибким, адаптационным формам 

управления. Постиндустриальная стадия развития западно-

го общества требует введения новой управленческой па-

радигмы, поскольку «экономический человек» У. Тейлора 

и А. Файоля, мотивированный только на материальное 

вознаграждение, уступает место новому «рефлексирующе-

му» человеку с ведущими мотивами самореализации и 

личностного роста. Поэтому современная западная теория 

управления, прежде всего, представлена ситуационными 

теориями управления, гибко реагирующими на изменение 

рыночной среды. В качестве основных признаков современ-

ных западных управленческих парадигм отметим: 1) систему 

управления, ориентированную на рынок, а не на производст-
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во; 2) введение различных форм внутрикорпоративного 

управления; 3) ориентацию на человека, развитие партисипа-

тивных форм управления, ориентацию на постоянное разви-

тие персонала [277]. 

Эффективность современного западного управления 

определяется количеством инновационных технологий, но-

вых продуктов, а также возможностью их использования. 

В этих условиях наиболее продуктивно развиваются про-

цессный, ситуационный и системный подходы к управле-

нию. 

Процессный подход рассматривает управление как 

непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций. Особенности управления при системном подходе оп-

ределяются пониманием, что является системой и какие 

компоненты входят в систему. Согласно ситуационному 

подходу каждому типу управленческих ситуаций соответ-

ствуют свои методы управления, стратегии и структура.  

В современной России переход от командно-

административной системы осуществляется недостаточно 

эффективно. Так, сложившаяся система управления в 

сфере ФКС также отвечает всем признакам управления 

«старого» типа.  

Современная система управления системой физиче-

ской культурой и спортом в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 7 октября 2008 г. № 1445 «Вопросы Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29 мая 

2008 г. № 408 «О Министерстве спорта, туризма и моло-

дежной политики Российской Федерации» и Постановле-

нием Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 948 «О не-

которых вопросах деятельности Министерства спорта, ту-
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ризма и молодежной политики Российской Федерации» 

выглядит следующим образом (см. рис. 3): 

 
 

Рис. 3. Органы государственного управления в сфере ФКС 

Органы государственного управления в сфере ФКС 

Совет при президенте РФ 

1) развитие ФКС; 

2) развитие спорта высших 
достижений 

Определение 
приоритетных 
направлений 

государственной 
политики в сфере ФКС 

Минспортуризма в России 

1) регулирование 
деятельности спортивных 
организаций; 

2) разработка программ 
развития видов спорта, 
проведения допингового 
контроля; 

3) проведение 
аккредитации спортивных 
организаций 

1) разработка требований к 
содержанию положений о 
спортивных соревнованиях; 

2) разработка типовых 
учебно-тренировочных 
программ; 

3) определение критериев 
формирования сборных 
команд РФ 

Органы исполнительной 
власти 

1) определение основных 
задач и направлений развития 
ФКС в субъектах РФ; 

2) развитие национальных 
видов спорта; 

3) развитие адаптивной ФК; 

4) обеспечение деятельности 
региональных центров 
подготовки; 

5) присвоение спортивных 
разрядов и 
квалификационных категорий 
спортивных судей 

1) учреждение почетных 
званий, наград, премий; 

2) организация и 
проведение 
региональных и 
официальных 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий; 

3) формирование 
спортивных команд 
субъектов РФ; 

4) организация 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов в сфере 
ФК 
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Сложность проблемы управления качеством подго-

товки специалиста физической культуры заключается в 

том, что в 2011 году в России состоялся переход на ФГОС и 

двухуровневую систему высшего профессионального об-

разования, а в 2015 году был принят профессиональный 

стандарт, ориентированный не на описание квалифика-

ционных характеристик, а описание трудовых функций и 

вида экономической деятельности. Следовательно, «каче-

ство» и «компетентность» становятся ведущими тенден-

циями в развитии теории педагогического управления.  

Значительный вклад в развитие теоретических основ 

управления на современном этапе внесли многие отечест-

венные исследователи. Среди них М.К. Бочаров (общая тео-

рия управления), В.Г. Афанасьев. В.А. Зверев (социальное 

управление), Ю.В. Васильев, Ю.А. Конаржевский, М.И. Кон-

даков, М.М. Поташник, Т.И. Шамова, П.В. Худоминский, 

В.А. Якунин (управление образовательными системами), 

С.Я. Батышев, А.П. Беляева, А.Г. Соколов, Р.Х. Шакуров 

(управление профессиональным образованием). 

Следовательно, проблема педагогического управле-

ния в последнее время стала активно развиваться в кон-

тексте стремления осмыслить целостный педагогический 

процесс с позиции науки управления, придать ему стро-

гий, научно обоснованный характер. Сложность и много-

аспектность проблемы отражает целый спектр терминов 

«управление». Так, Ю.К. Бабанский рассматривает управ-

ление как организованную планомерную деятельность, 

направленную на упорядочение, совершенствование и 
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развитие [176]. Ю.А. Конаржевский [177] определяет 

управление как функцию, вид деятельности по руково-

дству людьми. М.М. Поташник [244] подчеркивает опти-

мальное функционирование и обязательное развитие об-

разовательной системы как признак педагогического 

управления. Т.Н. Шамова [269] убедительно доказывает, 

что управление – это система действий, направленных на 

подготовку, принятие и реализацию решений (педагоги-

ческий анализ, планирование, организация, контроль, ре-

гулирование). В.П. Симонов [30] отмечает, что педагогиче-

ское управление реализуется через умение руководителя 

воздействовать на управляемые субъекты путем научного 

обоснованного планирования, организации и контроля их 

деятельности и добиваться на этой основе реальных соци-

ально-значимых целей. Таким образом, в настоящее время 

в теории педагогического управления подготовкой спе-

циалистов физической культуры сложились реальные 

предпосылки для освоения актуальных идей управления, 

теории качества в системе физической культуры и спорта. 

Поэтому к основным социально-историческими предпо-

сылками проблемы мы относим: 1) создание системы госу-

дарственного управления в сфере ФКС, усиление запад-

ных тенденций в общей теории управления; 2) появление 

теоретических исследований в области педагогического 

управления и педагогического менеджмента, в том числе 

и педагогического управления в высшей школе; 3) повы-

шение социальной роли физической культуры и спорта, 

которая проявляется в повышении роли государства в раз-

витии физической культуры и спорта; активном вовлече-
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нии в занятия физической культурой и спортом трудоспо-

собного населения; использовании физической культуры и 

спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, 

детей-сирот; развитии физкультурно-оздоровительной и 

спортивной инфраструктуры с учетом интересов и по-

требностей населения. 

В качестве вывода отметим: 

1. Генезис проблемы отражают три исторические тен-

денции: a) теории и практики управления; б) становление 

системы управления в сфере физической культуры и 

спорта; в) развитие идей качества образования.  

2. Первый период – классический – начало XX в. – 

середина 30-х гг. – становление теории управления вклю-

чает такие социально-историческим предпосылки про-

блемы, как становление государственной системы физ-

культурного образования; научное обоснование эффек-

тивности управления; актуализация физического воспи-

тания как культурный приоритет СССР. 

3. Второй период – диверсификационный – 30–80 гг. 

XX в. – связан с появлением большого количества теорий 

управления. К предпосылкам проблемы управления каче-

ством подготовки специалиста физической культуры мы 

отнесли: 1) административно-командное управление в 

сфере физкультурного образования; 2) ориентацию педа-

гогического процесса в сфере физической культуры не на 

повышение эффективности управления, а на изучение 

свойств и характеристик, определяющих идейную, про-

фессионально-педагогическую и познавательную направ-

ленность личности учителя физической культуры; 3) фи-
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зическую культуру и спорт, которые остаются культурной 

стратегией развития советского общества. 

4. Третий этап – стагнационный – 80–90-е гг. XX в. 

Социально-историческими предпосылками развития про-

блемы на данном этапе являются: 1) изменение государст-

венной системы управления; 2) введение в систему обра-

зования категории «качество»; 3) осознание необходимо-

сти изменение форм и методов подготовки специалиста 

физической культуры. 

5. Четвертый этап – с середины 90-х годов XX в. до 

настоящего времени – этап модификации теории управ-

ления и реформирования системы образования в России. 

К социально-историческим предпосылкам проблемы на 

этом этапе относятся: 1) создание системы государствен-

ного управления в сфере ФКС, усиление западных тен-

денций в общей теории управления; 2) появление теоре-

тических исследований в области педагогического управ-

ления и педагогического менеджмента, в том числе и пе-

дагогического управления в высшей школе; 3) повышение 

социальной роли физической культуры и спорта. 

 

 

 

1.3. Управление качеством подготовки специалиста 

по физической культуре как теоретическая проблема 

 

В настоящее время в теории управления образова-

нием осуществляется поиск оптимальных и эффективных 

способов решения проблем, с которыми сталкиваются управ-
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ленцы разных уровней. В исследованиях В.И. Андреева [3], 

А.В. Бодакова [24], А.А. Орлова [172], М.М. Поташника [244], 

И.П. Раченко [228] и др. определяются пути и средства оп-

тимизации управления школой, которые, на наш взгляд, 

вполне применимы к высшему профессиональному образо-

ванию – научная организация труда и последовательный 

перевод их из режима функционирования в режим разви-

тия. 

В настоящее время осуществляется не только поиск 

основных механизмов успешного управления качеством 

образования, но и устанавливается роль отдельных со-

ставляющих управления качеством, например, методиче-

ской службы органов образования. Этим вопросам уде-

лено большое внимание А.В. Карповым [102], А.А. Танце-

вым [235], Ю.Г. Татур [236], П.И. Третьяковым, В.Н. Уша-

ковым [248], Т.И. Шамовой [269] и др., которые внесли оп-

ределенный вклад в развитие теории и практики управ-

ления на основе идей педагогического менеджмента. В ис-

следованиях К.В. Балдина [11], В.Н. Бобрешова [22], Г.М. 

Галуцкого [55], В.А. Качалова [104], В.М. Мишина [153], 

Л.А. Рапопорт [202] и др. представлен опыт внедрения 

идей оптимизации в практику управления повышением 

квалификации педагогических кадров. 

Ю.Т. Шестопал в качестве факторов, повышающих 

эффективность управления качеством образования, выде-

ляет развитие и реконструкцию учреждений образования, 

выделение оптимальных по величине объектов управле-

ния и широкое делегирование полномочий и распоряди-

тельных функций другим подразделениям [243].  
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 На наш взгляд, с этим можно согласиться, посколь-

ку у руководителя появляется возможность освободиться 

от ряда тактических процедур и выстроить организа-

цию управления учреждением по типу матричной модели 

с обратными информационно-контрольными связями. По 

мнению М.В. Прохоровой, масштабность объектов управ-

ления в советский период не приводила систему образо-

вания к особенно высоким показателям и на современном 

этапе ее эффективность может повыситься за счет прояв-

ляющейся в последнее десятилетие в мире тенденции к 

уменьшению масштабов управления [195]. 

В психолого-педагогической литературе [19; 163; 274] 

управление качеством образования рассматривается не 

только как процессуальный компонент педагогической 

системы, но и как субъективный процесс. Нам представля-

ется, что в системе управления должны органично интег-

рироваться объектные и субъектные факторы, процессу-

альные и продуктивные компоненты. Это требует от уп-

равленцев создания стратегически гибкого и оперативно-

конкретного механизма управления. Механизм управле-

ния в условиях перестройки всей системы образования 

должен соответствовать требованиям сегодняшнего вре-

мени. Поэтому в процессе управления качеством образо-

вания следует учитывать следующие факторы:  

• качество работы профессорско-преподавательско-

го состава;  

• сложившиеся в педагогическом коллективе отно-

шения;  
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• морально-психологический климат;  

• условия, созданные руководителем учреждения 

для творческого поиска; 

• объективная оценка деятельности сотрудников, 

степень внимания к их работе;  

• оказание современной квалифицированной на-

учной и методической помощи;  

• стимулирование результатов труда. 

Управление качеством образования изучали В.П. 

Беспалько [20], Б.С. Гершунский [56], В.И. Загвязинский 

[80], В.А. Качалов [104], Е.В. Коротаева [112], Е.А. Лебедева 

[128], А.Д. Никифоров [163], М.М. Поташник [244], Н.А. 

Селезнева [215], В.М. Соколов [229], В.А. Федоров [253], 

Е.А. Ямбург [281] и др. В таких наиболее важных аспектах, 

как понятие качества образования; способы оценивания 

качества образования; единство системы обучения и каче-

ства образования; формы и способы эффективного взаи-

модействия средней и высшей школы для достижения 

фундаментализации образования и его качества; факто-

ры, обуславливающие высокое качество образовании; ры-

ночная среда и качество образования; механизм управле-

ния качеством образования; система управления качест-

вом образования и др. Н.А. Селезнева [215] отмечает, что 

перестройка высшего образования в первую очередь свя-

зана с созданием концепции управления его качеством. 

«Суть и назначение этой концепции – в научном обосно-

вании поэтапного перевода системы высшего образования 

в новое, более совершенное состояние, обеспечивающее с 

допустимой точностью соответствие структуры конечного 
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результата деятельности высшей школы структуре ме-

няющейся общественной потребности и структуре по-

требностей личности каждого обучаемого в этом резуль-

тате» (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Терминологическое поле проблемы управления качеством подготовки специалиста
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Автор связывает новую методологию управления 

качеством высшего образования с решением четырех ком-

плексов задач:  

1) системным познанием феномена качества;  

2) обоснованием выбора целей в системе управле-

ния качеством;  

3) методами и средствами воздействия на управ-

ляемый объект и качество высшего образования;  

4) приведением в действие нового механизма 

управления качеством высшего образования.  

В своих исследованиях Н.А. Селезнева определила 

основные подходы к достижению качества высшего обра-

зования: системно-деятельностный подход к проектиро-

ванию конечных целей по уровню качества, методы и тех-

нологии социально-педагогической квалиметрии, про-

граммно-целевой подход к динамичной реконструкции 

системы управления качеством образования на всех уров-

нях, методы и средства компьютеризации управления. 

Следует заметить, что автор обозначила основные точки 

организации образовательного процесса, требующие 

управления и контроля со стороны руководителя, взаимо-

действия преподавателей и студентов. Осознание каждой 

из этих составляющих образовательного процесса, стано-

вится личностной и профессиональной ценностью, сти-

мулирующей активную деятельность субъектов управле-

ния для достижения качества образования [215]. 

Более традиционный подход к принципам управле-

ния качеством образования разработан В.И. Беспалько, 

который считает главными принципы социосообразности, 
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диагностичной целенаправленности, структурной и функ-

циональной целостности, природосообразности, интенсив-

ности, завершенности [20]. Эти принципы, на наш взгляд, 

обеспечивают целостность образовательному процессу и 

развитие потенциальных возможностей обучающейся лич-

ности как важные показатели качества образования. В.М. 

Соколов [229] видит пути достижения качества образования 

в выполнении социального заказа в контексте деятельност-

ного подхода и разрабатывает требования к выпускнику ву-

за: умение решать сегодняшние и перспективные задачи 

при реализации индивидуально-творческого потенциала, 

занимать активную позицию в самосовершенствовании. В 

данном подходе к управлению качеством соединены два на-

правления: деятельностное и индивидуальное. 

Качество отражает большое многообразие свойств 

предметов и явлений, которые находятся в постоянном 

движении, подвержены изменениям, как отмечает Т.А. 

Салимова [210]. Эти изменения могут происходить как 

эволюционным путем, так и скачкообразно. Поэтому ка-

чество – это определенность, включающая совокупность 

свойств объекта, позволяющих ему удовлетворять различ-

ные уровни потребностей и находящихся в постоянном 

движении, изменении, преобразовании». Согласно У.Э. 

Демингу [70], «качество можно определить, только поль-

зуясь системой оценок того человека, который пользуется 

товаром, кто судит о качестве». При этом под объектом 

управления качеством понимается все, что может быть 

индивидуально описано и рассмотрено. Объектом может 

быть деятельность или процесс, продукция, организация, 
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система или отдельное лицо, а также любая комбинация из 

них. В свою очередь потребность, по мнению Ф. Котлера, 

представляет собой нужду, принявшую специфическую 

форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида, в то время как нужда является чувством отсут-

ствия чего-либо, которое ощущает человек [115]. Однако 

носителями потребностей могут быть не только отдель-

ные личности, но также и социальные группы, общество в 

целом. С точки зрения управления качеством характери-

стики потребностей должны соответствовать характери-

стикам качества объекта. 

Таким образом, с философской точки зрения любой 

объект обладает качеством в силу сущностной определен-

ности, в то время как социально-экономический аспект 

качества проявляется лишь в случае наличия потребности, 

которую призван удовлетворять объект. «Качество» как 

понятие, далеко неоднозначно, и даже противоречиво, 

трактуется в педагогической науке: и как наличие сущест-

венных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

один предмет или явление от другого; как то или иное 

свойство, достоинство, степень пригодности к чему-либо, 

как нравственная, этическая категория (качественное = 

совершенное), или как сугубо экономическое понятие 

[128]. 

В официальных документах «качество образования» 

понимается, прежде всего, как «качество образования вы-

пускников». Поэтому категория «качество» трактуется как 

определенный уровень знаний и умений, умственного, 

физического и нравственного развития, которого достиг-
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ли выпускники образовательного учреждения в соответст-

вии с планируемыми целями обучения и воспитания [120]. 

Философское понимание понятия «качество образо-

вания» объясняет, что отличает образование от других со-

циальных явлений, систем, видов деятельности (напри-

мер, от здравоохранения, торговли, строительства, спорта 

и др.). Философская интерпретация понятия «качество 

образования» может быть применена и к различным мо-

делям образовательной практики и пониматься, как сово-

купность существенных потребительских признаков про-

дукции, значимых для потребителя. Набор этих свойств и 

кладется в основу эталонов, стандартов, спецификаций на 

продукцию [224]. 

Анализ работ позволил нам выявить различные точ-

ки зрения на определение зависимостей между качеством 

образования и факторами, его обуславливающими. Ряд ав-

торов [153; 215] качество образования, определяют как со-

циальную категорию, проявляющую состояние и результа-

тивность процесса образования в обществе, его соответст-

вие потребностям и ожиданиям общества (различных со-

циальных групп) в развитии и формировании граждан-

ских, бытовых и профессиональных компетенций лично-

сти. Качество образования выступает совокупностью пока-

зателей, характеризующих различные аспекты учебного 

процесса образовательного учреждения: содержание обра-

зования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспе-

чивают развитие компетенций обучающейся молодежи. 

Под качеством образования авторы понимают степень 
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удовлетворенности ожиданий различных участников про-

цесса образования от представляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг или степень дости-

жения поставленных в образовании целей и задач, что, на 

наш взгляд, является достаточно общим определением 

этого понятия. 

По мнению Г.И. Рузавина, качество выражает сущест-

венную определенность, обусловленную ее способностью 

удовлетворять определенные потребности [204]. Как ут-

верждают М.М. Поташник [244], Е.А. Ямбург [281] и др., ка-

чество образования не самоцель, а способ достижения дос-

тойной человека жизни. Под качеством образования они 

понимают соотношение операционально-заданных целей и 

результатов. Т.В. Сильченко [245] под качеством образования 

понимает качество функционирования системы образова-

ния, показателем которого является достижение обучающи-

мися заданного (нормативного) уровня обученности (подго-

товленности). По мнению автора, конечным результатом 

деятельности учреждения образования любой ступени мо-

жет быть не только уровень обученности выпускника, но и 

специфические виды продукции: услуги образовательного 

характера; научно-техническая продукция; интегрирован-

ная продукция на базе научно-технической продукции и 

образовательных услуг; учебно-методическая продукция.  

В работе Э.М. Короткова упоминается об основных 

факторах, способствующих достижению качества образова-

ния – использование тестирования, профессиональных 

тренингов, обновление учебно-методического сопровожде-

ния и образовательных технологий [113]. Особое место, по 
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мнению автора, занимает самостоятельная работа студен-

тов, выступающая наиболее эффективным средством по-

вышения качественных показателей результатов образо-

вательного процесса. Эффективность самостоятельной ра-

боты студентов зависит от общей характеристики изучаемой 

дисциплины, ее значимости в общественной жизни; качест-

ва инструкции по самостоятельной работе; алгоритма изу-

чения конкретной дисциплины; общих приемов самостоя-

тельной работы (планирование, поиск необходимой ин-

формации, работа с литературой). На наш взгляд, авторы в 

полной мере не выделили качественные характеристики са-

мостоятельной работы студентов, по которым можно оцени-

вать эффект их деятельности. Возникает вопрос: могут ли 

вообще быть выделены общие показатели качества образо-

вания студентов при условии включения их в идентичные 

для всех вузов виды деятельности – освоение фундаменталь-

ных исследований, практическое освоение будущих видов 

профессиональной деятельности, самостоятельная работа и 

т.п. 

По мнению Э.А. Орловой, качество образования зави-

сит от инновационных процессов в компонентах сложной 

педагогической системы. Инновационные процессы обу-

славливают переход образовательного учреждения из одно-

го качественного состояния в другое, преодоление старого и 

творение внутри себя нового в творческой деятельности 

субъектов системы управления. Именно развитие творчества 

преподавателей и студентов позволяет проникнуть в учеб-

ный процесс и его организацию новым передовым техноло-

гиям образования и управления его развитием [174]. 
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Достаточно широко понятие «качество высшего об-

разования» представлено в работах Н.А. Селезневой как 

сбалансированное соответствие высшего образования (как 

результата, как процесса, как образовательной системы) 

многообразным потребностям, целям, требованиям, нор-

мам [215]. Его достоинством является полный охват всех 

аспектов образования, а также указание на то, что любые 

требования со стороны потребителей могут быть достиг-

нуты лишь частично, так как их достижение ограничива-

ется необходимостью согласования интересов различных 

потребителей. В какой степени будут достигнуты требо-

вания той или иной группы потребителей, и каковы будут 

способы согласования этих требований каждым вузом оп-

ределяется самостоятельно. 

В.А. Федоров [253] качество высшего профессио-

нального образования рассматривает как масштабное и 

многогранное понятие – качество набора и отбора студен-

тов, качество их подготовки, качество взаимодействия 

уровней и ступеней образования. Одним из главных пока-

зателей качества высшего профессионального образова-

ния он называет его фундаментальность. В нашем иссле-

довании мы стремились обнаружить характеристики ка-

чества непрерывного образования, обеспечивающие но-

вый качественный уровень в развитии личности на всех 

ступенях получения ею образования. 

В ряде работ [89; 128] основной акцент сделан на 

термин «качество обучения», который определяется как 

«совокупность потребительских свойств образовательной 

услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения 
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комплекса потребностей по всестороннему развитию лич-

ности обучаемого». Авторы отмечают, что следует разли-

чать термины «качество обучения» и «качество образова-

ния». Качество обучения – это непосредственный резуль-

тат учебного процесса, зависящий от уровня квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава (ППС), 

учебно-методического процесса, материально-

технической базы, интеллектуального потенциала студен-

та как объекта образовательного процесса учебного заве-

дения. Качество образования дополнительно включает 

востребованность выпускником учебного заведения, их 

служебную карьеру, оценку с точки зрения работодате-

лей, связи «вуз–производство», отсутствие/наличие рек-

ламаций.  

В литературе [113] встречается также термин «каче-

ство образовательного процесса». Повышение качества 

образовательного процесса осуществляется на таких ста-

диях, как: 1) передача учебной информации; 2) получение 

учебной информации; 3) усвоение, запоминание полу-

ченной информации; 4) осознание, осмысление информа-

ции, формирование убеждений; 5) приобретение знаний; 6) 

приобретение умений; 7) приобретение навыков. То есть 

полноправным субъектом образовательного процесса вы-

ступает обучающийся. Поэтому качество образовательного 

процесса является процессом взаимодействия условий, пре-

доставляемых производителем образовательной услуги, и 

обучающегося. Качество же конечного результата образова-

тельного процесса или же готового продукта образователь-

ной услуги является качеством образования. К нему можно 
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отнести не только качественные характеристики личности, 

такие как знания, умения, навыки, образованность, общую 

культуру, ценностные ориентации, самосознание, физиче-

ское, психическое и нравственное здоровье; но также и удов-

летворенность потребителя образовательных услуг. Таким 

образом, качество высшего образования определяется его 

социально-экономической адекватностью, т.е. способно-

стью удовлетворять вполне конкретные потребности об-

щества и экономики в специалистах и научных разработ-

ках.  

М.М. Поташник подчеркивает: «Управление качест-

вом образования – это особое управление, организованное 

и направленное на достижение не любых, не случайных, 

не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по себе 

получаются, а вполне определенных, заранее спрогнози-

рованных с возможной степенью точности результатов 

образования, причем цели должны быть спрогнозированы 

операционально в зоне потенциального развития ученика, 

то есть речь всегда идет о наивысших, оптимальных ре-

зультатах» [244, с. 185]. Данное определение описывает 

деятельность педагога по установлению возможностей ка-

ждого конкретного ученика, прогнозированию степени 

обученности, которую ученик может достигнуть и дости-

жению спрогнозированных результатов. 

В исследовании А.В. Беляева обозначен комплекс-

ный подход к управлению качеством подготовки специа-

листов, связанный с решением трех взаимосвязанных за-

дач:  

1) формирование эталона качества;  
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2) сравнение достигнутого уровня подготовки с 

эталоном и на этой основе оценка качества;  

3) выработка управляющих воздействий с целью 

минимизации обнаруженных отклонений.  

Исходя из этого, автор оценку реального качества систе-

мы управления образования осуществляют на основе эталон-

ных характеристик качества подготовки специалистов [245]. 

Оценка качества образования в вузе осуществляется 

как построение модели выпускника. А.В. Бодаков [24, с. 15] 

отмечает, что «… в вузе результат исходного звена управ-

ленческой деятельности должен воплощаться в разверну-

той целостной модели специалиста. Последняя концен-

трирует в обобщенном и систематизированном виде ко-

нечный продукт деятельности вуза… При этом структура 

модели специалиста должна давать возможность выделить 

из общего содержания образования частные задачи для 

каждого структурного подразделения вуза». Г.Н. Сериков 

[219] подчеркивает, что важнейшим компонентом созда-

ваемой модели обучения является «гипотетический сту-

дент», представляющий собой идеализированный образ 

студентов. Он включает в себя наиболее характерные 

свойства студентов, проявляющиеся в их системном взаи-

моотношении с преподавателем, на рассматриваемом 

уровне развития. 

В работе В.Н. Каласьева мы отмечаем, что качество 

образования специалистов зависит от фундаментальной 

подготовки, которая создает равные возможности для «об-

разования через всю жизнь», способствуют творческому 

развитию и самореализации личности. Однако, как ут-
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верждает автор, использование потенциала фундамен-

тальных дисциплин не всегда дает качественный резуль-

тат, для достижения которого выпускнику необходимо 

«обладать умениями и профессиональной мобильностью 

– оперативно реагировать на постоянно возникающие из-

менения в практической и научной деятельности, общест-

венной практике в целом» [98]. Можно согласиться с точ-

кой зрения автора об эффективности такого пути достиже-

ния указанных качественных характеристик у будущего 

специалиста, каким является общий интегральный (меж-

дисциплинарный) методологический подход в профессио-

нальной деятельности. Именно междисциплинарная инте-

грация является механизмом достижения, как качества под-

готовки специалиста, так и развития всей системы образова-

ния в вузе. По мнению В.И. Казаренкова, междисципли-

нарная интеграция обеспечивает качественный уровень 

образования студентов и выпускников через качество не-

прерывного образования в высшей школе [96]. 

По мнению М.М. Поташника, эффективность 

управления качеством образования зависит от многочис-

ленных частных и общих параметров системы управле-

ния, но оценить его результаты крайне сложно, так как это 

требует от руководителя четких представлений о его ха-

рактеристиках и оптимальном механизме субъектных 

взаимодействий в данной системе. Именно разрешение 

противоречий между различными составляющими систе-

мы управления приводит к качественным изменениям, 

обеспечивает переход из одного состояния в другое. Про-

веденное коллективное исследование под руководством 
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М.М. Поташника по вопросам управления качеством об-

разования подтверждает положение о том, что при усло-

вии научного подхода к проектированию, прогнозирова-

нию качественно новых результатов, к которым стремится 

школа, есть высокая вероятность их достижения, что обя-

зательно приводит и к комплексному преобразованию 

всей школы и системы управления ею, то есть к развитию 

всех объектов и субъектов управления, и к разработке и 

освоению новшеств, обеспечивающих эти качественно но-

вые результаты [244]. 

Ряд ученых [101; 144] считают, что самая большая 

трудность оценки качества образования на любом этапе 

управления состоит в изменчивости оценки во времени. 

Поскольку многие результаты образования (а значит и 

оценку качества) можно определить только через какое-то 

время после окончания обучения (конечно отдаленные 

результаты), в то время как корректировать свою работу с 

учащимися нужно, не дожидаясь, пока молодежь окончит 

школу и проявит себя во взрослой жизни.  

Ю.Т. Шестопал [243] предлагает оценивать качество 

образования на каждом этапе по нескольким группам по-

казателей:  

• оптимальность качества проекта (программа раз-

вития);  

• качество процесса образования (субъект управле-

ния оценивает то, что он делает с тем, что намечено в про-

екте, плане, модели и т.д.);  

• качество оценки результатов – текущих (успевае-

мость, уровень воспитанности и развитости, креативность, 

состояние здоровья и т.п.);  
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• качество конечных (параметры выпускника в со-

ответствии с прогнозированными результатами в рамках 

выбранной парадигмы и образовательной практики) и 

отдаленных результатов образования («отсроченный» ре-

зультат – теоретический уровень).  

Вопросы стратегического, программно-целевого 

проектирования системы управления качеством образо-

вания все больше привлекают внимание ученых, в работах 

которых высказываются различные точки зрения о систе-

ме образования, обеспечивающей качество обучения [243]. 

А.П. Тряпицына [239] рассматривает управление ка-

чеством образования с позиции уровня развития исследо-

вательской компетентности, овладения специалистом спо-

собами и методами интерпретации полученных данных, 

реконструкции схем познания, «развертывания» сути дела, 

а также наличия ценностных ориентиров и научного твор-

чества. Условиями достижения качества как результата об-

разования, по ее мнению, являются самостоятельная иссле-

довательская деятельность студентов, наличие развиваю-

щей научной среды, заказных работ, специальных про-

грамм, междисциплинарных исследований. Оценка качест-

ва образования начинается с анализа результатов развития 

личности и условий, способствующих этому развитию. Это 

положение убеждает нас в возможности предвидеть крите-

рии качества результата на начальном этапе его прогнози-

рования. В этом случае достигнутый результат является на-

чалом зарождения новых качественных характеристик в 

прогнозируемых целях профессиональной подготовки. 
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Точка зрения А.П. Тряпицыной перекликается с 

мнением А.А. Вербицкого о том, что показателем эффек-

тивности управления качеством образования является 

профессиональная компетентность. А.А. Вербицкий счи-

тает, что переход от знака к мысли, а от нее к действию и 

поступку, что делает знание осмысленным, а профессио-

нала теоретически и практически компетентным, следова-

тельно, повышает профессиональную компетентность. 

Условием повышения качества образования является, по 

его мнению, содержание контекстного обучения, постро-

енного в двух логиках: логике учебного предмета как 

«консервативного» прошлого научного знания и логике 

будущей профессиональной деятельности, представлен-

ной в виде дифференцированной модели специалистов. К 

исходным положениям контекстного обучения А.А. Вер-

бицкий относит принцип педагогического обеспечения 

личностного включения студента в учебную деятельность, 

последовательного моделирования целостного и про-

блемного [44]. 

Сегодня внимание ученых все больше привлекает 

вопрос о роли педагогического менеджмента, при котором 

управление нацелено на конечные результаты (Ю.А. Ко-

наржевский, Н.А. Лукина, П.И. Третьяков и др.). Л.В. Ма-

карова [176] отмечает, что целостная система управления, 

ориентированная на качественный результат, содержит в 

себе самой факторы его достижения – творческий потен-

циал трудового коллектива (человеческие ресурсы), новые 

методы и техники управления. Переход к управлению по 

результатам означает совершенствование, как всей орга-
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низации, так и системы управления ею. В работах Ю.А. 

Конаржевского, П.И. Третьякова указано, что качество об-

разования в большей мере зависит от психологизации 

процесса управления, горизонтальной системы профес-

сионального сотрудничества, мотивационной ориентации 

руководителя и педагогов, культуры деятельности всех 

субъектов учреждения [177]. 

По мнению Э.А. Орловой, фактором эффективности 

управления качеством образования является внедрение ин-

новационных процессов в компоненты сложной педагогиче-

ской системы. Инновационные процессы обуславливают пе-

реход образовательного учреждения из одного качественного 

состояния в другое, преодоление старого и творение внутри 

себя нового в творческой деятельности субъектов системы 

управления. Именно развитие творчества преподавателей и 

студентов, с нашей точки зрения, позволяет проникнуть в 

учебный процесс и его организацию новым передовым тех-

нологиям образования и управления его развитием [174]. 

Задача управления качеством преобразуется из тра-

диционного деятельностного контекста «затруднение – 

проблема – планирование – организация – анализ резуль-

татов» в задачу постоянной реконструкции всех процессов 

деятельности с целью достижения наивысшего результата 

для каждого потребителя образовательных услуг. В этих 

условиях система управления качеством перестает быть 

традиционной, поскольку на первый план выходит дос-

тижение оптимального результата для каждого субъекта 

образовательной деятельности, т.е. задача менеджмента 

качества. Одновременно потребуется перейти от внутри-
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вузовских оценок эффективности менеджмента качества 

образования к более объективным механизмам общест-

венной аккредитации вузов и сертификации систем ме-

неджмента качества на федеральном и международном 

уровнях. 

Менеджмент есть специфическая форма управления 

субъектами экономической коммерческой деятельности, 

что и определяет роль менеджмента как одного из направ-

лений науки управления (Л.Е. Басовский, О.С. Виханов-

ский, И.Н. Герчикова, А.И. Наумов и др.). Другие исследо-

ватели рассматривают эти понятия как тождественные 

(А.Л. Гапоненко, Э.М. Коротков, В.И. Кнорринг, М.М. 

Максимцов, Ю.А. Цыпкин и др.), при этом менеджмент 

понимается в качестве универсальной структуры органи-

зации и управления деятельностью любого хозяйствую-

щего субъекта. 

Очевидно, что основным направлением менеджмен-

та качества в образовательной системе является непре-

рывная диагностика и повышение образовательных дос-

тижений студентов. В этом смысле мы можем говорить о 

том, что на уровне единичного курса или дисциплины 

система менеджмента качества реализуется как система 

мониторинга образовательных достижений студентов. 

Базовым понятием, характеризующим отличие сис-

тем мониторинга образовательных достижений, функ-

ционирующих как компонент вузовской системы ме-

неджмента качества, от традиционной «зачетно-

экзаменационной системы», является понятие значимой 

оценки, функциями которой являются: 
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• развитие способностей студента в сфере личност-

ного и профессионального познания, стимулирование са-

мооценки; 

• повышение образовательных запросов студентов; 

• измерение индивидуальных достижений студен-

та; 

• обеспечение более точной и дифференцированной 

оценки способностей и компетентности студентов [187]. 

Следующий аспект менеджмента качества связан с 

совершенствованием образовательных технологий. При 

этом под технологией понимается реально используемое в 

образовательном процессе единство инструментальных 

средств, форм организации межсубъектного взаимодейст-

вия, а также используемых участниками процесса индиви-

дуальных и коллективных стратегий познания и комму-

никации. 

Таким образом, в качестве факторов, определяющих 

эффективность процесса управления, следует выделить: 

1. Факторы, обусловленные индивидуально-

психологическими особенностями субъектов образовательного 

процесса: осознание ответственности за результаты про-

фессиональной деятельности; квалификация ППС; ин-

теллектуальный потенциал студентов. 

2. Социально-психологические факторы: социально-

психологический климат в коллективе; оптимальное со-

циальное взаимодействие в системе «преподаватель – сту-

дент».  

3. Социально-экономические факторы: стимулирование 

труда; выполнение социального заказа; удовлетворенность 
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потребителей; востребованность специалистов на рынке тру-

да. 

4. Факторы, обусловленные условиями деятельности субъ-

ектов образовательного процесса: материально-техническая 

база; соблюдение норм охраны труда и санитарных норм. 

5. Факторы, обусловленные формами и методами рабо-

ты: оптимизация самостоятельной работы студентов; ис-

пользование тестирования, профессиональных тренингов, 

обновление учебно-методического сопровождения обра-

зовательных технологий. 

6. Факторы, обусловленные спецификой высшего образо-

вания: фундаментальность высшего образования. 

Таким образом, рыночная система, образовательный 

спрос населения, конкуренция между образовательными 

учреждениями резко подняли уровень профессиональных 

требований к специалистам различного уровня. Это обу-

словило необходимость каждому образовательному учрежде-

нию скорректировать механизм управления образова-

тельным процессом, с тем, чтобы он обеспечивал согласо-

вание запросов населения, качества предоставляемых об-

разовательных услуг, качества подготовки выпускников и 

финансовые затраты на их образование. 

В качестве выводов выделим основные теоретиче-

ские положения проблемы управления качеством подго-

товки специалиста по физической культуре: 

1. «Качество» как понятие педагогики предполагает 

наличие существенных признаков, свойств, особенностей, 

отличающих один предмет или явление от другого. 
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2.  «Качество образования» понимается как «качество 

образования выпускников» и трактуется как определенный 

уровень знаний и умений, умственного, физического и 

нравственного развития, которого достигли выпускники ву-

за в соответствии с планируемыми целями обучения и вос-

питания. 

3. «Качество подготовки специалиста» – степень со-

ответствия уровня его подготовки требованиям профес-

сиональной среды и образовательного стандарта как обя-

зательной государственной нормы. 

4. Управление качеством образования – это особое 

управление, организованное и направленное на достиже-

ние не любых, не случайных, а вполне определенных, за-

ранее спрогнозированных результатов образования.  

5. К основным факторам, способствующим достиже-

нию качества образования относят использование тестиро-

вания, профессиональных тренингов, обновление учебно-

методического сопровождения и образовательных техноло-

гий.  

6. Самостоятельная работа студентов выступает наи-

более эффективным средством повышения качества обра-

зовательного процесса. 

ВЫВОДЫ ПО  ГЛАВЕ 1 

 

1. В качестве основных проблем современного обра-

зования выделены разрыв системных связей гуманитар-

ной, естественнонаучной и технико-технологической со-

ставляющих, прагматический характер подготовки спе-

циалиста, несоответствие требованиям потребителей. 
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2.  Генезис проблемы отражают три исторические 

тенденции: a) теории и практики управления; б) станов-

ление системы управления в сфере физической культуры 

и спорта; в) развитие идей качества образования.  

3.  Мы выделили 4 периода развития проблемы пе-

дагогического управления качеством подготовки специа-

листа физической культуры: первый период – классиче-

ский – начало XX в. – середина 30-х гг. – становление тео-

рии управления; второй период – диверсификационный – 

30–80 гг. XX в. – связан с появлением большого количества 

теорий управления; третий этап – стагнационный – 80–90-е 

гг. XX в.; четвертый этап – с середины 90-х годов XX в. до 

настоящего времени – этап модификации теории управ-

ления и реформирования системы образования в России.  

4. Мы определили следующие группы социально-

исторических предпосылок педагогического управление 

качеством подготовки специалистов физической культу-

ры: 1) социально-экономические (развитие идей управле-

ния в рамках повышения эффективности производства); 

2) социально-педагогические (объективные обстоятельно-

сти развития системы образования, которые обуславлива-

ют необходимость постоянного повышения качества под-

готовки специалистов); 3) социально-психологические (ис-

ходные мотивы, ценности и цели развития системы обра-

зования в контексте культурно-исторического развития 

общества).  

5. В результате теоретического анализа проблемы 

педагогического управления качеством выделены понятия 

терминологического аппарата проблемы: «качество», «ка-
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чество образования», «качество подготовки», «управление 

качеством».  

6. Качество подготовки специалиста – степень соот-

ветствия уровня его подготовки требованиям профессио-

нальной среды и образовательного стандарта как обяза-

тельной государственной нормы. 

7.  Управление качеством образования – это особое 

управление, организованное и направленное на достиже-

ние не любых, не случайных, а вполне определенных, за-

ранее спрогнозированных результатов образования.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕКТАЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

2.1. Категориально-понятийный аппарат  

экспектационного подхода к проблеме  

педагогического управления качеством подготовки 

специалиста физической культуры 

 

Ведущая тенденция развития современной науки – 

гуманизация системы образования – диктует необходимость 

разработки новых методологических подходов в педагогике, 

направленных на усиление субъект-субъектных отношений 

в процессе педагогического управления. По нашему мне-

нию, обеспечить методологическую основу педагогического 

управления качеством подготовки специалиста в контексте 

социальных изменений реальной действительности может 

экспектационный подход.  

Совокупность идей, определяющих содержание 

экспектационного подхода, позволяет выявить анализ по-

нятий, составляющих семантические связи и отношения 

понятия «экспектация».  

Понятие «экспектация» (в переводе с английского – 

ожидание) рассматривается как процесс и как состояние. 

Анализ процессуального компонента экспектаций широко 

представлен в психологических исследованиях. Так, А.В. 

Петровский, М.Г. Ярошевский, рассматривая экспекта-
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ции как систему ожиданий, указывают, что процесс соци-

ального ожидания имеет, как минимум, два направления: 

1) ожидание от окружающих поведения соответственно их 

ролевой позиции; 2) обязанность вести себя соответствен-

но ожиданиям других людей [178].  

Ожидания как процесс представления будущего 

рассматривал Ф. Полак, который считает, что образ буду-

щего отражает медиану ожиданий отдельных социальных 

групп, общества в целом в конкретной исторической и со-

циокультурной ситуации. Таким образом, ожидание бу-

дущего связано с субъективным анализом настоящего. 

Проектирование «образа будущего» предполагает выбор 

жизненного пути как формы целенаправленной органи-

зации человеком собственной жизни, включающая его от-

ношение к собственным возможностям и ресурсам, их ак-

туализации и реализации [185].  

В социальной психологии ожидание является про-

цессом представления будущего, попыткой предсказать 

динамику действия, или особенностей своей личности, и 

профессиональные ожидания выполняют функцию фор-

мирования образа будущего, влияющего на поведение че-

ловека в реальности. В социально-психологической тео-

рии значительное внимание уделяется категории соци-

альных ожиданий, или «экспектациям», являющихся систе-

мой ожиданий или требований относительно норм испол-

нения индивидом ролей социальных. Система таких ожи-

даний выполняет функцию упорядочивания системы от-

ношений и взаимодействий в группе. В рамках теорий мо-

тивации профессиональное ожидание личности форми-
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руется согласно ее представлениям о возможностях удов-

летворении своих потребностей, и профессиональные 

ожидания являются регуляторами поведения человека.  

Контекстуальная синонимия терминов «экспекта-

ции», «прогнозирование», «предвосхищение» также отража-

ет процессуальность понятия. Контекстуальные синонимы 

являются ситуативными, авторскими, индивидуальными и 

концептуально-речевыми, они позволяют восполнить лек-

сическую недостаточность понятия в рамках авторского 

контекста. Экспектации, как и прогнозирование, направле-

ны на опережающее отражение будущего; определение тен-

денций динамики конкретного объекта или события на ос-

нове анализа его состояния в прошлом и настоящем. Усиле-

ние признака «отражение будущего» отражает контексту-

альная синонимия понятий «экспектация» и «антиципация» 

как способности человека в той или иной степени предви-

деть развитие событий, явлений, результаты действий.  

Проблему вероятностного прогнозирования в 

структуре деятельности субъекта рассматривает А.Г. Ас-

молов [5]. Механизм возможного прогнозирования дейст-

вует на уровне операций, которые соотнесены с условием 

развертывания действий. Действия человека носят сопод-

чиненный характер, т.е. подчиняются осознаваемому, 

ожидаемому результату действий. При запуске програм-

мы вероятностного прогнозирования в контекст деятель-

ности субъект ориентируется не только на возможность ее 

осуществления, но и на ее значимость для индивида.  

Субъективность и интерсубъективность экспекта-

ций как индикаторы, репрезентирующие жизненную 
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цель и достижения индивида позволяют объяснить схему 

формирования ожиданий и социально-психологических 

факторов, обуславливающих ожидания в процессе дея-

тельности человека, подробно разработаны в рамках тео-

рий мотивации. Данный подход применим для объясне-

ния возникновения профессиональных ожиданий, а также 

объясняет их функции в жизни человека. 

Экспектации как состояние рассматриваются в ра-

ботах А.В. Тышковского. Профессиональные ожидания, в 

соответствии с подходом А.В. Тышковского, это «психиче-

ское состояние индивида, отражающее соотношение субъ-

ективной оценки актуальной ситуации взаимодействия и 

представлений индивида о себе как субъекте поведения в 

данной ситуации» [241]. Следовательно, экспектации – си-

туативная категория, поскольку выражается в готовности 

к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных 

профессиональных (проблемных) ситуациях. Поэтому ожи-

дания как состояние основаны на личностно-

осознаваемой, вошедшей в субъективный опыт, имеющей 

личностный смысл в системе компетенций, которая имеет 

универсальное значение, то есть может быть использована 

по отношению к различным видам деятельности. Ожида-

ние определяется как «внутреннее отношение, отношение 

или установка организма, которая приводит его к предви-

дению определенного события», состояние, которое «вос-

принимается большинством людей как активное предви-

дение будущего столкновения с напряженной ситуацией. 

Одна из характерных для такого состояния признаков – 

мысленное проигрывание будущей деятельности с целью 
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деятельности формирования её более конкретного об-

раза» [180].  

Экспектации, являясь необходимым компонентом 

организации социального взаимодействия, трансформи-

руются из субъективных интерперсональных в социаль-

ные ожидания. Так, А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский 

применяют термин «экспектации» в контексте социаль-

ных ожиданий. Отмечая, что «экспектации» – «система 

ожиданий или требований относительно норм исполне-

ния индивидом ролей социальных; представляют собой 

разновидность санкций социальных, упорядочивающих 

систему отношений и взаимодействий в группе», авторы 

выделяют предписывающие и предсказывающие социаль-

ные ожидания. Первые носят формальный смысл, ин-

формацию о должном исполнении роли. Вторые облада-

ют вероятностным характером и учитывают индивиду-

альные характеристики личности и каждой конкретной 

ситуации. Ожидания в данном случае являются характе-

ризующими поведение человека, его вариативность [178]. 

 В контексте организации социального взаимодей-

ствия выделяются индивидуальные и групповые ожида-

ния. Формирование индивидуальных экспектаций связа-

но с усвоением социальных ролей в процессе социализа-

ции. Индивидуальные экспектации отражают представ-

ления человека о себе, о других людях, о ситуации. Ожи-

дания отражают не только созерцательную активность че-

ловека, но и позволяют выделить амбивалетные характе-

ристики экспектаций (см. рис. 5).  
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Модальность экспектаций указывает на особенности 

мотивации достижения личности. Как правило, при отрица-

тельной модальности экспектаций возникает неуверенность 

в себе, снижается активность в деятельности, потенциаль-

ные возможности не реализуются полностью, преобладает 

бесплановая жизнедеятельность.  

 
Рис. 5. Виды индивидуальных экспектаций 

Экспектации 

Позитивные 

Реалистичные 

Диффузные 

Ригидные 

Негативные 

Нереалистичные 

Конкретные 

Гибкие 
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Гибкость-ригидность экспектаций указывает на 

связь индивидуальных и социальных экспектаций. Ригид-

ные ожидания возникают в ситуации полной предсказуе-

мости и прогнозируемости, обеспечивая стабильность, на-

дежность положения субъекта в «среде себе подобных». 

Гибкость экспектаций обеспечивает оптимальную работо-

способность в ситуации неуверенности, нестабильности.  

Нереалистичность-реалистичность экспектаций про-

является в контексте построения жизненной перспективы. 

Реалистичные экспектации придают ценность связи про-

шлое – настоящее – будущее при положительной модаль-

ности ожиданий, или обесценивают ее при отрицатель-

ной. Уход от реальности, отрицание прошлого предпола-

гают формирование нереалистических экспектаций, по-

зволяющих планировать изменение своего образа жизни 

вплоть до полной его противоположности.  

Конкретные ожидания основаны на прошлой связи 

конкретных стимулов и положительных или отрицатель-

ных аффектов и связаны с реальными событиями. Диф-

фузные ожидания возникают в ситуации неопределённо-

сти, когда связь стимулов еще не сформировалась.  

Ожидания как мотивационно-когнитивные конст-

рукты рассматриваются в теориях управления. Так, в тео-

рии научного управления Ф. Тейлора повышение эффек-

тивности труда рабочих обосновывалось, в том числе, их 

ожиданиями поощрения в результате высокой степени 

производительности [204]. В теории приобретенных по-

требностей Д. Мак-Клелланда ожидания связаны с по-



 

87 

 

требностью в успехе, власти и причастности [204]. Экспек-

тации обуславливают принятие ответственности и отно-

шения с окружающими и влияние на других людей.  

Мотивационное стимулирование труда, основанное 

на управлении ожиданиями, прослеживается в теории 

В. Врума [283]. В данном случае ожиданием является оцен-

ка личностью вероятности наступления определенного 

события в соответствии с ожиданием результата, ожида-

нием вознаграждения и ценностью вознаграждения. Р. 

Аткинсон, анализируя ожидания как предчувствие успеха, 

вводит понятие «игра ожиданий», которая заключается в 

том, что активность человека определяется вероятностью 

успеха и собственной заинтересованности [204].  

В контексте управления персоналом Э. Стотланд ис-

следует достижение цели. Это исследование интересно с 

точки зрения выявления модальности градации уровня 

ожиданий. Так, положительные ожидания выше нуля в 

этой теории трансформируются в надежды, а важные це-

ли с высокой вероятностью достижения вызывают пози-

тивные ожидания в виде радости и оптимизма. Отрица-

тельные по модальности ожидания с отсутствием надежды 

на достижение цели в зависимости от силы аффекта пере-

ходят в страхи или при меньшей интенсивности в опасе-

ния. Таким образом, в теории Э. Стотланда представлено 

субъективное смысловое наполнение ожиданий [282].  

С этой точки зрения интересен подход к изучению 

карьерных ожиданий Эдгара Шейна. Он считает, что ис-

точники мотивации персонала создают якоря карьеры. 
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При этом слово «якорь» относится к собственно ожидани-

ям человека.  

Проведенные исследования позволили Э. Шейну 

выделить восемь «карьерных якорей».  

1. Профессиональная компетентность: важнейшими 

критериями карьеры здесь является постоянное совер-

шенствование опыта и знаний и признание профессиона-

лизма сотрудника. 

2. Менеджмент: самое главное иметь большие пол-

номочия и управлять людьми, проектами, любыми биз-

нес-процессами. 

3. Автономия (независимость): главное – иметь воз-

можность выполнять работу своим способом, темпом и по 

собственным стандартам.  

4. Стабильность работы: потребность в безопасно-

сти, защите и возможности прогнозирования и поиск по-

стоянной работы с минимальной вероятностью увольне-

ния. Стабильность места жительства: важнее остаться на 

своем месте жительства, чем получить повышение или но-

вую работу в новой местности. 

5. Служение: ориентация больше на ценности, чем 

на требующиеся в данном виде работы способности, 

стремление приносить пользу людям, обществу. 

6. Вызов: преодоление непреодолимых препятствий, 

решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. 

7. Интеграция стилей жизни: уравновешенность – 

карьера, семья, личные интересы и т. п. 
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8. Предпринимательство: создание чего-то нового, 

организация своего дела, воплощение в жизнь идеи [278]. 

Экспектации в отечественной психологии рассмат-

риваются в рамках психологии труда. Экспектации в кон-

тексте профессиональных ожиданий описываются в тру-

дах К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анцыферовой, 

Л.И. Божович [26], Э.Ф. Зеера [85], А.К. Марковой [142], 

Н.С. Пряжникова [196] и др. Профессиональные ожида-

ния, в плоскости профессионального самоопределения, 

являются составной частью профессионального самоопре-

деления и выполняют функцию факторов, определяющих 

представления человека о личностно значимых результа-

тах профессиональной деятельности. Профессиональные 

ожидания в русле подхода психологии труда представле-

ны как: 

1) мысленные представления о прогнозируемых из-

менениях социального статуса, происходящих под воздей-

ствием профессиональной деятельности; 

2) возможность получения достаточного материаль-

ного вознаграждения за выполняемую работу; 

3) реальные перспективы профессионального роста 

и развития;  

4) возможности карьерного развития;  

5) возможность реализации личностно значимых 

потребностей, не связанных с непосредственной мотива-

цией профессиональной деятельности.  

Для нашего исследования экспектаций с позиции пе-

дагогического управления важна точка зрения Т.П. Борисо-
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вой, которая исследует ожидания в контексте типа соци-

альной среды высшего учебного заведения. Профессио-

нальные ожидания представлены, по мнению Т.П. Борисо-

вой, прогнозируемыми изменениями социального статуса, 

происходящими под воздействием профессиональной дея-

тельности. Поступление в вуз, приобретение нового соци-

ального статуса, становится в представлении молодого че-

ловека первым шагом к самореализации личности, показа-

телем социальной успешности. В сознании первокурсников 

выстраивается модель перспективного развития личности 

[33].  

Ожидания связаны с представлениями студентов о 

будущей профессии, формируя образ желаемого будущего 

через контекст восприятия реальности. Самореализация 

личности, протекающая на первом курсе педагогического 

вуза, определяется особенностями вхождения студента в мир 

профессиональных знаний и отношений. Однако формиро-

вание ценностно-смыслового отношения к педагогической 

профессии, построение смыслового поля развития профес-

сиональных компетенций, которые будут развиваться, «от-

тачиваться» на старших курсах и в последующей педагоги-

ческой деятельности, выстраивание собственной профес-

сиональной Я-концепции требуют активности личности и, 

как следствие, активной самореализации. Поэтому профес-

сиональные ожидания становятся необходимым компонен-

том формирования профессионального будущего индивида 

через конкретные действия в настоящем времени.  

Профессиональные ожидания наполнены ценност-

ным содержанием, которое придает ей смысл. Взаимодей-
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ствие субъектных смыслов и ценностных ориентиров педа-

гогической деятельности рождает качество «субъектности», 

проявляющееся в личностном выборе [9]. Недостаточная 

зрелость регуляторных механизмов экзистенциального 

уровня приводит к тому, что человек остается объектом 

воспитания и внешних воздействий, он ограничен в воз-

можностях адаптации к среде и поэтому формирование 

профессиональных ожиданий становится социально обу-

словленным процессом. Таким образом, социальные ожи-

дания становятся реальным компонентом педагогического 

процесса, так как они проявляются не только в субъектив-

ных представлениях, но и в поведении, являясь результа-

том осознаваемой и неосознаваемой установки.  

Поведем итоги параграфа:  

1. Содержание экспектационного подхода составля-

ют семантические связи и отношения понятий «экспекта-

ции», представление будущего, «прогнозирование», 

«предвосхищение». 

2. В социальной психологии ожидание является 

процессом представления будущего, попыткой предска-

зать динамику действия, или особенностей своей лично-

сти, а профессиональные ожидания выполняют функцию 

формирования образа будущего, влияющего на поведение 

человека в реальности. 

3. Экспектации – ситуативная категория, выражаю-

щая готовность к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях.  

4. Ожидания (экспектации) основаны на личностно 

осознаваемой, вошедшей в субъективный опыт, имеющей 
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личностный смысл системе компетенций, которая имеет 

универсальное значение, то есть может быть использована 

по отношению к различным видам деятельности. 

5. Профессиональные ожидания наполнены ценно-

стным содержанием, которое придает им смысл. Взаимо-

действие субъектных смыслов и ценностных ориентиров 

педагогической деятельности рождает качество «субъект-

ности», проявляющееся в личностном выборе. 

2.2. Содержание экспектационного подхода  

к проблеме педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры 

 

Одной из центральных проблем современной пси-

хологии управления и педагогики является определение 

критериев эффективности управленческой деятельности 

и определяющих ее факторов. Актуальность проблемы 

эффективности педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры обуслов-

лена изменением социально-экономических условий сре-

ды и остро нуждающихся в пересмотре существующих пе-

дагогических парадигм. Одним их способов решения этой 

проблемы является разработка новых методологических 

подходов к проблеме педагогического управления. 

Экспектационный подход предполагает рассматривать 

педагогическое управление качеством подготовки специали-

ста физической культуры как процесс изменения и форми-

рования профессиональных ожиданий субъекта образова-

тельного процесса. Процесс управления профессиональны-

ми ожиданиями как мотивационных качеств личности обес-
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печивает формирование и совершенствование профессио-

нальных компетенций специалиста, психологическим со-

держанием которых становится мотивация качества. Поэто-

му система ожиданий личности в теории педагогического 

управления качеством является, прежде всего, прогнозом ре-

зультата педагогической деятельности. Мотивационный 

подтекст ожиданий проявляется в ожидании результата, 

ценности повышения качества подготовки и валентности ре-

зультата.  

В то же время, понимая, что не все положения тео-

рии экспектаций могут быть экстраполированы на наше 

исследование, мы полагаем использовать аксиологиче-

скую, компетентностную и интегративную составляющие. 

Выделенные нами аксиологическая, компетентностная и 

интегративная составляющие экспектационного подхода 

определяют многоуровневый и иерархической характер 

теоретико-методологической основы педагогического 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре, включающую общенаучный, конкретно-

научный, методико-технологический уровни методоло-

гии. 

Использование аксиологической составляющей экс-

пектационного подхода соответствует общенаучному уров-

ню методологии и отражает формирование и прогнози-

рование результата педагогического управления качест-

вом подготовки специалиста физической культуры, ори-

ентированной на полное удовлетворение актуальных и 

перспективных профессионально-образовательных запро-

сов личности. 
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Актуальность использования аксиологической со-

ставляющей экспектационного подхода обусловлена из-

менением социально-психологических ориентиров разви-

тия личности, потребностью современного общества в 

специалистах, осознающих ценность повышения качества 

профессиональной деятельности. Теоретическое обосно-

вание аксиологической составляющей экспектационного 

подхода основано на теории «ожидаемой ценности» Х. 

Хекхаузена. Если считать, что ценности – это устойчивое 

убеждение в том, что определенный способ поведения или 

конечная цель существования предпочтительнее с личной 

или социальной точки зрения, чем противоположный или 

обратный им способ поведения, либо конечная цель суще-

ствования, то ценности в теории Х. Хекхаузена оказывают 

влияние на 4 типа ожиданий: 

1) ожидания «ситуация – результат»; 

2) ожидания «действия – результат»; 

3) ожидания «действия – ситуация – результат»; 

4) ожидания «результат – следствие» [259].  

Каждый их типов ожиданий основывается на особом 

виде ценностей.  

Ожидания «ситуация – результат» детерминирова-

ны развитием терминальных ценностей личности, кото-

рые проявляются в убеждении, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования с личной и обществен-

ной точек зрения заслуживает того, чтобы к ней стремить-

ся. Экспектации в таком случае обусловлены ценностями-

целями, ценностями-нормами и отражают представление 



 

95 

 

о качестве подготовки специалиста физической культуры 

как результате педагогического управления.  

Ожидания второго типа – «действия – результат» – 

согласуются с инструментальными ценностями, к кото-

рым относятся убеждения, что определенный образ дейст-

вий (например, честность, рационализм) с личной и об-

щественной точек зрения является предпочтительным в 

любых ситуациях. Поэтому особенности экспектаций оп-

ределяют не только ценности-средства, но и мобилизаци-

онные ценности, которые, как отмечают В.К. Бальсевич и 

Л.И. Лубышева, связаны с рациональной организацией 

свободного времени, необходимостью быстрой оценки си-

туации, принятия решений, возможностью самовоспита-

ния и в целом с самоорганизацией стиля жизни. Поэтому 

экспектации соответствуют представлениям о качестве 

подготовки специалиста физической культуры как про-

цессе педагогического управления [12].  

Ожидания третьего типа – «действия – ситуация – 

результат» – в представлениях личности означают, что 

общие и специфические условия деятельности, преломля-

ясь в сознании, по-разному проявляются в реальном пове-

дении. Причина существенных отличий в поведении од-

ного лица от другого содержится в субъективном воспри-

ятии данных условий, а также в различиях в их ценност-

ных ориентациях, структуре жизненных ценностей раз-

личных людей. Поэтому ожидания третьего типа обуслов-

лены особенностями развития ценностных ориентаций.  

В.В. Водзинская [49], анализируя психологические 

механизмы регуляции поведения, отмечает, что ценност-
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ные ориентации выступают, с одной стороны, как кон-

кретное проявление отношения личности к окружающей 

среде, а с другой – как система установок, которые регу-

лируют поведение личности в каждом конкретном случае. 

Именно так понимает ценностные ориентации В.В. Во-

дзинская, которая пишет о том, что регулятором поведе-

ния индивида является система фиксированных устано-

вок, система отношений, ценностная ориентация. Среди 

фиксированных установок есть такие, которые имеют осо-

бенный вес, так как они выработаны по отношению к тем 

элементам действительности, которые имеют особенную 

ценность для личности. Они-то и составляют относительно 

устойчивую систему фиксированных установок или цен-

ностную ориентацию личности, организующую поведение 

по отношению к предметам и явлениям объективного ми-

ра, сфере общественной жизни и к самому себе как члену 

общества [49].  

Экспектации третьего типа возникают на основе 

ценностных отношений и ценностных установок и детер-

минируют развитие представлений о качестве подготовки 

специалиста физической культуры как состоянии образо-

вательной среды.  

Ожидания четвертого типа – «результат – следствие» – 

формируются на основе ценностного отношения. Ценност-

ное отношение, по мнению В.А. Сластенина, Г.И. Чижако-

вой, – внутренняя позиция личности, отражающая взаи-

мосвязь личностных и общественных значений. Ценност-

ное отношение – это субъективное отражение объектив-

ной действительности. Объектами ценностного отраже-
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ния являются значимые для человека предметы и явления. 

Таким образом, ценностное отношение в философии 

трактуется как значимость того или иного предмета, явле-

ния, которая определяется его осознанными или неосоз-

нанными потребностями, выраженными в виде какого-

либо интереса или цели. Отношение в целом отражает 

многообразные связи человека с миром. Ценностное от-

ношение исторически рассматривается как один из атри-

бутов социокультурного существования человека [176]. 

Природа ценностного отношения эмоциональная, так 

как оно отражает субъективную и личностно переживаемую 

связь человека с окружающими явлениями, предметами, 

людьми. Сами ценности существуют независимо от инди-

видуального отношения к ним человека. Появление от-

ношения порождает субъективное значение (личностный 

смысл) объективных значений. 

Структура ценностного отношения представлена в 

философии как многоуровневая. Ее основными элемента-

ми являются первичный слой желаний; выбор индивида 

между ориентацией на ближайшие и отдаленные цели; 

осознание того, что жизненный выбор и ориентация на 

ценности являются долговременным состоянием; превра-

щение жизненного выбора в основание для оценки ориен-

таций других людей. 

Ценностное отношение имеет целостную структуру 

и существует в качестве проективной реальности, которая 

связывает индивидуальное сознание с общественным, 

субъективную реальность с объективной. 



 

98 

 

Целостность отношений последовательно исследовал 

В.Н. Мясищев, который рассматривал его как единицу пси-

хологического анализа личности. Рассматривая отношения 

как субъективную внутреннюю сторону взаимодействия че-

ловека с окружающей действительностью, он определял их 

как интегральную позицию личности в целом и выделил 

три основных типа отношений: к миру вещей, явлениям 

природы; к людям, явлениям социума; к самому себе [158]. 

Ценностное отношение, как и ценность, объективно 

само по себе и одновременно субъективно, так как существует 

в сознании субъекта. Оно обозначает как объективные связи, в 

которые вступает человек с окружающими его людьми и 

предметами, так и то, как он сам относится к действительно-

сти. 

Ценностное отношение раскрывает внутренний 

мир личности, основными составляющими которого яв-

ляются устойчивые смыслы и личностные ценности как 

источники данных смыслов. Ценностные отношения яв-

ляются основой управленческого взаимодействия, которое 

существует только в том случае, если субъект и объект 

управления находятся в диалектическом единстве, обу-

славливая характер ценностных ориентаций. Ценностные 

отношения и установки являются внутренними регулято-

рами поведения человека. 

Экспектации четвертого типа, реализуясь в системе 

ценностного отношения и ценностных установок, реали-

зуются в представлениях о качестве подготовки специали-

ста физической культуры как атрибутивного признака 

педагогической деятельности, определяя не только на-
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правленность педагогической деятельности, но и отражая 

причинно-следственные отношения в особенностях кау-

зальной атрибуции повышения качества подготовки.  

Таким образом, цель применения аксиологической 

составляющей экспектационного подхода заключается в 

моделировании процесса педагогического управления ка-

чеством подготовки специалиста физической культуры на 

основе «ожидаемой ценности», которая основана на тер-

минальных и инструментальных ценностях, ценностных 

ориентациях и ценностном отношении. Включение цен-

ностного аспекта в процесс педагогического управления 

обеспечивает соответствие качества подготовки специали-

ста физической культуры субъект-субъектной парадигме 

образовательного процесса.  

Процесс педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры имеет ряд 

аксиологических особенностей, определяющих специфи-

ку его технологического обеспечения: 1) управление каче-

ством подготовки специалиста по физической культуре 

ориентируется на иерархию ценностей, отражающую 

цель, задачи, содержание и результат подготовки специа-

листа в области физической культуры; 2) основное внима-

ние уделяется трансляции ценностных ориентаций в про-

цессе обучения, что позволяет трактовать ценности как 

ориентир деятельности и поведения в процессе подготов-

ки специалиста; 3) на управление качеством подготовки 

специалиста в области физической культуры оказывают 

влияние и ценностные ориентации, поскольку в ценност-

но-ориентационной структуре общества отражается не 
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только самобытность культуры, но и характер трансляции 

социального опыта [19]. 

Рассмотрим компетентностную составляющую экс-

пектационного подхода.  

Актуальность введения компетентностной состав-

ляющей экспектационного подхода определяется измене-

нием социокультурной ситуации развития современного 

человека. В стремительно меняющемся мире система об-

разования должна сформировать такое качество, как про-

фессиональный универсализм – способность менять сфе-

ры и способы деятельности. Однако развитие процессов 

информатизации, неограниченный доступ к информации 

нивелируют позицию высшей школы как поставщика уни-

кальных общеобразовательных и специальных знаний. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать отказ от 

традиционной парадигмы обученности и образованности. 

Поэтому изменение образовательной парадигмы системы 

высшего профессионального образования направлено, 

прежде всего, на повышение профессиональной компе-

тентности современного специалиста 

Пристальное внимание к проблеме повышения 

профессиональной компетентности уделяют такие уче-

ные, как В.И. Байденко [10], А.А. Вербицкий [44], И.А. 

Зимняя [86], О.Е. Лебедев [127], Н.А. Лызь [140], М.В. Сам-

сонова [211], Н.А. Селезнева [215], А.И. Субетто [232], В.Д. 

Шадриков [268] и др. Исследователи отмечают, что про-

блема педагогического управления требует внедрения в 

образовательный процесс профессиональной компетент-

ности специалистов. 
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Теоретическое обоснование компетентностной со-

ставляющей экспектационного подхода основано на тео-

рии «ожидания результата» В. Врума [283].  

Если принять во внимание, что компетентностная 

составляющая экспектационного подхода определяет ре-

зультативно-целевую направленность образования, то 

ожидания отражают результат как приложенные усилия, 

результат как вознаграждение, результат как удовлетво-

ренность деятельностью.  

Ожидание результатов – это соотношение между 

приложенными усилиями и полученными результатами. 

Смысловое поле экспектаций, связанных с ожиданием ре-

зультатов, образуют понятия «компетенция», «компетент-

ность», «профессиональная компетентность». 

Как отмечает М.А. Бочарникова, многообразие под-

ходов в определении терминов «компетенция» и «компе-

тентность» создает определенные проблемы для их ос-

мысления и понимания содержания самого компетентно-

стного подхода [34]. В научно-исследовательской среде 

данные понятия либо отождествляются (Л.Н. Болотов, В.С. 

Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), либо дифферен-

цируются. Так, И.А. Зимняя выделяет основанный на 

компетенции подход, подчеркивающий «практическую, 

действенную сторону, тогда как подход, основанный на 

понятии «компетентность», определяется как более широ-

кий» [86]. 

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – со-

ответствие, соразмерность) имеет два значения: круг полно-
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мочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает познаниями, опытом [180].  

В.И. Байденко [10] выделяет широкий и узкий взгля-

ды на компетенции: узкий взгляд означает следование 

правилам и процедурам, использование техниче-

ских/профессиональных навыков для выполнения типо-

вых задач; широкий взгляд предполагает требования 

большие, чем необходимые для отдельной работы, отве-

чающей лучшей существующей практике и будущим 

рынкам труда.  

Актуальным проявлением компетенции И.А. Зим-

няя предлагает считать компетентность, компонентами 

которой являются:  

• готовность к проявлению личностного свойства в 

деятельности, поведении человека;  

• знание средств, способов, программ выполнения 

действий, решения социальных и профессиональных задач, 

осуществления правил и норм поведения, что составляет 

содержание компетенций;  

• опыт реализации знаний, умений; ценностно-смыс-

ловое отношение к содержанию компетенции, его лично-

стной значимостью;  

• эмоционально-волевая регуляция [86].  

В работах Н.В. Кузьминой компетентность впервые 

рассматривается как интегративное свойство личности с со-

ответствующим набором личностных качеств. Как отмечает-

ся в диссертационных исследованиях, понятие компетентно-

сти включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, эти-
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ческую, социальную, поведенческую. Кроме того, в него 

включены результаты обучения (знания и умения) [123].  

Экспектационный подтекст «компетенций» и «компе-

тентности» образуют такие «маркеры» содержания понятий, 

как ориентация на результат; практико-ориентированный 

характер обучения; опора на индивидуально-

психологические свойства личности; стимулирование моти-

вации обучения; изменение структуры ценностных ориен-

таций. 

Экспектации как субъективная оценка вероятного 

результата оказывают влияние на приоритетные ориента-

ции (векторы) подготовки специалиста физической куль-

туры: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), 

самоактуализация, социализация и развитие индивидуаль-

ности. В качестве инструментальных средств достижения 

этих целей выступают принципиально новые образова-

тельные конструкты: компетентности, компетенции. По-

этому в контексте компетентностной составляющей экс-

пектационного подхода знание перестает рассматриваться 

как статистический конструкт, который может быть дан в 

готовом виде, а процесс познания понимается как процесс 

смыслового конструирования человеком социокультурной 

реальности. Актуализация и обогащение ценностно-

смысловых образований, составляющих знаниевую основу 

компетентности, могут происходить в специальным обра-

зом организованной образовательной деятельности как 

социокультурной деятельности, предполагающей соотне-

сение собственных ценностно-смысловых позиций субъек-
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тов этой деятельности в отношении факторов, явлений, 

событий с уже представленными в культуре.  

Ожидание результата в теории В. Врума предполагает 

не только собственно ожидание результата, но и ожидание 

вознаграждения. В теории мотивации труда, конечно, рас-

сматриваются различные виды стимулирования персонала, 

однако, в теории и практике педагогического управления 

управление мотивацией связано с нематериальными стиму-

лами. Результат как вознаграждение в теории экспектаций 

определяется как возможность поощрения, ожидание субъ-

ективно положительной оценки деятельности [283].  

С этих позиций подготовка компетентного специа-

листа соотносится не только с новыми методами и иным 

содержанием обучения, но и с личностным характером 

педагогического взаимодействия. Поэтому к необходимым 

условиям компетентностно-ориентированного обучения 

следует также отнести:  

1) уважение и принятие студента как самоценной 

личности, обладающей разнообразными потребностями, 

способностями, интересами, стремящейся к достижению 

жизненных целей, имеющей собственную позицию и пра-

во ее реализовать;  

2) обеспечение личностной включенности студентов 

в процесс обучения: направленность на самопознание, 

развитие субъективного опыта, рефлексивное отношение 

к изучаемым предметам и явлениям, процессу обучения, 

самому себе, к будущей профессиональной деятельности;  

3) создание атмосферы размышлений, анализа, по-

иска новых значимых целей, диалога разных позиций, от-
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крытости, поддержки, признания и подчеркивания дос-

тижений [200]. 

Третий аспект теории ожиданий В. Врума связан с 

валентностью результата, т.е. результат, а тем более «воз-

награждение» должны быть субъективно значимы для 

личности. В содержание компетентностной составляющей 

экспектационного подхода мы предлагаем включить раз-

витие активной субъектной позиции человека в отноше-

нии своего образования [283]. 

В этой связи представляется целесообразным обра-

щение к пониманию компетентности как «актуальной 

реализации личностью … когнитивной потенции». В то 

же время основой развития компетентности является не 

информация, а знание, конструированное субъектами об-

разовательной деятельности в процессе этой деятельно-

сти. В.П. Зинченко [87], делая акцент на смысле как гра-

нице между знанием, которое «необратимо меняет познаю-

щего», и информацией как «предмете временном, прехо-

дящем», подчеркивает, что «есть субъект, порождающий 

знание, и есть пользователь, потребляющий информа-

цию». В этом смысле развитие активной субъектной пози-

ции участника образовательной деятельности, то есть его 

перевод из позиции «пользователя» в позицию «субъекта», 

и может рассматриваться как условие реализации прин-

ципа субъектности. Представление о цели собственной 

образовательной деятельности определяет не только каче-

ство получаемого результата, но и качество процесса его 

достижения. В работе Д. Дернера показано, что определе-

ние упрощенной и единственной цели в условиях слож-
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ной ситуации является принципиально недостаточным. 

Автор рассматривает феномен «нечувствительности к ре-

альности», связанный с эмоциональным отражением 

сложной ситуации, выражающийся в построении упро-

щенной внутренней субъектной модели в сравнении с ре-

альной как следствие экономии когнитивных ресурсов и 

стремления поддержать чувство компетентности [117]. 

Таким образом, компетентностная составляющая 

экспектационного полхода – теоретико-методологическая 

основа исследования, которая позволяет рассматривать 

процесс педагогического управления качеством подготовки 

специалиста физической культуры как процесс активиза-

ции и поддержки профессионального саморазвития сту-

дентов, организации самоуправляемой учебной деятельно-

сти, что предполагает активную включенность самих сту-

дентов в организацию и осуществление этого процесса, де-

легирование им ряда полномочий, разделение прав, ини-

циативы, ответственности между педагогом и обучающим-

ся. Цель применения компетентностной составляющей 

экспетационного подхода заключается в признании зна-

чимыми ожиданий результата образования, изменении 

единиц содержания образования и способов оценки эф-

фективности процесса образования (оценка качества). 

Реализация компетентностной составляющей экс-

пектационного подхода предполагает изменение смысло-

вого наполнения содержания образования, организации 

образовательного процесса, оценки образовательных ре-

зультатов: 
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1) смысл образования заключается в развитии у обу-

чаемых способности самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности на основе ис-

пользования социального опыта; 

2) содержание образования представляет собой ди-

дактически адаптированный социальный опыт решения 

познавательных, мировоззренческих, нравственных, поли-

тических и других проблем; 

3) смысл организации образовательного процесса 

заключается в создании условий для формирования у 

обучаемых опыта самостоятельного решения познава-

тельных, коммуникативных, организационных, нравст-

венных и иных проблем, составляющих содержание обра-

зования; 

4) оценка образовательных результатов основывает-

ся на анализе уровней образованности, достигнутых уча-

щимися на определенном этапе. 

Процесс подготовки специалиста физической культу-

ры рассматривается Л.И. Быховской [38], Б.А. Карпушиным 

[103], Е.А. Лебедевой [128], Л.И. Лубышевой [139], Л.П. Мат-

веевым [145], В.И. Столяровым [231], О.Л. Шабалиной [263] 

с позиции интегративной сущности деятельности человека. 

Поскольку физическая культура в интегративном аспекте 

представляет собой целостный процесс культурного разви-

тия, духовного производства, сознательной организации и 

управления жизнедеятельностью человека и общества, в 

деятельностном аспекте выступает как совокупность интел-

лектуального, социально-психологического и двигатель-

ного компонентов, в потребностно-мотивационном и орга-
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низационных характеристиках. Поэтому актуальной являет-

ся интегративная составляющая экспектационного подхода.  

Теоретическое обоснование интегративной состав-

ляющей экспектационного подхода основано на теории 

профессиональных ожиданий. Современный образователь-

ный процесс помимо формирования знаний, умений и на-

выков, компетенций оказывает влияние на развитие профес-

сиональных ожиданий. Т.П. Борисова отмечает, что профес-

сиональные ожидания представляют собой «совокупность 

представлений индивида о своем профессиональном буду-

щем, основанном на мотивационно-когнитивном конструк-

те и опосредованное типом социальной среды вуза». Таким 

образом, профессиональные ожидания являются результа-

том совмещения ситуационных и личностных факторов, 

влияющих на студента в процессе обучения в вузе [33].  

А.В. Тышковский [241] рассматривает ожидания, 

процесс их формирования в обязательной связи с соци-

альным контекстом жизнедеятельности индивида, отме-

чает влияние на них социальных институтов общества, 

отмечая его функцию в процессе познания, мотивации, 

ориентации и регуляции поведения индивида. 

Интеграция в обучении представляет собой одно из 

направлений решения сложнейшей проблемы формиро-

вания профессиональных ожиданий специалиста физиче-

ской культуры. 

Исследования интегративных процессов в образовании 

проводились М.Н. Берулавой, С.К. Бондыревой, Н.И. Вью-

новой, Е.О. Галицких [54], А.Я. Данилюком [69], В.И. Загвя-
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зинским [80], В.В. Кузиным [121], О.Г. Ларионовой, Ю.Н. 

Семиным [217] и др. 

Интеграция в обучения – это органичное слияние со-

держания, методов и форм организации учебного процесса 

в целях повышения его эффективности, что предполагает 

взаимодействие субъекта и объекта в обучающем процессе. 

Первым высшим уровнем интеграции обучения явля-

ется уровень целостности межпредметных связей, завер-

шающийся формированием новой дисциплины, носящей 

интегративный характер, и имеющий собственный предмет 

изучения. В качестве основного источника интеграции на 

этом уровне выступают комплексные переходные науки и, 

соответственно, в основе рассматриваемого уровня интегра-

ции лежит переходный тип интеграционного взаимодейст-

вия.  

Вторым уровнем интеграции обучения является 

уровень дидактического синтеза. Дидактический синтез 

характеризует не только содержательную интеграцию 

учебных предметов, но и определяемый ею процессуаль-

ный синтез, предполагающий прежде всего интеграцию 

форм учебных занятий. 

Третьим уровнем интеграции обучения является 

уровень межпредметных связей, взаимообуславливающий 

решение таких дидактических задач, как актуализация 

знаний студентов, их обобщение и систематизация. 

Осуществление интеграции учебных предметов на 

более высоком уровне системности содержания образова-

ния должно осуществляться на пути повышения мотива-

ции к изучению общеобразовательных и специальных 
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предметов за счет создания более реальной и близкой пер-

спективы использования формируемых в них знаний и 

умений, устранении дублирования в изучении опреде-

ленного учебного материала, обеспечение системности в 

формировании у студентов знаний [205]. В таком случае 

формируются личностные компоненты профессиональ-

ных ожиданий (самооценка личности, ее аттитюды, цен-

ности, мотивы, опыт взаимодействия), поэтому профес-

сиональное ожидание становится совмещением личного 

опыта, опыта других людей и ситуации. 

Основу интегральной подготовки составляет един-

ство теоретической и практической подготовки, которое 

обогащает проблематику психолого-педагогических дис-

циплин актуальными для процесса воспитания и обуче-

ния вопросами, раскрывает теоретические знания на ма-

териале реальных проблем практики. Необходимо, чтобы 

профессиональная подготовка представляла собой сис-

темный целостный процесс, направленный на формиро-

вание у будущих специалистов системы интегрированных 

знаний и умений. В данном случае формируются ситуа-

ционные компоненты профессиональных ожиданий как 

оценка внешних возможностей взаимодействия, опыт зна-

чимых других, оценка последствий взаимодействия, оцен-

ка вероятности и желательности ожиданий от профессии. 

На каждом уровне интегральной подготовки опре-

деляющее значение имеет конкретный комплекс знаний: 

1) о способах изучения педагогической практики, 

накопления необходимых эмпирических данных; 
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2) о способах восхождения от эмпирических данных 

к теоретическим обобщениям, к построению теории; 

3) о способах перевода теоретических положений на 

язык конкретных методических рекомендаций;  

4) о способах внедрения соответствующих рекомен-

даций в практику с целью ее преобразования, перевода на 

более высокий качественный уровень; 

5) о критериях и показателях оценки результативно-

сти научно-исследовательских работ применительно к каж-

дому циклу познания и преобразования практики [148]. 

Все более становится очевидной потребность инте-

грации процесса обучения как важного фактора его опти-

мизации. Интеграция представляет собой «отражение в 

содержании учебных дисциплин тех диалектических 

взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и 

практике и познаются современными науками» [191]. 

Интегративно охватывая все сферы жизни человека, 

физическая культура выступает универсальным средством 

целостного воспроизводства человека, обладающего разви-

тыми профессионально-значимыми физическими способно-

стями, высокой физической и умственной работоспособно-

стью.  

Характеризуя системные связи культуры и физиче-

ской культуры, ее сущность проявляется как процесс дея-

тельности, субъектом и объектом которой является чело-

век, его сущностные силы и способности.  

По цели и содержанию интеграция в области физи-

ческой культуры ведет, в определенной мере, к смене на-

правлений развития национального спорта (это касается 
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цели как системообразующего элемента и содержания как 

наполнения цели). Такое интеграционное взаимодействие 

возможно при наличии новой объединяющей идеи, кото-

рую можно принять как цель. Идея дает направление 

формирования личности гражданина [183; 261]. 

Такой «глобальной идеей» может быть идея всеоб-

щей безопасности, идея формирования безопасной лич-

ности в широком смысле слова: безопасная личность = 

безопасность личности (личной, производственной, на-

циональной) + безопасность ее поведения (для государст-

ва, общества, нации). Эта идея, сохраняя в себе и аспект 

всестороннего развития личности, и аспект ее самореали-

зации, дает конкретное направление развитию личности. 

Содержание физкультурной деятельности связано с куль-

туросообразной активностью человека в процессе его он-

тогенетического развития, где процессы освоения, совер-

шенствования поддержания, восстановления и адаптации 

лежат в основе формирования видов физической культу-

ры. Ее результатом становятся новые качества личности, 

создающие предпосылки для дальнейшего совершенство-

вания. Культурное бытие телесности, подчеркивает И.М. 

Быховская, определяется ее внутренним содержанием, 

раскрывающим потенциал культуры личности. Это по-

зволяет рассматривать физкультурную деятельность как 

процесс (вид деятельности) культуросообразной социальной 

активности человека с использованием физических уп-

ражнений по освоению, совершенствованию, поддержанию 

и восстановлению физических и духовных способностей, 
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реализуемых в ее видах и направленных на всестороннее и 

гармоничное развитие [38].  

Таким образом, интегративная составляющая экспек-

тационного подхода – это методико-технологическая основа 

организации педагогического управления качеством подго-

товки специалиста физической культуры предусматривает 

вариативность, гибкость, интегрирование ранее разобщен-

ных составляющих (теоретическую и практическую) подго-

товки специалиста в области физической культуры в систем-

ное образование, обладающее определенными целостными 

свойствами и закономерностями. В соответствии с этим про-

цесс интеграции (интеграционный процесс) должен рас-

сматриваться в качестве закономерной, непрерывной, после-

довательной смены друг за другом моментов формирования 

и развития общепедагогических и практических компонен-

тов в процессе подготовки специалистов по физической 

культуре.  

Актуальность применения интегративной состав-

ляющей экспектационного подхода определяется представ-

лениями о физической культуре как универсальном средст-

ве развития и саморазвития человека, обладающего разви-

тыми профессионально-значимыми физическими способ-

ностями, высокой физической и умственной работоспособ-

ностью. Интегративное пространство физической культуры 

как особая реальность социума существует как живая и раз-

вивающаяся по своим законам структура, наполненная 

смыслами.  

 Технологическая реализация интегративной со-

ставляющей экспектационного похода связана с отбором 

содержания учебного материала, соответствующего сте-

пени и уровням интегрированности.  
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 Степень интегрированности: 

1) сопряжение наук, при котором границы перехода 

от одной науки к другой сглаживаются; 

2) переплетение наук, которое происходит в том слу-

чае, когда один и тот же объект изучается разными науками; 

3) методологические заимствования одной науки у 

другой (например, математические методы); 

4) полная научная интеграция, при которой возни-

кает новая научная дисциплина (например, спортивная 

педагогика). 

Уровень интегрированности: 

1. Внутренняя интеграция: осознание общих целей и 

задач науками и предметами с сохранением собственного 

предмета исследования; создание синтетической науки и 

учебного курса; формирование комплексной науки или кур-

са. 

2. Внешняя интеграция, обусловленная взаимодей-

ствием различных наук при изучении определенных про-

блем. 

Важно отметить, что в ходе процессов интеграции в 

системе увеличивается объем и интенсивность взаимосвя-

зей и взаимодействий между элементами.  

Таким образом, профессиональные ожидания явля-

ются тем конструктом, который предвосхищает действия, 

направленные на формирование профессиональной ком-

петентности, но в то же время является продуктом процес-

сов освоения содержания образования.  

Поведем итоги параграфа.  

Экспектационный подход предлагает рассматривать 

педагогическое управление качеством подготовки специа-
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листа физической культуры как процесс изменения и 

формирования профессиональных ожиданий субъекта 

образовательного процесса. 

  В нашем исследовании экспектационный подход 

базируется на концептуальных положениях аксиологиче-

ской, компетентностной и интегративной составляющих. 

Выделенные нами аксиологическая, компетентностная и 

интегративная составляющие экспектационного подхода 

определяют многоуровневый и иерархической характер 

теоретико-методологической основы педагогического управ-

ления качеством подготовки специалиста по физической 

культуре, включающей общенаучный, конкретно-

научный, методико-технологический уровни методоло-

гии. 

 Теоретическое обоснование аксиологической со-

ставляющей экспектационного подхода основано на тео-

рии «ожидаемой ценности» Х. Хекхаузена. Включение 

ценностного аспекта в процесс педагогического управле-

ния обеспечивает соответствие качества подготовки спе-

циалиста физической культуры субъект-субъектной пара-

дигме образовательного процесса.  

 Теоретическое обоснование компетентностной со-

ставляющей экспектационного подхода основано на тео-

рии «ожидания результата» В. Врума.  

 Интегративная составляющая экспектационного 

подхода – это методико-технологическая основа органи-

зации педагогического управления качеством подготовки 

специалиста физической культуры, предусматривает ва-

риативность, гибкость, интегрирование ранее разобщен-
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ных составляющих (теоретическую и практическую) под-

готовки специалиста в области физической культуры в 

системное образование, обладающее определенными це-

лостными свойствами и закономерностями. 

2.3. Реализация экспектационного подхода  

к проблеме педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры 

 

Реализация экспектационного подхода осуществля-

лась на базе Высшей школы ФКС ЮУрГГПУ и проходила 

в два этапа. 

На первом этапе – констатирующем – мы исследова-

ли представления студентов педагогического вуза, связан-

ные с профессиональной подготовкой специалиста физи-

ческой культуры. Выборку исследования составили 100 

студентов 1 и 5 курсов ВШ ФКС ЮУрГГПУ. 

На втором этапе – аналитическом – мы исследовали 

структуру экспектаций студентов, ожидания, связанные с 

формированием профессиональной компетентности спе-

циалиста по физической культуре, уровень удовлетво-

ренности студентов процессом обучения. Выборку иссле-

дования составили 150 студентов.  

Рассмотрим первый этап реализации экспектацион-

ного подхода – исследование представлений студентов 

педагогического вуза о профессиональной подготовке 

специалиста физической культуры. Представления осно-

ваны на прошлом опыте человека, выполняя регулятив-

ную функцию, они позволяют отбирать информацию о 

предстоящей деятельности, обеспечивают выбор наиболее 
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эффективных способов деятельности. Следовательно, 

представления обуславливают процесс формирования 

экспектаций.  

Мы исследовали представления студентов педагоги-

ческого вуза о подготовке специалиста в области физической 

культуры, используя метод контент-анализа. Испытуемые 

в форме эссе оценили подготовку специалиста в области 

физической культуры в ЮУрГГПУ. Контент-анализ, как 

формализованный метод изучения текстовой информа-

ции, позволил нам перевести полученную информацию в 

количественные показатели.  

В качестве категорий для контент-анализа мы ис-

пользовали, как традиционные категории (модальность), 

так и специальные, отражающие содержание подготовки 

специалиста в области физической культуры (педагогиче-

ская деятельность, технико-тактическая подготовка). Каж-

дая категория была дифференцирована на единицы ана-

лиза. Модальность определялась как положительная, нейт-

ральная, отрицательная. Единица анализа «знания, уме-

ния, навыки» предполагала использование понятий по 

изучаемым дисциплинам. Педагогическая деятельность в 

представлениях студентов оценивалась как совокупность 

единиц: «методы», «приемы», «формы обучения», «теории 

обучения», «педагогические способности», «стили обуче-

ния», «методическая подготовка». Единица «технико-

тактическая подготовка» состоит из показателей элементов 

техники и тактики по спортивной специализации респон-

дента. 
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Всего было опрошено 100 человек; для 3 категори-

альных единиц было выделено 1490 лексических единиц 

для контент-анализа.  

Анализ категории «модальность» (36,5 % от общей 

дисперсии) выявил, что положительно окрашенную лексику 

(«хорошая подготовка» – мода 7, «мне нравится» – мода 9, 

«я доволен» – мода 8 и т.д.) в представлениях о подготовке 

специалиста в сфере физической культуры используют 

49,3 % опрошенных. Нейтральную лексику («соответствует 

требованиям» – мода 5, «достаточный уровень» – мода 4 

и т.д.) – 38,6 % опрошенных. Отрицательную лексику 

(«знаний, умений недостаточно для успешной карьеры» – 

мода 3, «не смогу найти высокооплачиваемую работу» – 

мода 2) – 12 % опрошенных.  

Следовательно, процесс подготовки специалиста в 

области физической культуры в представлениях студен-

тов педагогического университета, в целом, отражен по-

ложительными семантическими единицами. 

Категория «педагогическая деятельность» составила 

25,3 % от общей дисперсии. Частотность употребления еди-

ниц этой категории представлена следующим образом: 

педагогические способности (частотность 9), методы, 

формы обучения (частотность 5), формы обучения (час-

тотность 3), методика преподавания (частотность 2), зна-

ния, умения и навыки (частотность 2). Единица «теории 

обучения» в сознании студентов оказалась не представле-

на. Качественный анализ категории «педагогическая дея-

тельность» позволяет отметить, что в высказываниях сту-
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дентов представления о личности специалиста в области 

физической культуры, включают:  

• систему отношений к себе (требовательный, кри-

тичный, трудолюбивый, инициативный);  

• волевые черты характера (решительный, настойчи-

вый, умею владеть собой, самостоятельный, инициативный);  

• интеллектуальные черты характера (сообрази-

тельный, находчивый, любознательный).  

Категория «технико-тактическая подготовка» (17,8 % 

от общей дисперсии) отражена в единицах «тактическое 

мышление» (частотность 6), «мышечная выносливость» 

(частотность 5), «тренировочный цикл» (частотность 5), 

«соревновательные состояния» (частотность 4).  

Качественный анализ семантических единиц позво-

лил нам предположить, что в группах разной спортивной 

квалификации частотность употребления категорий «мо-

дальность», «педагогическая деятельность», «технико-

тактическая подготовка» в группах разной спортивной 

квалификации различна. Используя критерий φ* Фишера, 

мы установили, что частотность употребления единиц ка-

тегории «модальность» не различается между группой 

КМС, МС и группой спортсменов I, II разрядов (φ*эмп= 

1,28 при φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)). Однако 

респонденты квалификации МС, КМС чаще используют 

единицы категории технико-тактической подготовки, чем 

испытуемые I и II спортивных разрядов (φ*эмп= 3,91 при 

φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)).  

Таким образом, в представлениях студентов педаго-

гического вуза подготовка специалиста в области физиче-
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ской культуры представлена как положительная по мо-

дальности, как сложная структура педагогической дея-

тельности и процесс овладения технико-тактическими 

приемами. Кроме того, частотность употребления единиц 

категории «технико-тактические умения» различны в 

группах испытуемых разной спортивной квалификации. 

Следовательно, важной особенностью экспектаций 

студентов является ориентация не только на физическую 

культуру, но и на спортивную подготовку.  

В нашем исследовании экспектационный подход ба-

зируется на концептуальных положениях аксиологиче-

ской, компетентностной и интегративной составляющих. 

Особенности аксиологической составляющей экс-

пектационного подхода, основанной на теории «ожидае-

мой ценности», представляется возможным выявить в 

процессе исследования структуры экспектаций. С этой 

целью мы модифицировали методику «Незаконченные 

предложения» для исследования экспектаций. Методика 

относится к группе проективных тестов, состоит из 56 не-

законченных предложений. Испытуемым предлагается 

бланк с 56 незаконченными предложениями, условно по-

деленными на 7 тематических блоков (по 8 предложений в 

каждом блоке): ожидания, связанные с учебой; ожидания, 

связанные с ожиданиями; ожидания, связанные с универ-

ситетом; ожидания, связанные с семьей; ожидания, свя-

занные с отношениями с однокурсниками; ожидания, свя-

занные с отношением к самому себе; ожидания, связанные 

с преподавателями и ожидания, связанные с будущим. На 

втором этапе каждому утверждению необходимо поста-
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вить эмоционально-оценочный балл: +1, 0, –1 по следую-

щей шкале:  

+1 – положительная оценка и положительное отно-

шение к тому, о чем идет речь, переживание при этом по-

ложительных эмоций: радости, удовлетворения, призна-

тельности, благодарности, уверенности в себе, покоя и 

т.д.; 

0 – нейтральная оценка и нейтральное отношение к 

тому, о чем идет речь. Отсутствие каких-либо эмоций. Рес-

пондент не закончил предложение стимульного материала. 

–1 – негативная оценка, негативное отношение к то-

му, о чем идет речь. Переживание при этом отрицательных 

эмоций: раздражения, гнева, досады, страха, грусти, оби-

ды, зависти, презрения и т.д., или – если предложение не 

закончено по причине сильных неприятных пережива-

ний, связанных с тем, о чем идет речь.  

Результаты исследования (см. рис. 6) показывают, 

что экспектации по группам распределились равномерно. 
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Рис. 6. Результаты исследований экспектаций 

 

Качественный анализ методики «Незаконченные 

предложения» показывает, что большинство ожиданий 

респондентов связано с учебой и однокурсниками. В 

55,5 % анкет при внешней положительной оценке катего-

рии «учеба» проявляется дуализм ожиданий: буду учиться 

«хорошо», «отлично», но при этом, когда думаю об учебе, 

то «болит голова», «немного передергивает», «грустно на 

душе», «об учебе не вспоминаю», «становится страшно». 

Одной из причин расхождений в эмоциональной оценке 

экспектаций респондентами, по нашему мнению, является 

нереалистичность в представлениях о себе и целях жизни. 

Только 17,7 % студентов четко сформулировали цель дея-

тельности, проявили конкретность в формулировании 

цели: «буду тренером», «успешно буду учиться», «закончу 

университет», «стану хорошим тренером». Большинство 
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респондентов проявили либо неопределенность в пред-

ставлении о будущем: «займусь какой-либо деятельно-

стью», «хочу что-то оставить после себя», либо формули-

ровали цель, не связанную с процессом обучения: «завести 

семью», «быть счастливым», «быть хорошим человеком». 

Интерес вызывают ответы (15,5 %) о цели жизни как о са-

моразвитии и самопознании, систематическом духовном и 

физическом самосовершенствовании.  

Ожидания, связанные с однокурсниками, соответст-

вуют социальным особенностям развития коллектива: 

«жду, что сплотимся», «жду хороших отношений», «буду 

помогать однокурсникам».  

Таким образом, при количественно равном распре-

делении в структуре экспектаций выявлены различия при 

качественном анализе: преобладание категорий «учеба» и 

«однокурсники». Кроме того, выявлен дуализм в экспек-

тациях, связанных с учебой при диффузных представле-

ниях о будущем.  

Компетентностная составляющая экспектационного 

подхода – теоретико-методологическая основа исследова-

ния, которая предполагает активную включенность самих 

студентов в организацию и осуществление этого процесса, 

делегирование им ряда полномочий, разделение прав, 

инициативы, ответственности между педагогом и обу-

чающимся. Исследование компетентностной составляю-

щей экспектационного подхода мы провели, используя 

материалы проекта TUNING [10]. 

В анкете проекта TUNING требовалось дать ответы 

двух типов: важность / уровень достижения; ранжирова-
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ние пяти компетенций, которые признаются наиболее 

важными. В окончательные анкеты было включено 30 сле-

дующих компетенций: инструментальные компетенции 

(способность к анализу и синтезу; способность к организа-

ции и планированию; базовые знания в различных облас-

тях; тщательная подготовка по основам профессиональ-

ных знаний; письменная и устная коммуникация на род-

ном языке; знание второго языка; элементарные навыки 

работы с компьютером; навыки управления информацией 

(умение находить и анализировать информацию из раз-

личных источников); решение проблем; принятие реше-

ний); межличностные компетенции (способность к крити-

ке и самокритике; работа в команде; навыки межличност-

ных отношений; способность работать в междисципли-

нарной команде; способность общаться со специалистами 

из других областей; принятие различий и мультикуль-

турности; способность работать в международной среде; 

приверженность этическим ценностям; системные компе-

тенции; способность применять знания на практике; ис-

следовательские навыки; способность учиться; способ-

ность адаптироваться к новым ситуациям; способность 

порождать новые идеи (креативность); лидерство; пони-

мание культур и обычаев других стран; способность рабо-

тать самостоятельно; разработка и управление проектами; 

инициативность и предпринимательский дух; забота о каче-

стве; стремление к успеху.  

Цель анкетирования выявить концентрацию, при-

оритет, напряжение и поддержание компетенций в пред-

ставлениях студентов ВШ ФКС 1 курса и 5 курса. Концен-
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трация: компетенции, которые признаны очень важными, 

но характеризуются низким уровнем достижения. Низкий 

приоритет: компетенции, которые не признаются очень 

важными и характеризуются низким уровнем достижения. 

Избыточное напряжение: компетенции, которые не призна-

ны очень важными, но характеризуются высоким уровнем 

достижения. Поддержание: компетенции, которые призна-

ны важными и характеризуются высоким уровнем дости-

жения. В представлениях студентов 1 курса в качестве 

компетенций, которые не признаются очень важными и 

характеризуются низким уровнем достижения, выделены 

письменная и устная коммуникация на родном языке, 

инициативность и предпринимательский дух, принятие 

различий и мультикультурности. Для студентов 5 курса 

низким приоритетом отмечены такие компетенции, как 

знание второго языка, способность работать в междисцип-

линарной команде, принятие различий и мультикультур-

ности, понимание культур и обычаев других стран.  

Рассмотрим показатель «концентрация компетен-

ций». Компетенции, признанные очень важными, но ха-

рактеризующиеся низким уровнем достижения, значитель-

но различаются в представлениях студентов 1 и 5 курса. 

Концентрация компетенций на 1 курсе не представлена. 

В представлениях студентов 5 курса компетенциями, нуж-

ными для профессии, но не выраженными в процессе обу-

чения, являются способность работать в международной 

среде, тщательная подготовка по основам профессиональ-

ных знаний, способность адаптироваться к новым ситуаци-

ям, способность порождать новые идеи, забота о качестве.  
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Избыточное напряжение компетенций отражено в 

большей степени в представлениях студентов 1 курса. Так, 

компетенциями, которые не признаны очень важными, но 

характеризуются высоким уровнем достижения, названы 

базовые знания в различных областях, способность при-

менять знания на практике, способность адаптироваться к 

новым ситуациям, способность порождать новые идеи, 

способность работать самостоятельно. Для студентов 5 

курса избыточным напряжением характеризуется только 

системная компетенция «стремление к успеху».  

«Поддержание» наиболее важная характеристика 

компетенций, отражающая высокий уровень значимости 

компетенций в представлениях респондентов. Так, компе-

тенциями, которые признаны важными и характеризуют-

ся высоким уровнем достижения, для студентов 1 курса 

стали способность к организации и планированию, тща-

тельная подготовка по основам профессиональных зна-

ний, знание второго языка, навыки управления информа-

цией, принятие решений, способность работать в меж-

дисциплинарной команде, стремление к успеху. Для сту-

дентов 5 курса поддержание является характеристикой 

таких компетенций, как «базовые знания в различных об-

ластях», «способность применять знания на практике», 

«способность работать самостоятельно», «навыки управ-

ления информацией». 

Таким образом, результаты анкетирования, прове-

денного в соответствии проектом TUNING, показывают 

значительные расхождения в представлениях о компетен-

циях у студентов 1 и 5 курсов. Такая тенденция, по наше-

му мнению, объясняется изменением в процессе обучения 
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представлений о себе, профессии, себе в профессии. По-

этому всякое изменение этих смысловых содержаний, воз-

действие на «субъектность» связаны с конфликтными, эк-

зистенциальными переживаниями, которые осуществля-

ются при подключении механизмов рефлексии, и резуль-

татом которых становится изменение ожиданий, связан-

ных с формированием профессиональных компетенций.  

Рассмотрим исследование интегративного компо-

нента экспектационного подхода. Интегративная состав-

ляющая экспектационного подхода – это методико-

технологическая основа организации педагогического 

управления качеством подготовки специалиста физиче-

ской культуры, поэтому ожидания студентов, связанные с 

организацией процесса управления, проявляются в таком 

критерии, как удовлетворенность потребителей.  

Удовлетворенность потребителей – общественная 

цель управления качеством подготовки специалиста по 

физической культуре, поскольку более важным, с точки 

зрения маркетинга, является не простое повышение каче-

ства, а достижение роста степени удовлетворенности по-

требителей. Удовлетворенность потребителей исследова-

ли, опираясь на работу Е.А. Лебедевой [128].  

Выделим уровни удовлетворенности потребителей. 

Низкий уровень: студенты не понимают, с какой це-

лью читается лекция, не узнают ничего нового на лекции, 

изучают дисциплину без интереса; не могут выделить 

главное в курсе, не понимают структуры курса; не пыта-

ются ответить на вопросы преподавателя на лекции, сту-

денты на лекции пассивные, недовольные, в подавленном 
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настроении, отвлекаются, занимаются посторонними де-

лами. 

Средний уровень: студенты понимают цель от-

дельной лекции, однако, структуру курса представляют 

нечетко. Интерес вызывают отдельные темы курса. Вни-

мание студентов неустойчивое: трудно сосредотачивают-

ся, не пытаются задать вопрос преподавателю. При по-

ложительном эмоциональном фоне наблюдается общая 

пассивность студентов.  

Высокий уровень: студенты четко представляют 

структуру курса и цель отдельной лекции, изучают дис-

циплину с высоким познавательным интересом, активно 

включаются в диалог с преподавателем, на лекции студен-

ты организованны, активны, лекция проводится на поло-

жительном эмоциональном фоне. Внимание студентов 

устойчивое, отмечается тенденция к преобладанию про-

извольного внимания, отмечается осмысленность и цело-

стность восприятия материала. 

Удовлетворенность потребителей оценивается по 

вопросам, логично распределенным по 3 блокам: предос-

тавление информации, создание ориентировочной осно-

вы деятельности; активизация познавательной деятельно-

сти студентов; создание эмоционального настроя, регуля-

ция поведения (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Результаты исследования удовлетворенности  

потребителей образовательных услуг 

 

Удовлетворенность потребителей по первому блоку 

«Представление информации» составила 34,3 %. Следует 

отметить, что только 11,5 % респондентов понимают, с какой 

целью читается та или иная лекция; 19,7 % на лекциях узна-

ют много нового, изучают дисциплину с интересом; 14,3 % 

могут выделить главное в курсе, представляют его структу-

ру. Оценка разброса минимальных и максимальных баллов 

первого блока позволяет выделить, что ситуация затрудне-

ния у опрашиваемых связана с целеполаганием курса, сле-

довательно, в качестве корректирующих действий следует 

усилить осознание цели и задач лекционных занятий. 

  Активизация познавательной деятельности оцени-

вается как удовлетворительная 15,6 % респондентов. Так, 

только 10 % принявших в опросе студентов указывают на 

систематическую обратную связь на лекции («если препо-

даватель задает вопросы аудитории, я пытаюсь ответить, 

задумываюсь над ними»), 16,5 % – готовы задать вопросы 

преподавателю в проблемной ситуации. При этом высо-

кую мотивацию учебной деятельности проявили 69,8 % сту-
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дентов. В качестве корректирующих действий следует 

усилить проблемность обучения, не допускать пассивно-

сти студентов на лекциях и семинарах.  

По вопросам третьего блока, в целом, удовлетворе-

ны эмоциональным настроем, регуляцией поведения 

50,1 %. Эмоциональное состояние характеризуют как хо-

рошее настроение, чувство удовлетворения, жизнерадост-

ности 36,5 % респондентов. Субъективное положительное 

восприятие преподавателя проявили 42 % студентов. На 

четкую регуляцию деятельности указывают 37,6 % опро-

шенных («я никогда не разговариваю на лекциях, не от-

влекаюсь на посторонние дела»). Системообразующим 

вопросом по критерию «удовлетворенность потребите-

лей» является дуальный вопрос: «думаю, что с другим 

преподавателем я бы работал успешнее – я бы хотел рабо-

тать с этим преподавателем». Рефлексия студентов на-

правлена, во-первых, на анализ деятельности, во-вторых, 

на осознание успешности, в-третьих, на ситуацию сравне-

ния действующего преподавателя с предполагаемым дру-

гими. Следовательно, ответ на этот вопрос в большей сте-

пени отражает удовлетворенность потребителей, которую 

проявили 82,8 % студентов. 

Таким образом, ожидания студентов в интегратив-

ной составляющей экспектационного подхода отражают 

представления об особенностях представления информа-

ции, активизации познавательной деятельности и созда-

нии эмоционального настроя на занятиях.  

Поведем итоги параграфа. 
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В представлениях студентов педагогического вуза 

подготовка специалиста в области физической культуры 

представлена как положительная по модальности, как 

сложная структура педагогической деятельности и про-

цесс овладения технико-тактическими приемами. Осо-

бенности аксиологической составляющей экспектацион-

ного подхода, основанной на теории «ожидаемой ценно-

сти», представляется возможным выявить в процессе ис-

следования структуры экспектаций при помощи методи-

ки «Незаконченные предложения». При количественно 

равном распределении в структуре экспектаций выявлены 

различия при качественном анализе: преобладание кате-

горий «учеба и однокурсники», дуализм в экспектациях, 

связанных с учебой при диффузных представлениях о бу-

дущем. Исследование компетентностной составляющей 

экспектационного подхода мы провели, используя мате-

риалы проекта TUNING. В качестве критериев экспекта-

ций мы использовали показатели: концентрация компе-

тенций, низкий приоритет компетенций, избыточное на-

пряжение компетенций, поддержание компетенций. Ре-

зультаты анкетирования, проведенного в соответствии 

проектом TUNING, показывают значительные расхожде-

ния в представлениях о компетенциях у студентов 1 и 5 

курсов. 

Ожидания студентов в интегративной составляю-

щей экспектационного подхода отражают представления 

об особенностях представления информации, активиза-

ции познавательной деятельности и создании эмоцио-

нального настроя на занятиях.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Экспектационный подход предполагает рассмат-

ривать педагогическое управление качеством подготовки 

специалиста физической культуры как процесс изменения 

и формирования профессиональных ожиданий субъекта 

образовательного процесса. 

2. В нашем исследовании экспектационный подход 

базируется на концептуальных положениях аксиологиче-

ской, компетентностной и интегративной составляющих, 

которые определяют многоуровневый и иерархической ха-

рактер теоретико-методологической основы педагогическо-

го управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре, включающую общенаучный, конкретно-

научный, методико-технологический уровни методологии. 

3. Экспектации – ситуативная категория, выражающая 

готовность к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях.  

4. Профессиональные ожидания являются тем кон-

структом, который предвосхищает действия, направлен-

ные на формирование профессиональной компетентно-

сти, но в то же время является продуктом процессов ос-

воения содержания образования. 

5. Особенности аксиологической составляющей экс-

пектационного подхода, основанной на теории «ожидае-

мой ценности», представляется возможным выявить в 

процессе исследования структуры экспектаций. 

6. Исследование компетентностной составляющей экс-

пектационного подхода мы провели, используя материалы 

проекта TUNING. В результате исследования удовлетворенно-

сти потребителей образовательных услуг мы выявили особен-
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ности интегративной составляющей экспектационного подхо-

да.  

ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

3.1. Основные положения концепции  

педагогического управления качеством подготовки 

специалиста физической культуры 

 

Реальные условия функционирования высших учеб-

ных заведений требуют определения принципиально новых 

теоретических и практических подходов к управлению под-

готовкой специалистов в области физической культуры, 

учебным процессом, качеством деятельности всех звеньев 

образовательной системы. Особенно актуальной является 

разработка новых управленческих концепций, моделей, 

реализация которых позволит повысить качество подготовки 

специалистов по физической культуре. В Большом энцик-

лопедическом словаре говорится, что слово «концепция» 

происходит от лат. «conceptio» – понимание, система и рас-

сматривается как определенный способ понимания, трак-

товки каких-либо явлений, основная точка зрения, руково-

дящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструк-

тивный принцип различных видов деятельности. Содержа-

ние концепции отражает базовый способ оформления, ор-

ганизации и развертывания дисциплинарного знания, ярко 
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выраженное личностное начало, области применения и спо-

собы выражения конституируемых идей, систем, понятий 

[30].  

Необходимость разработки любой научной концеп-

ции диктуется социально-историческими предпосылками, 

недостаточностью теоретических исследований, потребно-

стями практики. Исходя из этого, выделим факторы, опре-

деляющие необходимость разработки концепции педагоги-

ческого управления качеством подготовки специалиста фи-

зической культуры. Первый фактор – социально-

исторические предпосылки проблемы педагогического 

управления качеством подготовки специалиста физической 

культуры. 

На фоне современных преобразований особое место 

отводится профессиональной подготовке специалистов фи-

зической культуры. Ключевыми параметрами социально-

экономической значимости высшего профессионального 

образования считаются эффективность и качество. Каче-

ство образования определяет благополучие экономики стра-

ны не только в настоящий момент, но и в будущем, в связи 

с чем оно рассматривается как национальное достояние 

государства. В настоящее время проявляется нарастающий 

интерес к проблеме управления качеством высшего про-

фессионального образования. Это вызвано следующими 

обстоятельствами: расширение образовательного простран-

ства до общеевропейского уровня, повышение международ-

ной мобильности студентов и преподавателей. Интерна-

ционализация рынка труда приводит к необходимости вза-

имного доверия к качеству высшего образования. Вхождение 
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России в Болонский процесс актуализирует эту задачу, дела-

ет ее в процессе модернизации образования одной из наи-

более острых общегосударственных задач. Это подкрепляется 

положениями, отмеченными в нормативно-правовых доку-

ментах в области образования: законах РФ «Об Образова-

нии», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования в России», концепции «Модерниза-

ции образования», «Национальной доктрины образова-

ния». Заметное влияние на социально-экономическое ос-

мысление проблемы повышения качества оказывают при-

менение требований ГОСТ ИСО 9001-2001 к деятельности 

в области образования и принципы всеобщего управления 

качеством (ТQМ) [75]. 

Второй фактор – потребности практики. Деятель-

ность специалистов в условиях социально-экономических 

преобразований связана с постоянным решением про-

блемных ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности. Особенно это актуально для молодых спе-

циалистов в период профессиональной адаптации. Фор-

мирование целостной системы менеджмента качества об-

разования позволяет учитывать потребности потребите-

лей и состояние рынка образовательных услуг как глав-

ных факторов, определяющих конкурентоспособность пе-

дагогического вуза. Наличие целостной системы менедж-

мента образования в педагогическом университете позво-

ляет в опосредованной форме оценить качество деятель-

ности его подразделений, факультетов и кафедр.  
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Третий фактор определяется уровнем теоретической 

разработанности проблемы. Проблема качества подготовки 

современного специалиста стала предметом изучения мно-

гих отечественных и зарубежных ученых. Педагоги отме-

чают, что для повышения эффективности управленческой 

деятельности им часто приходится обращаться к теорети-

ческим исследованиям в области педагогического ме-

неджмента (В.А. Качалов [104], В.В. Кузин [121], М.В. Лок-

тионов [136], А.М. Моисеев, М.М. Поташник [244], В.П. 

Симонов, П.И. Третьяков, Л.И. Фишман, Т.И. Шамова 

[269]), управленческой деятельности педагога (А.Г. Бермус 

[19], Г.М. Галуцкий [55], Е.Ю. Никитина [178]), учениче-

ского самоуправления (И.Г. Барсуков, Н.П. Капустин, М.И. 

Рожков); изучать управленческие функции в сфере физи-

ческой культуры и спорта (В.Н. Бобрешов [22], А.С. Горш-

ков [59], В.Г. Камалетдинов [99]), управление качеством под-

готовки специалиста (В.М. Мишин [153], Э.А. Орлова [174], 

М.В. Прохорова [195], Л.А. Рапопорт [202]), возможности 

самоорганизации (Н.П. Попова), самоконтроля учителя 

(А.С. Лында), проблемы реализации карьеры (Н.В. Немо-

ва). В условиях профессиональной подготовки будущие 

педагоги изучают теорию управления образовательным 

процессом, управление развитием воспитательной систе-

мы, управление учением как самоуправляемой системой 

(Т.М. Давыденко, Т.И. Шамова [269], Г.Н. Шибанова), 

сущность психолого-терапевтической функции учителя в 

управлении адаптивно-дидактической системой (Н.Н. 

Боярищева, С.Н. Митин, И.М. Юсупов). Обозначенные ис-

следования отражают многоаспектность управленческой 
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деятельности педагога, демонстрируют реально сущест-

вующие запросы практики на теоретическое обоснование 

его управленческой функции. 

 Между тем сложились определенные предпосылки 

для своевременного и адекватного ответа теории на потреб-

ности практики в научном обосновании такого процесса 

профессиональной подготовки, который бы обеспечивал 

формирование у будущих педагогов необходимых для 

реализации управленческой деятельности профессио-

нальных характеристик. В философско-педагогическом 

аспекте такое обоснование опирается на гуманистическую 

парадигму образования (В.П. Бездухов, Е.В. Бондаревская 

[31], А.А. Вербицкий [44], С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцо-

ва, Л.П. Матвеев [145], А.М. Новиков [165]), выдвигающую 

на первый план в управленческом контексте процессы де-

мократизации, соуправления, государственно-

общественного управления (М.К. Бочаров [35], Е.П. Кар-

гаполов [100], Н.В. Немова, Л.И. Фишман), развитие 

управленческой акмеологии (О.С. Анисимов, А.И. Китов). 

В социально-психологическом аспекте теоретическое ос-

мысление практических управленческих вопросов осно-

вано на развитии психологии социального управления 

(А.В. Батаршев [14], А.Л. Свенцицкий), социологии орга-

низации (А.И. Пригожин), субъект-субъектного взаимо-

действия (А.А. Бодалев [25]), что в педагогике развивает 

исследования в области рефлексивного управления (П.И. 

Третьяков, Т.И. Шамова [269]), системы качества образо-

вательной деятельности вуза (В.Н. Ушаков [248]), управ-

ленческой компетентности (М.В. Прохорова [195]), рас-
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смотрение деятельности педагога как менеджера – само-

менеджмент, менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта (Б.А. Прудковский). Анализ факторов, обуславли-

вающих необходимость разработки концепции педагоги-

ческого управления качеством подготовки специалиста 

физической культуры, позволяет выделить основные ис-

точники создания концепции: 

 социальный заказ, сформулированный в норма-

тивных документах; 

 международный и отечественный педагогический 

опыт, его традиции и тенденции развития; 

 теоретические концепции, фиксирующие совре-

менный уровень развития идей педагогического управления 

качеством подготовки специалиста физической культуры; 

 практический опыт педагогического управления 

качеством подготовки специалиста физической культуры 

на базе высшей школы физической культуры и спорта 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета; 

 результаты проведенного исследования качества 

подготовки специалиста физической культуры в образо-

вательном процессе педагогического вуза. 

Место концепции в структуре научного знания. 

Разработанная концепция опирается на традиции, опыт, 

фундаментальные теории отечественной общей педагогики, 

общую теорию управления, а также на теорию управления 

образовательными системами, управление качеством. Под-

готовку специалиста по физической культуре мы рассмат-

риваем с позиции общей педагогики, управление качеством 
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подготовки специалиста физической культуры – как вид 

управления качеством подготовки специалистов в педагоги-

ческом вузе. Управление качеством подготовки специалиста 

рассматривается в педагогике, экономике, социологии, пси-

хологии. Наша концепция относится к педагогическому ас-

пекту управления качеством подготовки специалиста физи-

ческой культуры, целью которого является определение 

содержания, средств, методов и приемов, обеспечивающих 

эффективность управления качеством. 

Границы применимости концепции определены 

реализацией основных положений модернизации высше-

го профессионального образования. Необходимость мо-

дернизации педагогического образования определяется 

задачами, поставленными в Концепции модернизации 

российского образования до 2010 года, внутренними зако-

номерностями педагогического образования и перспек-

тивными потребностями развития личности, общества и 

государства. Цель модернизации педагогического образо-

вания – создать механизм эффективного и динамичного 

функционирования педагогического образования в усло-

виях осуществления модернизации российского образо-

вания. Результатом модернизации педагогического обра-

зования должна стать обновленная система подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к 

педагогическим кадрам. К основным направлениям мо-

дернизации педагогического образования относятся: оп-

тимизация структуры и совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов, совершенство-
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вание содержания и форм подготовки педагогов, научное 

и учебно-методическое обеспечение обновления педаго-

гического образования [124]. Концепция педагогического 

управления качеством подготовки специалиста физиче-

ской культуры представляет собой систему теоретико-

методологических и методико-технологических знаний о 

подготовке специалиста по физической культуре, бази-

рующуюся: 

 на аксиологическом (Ш.А. Амоношвили, Ю.В. Гро-

мыко [67], И.А. Колесникова [108], Б.Г. Корнетов [117], Н.С. Ла-

дыженец [176], А.Я. Найн [159], О.Г. Прикота, В.М. Розин, В.А. 

Сластенин [177] Е.Н. Шиянов [273], Е.А. Ямбург [281]), культу-

рологическом (В.И. Андреев [3], Е.В. Бондаревская [31], Г.И. 

Гайсина, А.Я. Данилюк [69], В.А. Козырев, Н.Б. Крылова [120], 

С.Ю. Курганов, Л.Я. Хоронько [262]), компетентностно-

ориентированном (В.И. Байденко [10], М.А. Бочарникова [34], 

А.А. Вербицкий [44], И.А. Зимняя [86], А.К. Маркова [142], 

Н.А. Селезнева [215], А.И. Субетто [232], В.Д. Шадриков [268]) 

подходах; 

 на теориях целостного педагогического процесса, 

педагогических систем, профессиональной деятельности 

(В.П. Беспалько [20], Ю.А. Конаржевский, В.А. Сластенин 

[177], В.А. Якунин и др.); 

 на теории управления образовательными систе-

мами (В.Г. Афанасьев [8], А.Г. Бермус [19], Б.С. Гершун-

ский [56], Ф.Н. Дударова, В.И. Загвязинский [80], В.С. Ла-

зарев, М.М. Поташник [244], В.И. Третьяков, Т.И. Шамова 

[269]); 
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 на теории управления качеством подготовки спе-

циалистов (О.В. Аристов [7], В.Н. Бобрешов [22], А.В. Бода-

ков [24], Г.М. Галуцкий [55], И.В. Елистратова [73], В.Н. Ка-

ласьев [98], В.А. Качалов [104], Г.А. Салимова [210]). 

Структура концепции. Каждый раздел концепции 

имеет свое функциональное назначение: 

 общие положения концепции обосновывают ак-

туальность, правовую основу, степень научной разрабо-

танности, границы применимости; 

 теоретико-методологические основания составля-

ют теоретическую базу, позволяющую использовать необ-

ходимый аппарат исследования; 

 ядро концепции содержит закономерности и прин-

ципы управления качеством подготовки специалистов по 

физической культуре; 

 содержательно-смысловое наполнение концепции 

раскрывает практические основы ее применения; 

 педагогические условия раскрывают совокупность 

мер, необходимых для повышения эффективности педа-

гогического управления качеством подготовки специали-

ста по физической культуре. 

Все разделы концепции взаимосвязаны и взаимообу-

словлены. Структура концепции определяет логику рассмот-

рения общего содержания. Общие положения и понятийно-

категориальный аппарат концепции – выбор ее теоретико-

методологических оснований. Содержание концепции стро-

ится исходя из закономерностей, принципов, составляющих 

ядро, а также теоретико-методологических оснований, пред-

ставляющих практический аппарат для исследования объекта 
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и сущности выбранных категорий. Концепция управления 

качеством подготовки специалиста по физической культуре в 

образовательном процессе педагогического вуза характеризу-

ется целенаправленностью и динамичностью. Целенаправ-

ленность концепции предполагает определение, достижение 

и проверку цели как ожидаемого результата деятельности, 

основными параметрами которой являются конкретность 

(описание результатов, которые предполагается достичь), из-

меримость (наличие соответствующего аппарат измерения), 

реальность (полная обеспеченность ресурсами) и контроли-

руемость (наличие информационных связей, способствую-

щих своевременной коррекции). Целенаправленность сис-

темы знаний, составляющих нашу концепцию, состоит в 

полном и всестороннем рассмотрении процесса и результата 

управления качеством подготовки специалиста по физиче-

ской культуре как педагогического феномена, что обеспечи-

вается выбором теоретико-логических средств (аналогий, вы-

водов, обобщений), методов (анализ, синтез, классификация, 

систематизация), использованием иллюстративного материа-

ла (таблицы, схемы), привлечением авторитетных мнений по 

проблеме исследования. Динамичность концепции предпо-

лагает относительность представленного знания, поскольку 

научное знание находится в процессе постоянного развития 

(см. рис. 8). 

Значит, наша позиция по отношению к проблеме не 

может быть совершенно законченной и неизменной. Сис-

тема знаний, составляющих концепцию, обоснована, но в 

дальнейшем предполагается ее дополнение и корректи-

ровка, что и составляет суть свойства динамичности.  
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Концепция начинается с цели, понимаемой нами 

как представление образа будущего результата с осознан-

ным стремлением к его достижению. Цель концепции – 

это ориентир, к которому направлено все ее содержание 

для обеспечения эффективности изучаемого процесса или 

явления. Целью разработанной нами концепции является 

методологическое, теоретическое и методико-

технологическое обеспечение эффективности педагогиче-

ского управления качеством подготовки специалиста фи-

зической культуры, сущностью которой является развитие 

профессиональной компетентности, автономности лично-

сти специалиста физической культуры, результатом – ка-

чество образованности выпускника вуза, соответствие мо-

дельных характеристик выпускника требованиям потре-

бителей. 
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Рис. 8. Концепция педагогического управления качеством подготовки специалиста физической культуры 
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Рис. 8. Продолжение. Концепция педагогического управления качеством подготовки  

специалиста физической культуры 
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Конкретизируем цель, выделив подцели. В педагоги-

ческой науке существует несколько таксономий учебных 

целей (Б. Блума, Д. Гилфорда, А. Салливана), предполагаю-

щих построение четкой системы педагогических целей, 

внутри которых выделены последовательные уровни. Для 

эффективной реализации целей концепции требуется ее 

декомпозиция, т.е. представление через систему подцелей. 

Декомпозиция цели позволила нам выделить три группы 

подцелей концепции управления качеством подготовки 

специалистов по физической культуре: 1) повышение эф-

фективности педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы; 2) обеспечение качества учебной деятельно-

сти специалиста по физической культуре; 3) обеспечение 

качества образовательных услуг в сфере физической куль-

туры в образовательном процессе педагогического вуза. 

Подцели первого уровня декомпозированы в цели второго 

уровня (см. рис. 9). 

Концепция педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры построена 

на основе специфического понятийного аппарата, позво-

ляющего определить онтологическую сторону научного 

знания, язык теоретической стороны исследования. Разра-

ботка понятийного аппарата должна осуществляться в со-

ответствии с принципами полноты, непротиворечивости 

и системности и соответствовать главным компонентам 

изучаемого объекта, его методологической основе, что по-

зволяет содержательно отразить педагогическую действи-

тельность с точки зрения изучаемого объекта. Понятийно-

категориальный аппарат обычно подразделяется на две 
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группы: основные и вспомогательные категории (поня-

тия). Основные категории позволяют выразить общие 

идеи концепции, вспомогательные – отдельные стороны, 

особенности, междисциплинарные связи. Наряду с общи-

ми требованиями к понятийно-категориальному аппарату 

выделяются требования к терминам, составляющим ее ос-

нову. Они должны быть однозначными (строгая фиксация 

содержания), систематичными (соответствие понятийной 

и лексической системе), соответствующими буквальному и 

действительному значению терминов (адекватная переда-

ча содержания лексическими, морфологическими средст-

вами), способными к словообразованию.  

Понятийно-категориальный аппарат нашей кон-

цепции в значительной мере подвержен совершенствова-

нию в силу недостаточной разработанности проблемы ис-

следования. Входящие в состав концепции понятия нахо-

дятся в постоянном развитии, т.е. уточняются, корректи-

руются, взаимозаменяются. Однако мы представляем в 

системе комплекс используемых в концепции понятий с 

тем, чтобы через ключевые понятия раскрыть основные ее 

позиции.  

При построении понятийного аппарата выделяются 

наиболее общие характеристики исследуемого педагогиче-

ского феномена, составляющие его верхний уровень (система, 

деятельность, процесс, результат). Дальнейший анализ поня-

тийно-категориального аппарата связан с определением 

уточняющих понятий в выбранных направлениях. Уточнен-

ные и определенные нами понятия фиксируются в более 

низком уровне понятийно-категориального аппарата и син-
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тезируют ключевые характеристики понятий высокого уров-

ня. Наглядно-понятийный аппарат нашей концепции отра-

жен на рис. 10.  
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Рис. 9. Декомпозиция общей цели концепции педагогического 
управления качеством подготовки специалиста  
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Рис. 10. Терминологическое поле понятия «управление  
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качеством подготовки специалиста» 

Терминологическое поле понятия «управление каче-

ством подготовки специалиста» мы составили в результате 

анализа работ О.В. Аристова [7], А.Г. Бермуса [19], А.В. Бода-

кова [24], Л.И. Васильевой [40], А.А. Вербицкого [44], В.И. Ка-

заренкова [96], В.Н. Каласьева [98], Э.М. Короткова [113], 

М.Г. Миронова [152], Э.А. Орловой [174], М.М. Поташника 

[244], Т.Л. Салимовой [210], Н.А. Селезневой [215], А.П. Тря-

пицыной [239], В.А. Федорова [253], Е.А. Ямбурга [281] и др. 

Исходной категорией понятия «управление качеством 

подготовки специалиста» является категория «качество».  

«Качество» является полисемантической категорией и 

служит объектом изучения различных наук. В философские 

взгляды на категорию «качество» отражены в положениях: 

1) качество – это объективная определенность какого-либо 

объекта; 2) качество – это совокупность свойств данного кон-

кретного объекта, благодаря которой он отличается от дру-

гих объектов или схож с ними. «Качество» как понятие дале-

ко не однозначно, и даже противоречиво, трактуется в педа-

гогической науке: и как наличие существенных признаков, 

свойств, особенностей, отличающих один предмет или явле-

ние от другого; как то или иное свойство, достоинство, сте-

пень пригодности к чему-либо, как нравственная, этическая 

категория (качественное = совершенное), или как сугубо 

экономическое понятие. Универсальный характер катего-

рии «качество» отражен в международном стандарте ИСО 

(МС ИСО) 8 402;1994. Качество определяется как «совокуп-

ность свойств объектов, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребно-
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сти». При этом под объектом понимается все, что может 

быть индивидуально описано и рассмотрено [277].  

Выделим характеристики понятия «качество»: 

1. Качество полиструктурно и полисемантично, по-

скольку объектом описания с позиции качества может 

быть деятельность или процесс, продукция, организация, 

система или отдельное лицо, а также любая комбинация 

из них. Качество отражает большое многообразие свойств 

предметов и явлений, которые находятся в постоянном 

движении и подвержены изменениям. 

2. Дуализм категории «качество» заключается в дис-

позициях: идеальное – реальное, объективное – субъек-

тивное, единичное – всеобщее. Так, качество отражает ре-

альные или предсказуемые, предполагаемые потребности. 

Качество, с одной стороны, оценивается в соответствии с 

нормативными требованиями ГОСТа, являясь всеобщей 

объективной характеристикой процессов от производства 

до образования, а с другой – индивидуально-

психологические качества личности потребителя услуг 

разного уровня определяют единичные, субъективные 

критерии качества.  

3. Категория «качество» отражает комплекс, сово-

купность всех устойчивых и существенных признаков ве-

щи, поэтому качество системно, комплексно и иерархич-

но. 

Признаки, сущностные характеристики категории 

«качества» в большей степени отражены в категориях «ка-

чество образования» и «качество обучения».  
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В ряде работ [41; 97] основной акцент сделан на тер-

мин «качество обучения», которое определяется как «со-

вокупность потребительских свойств образовательной ус-

луги, обеспечивающих возможность удовлетворения ком-

плекса потребностей по всестороннему развитию лично-

сти обучаемого». Авторы отмечают, что следует различать 

термины «качество обучения» и «качество образования».  

Качество обучения – это непосредственный резуль-

тат учебного процесса, зависящий от уровня квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава (ППС), учеб-

но-методического процесса, материально-технической ба-

зы, интеллектуального потенциала студента как объекта 

образовательного процесса учебного заведения. Качество 

образования дополнительно включает востребованность 

выпускником учебного заведения, их служебную карьеру, 

оценку с точки зрения работодателей, связи «вуз – произ-

водство», отсутствие/наличие рекламаций.  

Понятие «качество образования» как социальная ка-

тегория отражает состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (различных социальных групп) в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и про-

фессиональных компетенций личности [113]. 

Содержание понятия «качество образования» включа-

ет:  

1) достижение нормативного уровня обучения (под-

готовленности); 

2)  качество результата образовательного процесса;  

3) качество функционирования системы образования;  
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4) совокупность качественных характеристик самого 

образовательного процесса, достижения его целей и ре-

зультатов.  

Для нашего исследования важны существенные 

дополнения понятия «качество образования», сделан-

ные А.Г. Бермусом: 

 качество образования связывается не только с 

уровнем знаний и умений выпускников (профессиональ-

ной компетентностью), но и материально-техническими, 

информационными, кадровыми условиями образователь-

ной среды вуза; 

 качество образования зависит не только от индиви-

дуальных способностей студентов или качества труда пре-

подавателя, но и от условий организации образовательного 

процесса, правильности выбранной стратегии развития вуза; 

 качество образования, в полном соответствии с 

концепцией качества промышленных товаров и услуг, 

оказывается обусловленным не только наличным уровнем 

полученных знаний, но и социально-экономической вос-

требованностью специалистов с данным уровнем образо-

вания и квалификации в регионе [19]. 

Мы понимаем качество образования как совокуп-

ность показателей, отражающих уровень достижения обу-

чающимися заданного (нормативного) уровня, степень 

удовлетворенности ожиданий различных участников 

процесса образования от представляемых образователь-

ным учреждением образовательных услуг.  

Понятия «качество обучения» и «качество образова-

ния» обуславливают содержание категории «качество обра-
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зовательного процесса». Качество образовательного процес-

са является производным от процесса взаимодействия усло-

вий, предоставляемых производителем образовательной ус-

луги. К нему можно отнести не только качественные харак-

теристики личности, такие как знания, умения, навыки, 

образованность, общую культуру, ценностные ориента-

ции, самосознание, физическое, психическое и нравствен-

ное здоровье, но также и удовлетворенность потребителя 

образовательных услуг.  

Качество высшего образования определяется его со-

циально-экономической адекватностью, т.е. способностью 

удовлетворять вполне конкретные потребности общества и 

экономики в специалистах и научных разработках. Качество 

высшего образования – это комплекс характеристик профес-

сионального сознания, отражающих способность специали-

ста успешно осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями современного этапа развития 

экономики, на определенном уровне эффективности и 

профессионально успеха, с пониманием социальной ответ-

ственности за результаты профессиональной деятельности 

[18]. 

Категории «качество обучения», «качество образо-

вательного процесса», «качество высшего образования» 

обуславливают содержание категории «качество подго-

товки специалиста».  

Под качеством подготовки специалиста будем по-

нимать системную совокупность свойств интеллектуаль-

ного и профессионального развития человека, приобре-

тенных им в ходе получения определенных знаний, уме-
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ний и навыков, адекватно отображающих требования ква-

лификационной характеристики. Качество подготовки 

специалиста – степень соответствия уровня его подготовки 

требованиям профессиональной среды и образовательно-

го стандарта как обязательной государственной нормы.  

В соответствии с инновационными преобразованиями 

высшего педагогического образования особого внимания 

требует рассмотрение понятий «управление качеством», 

«менеджмент качества», «управление качеством подготов-

ки специалиста», «управление качеством высшего образо-

вания», «управление качеством образовательной деятель-

ности», «управление качеством высшего образования». 

Проведенный обзор терминологического поля по-

нятия «управление качеством образовательной деятельно-

сти» показал, что сложность определения содержания по-

нятия связано с тем, что в большинстве работ отсутствует 

и само определение, хотя авторы обращаются к пробле-

мам формирования систем управления качеством. Такое 

положение, вероятно, связано с нечеткостью определения 

базовой категории «управление качеством». Общеприня-

той является формулировка, приведенная в стандарте 

ИСО 8 402: «Управление качеством – это методы и виды 

деятельности оперативного характера, используемые для 

удовлетворения требований по качеству» [10]. 

В новой версии стандартов ИСО серии 9000:2000 

управление качеством рассматривается как часть менедж-

мента качества, направленная на выполнение требований 

к качеству. Основной категорией в новой версии стандар-

тов является менеджмент качества, который трактуется 
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как «подход к руководству организацией, нацеленный на 

качество, основанный на участии всех ее членов и направ-

ленный на достижение долгосрочного успеха путем удов-

летворения требований потребителя и выгоды для членов 

организации и общества». Содержание этой категории во 

многом перекликается с характеристикой термина «все-

общее управление качеством», приведенной в МС ИСО § 

402, и вносит путаницу в понятийный аппарат. Как отме-

чается Т.А. Салимовой, «…менеджмент и управление в 

специальной управленческой литературе рассматривают-

ся практически с одних и тех же позиций» [210]. 

Термины «менеджмент» и «управление», а, следова-

тельно, «менеджмент качества» и «управление качеством» 

необходимо использовать как тождественные».  

Менеджмент есть специфическая форма управления 

субъектами экономической коммерческой деятельности, что 

и определяет роль менеджмента как одного из направлений 

науки управления (Л.Е. Басовский, О.С. Вихановский, 

И.Н. Герчикова, А.И. Наумов и др.). Другие исследователя 

рассматривают эти понятия как тождественные (А.Л. Га-

поненко, В.И. Кнорринг, Э.М. Коротков, М.М. Максимцов, 

Ю.А. Цыпкин и др.), при этом менеджмент понимается в 

качестве универсальной структуры организации и управле-

ния деятельностью любого хозяйствующего субъекта. 

Понятия менеджмента качества, а также системы ме-

неджмента качества (СМК) возникли в одном ряду с други-

ми категориями современной теории и практики управле-

ния качеством, базирующейся на стандартах ИСО – 9000. / 
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СМК – это система, созданная для формирования целей в 

области качества, а также для достижения этих целей [41]. 

Рассмотрим производные понятия «управление каче-

ством образования», «управление качеством высшего обра-

зования», «управление качеством подготовки специалиста». 

«Управление качеством образования» – это особое 

управление, организованное и направленное на достиже-

ние не любых, не случайных, не просто лучших, чем преж-

де, не тех, что сами по себе получаются, а вполне опреде-

ленных, заранее спрогнозированных с возможной степенью 

точности результатов образования, причем цели должны 

быть спрогнозированы операционально в зоне потенциаль-

ного развития ученика, то есть речь всегда идет о наивыс-

ших, оптимальных результатах» [7, с. 185]. Данное определе-

ние описывает деятельность педагога по установлению воз-

можностей каждого конкретного ученика, прогнозированию 

степени обученности, которой ученик может достигнуть, и 

достижению спрогнозированных результатов. 

В понятие «управление качеством высшего образо-

вания» включается воздействие на процессы становления, 

обеспечения, поддержания развития (улучшения) качест-

ва по отношению ко всем объектам и процессам в высшем 

образовании (в цепи их жизненных циклов) со стороны 

«субъекта управления» и организация им обратной связи 

(контроля, оценки, анализа) в соответствии со сформули-

рованными целями, нормами, стандартами. 

Управление качеством подготовки специалиста – это 

сложная целенаправленная скоординированная деятель-

ность организации, включающая планирование, обеспе-
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чение, мотивацию и контроль качества, и направленная 

на постоянное его улучшение. 

Управление качеством подготовки специалиста – 

сложный многоплановый процесс формирования эталона 

качества, сравнение достигнутого уровня подготовки с 

эталоном и на этой основе оценка качества; выработка 

управляющих воздействий с целью минимизации обна-

руженных отклонений [77].  

Оценка качества образования должна осуществлять-

ся сотрудниками вузов в соответствии с требованиями 

стандартов и проектируемой, модернизируемой системы 

образования. Это позволит привлечь всех субъектов 

управленческой системы к поиску показателей качества 

образования и механизма управления им в каждом струк-

турном подразделении вуза. 

Под обеспечением качества высшего образования 

понимают «поддержание качества высшего образования 

(как результата, как процесса, как образовательной систе-

мы) на уровне не ниже установленных норм, требований, 

стандартов» [97]. 

В работе Л.И. Васильевой понятия «обеспечение ка-

чества» и «управление качеством» интегрированы сле-

дующим образом: «гарантия качества или управление ка-

чеством означает поэтапное наблюдение за процессом по-

лучения продукта, чтобы удостовериться в оптимальном 

выполнении каждого из производственных этапов, что, в 

свою очередь, теоретически предупреждает выход некаче-

ственной продукции», «управление качеством гарантиру-
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ет качество через управление соответствующими процес-

сами и операциями» [40]. 

Обеспечить требуемое качество подготовки специа-

листа – значит создать условия (организационные, техно-

логические, информационные, социальные, кадровые, ма-

териально-технические и др.), которые направлены на 

формирование необходимых и достаточных свойств лич-

ности, его знаний и умений в предположении, что тре-

буемое качество обеспечено (достигнуто). 

В сложнейшей структуре взаимосвязей, взаимовлия-

ний, взаимообусловленности всех элементов, выражаю-

щих системно-целостную природу качества жизни, каче-

ству образования как основе саморазвития человека отво-

дится особая роль в обеспечении жизнедеятельности и 

жизнеспособности общества. Речь идет о качестве образо-

вания во всех подсистемах и на всех уровнях. 

Закономерность – необходимая, существенная, по-

стоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального 

мира, определяющая этапы и формы процесса становле-

ния и развития явления. Закономерности определяют ос-

новную линию развития явления. Познание закономерно-

стей открывает возможность оптимизации процесса 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре. Принципы, как правило, определяются 

закономерностями.  

Принцип принято понимать как основное исходное 

положение какой-либо теории, как внутреннее убеждение 

человека, определяющее его отношение к действительно-

сти, нормы поведения и деятельности. Следовательно, 
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принципы управления качеством подготовки специалиста 

по физической культуре следует рассматривать как ос-

новные положения, на которых будет основываться теоре-

тический анализ и верификация концепции, как осново-

полагающие требования, которые будут учитываться в 

процессе управления качеством. В качестве критериев, по-

зволивших выделить принципы, мы выделили: 

 обусловленность, т.е. соответствие принципов уп-

равления качеством целям и миссии организации; 

 научность, т.е. соответствие выделенных принци-

пов современным исследованиям в области управления 

качеством подготовки специалиста; 

 ориентация на потребителей, т.е. реализация прин-

ципов должна привести к удовлетворенности потребите-

лей образовательных услуг; 

 эффективность, т.е. реализация принципов пред-

полагает повышение эффективности управления качест-

вом подготовки специалистов по физической культуре. 

Рассмотрим внешнюю закономерность, определяю-

щую объективные и устойчивые взаимосвязи управления 

качеством с социальной средой и общественными процес-

сами, а также соответствующих ей принципов. 

В современных условиях возникла острая необходи-

мость переосмысления целевых установок обучения и по-

строения процесса профессиональной подготовки в вузах 

физкультурной направленности, адекватного представлени-

ям о деятельности специалиста в системе современного 

высшего профессионального образования. Поэтому, по 

мнению многих отечественных специалистов в области 
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высшего профессионального образования (В.В. Кузин, 1997; 

Н.Н. Зволинская, 1998; В.А. Садовничий, 2000; В.Г. Загоревич, 

2002 и др.), в Российской Федерации сложились благоприят-

ные предпосылки для вхождения в Болонский процесс: 

предприняты шаги для модернизации системы высшего об-

разования; действует закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; осуществлен переход на 

многоуровневую систему подготовки кадров; реализуются 

Государственные образовательные стандарты нового поко-

ления и др. 

Модернизация физкультурного образования обу-

словлена необходимостью преодоления проблемной си-

туации, в которой ярко проявляются два противоречия: 

– между качеством подготовки специалистов и тре-

бованиями социальной практики по реализации уже соз-

данных ценностей физической культуры и спорта и необ-

ходимостью создания новых образцов физкультурно-

спортивной деятельности; 

– между информационно-продуктивным (пассив-

ным) характером обучения, который доминирует в физ-

культурных вузах, и подготовкой будущего спортивного 

педагога, способного к творческому осмыслению профес-

сиональной деятельности, имеющего навыки освоения и 

развития инновационных процессов, как в физическом 

воспитании, так и в спорте. 

Модернизация, в трактовке Э.Д. Днепрова, – это 

усовершенствование, обновление, применение в соответ-

ствии с требованиями современности [71]. 
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На наш взгляд, основная идея модернизации процесса 

профессиональной подготовки специалистов по физиче-

ской культуре состоит в том, чтобы как минимум создать ус-

ловия, позволяющие студентам в учебно-воспитательном 

процессе вуза (факультета) развивать креативное мышление, 

творчески осмысливать и осваивать инновационные техно-

логии физического воспитания, а как максимум – создать 

жизнеспособную, развивающуюся педагогическую систему, 

основанную на инновационных технологиях научно-

педагогического образования, которая позволит достигнуть 

современного качества подготовки специалиста нового типа, 

обладающего знаниями и навыками педагога-ученого. 

Исходя из вышеизложенного, сформулируем внеш-

нюю закономерность: процесс управления качеством под-

готовки специалиста по физической культуре осуществ-

ляется в соответствии с направлениями модернизации 

системы высшего профессионального образования.  

Внешняя закономерность раскрывается через прин-

ципы системности, непрерывного развития процессов. 

Принцип системности – выявление, понимание управле-

ния взаимосвязанными процессами как системой содейст-

вуют результативности и эффективности организации 

при достижении ее целей.  

Следование этому принципу предполагает создание 

оптимальной сети процессов, установление взаимосвязи 

между ними в соответствии с поставленными целями, соз-

дание системы измерений для оценки достигнутых ре-

зультатов и обеспечения их дальнейшего обучения. 
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Реализация принципа системности направлена на 

следующие действия: 

 определение системы с помощью выявления про-

цессов, влияющих на заданные цели; 

 структурирование системы для достижения цели 

самым эффективным способом; 

 понимание взаимозависимостей процессов в сис-

теме; 

 постоянное улучшение системы с помощью изме-

рения и оценивания [8].  

Принцип непрерывного развития процессов заклю-

чается в том, что постоянное улучшение деятельности 

следует рассматривать как ее неизменную цель.  

Реализация этого принципа возможна на основе со-

ответствующих измерений процессов и анализа результа-

тов с точки зрения их продуктивности при условии вы-

полнения следующих действий: 

 применения основных концепций улучшения – 

постепенного и прорывного; 

 использования периодического оценивания по 

установленным критериям совершенства для выявления 

областей улучшения; 

 постоянного повышения эффективности процессов. 

Для этого необходим тщательный анализ эффек-

тивности существующих методов, направленных на дос-

тижение целей в области качества и обучение руководи-

телей различного уровня использованию апробированных 
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способов диагностирования, контроля и анализа процес-

сов. 

Принцип пропорциональности предполагает сораз-

мерное сочетание совокупности подсистем и элементов сис-

темы управления персоналом. Совершенствование одной 

подсистемы или элемента системы управления персоналом 

может привести к изменению пропорций в целостной систе-

ме управления. Поэтому необходимо пропорционально со-

вершенствовать все подсистемы и элементы управления пер-

соналом. Пропорциональность отражается и в сочетания 

процесса обучения и управления. Пропорциональность во 

всех частях и на всех ступенях системы управления, в том 

числе и системы управления персоналом, является необходи-

мым условием высокоэффективной деятельности организа-

ции. Она означает также оптимальность соотношения чис-

ленности работников и системы управления и производст-

венной системы. 

Исходя из вышеизложенного, мы формулируем за-

кономерность эффективности: педагогическое управление 

качеством подготовки специалиста физической культуры 

осуществляется в соответствии с требованиями и приори-

тетами динамического развития рынка образовательных 

услуг, обеспечивая гарантию ожидаемого качества подго-

товки специалиста. 

Данная закономерность раскрывается через принци-

пы позиционирования, сегментирования, интегративности. 

Принцип позиционирования означает управление 

мнением потребителя относительно имиджа педагогиче-

ского вуза, базирующегося на восприятии конкурентных 
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товаров и услуг. Основная цель позиционирования – до-

биться устойчивого представления в сознании потребите-

лей об образовательных услугах педагогического вуза как 

бренде, лучших для конкретных условий. Позициониро-

вание вуза на рынке образовательных услуг предполагает 

создание «образа специалиста» в процессе коммуникатив-

ных обменов с целью установления устойчивого общест-

венного мнения о качестве подготовки специалистов.  

Принцип сегментирования означает ориентацию 

образовательных услуг на определенный рыночный сег-

мент, группу потребителей, характеризующихся одно-

типной реакцией на предлагаемые продукты и набор 

маркетинговых стимулов. Качество образования – это 

прежде всего качество образовательной услуги или про-

дукции, обладающей такими свойствами, которые могли 

бы удовлетворить потребителей. При этом под услугой 

или продукцией образовательного учреждения подразу-

мевается: повышение уровня квалификации, знаний, уме-

ний учащихся; формирование у них определенных жиз-

ненных позиций; представление условий для учебы, про-

граммы образования или иных ресурсов, услуг для обще-

ства, результатов исследований, направленных на повы-

шение уровня квалификации.  

Принцип интегративности предполагает органич-

ное слияние содержания, методов и форм организации 

учебного процесса в целях повышения его эффективно-

сти. Интеграция в управлении качеством подготовки спе-

циалиста представляет собой одно из направлений реше-

ния сложнейшей проблемы формирования целостного 
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представления о профессиональной деятельности спе-

циалиста в области физической культуры. По цели и со-

держанию интеграция в области физической культуры 

ведет, в определенной мере, к смене направлений разви-

тия национального спорта (это касается цели как системо-

образующего элемента и содержания как наполнения це-

ли). Такое интеграционное взаимодействие возможно при 

наличии новой объединяющей идеи, которую можно 

принять как цель.  

Эффективность педагогического управления каче-

ством подготовки специалиста по физической культуре 

предполагает выделение системной детерминации про-

цесса управления. Поскольку в процессе педагогического 

управления качеством подготовки специалистов субъек-

том и объектом управления выступает сам человек со 

своими потребностями, интересами, целями и волей. Вы-

шеизложенное позволило нам определить закономерность 

детерминированности: педагогическое управление качеством 

подготовки специалиста физической культуры детерминировано 

ценностно-смысловой позицией субъектов образовательного про-

цесса. С этой закономерностью связаны принципы субъект-

ности, актуализации позитивных мотивационных ожида-

ний, организации временной перспективы. Принцип субъ-

ектности в процессе управления качеством подготовки спе-

циалиста по физической культуре предполагает взаимообу-

словленные изменения как в субъекте, так и в объекте 

управления. Субъектность возникает на некотором уровне 

развития личности, которое определяет специфику внешне-

го поведения человека. В результате внутренних количест-

венных изменений возникает новая способность осознанно 
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производить изменения окружающей действительности и 

изменяться в зависимости от них самому. Субъект в отличие 

от объекта характеризуется наличием самосознания, само-

обладания, самооценки, самоконтроля в процессе деятель-

ности.  

Принцип актуализации позитивных мотивацион-

ных ожиданий предполагает, что в процессе управления 

качеством возникает субъективное отражение предстоя-

щих в будущем объективно важных событий, оказываю-

щее влияние на эмоционально-значимые переживания и 

функционально-деятельностную готовность к реализа-

ции. Позитивные мотивационные ожидания, связанные с 

управлением качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре, отражают достаточно высокую субъек-

тивную значимость качества образования и реальную воз-

можность деятельностного вмешательства личности в реа-

лизацию системы менеджмента качества. 

Принцип организации временной перспективы пред-

полагает развитие потенциала личности, который направ-

лен на прогнозирование, планирование, экспектацию ка-

чества деятельности как осознанной потребности. Целесо-

образная и продуктивная деятельность человека возможна 

только при правильной организации во времени. Органи-

зация временной перспективы в системе менеджмента ка-

чества выполняет регулирующую функцию, как регуля-

тивный уровень достижений целей, соотнесенных с опре-

деленным их размещением во временном пространстве. 

Таким образом, осмысление педагогической концеп-

ции с позиции современной науки позволяет нам рассматри-

вать ее как целостную теорию и представить ее развернутое 
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содержание. В качестве выводов отметим следующие поло-

жения. Необходимость разработки концепции педагогиче-

ского управления качеством управления подготовки специа-

листа физической культуры определяется социально-

историческими предпосылками, потребностями практики 

подготовки специалиста в сфере физической культуры, не-

достаточностью теоретических исследований в вопросах 

управления качеством подготовки специалистов. Границы 

применимости концепции ограничены экспектационным 

подходом через обеспечение качества подготовки специали-

ста по физической культуре в образовательном процессе пе-

дагогического вуза. Структура концепции состоит из общих 

положений, методологических оснований, ядра концепции, 

ее содержательно-смыслового наполнения, педагогических 

условий повышения эффективности управления качеством 

подготовки специалиста по физической культуре. Система 

целей концепции представлена декомпозицией общей цели, 

определяющей методологическое, теоретическое и методи-

ко-технологическое обеспечение педагогического управле-

ния качеством подготовки специалистов физической куль-

туры в педагогическом вузе. 
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3.2. Концептуальная модель педагогического 

управления качеством подготовки специалиста 

физической культуры 

 

Модель определяется как некий объект (система), ис-

следование которого служит средством для получения зна-

ний о другом объекте (оригинале) [68]. Понятие «моделиро-

вание» является производным от понятия «модель». Наибо-

лее полным является определение моделирования, данное 

Г.В. Суходольским [234], трактующим его как «процесс соз-

дания иерархии моделей, в которой некоторая реально су-

ществующая система моделируется в различных аспектах и 

различными средствами». Практическая ценность модели в 

любом педагогическом исследовании в основном определя-

ется ее адекватностью, изучаемыми сторонами объекта, а 

также степенью соблюдения основных принципов модели-

рования (наглядности, определенности, объективности), ко-

торые во многом определяют как возможности и тип моде-

ли, так и ее функции в педагогическом исследовании. 

Г.В. Суходольский [234] в качестве основных при-

знаков модели указывает отличие модели от моделируе-

мого объекта, неполный и приближенный характер ото-

бражения оригинала, искусственность создания объекта, 

прогнозирование его реакции на различные внешние воз-

действия, дальнейшую оптимизацию структуры объекта и 

управления им. 

 Рассмотрение метода моделирования в педагогике с 

предмета исследования позволяет выделить три наиболее 
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важных аспекта его применения: гносеологический, об-

щеметодологический и психологический. По аналогии с 

выделенными аспектами укажем функции, выполняемые 

моделью в педагогическом исследовании: гносеологиче-

ская, методологическая, психологическая и педагогиче-

ская. Реализация методологической функции модели по-

зволяет оценивать связи и отношения между различными 

сторонами моделируемого педагогического объекта. 

В.В. Давыдов [68] считает, что модели выступают и 

как продукт, и как средство осуществления деятельности. 

А.И. Усмов [246] определяет модель как систему, ис-

следование которой служит средством для получения ин-

формации о другой системе. 

Чтобы обобщить понятие «модель», следует учесть, 

что под моделью имеется в виду не просто некоторая сущ-

ность, а скорее, способ действия, который представляет эту 

сущность. В конкретном смысле модель – это и воплощение 

целей и в то же время инструмент осуществления этих це-

лей. 

Виды моделей: 

– по форме воспроизведения (материальные и мыс-

ленные); 

– по объему представленных параметров (макромо-

дели с большим числом параметров и микромодели, де-

тально характеризующие тот или иной частный объект); 

– структурные (связанные с описанием составляю-

щих компонентов какого-либо сложного объекта) и функ-

циональные (описывающие причинно-следственные связи); 
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– по задачам моделирования (информационные, эв-

ристические, прогностические); 

– по степени точности (приближенные, точные, дос-

товерные, вероятностные и др.). 

Наиболее полной является классификация Б.С. 

Гершунского, который делит педагогические модели на 

макромодели и микромодели; структурные и функцио-

нальные; модели действия и текущие; информационные, 

эвристические и прогностические (по задачам моделиро-

вания); приближенные, точные и вероятностные (по объ-

екту отображенных в модели свойств оригинала); качест-

венные и количественные; материальные и мысленные 

[56]. 

Проблема моделирования подробно рассматривает-

ся в теории и практике педагогики. Так, разработке функ-

ций моделей учебной деятельности учащихся посвящены 

работы В.П. Беспалько [20], В.С. Гершунского [56], И.Я. 

Лернера, Л.М. Фридмана [257] и др. 

Познавательную ценность моделирования рассматри-

вали З.В. Андреева, В.Н. Васильева, М.А. Данилов, Б.П. Еси-

пов, В.А. Штофф [275] и др. Модельное представление от-

дельных сторон и структур обучения нашло отражение в 

исследованиях Н.Ф. Талызиной [177], Л.М. Фридмана [257] и 

др. 

По мнению Л.М. Фридмана, моделирование процес-

са обучения позволяет повысить эффективность образова-

тельного процесса. Во-первых, моделирование служит тем 

содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в 

результате обучения, тем методом познания, которым они 

должны овладеть, и во-вторых, моделирование является 
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тем учебным действием и средством, без которого невоз-

можно полноценное обучение [257]. 

Модель – особый вид символо-знаковой идеализа-

ции объекта (средством его воспроизведения и построе-

ния в идеальном плане). Эту функцию модель может вы-

полнить благодаря тому, что она абстрагирует и фикси-

рует существенные особенности объекта. 

В.В. Давыдов [68] и А.У. Варданян считают модели-

рование неотъемлемым компонентом учебной деятельно-

сти, который служит специфическим средством построе-

ния теоретических понятий. 

В процессе моделирования Б.С. Гершунский выде-

ляет ряд этапов: 

а) первый носит поисковый характер и связан с созда-

нием общих представлений о модели того или иного объекта 

или процесса, разработкой исходной модели, которая являет-

ся наиболее общей схемой и носит гипотетический характер; 

б) второй этап имеет познавательный характер и 

представляет собой единство практической и теоретиче-

ской деятельности, направленной на работу с моделями; 

в) третий этап предполагает теоретический анализ ре-

зультатов мысленного и реального исследования моделей, 

их включение в более общую систему знаний, разработку 

путей практической реализации для решения задач управ-

ления, возникающих при использовании данной модели 

[56]. 

На основе анализа литературы, посвященной про-

цессам моделирования в педагогических системах высшей 
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школы, были выделены общие принципы функциониро-

вания создаваемых моделей: 

– адекватность моделируемой конечной системы 

целям и задачам профессиональной подготовки; 

– учет психологической структуры деятельности бу-

дущих специалистов: 

– оптимальное сочетание теоретических знаний и 

практических действий; 

– практическая направленность на выбор более эф-

фективных форм и методов формирования и диагностики 

основных знаний, умений и навыков будущих специали-

стов. 

Под моделированием нами понимается метод по-

знания как высшая форма обобщения и более наглядного 

представления объекта. Моделирование процесса подго-

товки специалиста в области физической культуры пред-

ставляется нам весьма целесообразным, поскольку оно 

способствует упорядочению знаний об этом процессе, о 

его структуре, основных свойствах, наилучших способах 

управления при заданных условиях. 

В.А. Штоф [275] рассматривает модель как некото-

рую реально существующую или мысленно представляе-

мую систему, которая, замещая в познавательных процес-

сах другую систему – оригинал, находится с ней в отно-

шении сходства (подобия), благодаря чему изучение мо-

дели позволяет получить информацию об оригинале. 

Существенными признаками модели являются: адек-

ватность изучаемому объекту относительно выбранной сис-

темы ее характеристик (простота, оптимальность, нагляд-
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ность, конструктивность, наличие языка естественного или 

искусственного), присутствие в моделях элементов обобщен-

ности, абстракции, научной фантазии, аналогии, гипотетич-

ности.  

Следовательно, модели представляют собой идеаль-

ные объекты, аналогии реально существующих сложных 

явлений, процессов, освобожденных от деталей, случайно-

стей, первостепенных моментов. 

В широком плане под моделью специалиста пони-

маются профессиональные и личностные качества, опре-

деляющие его способность трудиться, добиваясь результа-

тов, адекватных требованиям общественного и научно-

технического прогресса [226].  

Проектированию модели специалиста посвящены 

научно-практические исследования В.К. Бальсевича [12], 

М.Я. Виленского [46], В.М. Выдрина [52], Л.К. Гребенкиной 

[64], И.А. Зимней [86], Е.П. Каргополова [100], А.В. Лото-

ненко [138], Л.И. Лубышевой [139], В.Н. Магина [141], 

Э.А. Орловой [174], И.Д. Свищева [212], В.Г. Тютюкова 

[242], Н.Ш. Фазлеева [249] и др.  

В работах И.А. Зимней разнообразно представлены 

социальные и психологические параметры личности, ко-

торые отражают ее мировоззренческие характеристики, 

ориентирующие на выполнение своей социальной функ-

ции (степень социальной зрелости; аксиологический по-

тенциал – личная система ценностей и приоритетов, на-

личие деловых качеств, сформированность морально-

нравственных устоев и др.) [86]. В.Н. Магин [141], В.Г. Тю-

тюков [242] выделяют социально-значимые качества, кото-
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рыми должен обладать выпускник любого вуза: ответст-

венность перед делом и людьми, добросовестность, соци-

альная привлекательность, единство слова и дела, широкая 

культура и т.д. Специфика многих профессий накладыва-

ет отпечаток на модель специалиста, включая дополни-

тельно некоторые имманентные свойства личности, кото-

рые определяются особенностями профессии: например, 

такие качества, как усидчивость, аккуратность, объем па-

мяти и др. 

Согласно Л.К. Гребенкиной модель личности педа-

гога-профессионала включает компоненты: ценностные 

ориентиры и гуманистическую направленность; высокую 

профессиональную компетентность; развитые педагоги-

ческие способности; высокие личностные и профессио-

нальные качества; сформированность эмоционально-

чувственной сферы личности; творчество и мастерство; 

высокий уровень общей и педагогической культуры; вла-

дение инновационными технологиями; индивидуальный 

стиль; продуктивность деятельности; потребность в про-

фессиональном росте [64]. 

Разработанная И.Д. Свищевым информационно-на-

глядная модель содержания профессиональной подготовки 

студентов институтов физической культуры отражает ин-

теграцию элементов содержания обучения и учебно-

познавательной деятельности и включает в себя принципы 

интеграции элементов научных знаний, методы обучения, 

опыта спортивной практики, которые позволяют студентам 

получать интегративную учебную информацию [212]. 
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Модель управленческой подготовки специалиста по 

физической культуре, разработанная Э.А. Орловой на осно-

ве анализа учебных планов, позволяет сделать процесс 

управленческой подготовки студентов непрерывным и ло-

гически завершенным, что обеспечивает глубокое знание 

усвоения предмета с учетом уровня высшего образования 

[174]. 

Модель подготовки будущего специалиста в услови-

ях информатизации образования представляет собой 

структуру, функциональные возможности и этапы инте-

грации, информации, технологий, проектирование со-

держания образования, учебно-методических комплексов 

в систему подготовки специалиста по физической культу-

ре. 

Четырехмерная модель подготовки специалиста по 

физической культуре структурирована по характеру под-

готовки специалиста (теоретической и практической) и по 

организации подготовки (аудиторная и внеаудиторная). 

Данная модель позволяет повысить качество подготовки 

специалиста посредством увеличения вариативности ос-

новных образовательных профессиональных программ. 

Представляет научный интерес разработанная В.Н. Ма-

гиным модель модернизированной системы профессио-

нальной подготовки специалиста по физической культуре 

и спорту на основе инновационных технологий. В ней 

рассматривается специалист в области физической куль-

туры и спорта инновационного типа в качестве конечной 

идеальной цели профессионального образования [141]. 



 

179 

 

Для нашего исследования представляет интерес ин-

тегративная параметрическая модель профессиональной 

подготовки специалиста отрасли «Физическая культура и 

спорт», разработанная В.К. Бальсевичем [12] и Л.И. Лубы-

шевой [139]. Данная модель включает в себя усиление гу-

манистической ориентации специалиста, требует от него 

высокого уровня знаний в области психологии, мотива-

ций, потребностей и свободы выбора физкультурно-

спортивной деятельности. В ней отражается структура 

профессиональной подготовки будущего специалиста, 

рассматриваются современные технологии физического 

воспитания. 

 В.Г. Тютюков [242] предлагает концептуальную 

теоретическую модель профессионального становления 

преподавателя-тренера, в которой в качестве профессио-

нальной состоятельности специалиста выделяет педагоги-

ческую направленность, коммуникативность, профессио-

нальную грамотность и вариативность.  

А.В. Лотоненко [138] предлагает структурную мо-

дель физической культуры студентов. Суть ее заключается 

в том, что физическая культура рассматривается как один 

из важных видов общей культуры человека, а ее компоненты 

– неспециальное физкультурное образование, спорт, фи-

зическая рекреация и двигательная реабилитация – удов-

летворяют потребности в физкультурной деятельности 

человека. Все виды физической культуры в отдельности 

дополняют друг друга и находятся в тесной взаимосвязи. 

Опираясь на исследования В.М. Выдрина [52], А.В. Лото-

ненко предлагает структуру физической культуры сту-
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денческой молодежи и модель управления двигательной 

активности студентов. Предлагаемые структура и модель 

управления двигательной активности студентов преду-

сматривают конкретизацию задач, средств, методов, объе-

ма и интенсивности физических нагрузок. При этом обес-

печивается оптимальность вариантов физических нагру-

зок и отдыха, создаются необходимые предпосылки для 

успешной педагогической деятельности [138]. 

М.Я. Виленский [46] в модель физической культуры 

личности учителя включают три основные составляющие: 

мотивационно-ценностные ориентации, физическое со-

вершенство личности, физкультурно-спортивную дея-

тельность. Все составляющие в свою очередь включают в 

себя подструктурные компоненты: мотивационно-

ценностные ориентации – знания, мотивы, интересы, уста-

новки, убеждения, потребности; физическое совершенство – 

двигательные умения, двигательные навыки, физическое 

развитие, физическую подготовленность; физкультурно-

спортивная деятельность – познавательную, пропагандист-

скую, инструктивно-педагогическую, судейскую, самосо-

вершенствование. Все содержательные компоненты, состав-

ляющие и их компоненты, или элементы физической куль-

туры замыкаются на профессионально-педагогической дея-

тельности.  

Представленные модели по своей сути преследуют 

общую цель – повышение качества подготовки специали-

ста в области физической культуры и спорта, что является 

важным аспектом модернизации высшего профессио-

нального образования.  
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Модель педагогического управления качеством под-

готовки специалиста физической культуры разработана 

на основе аксиологического, культурологического, компе-

тентностно-ориентированного подходов, закономерно-

стей и принципов управления качеством.  

Содержательно-функциональная модель педагоги-

ческого управления качеством подготовки специалиста 

физической культуры основана на интеграции понятий, 

организующих систему управления в педагогическом ву-

зе: педагогическая деятельность; личность; управление; 

качество; физическая культура. Структура данной модели 

построена на единстве и взаимосвязи составляющих ее 

структуру компонентов, уровней, стратегий, функций 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре.  

Эффективное педагогическое управление качеством 

подготовки специалиста физической культуры обусловлено 

культурно-историческим контекстом подготовки специали-

стов, представленным в понятиях «педагогическая деятель-

ность» и «физическая культура». Перевод количественно 

измеряемых факторов в их качественные аналоги, соответст-

вующие направлениям и особенностям подготовки специа-

листов в образовательном пространстве педагогического ву-

за, отражают плоскости «управление», «подготовка специа-

листа», «качество». Точки пересечения плоскостей ABCD 

(педагогическая деятельность), CDEF (подготовка специали-

ста), ABFE (физическая культура), ADE (управление), BCF 

(качество) в нашей модели образуют функции управления 

качеством подготовки специалиста по физической культуре 
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в образовательном процессе педагогического вуза (см. рис. 

11). 

 

Функции педагогического управления качеством  

подготовки специалиста по физической культуре 

Функция представляет собой отношение объектов, в 

котором изменению состояния и свойств одного из них 

соответствует изменение другого или других. Функции 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре в образовательном процессе педагогиче-

ского вуза отражают осуществление определенного назна-

чения, долговременной цели или задачи с достижением 

определенных результатов, заданной совокупности по-

следствий, которые обеспечивают полезность, необходи-

мость, устойчивость существования объекта.
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Рис 11. Концептуальная модель педагогического управления качеством подготовки  
специалиста физической культуры 
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В качестве функций управления качеством подго-

товки специалиста по физической культуре в образова-

тельном процессе педагогической деятельности выделены: 

Установочная функция (А) проявляется в процессе 

оценки степени социальной значимости результатов педаго-

гической деятельности, а также способности адекватно про-

гнозировать способы и формы управления качеством подго-

товки специалистов различных обстоятельствах. Установоч-

ная функция управления качеством освобождает субъекта 

от необходимости принимать решение и произвольно кон-

тролировать протекание процесса самореализации в стан-

дартных, ранее встречавшихся ситуациях. В случае преры-

вания действия установочная функция проявляется в виде 

динамических тенденций к достижению результата.  

Регулятивная функция (В) направлена на обеспе-

чение эффективности управления качеством подготовки 

специалиста в конкретных условиях жизнедеятельности. 

Доминирующую роль в процессе управления качеством 

подготовки специалиста по физической культуре играют 

внутренние, психологические регуляторы управления. В 

их форме субъект создает психологическую модель веро-

ятностных характеристик среды и прогнозирует их изме-

нения. Внешние регуляторы тем самым направляют и ог-

раничивают активность опосредованно, через внутрен-

нюю готовность субъекта к их использованию, обеспечи-

вая эффективность управления качеством. 

Побудительная функция (С) отражает осознанное 

желание индивида реализовать свой потенциал. Желания 

и связанные с ними мысли могут быть преходящими  
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и кратковременными либо возникать постепенно. В каче-

стве побуждения к повышению качества могут выступать 

как положительное, так и отрицательное подкрепление.  

Когнитивная функция (D) позволяет формировать 

целостную репрезентацию ситуации управления качест-

вом подготовки специалиста по физической культуре че-

рез организацию знаний и оперирование ими. Организа-

ция знаний, необходимых для эффективного управления 

качеством, может быть представлена в виде категорий и 

схем осуществления действий. 

Смыслообразующая функция (E) отражает лично-

стную значимость процесса и результата управления ка-

чеством.  

Стимулирующая функция (F) определяет побуж-

дение личности к повышению качества деятельности. 

Реализация стимулирующей функции связана с форми-

рованием и закреплением положительного отношения к 

повышению качества деятельности через эмоционально 

нравственные переживания, анализ жизненных ситуаций, 

создании ситуации успеха. 

Функции педагогического управления качеством 

подготовки специалиста физической культуры отражают 

осуществление определенного назначения, долговремен-

ной цели или задачи с достижением определенных ре-

зультатов, заданной совокупности последствий, которые 

обеспечивают полезность, необходимость, устойчивость 

существования объекта. 

Структура модели построена на единстве и взаимо-

связи составляющих ее структуру компонентов, уровней, 
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стратегий управления качеством подготовки специалиста 

по физической культуре.  

Компоненты педагогического управления качеством 

подготовки специалиста по физической культуре мы рас-

сматриваем как относительно законченные элементы дея-

тельности – действия. В качестве компонентов педагогиче-

ского управления качеством подготовки специалиста фи-

зической культуры рассматриваем мотивационно-целевой, 

содержательно-процессуальный, организационно-

методический, информационно-аналитический, рефлек-

сивно-оценочный, диверсификационный, самоактуализа-

ционный. 

Уровни педагогического управления качеством под-

готовки специалиста физической культуры рассматрива-

ем как степень удовлетворенности потребителей образо-

вательных услуг, который выражается в количественных и 

качественных показателях качества подготовки. В содер-

жательно-функциональной модели педагогического 

управления качеством подготовки специалиста физиче-

ской культуры мы выделили стратегический (потенци-

альный) уровень, тактический (оптимальный) уровень, 

оперативный (предметно-операциональный) уровень.  

Концептуальная модель педагогического управления 

качеством подготовки специалиста физической культуры 

выступает как форма представления реальности исследуе-

мого процесса с целью ее упрощения и абстрагирования, 

имеет достаточно обобщенный характер и вносит реальный 

вклад в построение теоретических положений, определяю-
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щих содержание и структуру управления качеством и их 

реализацией в педагогической вузовской практике. 

Компоненты модели педагогического управления  

качеством подготовки специалиста по физической культуре 

Компоненты педагогического управления качеством 

подготовки специалиста по физической культуре мы рас-

сматриваем как относительно законченные элементы дея-

тельности – действия. Содержательное наполнение ком-

понентов педагогического управления качеством подго-

товки специалистов в образовательном процессе педаго-

гического вуза на стратегическом (потенциальном) уров-

не, тактическом (оптимальном) уровне, оперативном 

(предметно-операциональном) уровне представим в виде 

таблицы 1. 

 

Таблица 1  

Характеристика уровней педагогического управления  

качеством подготовки специалиста по физической культуре 

Компоненты 
Уровни управления 

Стратегический Тактический  Оперативный 

1 2 3 4 

Мотиваци-
онно-
целевой 

Разработка об-
щих целей, пра-
вил обеспечения 
качества. 
Стимулирова-
ние деятельно-
сти персонала. 
Адаптивность 
вуза к образова-
тельным запро-
сам региона 

Повышение об-
разовательных 
запро-
сов студентов 
 
 

 

Содержа- Выработка и ре- Ориентация в Самостоятель-
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тельно-
процессу-
альный 

ализация реше-
ний и мер по 
систематическо-
му управлению 
качеством. 

отборе содержа-
ния материала на 
культурные цен-
ности. 
 

ная познава-
тельная дея-
тельность по 
профилю спе-
циальности 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

 Выработка 
мер по улуч-
шению каче-
ства. 
Наличие до-
полнительных 
специально-
стей и специа-
лизаций 

Осваивание ин-
новационных 
педагогических 
технологий. 
Наличие раз-
личных образо-
вательных уров-
ней. 
Развитие спо-
собностей сту-
дентов в сфере 
личностного и 
профессиональ-
ного познания 

 

Организаци-
онно-
методический 

Построение 
уп-
равленческих 
моделей, ко-
торые соответ-
ствуют постав-
ленным целям. 
Развитие на-
учно-
образователь-
ного потен-
циала вуза. 
Расширение 
сферы образо-
вательных 
услуг 

Соответствие 
дисциплин госу-
дарственному 
стандарту. 
Планирование и 
реализация дис-
циплины. 
Комплексное 
методическое 
обеспечение 
дисциплин 

Участие в сту-
денческой 
учебно-
исследователь-
ской работе. 
Подготовка 
научных и твор-
ческих работ 

Информаци-
онно-
аналитический 

Выявление 
состояния 
системы 
управления 

Обеспечение 
оценки способ-
ностей и профес-
сиональной ком-

Самооценка 
уровня образо-
вания; 
участие в опро-
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качеством. 
Определение 
соотношения 
достигнутого 
и планируе-
мого качества 

петентности сту-
дента. 
Измерение ин-
дивидуальных 
достижений сту-
дента 

сах и оценке 
качества учеб-
но-
воспитательно-
го процесса 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Рефлексивно-
оценочный 

Создание ус-
ловий, обес-
печивающих 
приобретение 
профессио-
нальных реф-
лексивных 
знаний, заин-
тересованное 
отношение к 
рефлексивной 
деятельности, 
стимулирую-
щей собствен-
но рефлек-
сивное пове-
дение про-
фессионала в 
целом 

Рефлексивное 
поведение педа-
гога; показатели 
этого критерия: 
личностная ори-
ентированность, 
профессиональ-
ная адекватность. 
В рефлексивной 
плоскости конст-
руируется учеб-
ная ситуация, 
которая рассмат-
ривается через 
учебную и про-
фессиональную 
деятельность 

Рефлексивная 
деятельность 
профессиона-
ла развивает 
его способ-
ность видеть 
проблемы 
собственной 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
модифициро-
вать ее за счет 
своих внут-
ренних ресур-
сов, самостоя-
тельно осуще-
ствлять свой 
выбор, при-
нимать ответ-
ственность за 
свои решения 

Диверсифика-
ционный 

Многоуровне-
вость и сту-
пенчатость 
профессио-
нального об-
разования 
(основание 
классифика-
ций – уровни 
и подуровни 
про-
фессионально-

Диверсификации 
содержания обра-
зовательных про-
грамм; 
углубление те-
оретической, об-
щеобразователь-
ной, общенауч-
ной, обще-
профессиональ-
ной подготовки 
учащихся и рас-

Широта обще-
го и профес-
сионального 
кругозора 
выпускника, 
способность 
быстро ори-
ентироваться 
в новых эко-
номических, 
технологиче-
ских и орга-
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го образова-
ния); вариа-
тивность, гиб-
кость  

ширение профиля 
их профессио-
нальной подготов-
ки в отличие от 
узкоспециализи-
рованной 

низационных 
ситуациях, 
осваивать но-
вые содержа-
ние, формы и 
способы труда 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Самоактуализаци-
онный 

Создание 
особой со-
циокультур-
ной среды, 
повышение 
степени удов-
летво-
ренности по-
требителей 

Реализация 
стратегий 
профессио-
нального и 
личностного 
роста, повы-
шение про-
фессиональ-
ной компе-
тентности, 
смысложиз-
ненные и цен-
ностные ори-
ентации 

Целенаправ-
ленное воздей-
ствие на те-
лесность, 
внутренняя 
автономность 

 

Стратегический анализ и формирование стратегии 

педагогического управления качеством, ориентированной 

на глобальные цели, осуществляется на уровне стратеги-

ческого управления. 

Тактический уровень управления ориентирован на 

конкретный результат и соответствует стратегии. Реше-

ния, связанные с тактическим управлением, более деталь-

ны, требуют меньших временных затрат и основаны на 

объективной и полной информации о качестве подготов-

ки специалиста по физической культуре.  

На оперативном уровне управления качеством под-

готовки специалиста по физической культуре решаются 
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конкретные задачи управления повышения качества по 

принципу «здесь и сейчас». 

Мотивационно-целевой компонент 

Понятие цели широко используется в психологии, а 

некоторые аспекты процесса целеполагания активно иссле-

дуются в рамках других тем – в связи с проблемой вообра-

жения и творчества в психологии мышления, в учении о 

воле в связи с вопросом о соотношении индивидуального 

и общественного сознания. 

Системное видение аспекта целеполагания характе-

ризует позицию С.В. Емельянова, который рассматривает 

категорию «цель» в связи с описанием элементов процесса 

выбора (представление об альтернативах, набор реле-

вантных представлений) [277]. 

В основе эффективности управления качеством об-

разования в вузе формирование целостного комплекса це-

лей функциональной деятельности вуза. Понятие «целе-

полагание» является основным в теории управления, т.к. 

именно формулировка целей и их систематизация опре-

деляет в большей мере стратегию и тактику управления 

ресурсами для достижения планируемого результата, по-

ставленного в качестве основной цели.  

Формирование комплекса целей позволяет опреде-

лить взаимосвязь целенаправленных функциональных под-

систем вуза (образовательно-педагогической, кадровой, со-

циальной и т.д.). Такая взаимосвязь позволяет обеспечить 

наиболее высокую эффективность достижения планируе-

мых результатов и способствует повышению конкуренто-

способности предоставляемых образовательных услуг в ка-
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честве специфического товара на целевом рынке. Конкурен-

тоспособность вуза – это достаточно продолжительное и ус-

пешное существование на рынке образовательных услуг и 

научных инноваций. Функционирование вузов в условиях 

рыночных отношений требует использование новых мето-

дологических подходов к организации системы управления 

вузом. 

Проанализируем каждую из функциональных це-

лей вуза, представляющих комплекс целей, обеспечиваю-

щих подготовку специалиста (см. рис. 12). 

Для эффективной деятельности современного обра-

зовательного учреждения требуются ответственные и ини-

циативные работники, высокоорганизованные и стремя-

щиеся к трудовой самореализации личности. Трудовые мо-

тивы определяют эффективность профессиональной дея-

тельности, стремление работника удовлетворить свои по-

требности (получить определенные блага посредством 

трудовой деятельности). В работах В.В. Глухова, В.А. Дятло-

ва, В.В. Травина, Э.А. Уткина определена структура моти-

вов труда:  

 потребность, которую хочет удовлетворить работ-

ник; 

 благо, способное удовлетворить эту потребность; 

 трудовое действие, необходимое для получе-

ния блага; 

 цена (издержки материального и морального харак-

тера, связанные осуществлением трудового действия) [278]. 

Отечественные и зарубежные исследователи к сис-

тематизации мотивов эффективной деятельности отно-
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сятся по-разному [26; 47; 92]. Так, по мнению отечествен-

ных социологов [33; 166], к добросовестному отношению к 

деятельности преподавателей могут побуждать следую-

щие мотивы:  

 увлеченность делом; 

 ориентация на получение максимального матери-

ального вознаграждения; 

 осознание важности и необходимости работы. 
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Рис. 12. Функциональные цели вуза 
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цели 
 

 
инвестиционные 

цели 

 
научные цели 

 
учебные цели 

подготовка студентов; 
подготовка аспирантов, док-
торантов 

защита диссертаций; 
издательская работа; 
участие в конференциях, 
симпозиумах; 
грантообразующая деятель-
ность; 
научный бизнес 

получение дохода за счет раз-
личных видов деятельности; 
обеспечение финансовой 
устойчивости за счет выпус-
ка востребованных специа-
листов; 
привлечение инвестиций 

содержание фондов; 
ремонт; энергообеспечение; 
реклама; 
снабжение  

пропаганда здорового образа 
жизни; 
формирование мотивации 
здоровьесбережения в про-
странстве физической куль-
туры 

 
коммерческие 

цели 

платное обучение; издатель-
ская деятельность; различные 
виды услуг; 
сдача в аренду; консультации; 
взносы спонсоров;  
производство 
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С точки зрения западных специалистов, мотивами 

эффективного поведения являются: 

 среда; 

 вознаграждение; 

 безопасность; 

 личное развитие и профессиональный рост; 

 чувство причастности; 

 интерес и вызов. 

Одним из наиболее эффективных способов увели-

чить вклад преподавателей в результаты деятельности об-

разовательного учреждения состоит в оказании помощи 

их личностному росту. Если сложившаяся в образователь-

ном учреждении ситуация удовлетворяет потребности 

преподавателя, способствует его самореализации, то он, 

как правило, бывает удовлетворен своим трудом, следова-

тельно, мотивирован на эффективное трудовое поведе-

ние. 

Стимулирование как метод воздействия на поведе-

ние преподавателя опосредовано через его мотивацию. 

При стимулировании побуждение к трудовой деятельно-

сти происходит в форме компенсации за трудовое усилие. 

Воздействие через стимулы обычно оказывается сильнее 

прямого воздействия, но по своей организации сложнее 

последнего. Деление стимулов на «материальные» и «мо-

ральные» условно, поскольку они взаимосвязаны. Напри-

мер, премия выступает как акт признания по отношению 

к преподавателю, как оценка его заслуг, а не только как ма-

териальное вознаграждение. В социологии подход к трудо-

вому стимулированию состоит в выделении и сопоставле-
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нии, с одной стороны, системы стимулов, с другой – системы 

мотивов и потребностей, на удовлетворение которых на-

правлены эти стимулы. В той мере, в какой согласуются 

встречные потоки стимулов и мотивов, будет эффективным 

и стимулирование. Следовательно, одной из важных управ-

ленческих задач является обеспечение такого воздействия 

стимулов на мотивы (потребности), которое вызвало бы 

наиболее целесообразное для образовательного учреждения 

трудовое поведение сотрудников. Мотивация педагогиче-

ского труда представляет собой совокупность стимулов и 

вызываемых ими к действию мотивов определенной силы 

воздействия, которые посредством стимулирования и моти-

вирования побуждают преподавателей к эффективной об-

разовательной деятельности, направленных на удовлетво-

рение субъективных потребностей. 

Содержательно-процессуальный компонент 

Управление качеством определяется спецификой 

педагогического процесса, учебно-методического процес-

са, научно-исследовательского процесса, социально-

воспитательного процесса, производственного процесса 

[152]. 

Педагогический процесс – это социально-

профессиональная система, представляющая собой сово-

купность последовательных и взаимосвязанных действий 

педагога и обучающегося, обеспечивающих целенаправлен-

ное сознательное и прочное усвоение профессиональных 

знаний, умений и навыков, норм, ценностей, формирование 

способностей применить их в профессиональной деятель-

ности.  
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Учебно-методический процесс – процесс разработки 

содержания, методов, форм, средств обучения в условиях 

инновационной деятельности учебного заведения, стан-

дартизации, технологизации, информатизации с целью 

развития педагогического творчества, повышения про-

фессиональной компетентности и обеспечения качества 

образовательной деятельности. 

Научно-исследовательский процесс – деятельность, 

направленная на получение новых знаний об окружаю-

щей действительности; организацию опытно-

экспериментальной работы по апробации новых идей, 

концепций, инновационных педагогических систем, тех-

нологий; описание, объяснение и прогнозирование обра-

зовательных процессов; обеспечение науки-производства-

образования как единой системы. 

Социально-воспитательный процесс – деятельность 

субъектов образовательного процесса, направленная на 

вхождение, включение и адаптацию обучающихся в жиз-

ни общества через формирование и развитие ценностных 

ориентаций, социальное и профессиональное самоопре-

деление личности, построение индивидуальной траекто-

рии социально-профессионального становления лично-

сти. 

Целью педагогического процесса является непре-

рывное профессионально-личностное развитие студента, 

порождающий обучение, обеспечивающий последова-

тельность, единство, логическую преемственность элемен-

тов содержания учебного курса, учет связей с другими 

дисциплинами рабочего учебного плана по специально-
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сти. Результатом процесса являются знания, умения, на-

выки, получаемые студентом и используемые им в даль-

нейшем при изучении других дисциплин [162].  

Качество учебного процесса определяется следую-

щими показателями: 

 сохранность контингента; 

 процент студентов, отчисленных по результатам 

текущего контроля; 

 процент студентов, отчисленных по результатам 

экзаменационных сессий; 

 количество студентов, сдавших сессию на «отлич-

но», на «хорошо» и «удовлетворительно»; 

 успеваемость по специальностям, курсам, предме-

там по результатам внутрисеместрового контроля; 

 востребованность выпускников по полученной 

специальности. 

Качество педагогического процесса проявляется и в ка-

честве организации самостоятельной работы студентов. Со-

временный работодатель заинтересован в таком работнике, 

который умеет думать самостоятельно решать разнообразные 

проблемы, обладает критическим и творческим мышлением. 

Целью учебно-методического процесса является 

обеспечение процесса разработки программно-

информационного и учебно-методического обеспечения 

всех учебных дисциплин и специальностей для повыше-

ния качества аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов в условиях постоянного развития педагогического 

творчества, роста профессиональной компетентности. Ре-

зультатом процесса являются учебно-методические изда-
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ния, в том числе на электронных носителях, УМК (учебно-

методический комплекс) дисциплины, учебно-

методические рекомендации по выполнению студентами 

различных видов деятельности (написание контрольных 

работ, рефератов, курсовых работ и проектов и т.д.). 

Качество учебно-методического процесса оценивает-

ся: 

 по количеству созданных учебных изданий, УМК, 

методических рекомендаций, тестовых материалов для 

учебных дисциплин к общему количеству дисциплин 

специальности; 

 по назначению, полноте и соответствию доступ-

ной информации и методических материалов; 

 по структуре методических разработок, их тексту-

альному качеству; 

 по разнообразию учебной литературы и ее соот-

ветствию количеству студентов; 

 по ориентированности на современные техноло-

гии обучения; 

 по уровню удовлетворенности студентов методи-

ческим обеспечением. 

Целями научно-исследовательского процесса явля-

ются формирование и развитие у субъектов педагогиче-

ского процесса устойчивого интереса и навыков к научно-

исследовательской деятельности на основе получения но-

вых знаний, организация опытно-экспериментальной ра-

боты по апробации новых идей, концепций, технологий, 

обеспечение функционирования образования-науки-

производства как единой системы. 
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Научно-исследовательская деятельность предпола-

гает: проведение актуальных фундаментальных и при-

кладных научных исследований; выполнение научно-

исследовательских, научно-технических разработок и ин-

новационных программ; подготовку специалистов высшей 

квалификации по программам послевузовского и допол-

нительного профессионального образования; расширение 

направлений научных исследований и открытие научных 

школ; организацию и проведение научно-

исследовательской работы студентов; проведение меро-

приятий научно-информационного профиля [242]. 

Качество научно-исследовательского процесса опре-

деляется актуальностью проводимой научно-

исследовательской работы, востребованностью и объемами 

финансирования научных разработок как из федерального 

бюджета, так и из других источников финансирования, во-

влеченностью и активностью субъектов образовательного 

процесса в поисковую и опытно-экспериментальную дея-

тельность, качественным уровнем проводимых научных ис-

следований, количеством изданных научных трудов (моно-

графий, учебников, учебных пособий и др.), опубликован-

ных научных статей в научных периодических изданиях, 

участием в научно-практических конференциях различного 

уровня. 

Неотъемлемым структурным компонентом про-

цессной модели обеспечения качества образовательной 

деятельности в вузе является социально-воспитательный 

процесс, цель которого – сознательное формирование и 

развитие личностных и социальных качеств студентов, 
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определяющих их социально-психологическое поведение, 

культуру, отношение к людям, делу, мировоззрение, 

привычки, традиции, образ жизни. Обеспечение качества 

социально-воспитательного процесса является одним из 

составляющих факторов, определяющих качество подго-

товки специалиста.  

Качество социально-воспитательного процесса оце-

нивается по таким показателям, как уровень развития со-

циально-общественных качеств, творческого потенциала, 

общей и педагогической культуры личности и др. Кон-

троль качества социально-воспитательного процесса осу-

ществляется через рассмотрение планов воспитательной 

работы на заседаниях Ученого совета университета, отче-

ты кураторов, социологические срезы и анкетирование 

студентов и преподавателей, проверку уровня воспитан-

ности, промежуточной и итоговой аттестации. 

Организационно-методический компонент 

Учитывая, что одним из свойств TQM является ори-

ентация на факты, при организационно-методическом 

обеспечении управления качеством подготовки специали-

стов в области физической культуры следует использовать 

анализ документального подтверждения деятельности в 

области качества – управленческий документооборот 

[232]. 

Анализ системы управления представляет собой 

тщательное изучение всех существующих управленческих 

документов и отчетов, а также их движения и взаимосвязи 

между ними. Вся существующая управленческая докумен-

тация рассматривается сквозь призму четырех составляю-
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щих: цели, планы, задания, контроль и отчетность. Под 

целями понимаются те результаты, к достижению которых 

необходимо стремиться. Цели должны быть однозначно 

истолковываемыми, иметь качественные и количествен-

ные характеристики, иметь единицы измерения, реали-

стичными, поддающимися отслеживанию. 

Цели должны быть на каждом уровне управления, у 

каждого подразделения и его руководителей. В случае 

отсутствия предельно ясно сформулированных целей будет 

крайне сложно оценить деятельность подразделения или 

работника, еще сложнее будет стимулировать их работать 

более эффективно. Таким образом, цель имеет двойствен-

ную функцию: цель представляет собой критерий эффек-

тивности, позволяющий возможность эффективного кон-

троля, наличие цели создает обстановку, стимулирующую 

всех сотрудников стремиться к постоянному улучшению 

[244]. 

Реализация планов связана с ответом на вопрос: 

«Когда и с использованием какого количества ресурсов 

поставленные цели будут достигнуты?». 

Задания «оживляют планы», определяют ответст-

венных за выполнение определенных работ, обеспечивают 

согласованность в работе как отдельных сотрудников и 

подразделений, так и организации в целом, направлен-

ную на обеспечение непрерывности и эффективности 

протекания всех процессов производства и управления в 

организации.  

Контроль и отчет отвечают на вопросы «каковы ре-

зультаты деятельности по достижению поставленных це-



 

203 

 

лей и какие действия необходимо дополнительно пред-

принять». Посредством сравнения плановых показателей с 

фактическими, можно определить, приблизилась ли ор-

ганизация к достижению целей или, наоборот, отдалилась 

от них. В случае возникновения отклонений от плана не-

обходимо определить и проанализировать первопричины 

данных отклонений, а также разработать и предпринять 

корректирующие действия, направленные на устранение 

данных первопричин. Мы согласны с Н.Ш. Ватолкиной, 

что совокупность работ по обеспечению качества образова-

тельной деятельности можно представить в виде этапов 

планирования, реализации, контроль и корректирующие 

действия. Осуществляемая деятельность рассматривается 

на вузовском, факультетском и кафедральном уровне [41]. 

Информационно-аналитический компонент 

Информационно-аналитический компонент предпо-

лагает разработку системы критериев для оценки качества 

образования, разработку процедуры информирования 

управленческих кадров для принятия решения. Оценка ка-

чества образования связана с пониманием цели (что дости-

гается), процесса (условий для достижения цели), результата 

(меры достижения цели) образования. Основным парамет-

ром при оценке качества выступает способность удовлетво-

рять запросы различных заинтересованных сторон: государ-

ства, общества, работодателей, учащихся и т.д. В сущности, 

речь идет о наличии зависимости результатов качества обра-

зования от того, какие созданы условия для достижения за-

планированного результата, т.е. как организован процесс 

управления качеством. Следовательно, говоря о качестве об-
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разования, речь идет не только об удовлетворении требова-

ний государственных образовательных стандартов. Прежде 

всего, это вопрос о механизмах, процедурах и технологиях, 

которые гарантируют образовательному учреждению такой 

уровень подготовки специалистов, который вызывает дове-

рие со стороны всех заинтересованных сторон, т.е. соответст-

вует их ожиданиям. Поэтому качество образования опреде-

ляется характером управленческой деятельности. Это об-

стоятельство приводит нас к необходимости рассмотрения 

критериев оценки качества управления.  

Следовательно, центральное место в управлении ка-

чеством образования отводится созданию условий, благо-

творно влияющих на качество образовательного процесса 

и приводящих к достижению поставленной цели. Обеспе-

чить создание данных условий возможно на основе осуще-

ствления субъектами управления различных видов управ-

ленческой деятельности. Для наиболее полного отраже-

ния информационно-аналитического компонента необ-

ходимо рассмотреть критерии оценки качества деятельно-

сти педагога высшей школы: соответствие содержания 

дисциплины Федеральному образовательному стандарту; 

обеспечение вариативности программ, специальностей, 

ориентированности содержания на культурные ценности; 

наличие дополнительных специальностей, специализа-

ций, разнообразных образовательных уровней; способ-

ность содержания раскрыть целостную картину бытия 

(философскую, культурную, психолого-педагогическую), 

раскрывать способы познания педагогических закономер-
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ностей, преобразования педагогической деятельности: ос-

ваивать опережающие инновационные технологии. 

Таким образом, информационно-аналитический ком-

понент включает отбор, организацию и проведение раз-

личных оценочных процедур для последующего анализа 

полученной в их ходе информации по каждому оцени-

ваемому показателю. Информация (результаты контроля) 

является основой для принятия управленческих решений. 

Следовательно, эффективность организации контроля 

обуславливает адекватность принимаемых управленче-

ских решений. Вместе с тем контроль является механиз-

мом оценки степени реализации поставленных целей, так 

как направлен на сравнение фактических результатов с 

прогнозируемыми. По результатам контроля могут быть 

выявлены ошибки в самих целях управления качеством 

образовательного процесса в вузе, с учетом которых цели 

и планы могут быть скорректированы или изменены. 

Оформляются результаты контроля в виде отчетов, 

протоколов, аналитических карт, информационных спра-

вок, сравнительных таблиц и др., которые распространяются 

по структурным подразделениям вуза для дальнейшего ана-

лиза состояния качества образовательного процесса. Полу-

ченная информация рассматривается с позиции наличия 

«проблемной области» в достижении поставленных целей, 

т.е. расхождения между действительным и желаемым со-

стоянием качества образовательного процесса в вузе.  

Таким образом, компоненты модели управления каче-

ством подготовки специалиста в образовательном простран-

стве педагогического вуза включают мотивационно-целевой, 
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содержательно-процессуальный, организационно-

методический, информационно-аналитический компонен-

ты.  

В индивидуально-психологическом пространстве лич-

ности модель управления качеством подготовки специа-

листа по физической культуре включает рефлексивно-

оценочный, диверсификационный, самоактуализацион-

ный компоненты.  

Рефлексивно-оценочный компонент 

Рефлексия в педагогической деятельности – это про-

цесс мысленного (предваряющего или ретроспективного) 

анализа какой-либо профессиональной проблемы, в ре-

зультате которого возникает личностно окрашенное ос-

мысление сущности проблемы и новые перспективы ее 

решения.  

Рефлексивно-оценочный компонент управления 

качеством подготовки специалиста по физической куль-

туре предполагает анализ субъектами образовательного 

процесса качества собственной деятельности.  

Рефлексия качества деятельности включает три 

рефлексивных позиции:  

1. Рефлексия «на себя». 

Создание ситуации «предвидения»: соотнесение 

своих действий с «банком данных» личного опыта и выбор 

варианта результатов, обеспечивающих повышение каче-

ства подготовки специалиста по физической культуре.  

2. Рефлексия «на другого». 

Второй вид рефлексивной позиции необходим вслед-

ствие того, что управление качеством подготовки специа-
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листа происходит в процессе реального педагогического 

взаимодействия в рамках определенных социальных 

групп в соответствии с выполняемой социальной ролью. 

Поэтому эффективное управление качеством подготовки 

специалиста связано с предвидением реакции, способно-

сти поставить себя на место субъектов педагогического 

общения.  

3. Рефлексия ситуации. 

Рефлексия ситуации предполагает осмысление и 

осознание качества подготовки специалиста в контексте 

физической культуры личности. Рефлексия этого вида 

действует как своего рода фильтр, который определяет 

особенности восприятия человеком ситуации управления 

качеством. Проходя сквозь внутренний фильтр, категория 

«качество» осмысливается, получает значение, соответст-

вующее представлению личности о мотивах и целях про-

фессиональной деятельности, направленной на подготов-

ку специалиста по физической культуре. 

Таким образом, рефлексивно-оценочный компонент в 

управлении качеством подготовки специалиста по физиче-

ской культуре направлен на осознание ситуации профес-

сиональной деятельности и качества подготовки специали-

ста. 

Диверсификационный компонент 

Образование как сфера социальной практики обще-

ства создает не только объективные условия для расшире-

ния знаний, обогащения опыта, овладевая способами по-

знавательной, практической и социальной деятельности 

обучаемых, но и формирует целостную личность. Разра-
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ботка диверсифицированной системы управления качест-

вом подготовки специалиста по физической культуре обу-

словлена необходимостью разрешения существующего 

противоречия: между социальной потребностью в квали-

фицированных кадрах, способных решать комплексные 

задачи современной подготовки в образовательных учре-

ждениях и возросшим уровнем требований к квалифика-

ции кадров; потребностью личности в многообразии об-

разовательных услуг и ограниченностью свобод образова-

тельных учреждений в предоставлении этих услуг. 

Анализ имеющихся современных научных источни-

ков показал неоднозначность восприятия и оценки явления 

диверсификации – существуют прогностический, формаль-

ный, содержательный, процессуальный, институциональ-

ный аспекты ее восприятия. Одна из причин такого по-

ложения заключается в существовании эксплицитного и 

имплицитного подходов к пониманию значения и содер-

жания диверсификации. Вследствие этого диверсифика-

ция понимается как процесс (стратегия адаптации управ-

ления); как результат (многоуровневость реализованной 

инновации); как мотив (разные направления деятельности 

в поисках выгоды и стабильности); как индикатор (оценка 

качества процессов инновационного развития); как прин-

цип развития (экспансия субъекта в новые для него сферы 

деятельности). 

Совокупность важнейших характеристик диверси-

фикации для определения необходимых и достаточных 

условий для ее стратегической реализации: 
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 Диверсификация – это форма компромисса меж-

ду рынком и эффективностью использования ресурсов 

предприятий. 

 Внешне диверсификация обусловлена необходимо-

стью защиты от конъюнктурных рисков, возникающих 

вследствие конкуренции и государственного регулирова-

ния. 

 Внутренне диверсификация обусловлена необхо-

димостью повышения экономической эффективности ис-

пользования бизнес-ресурсов. 

Целями диверсифицированной педагогической сис-

темы высшего образования является удовлетворение по-

требностей четырех основных потребителей: 

 Личности как главного действующего лица и дей-

ствующей силы свободного движения общества при опе-

режающем характере уровня общего и профессионально-

го образования личности по сравнению с уровнем разви-

тия производства, техники, технологии. 

 Общества в творческом развитии и образованно-

сти своих членов, что обеспечит оздоровление и укрепле-

ние гуманистических и демократических его позиций. 

 Экономики страны в целом в кадрах различных 

уровней образования и квалификации и конкретного ее 

региона с учетом специфики его развития, конкретных 

заказчиков профессиональных кадров. 

 Самой системы образования, которая должна бу-

дет эффективно действовать и развиваться. 
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Рассматриваемая нами диверсифицированная сис-

тема управления качеством подготовки специалиста по 

физической культуре проявляется в трех компонентах: 

личностном, содержательном, организационном. 

Личностный компонент диверсифицированной 

системы управления качеством подготовки специалиста 

по физической культуре является стержнем системы и 

предусматривает на основе возрастных особенностей, воз-

можностей, запросов и способностей личности, которые 

развиваются в процессе учебно-познавательной деятель-

ности, выстроить индивидуальные образовательные тра-

ектории для каждой личности, создать условия и предос-

тавить возможности для их дальнейшего профессиональ-

ного роста. 

Содержательный компонент системы управления ка-

чеством подготовки специалиста по физической культуре 

предполагает разработку широкого спектра профессио-

нальных образовательных программ с учетом действующих 

государственных образовательных стандартов, социально-

экономического прогнозирования соответствующих отрас-

лей экономики и данных социально-педагогического пред-

видения. 

Организационный компонент диверсифицирован-

ной системы управления качеством подготовки специали-

ста по физической культуре системы обеспечивает вариа-

тивность форм, методов и технологий обучения на основе 

их взаимосвязи с целями и содержанием обучения. 

Таким образом, диверсифицированная система уп-

равления качеством подготовки специалиста по физиче-
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ской культуре позволит обеспечить гибкость, вариатив-

ность, индивидуализацию процесса управления качест-

вом.  

Самоактуализационный компонент 

Самоактуализация представляет собой сознательную 

деятельность человека, направленную на возможно более 

полную реализацию себя как личности. Самоактуализаци-

онный компонент в управлении качеством подготовки спе-

циалиста по физической культуре позволяет определить 

степень удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг. Удовлетворенность потребителей – общественная 

цель управления качеством подготовки специалиста по фи-

зической культуре, поскольку более важным, с точки зре-

ния маркетинга в сфере образования, является не простое 

повышение качества подготовки специалиста, а достиже-

ние роста степени удовлетворенности потребителей. Само-

актуализация личности в области физической культуры 

как критерий удовлетворенности потребителя связана с 

формированием двигательных способностей человека. Ус-

пешность самоактуализации в таком случае определяется 

целенаправленными, осознанными воздействиями на те-

лесную природу человека, развитием и совершенствовани-

ем физических качеств, навыков, умений человека. Вслед-

ствие этого результатом самоактуализации становится 

физическое совершенство, а объектом – человеческая те-

лесность.  

Профессионально педагогическая подготовка должна 

способствовать целостному развитию и саморазвитию 

личности студентов, овладению ими приемов смыслооб-
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разования и личностному росту, овладение ими необхо-

димыми компетенциями. 

Физическая культура может оказывать на самоак-

туализацию не просто позитивное влияние, а является ее 

объективной предпосылкой, так как в пространстве обще-

ственных отношений человек распредмечивает предмет-

ные формы культуры, обретает на их основе сущностные 

силы [22]. Именно в процессе социализации происходит 

развитие «потенций» человека (свернутая, сжатая в неко-

торых ограниченных рамках возможность) до уровня «по-

тенциала» (развернутая, готовая к действию форма воз-

можностей), которая затем в процессе самореализации пе-

реходит в «действительность». 

Физическая культура как совокупность норм, цен-

ностей, идеалов выступает «сферой образцов» и возможно-

стью для индивидуальной самореализации [57]. Для успеш-

ного процесса самоактуализации необходима постоянная 

обратная связь с обществом, иначе результаты деятельно-

сти личности могут остаться невостребованными.  

Таким образом, процесс самоактуализации личности в 

системе управления качеством подготовки специалиста по 

физической культуре определяется эффективностью фор-

мирования культуры личности (методологической, познава-

тельной, духовной, профессиональной) на различных эта-

пах непрерывного специального физкультурного образова-

ния.  

В качестве выводов выделим основные теоретиче-

ские положения, определяющие содержание и структуру 

модели управления качеством, что структура модели по-

строена на единстве и взаимосвязи составляющих ее 
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структуру компонентов, уровней, стратегий, функций 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре. В качестве компонентов управления ка-

чеством подготовки специалиста по физической культуре 

рассматриваем мотивационно-целевой, содержательно-

процессуальный, организационно-методический, инфор-

мационно-аналитический, рефлексивно-оценочный, ди-

версификационный, самоактуализационный.  

 

 

 

3.3. Педагогические условия эффективного  

функционирования концептуальной модели 

управления качеством подготовки специалиста 

физической культуры 

 

Понятие «условие» является общенаучным. В фило-

софском плане оно является одним из ведущих наряду с та-

кими, как «личность», «деятельность», «материя» и др. Наи-

более общая дефиниция этого понятия содержится в фило-

софском словаре, который рассматривает ее как категорию, 

выражающую отношение предмета к окружающим явлени-

ям, без которых этот предмет не способен существовать и 

развиваться. При этом сам предмет рассматривается как не-

что обусловленное, а условие – относительно внешнее по 

отношению к предмету многообразие объективного мира 

[118]. 

Мы поддерживаем точку зрения В.Г. Кузнецова, что 

условие – это то, от чего зависит предмет, комплекс пред-
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метов, характер их взаимодействия, из наличия которого 

следует возможность существования, функционирования 

и развития данного предмета [176]. В этом случае мы мо-

жем говорить о среде выполнения той или иной деятель-

ности, о среде существования субъектов и объектов дея-

тельности. Влияние среды обеспечивает реализацию 

функций, достижение поставленных целей и решение за-

дач деятельности. Условия – это обстоятельства, которые 

определяют те или иные последствия, наступление кото-

рых препятствует одним процессам или явлениям и бла-

гоприятствует другим. Важно то, что условия рассматри-

ваются в отношении существования, функционирования 

и развития того или иного предмета, явления, события, 

состояния. Следовательно, выделение условий имеет 

смысл лишь по отношению к предмету, явлению, процес-

су, системе и др. Таким образом, на философском уровне 

анализа любой проблемы необходимость определения ус-

ловий есть важное методологическое требование к любо-

му исследованию предметов, явлений, процессов и систем. 

Условия педагогического управления качеством под-

готовки специалиста физической культуры представляют 

собой совокупность обстоятельств, которые обеспечивают 

эффективность выполнения деятельности. В качестве внеш-

него условия управления качеством на уровне вуза мы пред-

лагаем рассматривать повышение конкурентоспособности 

специалиста по физической культуре. В качестве внутрен-

них условий, обеспечивающих управление качеством под-

готовки специалиста, выделены: на уровне факультета, 

кафедры – сопровождение самореализации личности 
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преподавателя высшей школы; на уровне преподавателя 

высшей школы – использование инновационных техноло-

гий обучения; ориентация образовательного процесса на 

формирование профессионально-важных качеств; на 

уровне специалиста по физической культуре – повышение 

мотивации качества.  

Подготовка конкурентоспособного специалиста яв-

ляется сегодня целевой установкой образовательного уч-

реждения. Конкурентоспособность специалиста – способ-

ность, обеспечивающая специалисту возможность конку-

рировать на рынке труда посредством приложения усво-

енных им знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. В таком случае в качестве конкурентного 

преимущества специалиста по физической культуре сле-

дует рассматривать «какую-либо эксклюзивную цен-

ность», которой обладает специалист и которая дает ему 

преимущества над конкурентами [138]. Повышение кон-

курентоспособности специалиста по физической культуре 

связано с повышением конкурентоспособности педагоги-

ческого вуза. Конкурентоспособность педагогического ву-

за – относительная характеристика, которая отражает сте-

пень отличия педагогического вуза от конкурентов по 

степени удовлетворенности потребителей образователь-

ных услуг, а также динамику приспособления вуза к усло-

виям рыночной конкуренции. Формирование конкурен-

тоспособности вуза – длительный процесс, эффективность 

которого определяется такими факторами, как общее ко-

личество контингента студентов, возможность трудоуст-

ройства после окончания вуза, остепененность профессор-



 

216 

 

ско-преподавательского состава, материальная база вуза, 

конкурентные позиции вуза, наличие эффективной страте-

гии маркетинга.  

В связи с тем, что понятие конкурентоспособности 

специалиста практически не разработано в отечественной 

педагогике, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева для опреде-

ления конкурентоспособности предлагают использовать 

экономические категории. Так, комплекс конкурентоспо-

собности товара состоит из трех групп элементов: техни-

ческих, экономических и социально-организационных. 

Применив эти категории к процессу подготовки специа-

листа, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина 

описывают следующую структуру конкурентоспособно-

сти:  

1. Технические характеристики конкурентоспособ-

ности – специальность и специализация, объем освоенной 

программы в часах, дисциплинах, модулях, уровень под-

готовки, соответствие стандарту или превышение его; 

сферы и границы использования; получаемый документ и 

др. 

2. Экономическая конкурентоспособность – затраты 

на подготовку специалиста с учетом всех расходов. 

3. Социально-организационная конкурентоспособ-

ность – учет социальной структуры потребителей, воз-

можности трудоустройства выпускников [125].  

Р.А. Фатхутдинов [252] отмечает, что специалист, 

работающий в конкурентоспособной среде, будет и сам 

стремиться быть конкурентоспособным, так как внешние 

условия являются решающими в достижении конкуренто-

способности. Однако для формирования конкурентоспо-
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собной среды педагогического вуза необходимо развивать 

конкурентные преимущества персонала (см. рис. 13). 
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Рис. 13. Условия повышения качества подготовки специалиста 
физической культуры 

В социальном пространстве вуза транслируются 

особые конкурентные преимущества персонала:  

 Мотивация педагогической деятельности. 

 Педагогические способности. 

 Индивидуально-психологические свойства лично-

сти (темперамент, характер). 

 Толерантность. 

 Педагогическая гибкость. 

 Интеллигентность и культура. 

 Коммуникабельность и т.д. 

Повышение конкурентоспособности специалиста в ву-

зе – комплексная задача вуза, решение которой, прежде все-

го, отражено в миссии вуза. «Миссия – стратегическая (гене-

ральная) цель, выражающая смысл существования, обще-

признанное предназначение организации». Миссия как гло-

бальная цель педагогического вуза позволяет различным 

внешним социальным группам в целом сформировать пред-

ставление о целях организации, той философии, которой 

вуз руководствуется, тех ресурсах и средствах, которыми он 

располагает для осуществления миссии. Это необходимое 

условие для перехода от кризисного стиля управления (дос-

тижение и / или сохранение сиюминутной выгоды) к под-

линно интеллектуальному управлению (обеспечение пер-

спектив развития). Реализация миссии невозможна без ин-

новационных принципов управления (инновационный ме-

неджмент) научной и образовательной деятельностью, что 

предполагают реализацию полного инновационного цикла 

[230].  
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 Субъективным отражением конкурентоспособно-

сти педагогического вуза, по нашему мнению, является 

удовлетворенность потребителей качеством образователь-

ных услуг. В условиях неопределенности социального за-

каза и отсутствия в полном объеме стандартов, цели выс-

шего профессионального образования могут казаться рас-

плывчатыми, без ясных ориентиров и может быть нечет-

ким управление. Однако социальный заказ определяется 

рынком. Каждое учебное заведение, осуществляя подго-

товку специалистов, выбирает для себя требования про-

фессиональной подготовки, которые должны отражать 

потребности потребителей образовательных услуг.  

Таким образом, конкурентоспособность определяет 

готовность специалиста конкурировать на рынке труда 

посредством приложения усвоенных им знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности и включает 

техническую, экономическую, социально-

организационную конкурентоспособность. 

На уровне вуза реализация педагогических условий 

обеспечения качества осуществляется в рамках менедж-

мента качества как организационной стратегии и методе 

управления. Менеджмент качества подготовки специали-

ста предполагает ориентацию на требования потребите-

лей образовательных услуг, последовательную политику в 

области качества, ресурсное обеспечение управления ка-

чеством подготовки специалиста, планирование качества 

подготовки, выявление несоответствий и проведение кор-

ректирующих действий.  
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Как отмечает Н. Чекалева, инновационное развитие 

педагогического университета в современных условиях 

базируется на принципиально новой методолого-

технологической основе, которая формирует профессио-

нальные компетенции и качества профессионала, способ-

ного нести личную ответственность за свою деятельность, 

быть мобильным и конкурентоспособным [264]. 

Представим в виде схемы технологическую цепочку 

обеспечения качества на уровне вуза (см. рис. 14). 
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Рис. 14. Технологическое обеспечение качества на уровне вуза 

Эффективность технологического обеспечения ка-

чества на уровне вуза определяется по общесистемному 

критерию – конкурентоспособность вуза. Как отмечает С. 

Прокопенко, обострение конкуренции и необходимость 

повышения конкурентоспособности вузов определяют по-

требность в маркетинговой деятельности как системы дос-
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тижения целей организации через качественное удовле-

творение потребителей [193].  

В качестве «шагов», направленных на повышение 

конкурентоспособности вуза, С. Прокопенко предлагает 

следующие направления деятельности вуза: 

1) открытие новых и укрепление перспективных 

специальностей; 

2) провозглашение политики качества; 

3) проведение конкурентного анализа; 

4) системное исследование и прогнозирование за-

просов различных рыночных сегментов; 

5) позиционирование университета и его образова-

тельных услуг; 

6) мониторинг и управление конкурентоспособ-

ностью; 

7) выработка маркетинговых стратегий и планов; 

8) укрепление имиджа университета; 

9) выработка миссии вуза; 

10) повышение мотивации качества у субъектов об-

разовательного процесса [193]. 

Рассмотрим внутренние условия. 

1. Сопровождение самореализации личности препо-

давателя высшей школы. 

Проблема сопровождения самореализации лично-

сти в профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы побуждает к пересмотру критериев эф-

фективности труда. Помимо традиционных критериев 

(скорость, точность, экономичность) становится важным 

принимать во внимание внутренние, психологические 



 

223 

 

критерии, которые отражают степень вовлеченности лич-

ностного потенциала человека в реализацию стоящих пе-

ред ним задач. Содержание самореализации личности в 

пространстве педагогического вуза определяет субъектив-

ное отношение к ситуации деятельности, мотивы самораз-

вития и самосовершенствования. Поэтому самореализа-

ция как саморазвитие представляет собой сознательную 

деятельность человека, направленную на возможно более 

полную реализацию себя как личности. В качестве крите-

риев процесса самореализации выделяют: субъективные 

(чувство удовлетворенности) и объективные (социально 

значимые вклады, интегративные характеристики лично-

сти, а также соотношение субъективного и объективного) 

[194]. 

Самореализация личности – это сознательная сис-

тематическая целенаправленная деятельность, направ-

ленная на реализацию возможностей, способностей, само-

совершенствование и саморазвитие сопровождающаяся 

«пиковым переживанием». В исследованиях А. Маслоу, К. 

Роджерса, В. Франкла, И. Ялома и др. понятие «самореали-

зация» оказывается синонимичным многим другим поняти-

ям – «полноценное функционирование», «аутентичность», 

«индивидуализация», «стремление к смыслу», «личностный 

рост», «личностная и социальная зрелость» [197]. Самореа-

лизация в исследованиях Д.А. Леонтьева [132] определяется 

как процесс реализации себя, т.е. осуществление самого себя 

в жизни, в повседневной деятельности, поиск и утверждение 

своего особого пути в этом мире, своих ценностях и смыслах 

своего существования в каждый данный момент времени. 
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Самореализация личности является важным показа-

телем жизнедеятельности личности, ее жизненного пути 

(как отдельной части, так и жизненного пути в целом). 

В связи с этим близки положения теории Б.Г. Ананьева, 

закладывающие методологические основания для пони-

мания самореализации в профессиональной сфере как 

одной из основных сфер жизнедеятельности. В процессе 

последующего профессионального становления уточняет-

ся адекватность осуществления профессионального выбо-

ра. Профессиональное самоопределение (выбор профес-

сии) постепенно переходит в первичное профессиональ-

ное становление в процессе обучения, овладения профес-

сией. В ходе профессионального самоопределения, выбо-

ра профессии может возникнуть определенное противо-

речие между реальными и установками выбора профес-

сии и последующими устремлениями в плане определен и 

дальнейших реальных жизненных перспектив [2]. 

В процессе идентификации с референтной группой 

специалистов-профессионалов вырабатывается ряд требо-

ваний человека к самому себе, без которых невозможен 

процесс профессионального становления. При профес-

сиональном становлении могут возникать затруднения, 

которые, в свою очередь, накладываются на ранее имев-

шиеся затруднения в ходе профессионального самоопре-

деления (выбора профессии). При этом личность либо до-

определяется и адаптируется в ходе профессионального 

становления, либо оказывается в ситуации безработицы. 

Возможен также вариант обретения новой профессии, в 

которой личность сможет самореализоваться более адек-
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ватным образом, чем ранее. Однако в данном случае необ-

ходимо наличие значительного личностного потенциала 

и способности выйти на иной, более высокий уровень са-

мореализации. Этап профессионального роста включает 

развитие профессиональной компетентности и после-

дующую адаптацию уже не себя к профессии, а профес-

сии к себе. Безусловно, существует преемственность, плав-

ный переход между этапами профессионального станов-

ления и профессионального роста [57]. 

Последний соответствует высокому уровню само-

реализации личности – уровню смысложизненной и цен-

ностной реализации (сущностной аутентичности). 

В образовательном процессе педагогического вуза 

сопровождение самореализации личности возможно в та-

ких направлениях, как защита кандидатской / докторской 

диссертации; создание научной школы; создание научно-

го центра, лаборатории, издательская деятельность; по-

вышение уровня профессиональной компетентности.  

Характерно, что в качестве условий самореализации 

личности преподаватели педагогического вуза называют соз-

дание научной школы, научного центра, лаборатории. Такое 

утверждение соответствует точке зрения Д.А. Леонтьева, ко-

торый в качестве объективного критерия самореализации 

предлагает рассматривать предметную реальность социаль-

ного вклада, совершаемого субъектом самореализации 

[132]. Объективно самореализуется только тот человек, ко-

торый что-то сделал или реально работает на людей, кто 

воплотил свои сущностные силы, в чем-то превосходящие 

исторически накопленные до него родовые способности 
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человечества, кто внес вклад «не только в конкретных лю-

дей, но и в сокровищницу человечества». Третье условие – 

защита кандидатской / докторской диссертации – отра-

жает связь понятий «самореализация» и «личностный 

рост», поскольку самореализация преподавателя высшей 

школы направлена на расширение внутренней свободы, 

актуализацию личности.  

 
 

Рис. 15. Диаграмма «Направления самореализации  
преподавателя высшей школы» 

Издательская деятельность в контексте самореали-

зации личности отражает субъективное чувство удовле-

творенности (реализация собственного потенциала, при-

знание, ощущение значимости предметного вклада). Бла-

годаря этому самореализация как саморазвитие и самосо-
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вершенствование предполагает сознательную длительную 

систематическую деятельность, поэтому самореализация 

не может быть спонтанной, а тем более случайной. 

Несомненно, что самореализация личности препо-

давателя высшей школы невозможна без высокого уровня 

профессиональной компетентности, который оказывает 

влияние на индивидуально-психологические особенности 

личности. Только организуя взаимосвязи между новыми 

знаниями и уже имеющимися, можно сохранить старое, 

лучше понять и вовремя использовать новое, от индиви-

дуально-психологических особенностей личности, от раз-

вития ее аффективно-волевой структуры, от уровня при-

тязаний, соотношения оценок и самооценок, уверенности 

в себе, коммуникативной компетентности. Поэтому само-

актуализирующийся человек обладает способностью к ау-

тентичному способу существования. Аутентичное бытие – 

это осознание подлинности своего бытия, это жизнь «здесь 

и теперь», когда человек достигает единства своего бытия 

и своей собственной личности. Это осознание открывается 

человеку при помощи предельных переживаний. «Полно-

ценно функционирующие люди», по К. Роджерсу, ис-

пользуют свои способности и таланты, реализуют свой по-

тенциал и движутся к полному познанию себя и сферы 

своих переживаний [204].  

Самореализация личности как процесс и как ре-

зультат деятельности предполагает создание объективно 

или субъективно нового, поэтому невозможна без исполь-

зования инновационных технологий. 
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Реализация условий обеспечения качества подготовки 

специалиста на уровне факультета предполагает обеспечение 

необходимой подготовки специалистов, способных к эффек-

тивной профессиональной деятельности, к быстрой адапта-

ции в условиях научно-технического прогресса, владеющими 

технологиями в своей специальности, умением использовать 

полученные знания при решении профессиональных задач 

[200]. На уровне факультета управление качеством подготов-

ки специалиста осуществляется деканом факультета.  

Деятельность деканатов, направленная на повыше-

ние качества подготовки специалистов, включает: 

 организацию системы менеджмента качества на 

факультете; 

 выявление несоответствий и разработка коррек-

тирующих действий; 

 проведение внутреннего аудита; 

 разработку рекомендаций для заведующих ка-

федрой по повышению качества подготовки специалиста; 

 систематический анализ удовлетворенности по-

требителей; 

 анализ сессий с учетом успеваемости студентов по 

различным категориям; 

 систематический анализ сведений, поступающих с 

кафедр о посещаемости и успеваемости студентов, с веде-

нием соответствующего документального учета; 

 анализ работы кафедр по организации самостоя-

тельной работы студентов; 

 организацию работы старост групп по контролю 

посещений студентами лекций и практических занятий. 



 

229 

 

Внедрение системы менеджмента качества предъявля-

ет особые требования к деятельности факультетов, посколь-

ку в новых экономических условиях развития вуза деятель-

ность факультета должна выстраиваться в условиях конку-

рентного ресурсного обмена по таким направлениям, как: 

1) спортивная школа – вуз; 

2) научное общество учащихся – вуз; 

3) спортивные классы – вуз; 

4) целевой набор одаренных школьников. 

Дальнейшая работа факультета связана с удовле-

творением потребностей потребителей в соответствии с 

выявленными несоответствиями и разработанными пре-

дупреждающими действиями (см. рис. 16).  

На уровне кафедры управление качеством подго-

товки специалиста осуществляется заведующим кафед-

рой.  

Управление качеством подготовки специалиста по 

физической культуре на уровне кафедры предполагает: 

 организацию текущего и итогового контроля; 

 внедрение системы самостоятельных работ; 

 проведение студенческих олимпиад;  

 организацию НИРС; 

 организацию консультаций; 

 выявление несоответствий и организацию кор-

ректирующих мероприятий; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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Рис. 16. Алгоритм работы факультета в системе  

корректирующих и предупреждающих действий 
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Кафедра является структурным подразделением вуза, 

она имеет свою внутреннюю структуру. В процессе управ-

ления качеством подготовки специалиста именно на 

уровне кафедры складывается технология преподавания 

дисциплин. Как отмечает Н. Солнцева, в понятие «техно-

логия» вкладывается первоначальный смысл – совокуп-

ность методов, способов и приемов, обеспечивающих пла-

нируемый конечный результат [277]. Перспективы разви-

тия кафедры определяются актуальными научно-

исследовательскими и методическими исследованиями 

преподавателей. Качество работы кафедры складывается 

из таких показателей, как остепененность, издательская 

активность, участие в научно-исследовательских проектах, 

участие в научно-практических конференциях различно-

го уровня, оснащенность кафедры, соответствие учебно-

методических комплексов и рекомендация для самостоя-

тельной работы студентов стандартам третьего поколения 

и т.д. 

Помимо традиционных субъектов управления каче-

ством подготовки специалиста по физической культуре в 

Южно-Уральском государственном гуманитарно-

педагогическом университете осуществляется на уровне 

научно-методического центра «Инновационных техноло-

гий в системе физической культуры и спорта». 

Научно-методический центр «Инновационных тех-

нологий в системе физической культуры и спорта» создан 

в 2006 году на базе кафедры спортивных дисциплин 

ЧГПУ. Деятельность научно-методического центра связа-

на с научной работой университета и проводится по ос-
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новным проблемам развития современной системы обра-

зования. 

Работа научно-методического центра связана с ре-

шением ряда задач: 

 разработка концептуальных основ психолого-

педагогического обеспечения инновационных технологий 

в системе ФКС в процессе дошкольного, начального 

школьного, общего и дополнительного образования, а 

также тренировочных и соревновательных процессов; 

 проектирование программ психолого-

педагогического обеспечения и сопровождения иннова-

ционных технологий в системе ФКС; 

 экспериментальные исследования проектных раз-

работок по вопросам внедрения инновационных техноло-

гий в системе ФКС в учебно-воспитательный процесс об-

разовательных учреждений области; 

 подготовка к опубликованию научно-

методических материалов по результатам работы научно-

методического центра; 

 систематическое консультирование работников 

образования по проблемам, относящимся к компетенции 

научного центра; 

 организация научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов по проблемам исследования 

научного центра. 

В течение 2006–2010 гг. на базе научно-методического 

центра проводилась опытно-экспериментальная работа, на-

правленная на выявление факторов, моделей и закономер-

ностей управления качеством подготовки специалиста по 

физической культуре. Кроме того, на базе научно-
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методического центра реализуется программа профессио-

нальной подготовки по направлению «Менеджмент спор-

тивной сферы». 

Целью данной программы профессиональной под-

готовки является: 

– организовать углубленную фундаментальную и 

профессиональную подготовку специалистов к научно-

педагогической и исследовательской деятельности в каче-

стве спортивных менеджеров в различных звеньях систе-

мы управления физкультурными и спортивными органи-

зациями России; 

– обеспечение организационно-управленческой 

подготовки спортивного менеджера в области физической 

культуры и спорта, способного качественно реализовы-

вать профессиональные функции в управленческой дея-

тельности, используя многообразие приемов и методов 

творческого стиля работы (компетентность, инициатив-

ность, профессионализм, организаторские способности и 

т.д.); 

– сформировать общие научно-методические осно-

вы профессионального мировоззрения будущего специа-

листа, менеджера, руководителя, заложить необходимые 

для этого знания, научить использовать их в практической 

деятельности. 

Реализация дополнительной образовательной про-

граммы повышает качество подготовки специалиста, по-

скольку ориентирована на углубление общепрофессио-

нальных дисциплин и приращение нового уровня знаний 

по специальным дисциплинам.  
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Управление качеством подготовки специалиста по 

физической культуре невозможно без реализации компе-

тентностно-ориентированного подхода в практике работы 

преподавателя высшей школы. Введение в профессиональное 

образование понятий «компетенция» и «компетентность» 

предъявляют новые требования к организации процесса 

обучения в высшей школе. Компетентности в отличие от 

обобщенных универсальных знаний имеют действенный, 

практико-ориентированный характер, поэтому деятель-

ность преподавателя высшей школы должна включать 

инновационные педагогические технологии [258]. 

2. Использование инновационных технологий 

Необходимость внедрения инновационных техно-

логий в процесс подготовки специалиста в области физи-

ческой культуры обусловлена, во-первых, реализацией 

национального проекта «Образование», направленного на 

обновление системы образования, методологии и техно-

логии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Во-вторых, гумани-

таризация содержания образования, изменение объекта, 

состава учебных дисциплин, введение новых специально-

стей требуют постоянного поиска новых организацион-

ных форм, технологий обучения. В-третьих, изменение 

отношения специалистов различного уровня в области 

физической культуры к инновационным формам физ-

культурно-спортивной и учебно-тренировочной деятель-

ности [255]. В-четвертых, вхождение учебных заведений в 

рыночные отношения, создание новых типов учебных за-

ведений требуют внедрения инновационных технологий 
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подготовки специалиста как основы конкурентноспособ-

ности. Таким образом, инновации в системе подготовки 

специалиста в области физической культуры являются 

продуктом осознанной, целенаправленной, научно культи-

вируемой профессиональной деятельности. Инновацион-

ная деятельность в таком случае представляет собой целе-

направленное преобразование практики образовательной 

деятельности за счет создания, распространения и освое-

ния новых образовательных систем (см. рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Инновационные технологии в подготовки  

специалиста ФК 
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Именно в вузе, в процессе профессионального обра-

зования необходимо создать условия максимально при-

ближенные к сфере будущей деятельности специалиста, 

отрабатывать в различных режимах инновационные педа-

гогические технологии, чтобы студент понимал и предви-

дел результат своей деятельности, адаптировался и само-

определялся в складывающихся объективных условиях. 

Педагогические инновации предлагают личност-

ный и творческий аспекты организации учебного процес-

са, они охватывают всю сферу образования по подготовке 

преподавателя, осуществлению различных функций – 

эксперта, консультанта, проектировщика, технолога ин-

новационных направлений. 

В отечественной педагогике «инновационные тех-

нологии в образовании» ассоциируются с инновациями, 

касающимися организационных форм и методов обуче-

ния, методологии проектирования учебного процесса, 

компьютеризации и т.д.  

В высшем профессиональном образовании в облас-

ти физической культуры и спорта, по мнению В.А. Маги-

на, инновационный характер содержания педагогической 

деятельности существенно отличается от традиционного. 

Во-первых, выдвигаются дополнительные требования к 

качеству учебного материала, методам и приемам педаго-

гической работы. Во-вторых, инновационные технологии 

повышают мотивацию в обучении, стимулируют актив-

ность и творчество студентов в учебном процессе. В-

третьих, центральной фигурой образования становится 

студент, преподаватель лишь помогает учиться. Поэтому 
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современные инновационные образовательные техноло-

гии нацеливают на творческое овладение знанием, при 

котором процесс познания выходит за рамки освоения 

мира, формируя отношение к этому миру, утверждая оп-

ределенную позицию по отношению к нему [141]. 

В.А. Магин в качестве инновационных технологий 

предлагает рассматривать:  

1. Технологии профессионального целеполагания 

посвящены работы Е.В. Семеновой [216]. Она в качестве 

факторов профессионального становления выпускника 

высшего профессионального учреждения выделяет сфор-

мированность профессионального целеполагания.  

2. Л.Б. Андрюшенко [4] разрабатывает спортивно 

ориентированную технологию обучения студентов пред-

мету «физическая культура». Спортивно ориентирован-

ная технология построена на основе модульного обуче-

ния. Логический анализ содержания учебной программы 

позволяет расчленить учебную дисциплину «физическая 

культура» на блоки, содержащие темы и разделы. Обоб-

щающий модуль включает блок входных данных (опреде-

ление готовности студентов к освоению учебной про-

граммы), блок теоретических знаний и информационный 

блок. 

3. Технология спортивно ориентированного физи-

ческого воспитания разработана В.И. Бальсевичем, спо-

собствующая изменению состояния морфофункциональ-

ных систем организма человека на основе учета механиз-

мов его адаптации к стресс-факторам (физическим на-

грузкам) [12].  
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4. Технология олимпийского образования основана на 

таких принципах образования, как гуманизм, приоритет 

общечеловеческих ценностей, содействие взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми и народами, реализа-

цию права молодежи на свободный выбор взглядов и убеж-

дений.  

5. Спартианская технология духовного и физического 

оздоровления детей и молодежи («СпАрт»), предложенная 

В.И. Столяровым, нацелена на объединение людей, кото-

рые стремятся использовать гуманные игровые формы ор-

ганизации соревнований для формирования у детей и 

молодежи ориентации на самосовершенствование, красо-

ту действий и поступков, разностороннее и гармоничное 

развитие, общение, социальную реабилитацию [231]. 

6. Здоровьеразвивающая технология физического 

воспитания – это модель совместной педагогической дея-

тельности преподавателя и студента по проектированию, 

организации и реализации индивидуального режима дви-

гательной активности студента, опирающаяся на сопутст-

вующие технологии, междисциплинарный подход, на-

правленная на профилактику заболеваний, укрепление, 

развитие и совершенствование здоровья с целью качест-

венной подготовки к предстоящей профессиональной дея-

тельности. 

Физической культуре, как самостоятельному объек-

ту управления, присущи не только традиционные инно-

вационные технологии, но и рефлексивное управление 

как инновационная технология управления качеством 

подготовки современного специалиста.  
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В отечественной психологии понятие рефлексии 

разрабатывалось на теоретическом уровне Б.Г. Ананьевым 

[2], П.П. Блонским, Л.С. Выготским [51], С.Л. Рубинштей-

ном [206], Т.М. Сеченовым и др. учеными в качестве одно-

го из объяснительных принципов организации и развития 

психики человека, и, прежде всего ее высшей формы – са-

мосознания. В большинстве случаев понятие «рефлексия» 

используется в качестве объяснительного принципа для 

раскрытия психологического содержания различных фено-

менов и фактов, получаемых в экспериментальных иссле-

дованиях конкретных предметов психологического изуче-

ния: мышления, памяти, сознания, личности, общения.  

На выявление специфики кооперативного аспекта 

рефлексивного управления направлены работы Н.Г. Алек-

сеева, В.Е. Лепского, В.В. Рубцова, А.А. Тюкова, Г.П. Щедро-

вицкого. Эти исследования имеют прямое отношение к пси-

хологии управления и ведутся в таких пограничных с ней 

прикладных науках и областях практики, как педагогика, 

проектирование, спорт. Кооперативный аспект рефлексив-

ного управления ориентирован на проектирование коллек-

тивной деятельности с учетом необходимости координации 

профессиональных позиций и групповых ролей субъектов 

[270]. 

На выявление специфики коммуникативного аспек-

та рефлексивного управления направлены социально-

психологические исследования И.Е. Берлянд, Н.И. Гутки-

ной, К.Е. Данилина, А.В. Петровского, Л.А. Петровской и 

др., а также инженерно-психологические работы В.Н. 

Дружинина, Т.А. Ильиной [93], Д.С. Конторова, В.Е. Лепско-
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го, Р.С. Немова и др. В этих работах рефлексия рассматрива-

ется как существенная составляющая общения и межлично-

стного восприятия. Поэтому рефлексивное управление рас-

сматривается как механизм регуляции межличностных от-

ношений.  

В работах Ю.В. Громыко [67], А.Г. Здравомыслова 

[84], Е.Р. Новиковой, И.Н. Семенова, С.Д. Смирнова [225], 

А.Б. Холмогоровой рефлексия понимается как процесс пере-

осмысления, а рефлексивное управление включает диффе-

ренциации «Я» и его различных подструктур, интеграции 

«Я» в «неповторимую целостность».  

Психологические особенности рефлексивного уп-

равления связаны с такими процессами, как активность и 

самостоятельность, самоуправление и саморегуляция спе-

циалистов по физической культуре и спорту. Следова-

тельно, в результате рефлексивного управления актуали-

зируется изучаемый материал, отражаются особенности 

функционирования отдельных компонентов изучаемого 

предмета, обнаруживается многомерность предмета – на-

личие различных концептуальных пластов. 

Рефлексивное управление реализуется в так назы-

ваемых рефлексивных позициях: рефлексии «себя», реф-

лексии «другого», рефлексии «ситуации». Рефлексия «се-

бя» возникает в ситуации «предвидения»: соотнесение сво-

их действий с «банком данных» личного опыта и выбор ва-

рианта результатов. Студент «осознает», прежде всего, та-

кие свои свойства, на которые кто-то или что-то обращает 

внимание. Конкретное содержание рефлексии не просто 

«открывает», но и активно формирует личность. Осознание 
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каких-либо своих способностей, меняет самооценку чело-

века и уровень притязаний. Рефлексия «другого» необхо-

дима в процессе реального взаимодействия индивида с 

другими людьми в рамках определенных социальных 

групп и социальных ролей. Рефлексия ситуации действует 

как фильтр, который определяет многомерность изучаемо-

го предмета, открывает различные концептуальные пласты. 

Содержание рефлексивного управления определя-

ют виды рефлексии, которые проявляются в учебной дея-

тельности специалистов по физической культуре и спор-

ту. Интеллектуальная рефлексия направлена на осмысле-

ние совершаемого субъектом содержания проблемной си-

туации и на организацию действий, преобразующих эле-

менты этого содержания. В мыслительном процессе интел-

лектуальной рефлексии следует выделить подсистему форм: 

фиксации, установки, вопросы, оценки, предположения. 

Фиксации и установки выражаются в следующих высказы-

ваниях: «так», «да», «ну», «вот», «теперь», «так сказать». В 

форме оценочных или вопросительных высказываний, вы-

деляемых интонацией, реализуется интенсивный вид ин-

теллектуальной рефлексии, за счет которого обнаруживают-

ся те или иные неясности в предметном содержании задачи, 

а также ошибки в операциональном движении и их устра-

нении через углубление своего понимания проблемной си-

туации [227]. 

К смысловым высказываниям, выражающим вопроси-

тельную функцию рефлексии, обычно относят следующие: 

«почему же так?», «над чем здесь думать?», «как получилось, 

что…?», «а что, задача разрешена?» и т.д. Оценочные выска-
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зывания выражаются по-другому: «ясно, что…», «странно», 

«совершенно непонятно», «здесь надо иначе» и т.д. 

Предположения и утверждения реализуют собой 

конструктивный вид интеллектуальной рефлексии. 

Предположения выражаются, как правило, в следующих 

высказываниях: «предположим, что…», «мне кажется, 

что…», «можно сказать, что…», «а может быть…» и т.п. Ут-

верждения, как правило, являются заключительным ак-

кордом во фразе, начавшейся, например, с «предположим, 

что…» и выражаются словосочетаниями: «то, когда», «сле-

довательно», «значит», «наверняка» и т.д. Иногда утвер-

дительное высказывание опережает предположение, но, в 

принципе, не меняет их функции. 

Личностная рефлексия направлена на самооргани-

зацию через осмысление человеком себя и своей мысли-

тельной деятельности в целом как способа осуществления 

своего целостного «Я». Личностная форма рефлексии 

представлена в смысловом плане частично, в виде лично-

стного компонента, включающего в себя две речевые 

формы: самооценку и мотивировку. 

Отличительной чертой личностных высказываний 

является их «я-отнесенность». К самооценкам относятся 

следующие фразы: «Я что-то устал», «мне трудно решить 

задачу», «Я не представляю, в чем тут дело», «Я, наверное, 

глупее других». К мотивировкам принадлежат такие вы-

сказывания, как «мне надо еще чуть-чуть подумать», «ре-

шу ее во что бы то ни стало», «сейчас посчитаю» и т.д. 

В личностных высказываниях выражается непосред-

ственная личностная реакция на успех или затруднение в 
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решении творческой задачи. Обычно высказывания, отно-

сящиеся к личностному компоненту рефлексии, играют 

роль личностной компенсации или моментов «вдохнове-

ния» от решения. 

Система подготовки специалистов различного уров-

ня направлена на самостоятельную научную работу сту-

дентов в виде рефератов, курсовых работ и квалификаци-

онных исследованиях. Решение научной проблемы, по 

мнению Ю.В. Сенько, сопровождают такие типы рефлек-

сии, как симультанная, интенсивная, ретроспективная, 

реконструктивная, перспективная и конструктивная реф-

лексия. Тип симультанной рефлексии возникает на этапе 

понимания проблемы, вхождения в проблему. Арсенал зна-

ний и средств позволяет структурировать исследователь-

ское поле и дифференцировать в нем противоречие меж-

ду явной, очевидной, характеристикой объекта и «неяв-

ной», проблемной его стороной. В таком случае рефлек-

сия осуществляется экстенсивно, через планомерное и 

корректное соотнесение научных норм с процедурами их 

реализации в работе с объектом. Интенсивная рефлексия 

проявляется в спецификации научных понятий, с помо-

щью которых описывается изучаемый объект. Наиболее 

распространенным и типичным видом рефлексии являет-

ся ретроспективная рефлексия, когда исследование начи-

нает соотноситься с традициями, сложившимися в смеж-

ных дисциплинах, в изучении аналогичной проблемати-

ки. Реконструктивная рефлексия основана на перенос из 

смежных дисциплин исследовательских средств и объяс-

нение принципов в качестве эталонов и норм организа-
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ции научного мышления для избранного направления 

исследования [218].  

 Перспективная рефлексия позволяет определить 

цели и перспективы исследования и выйти в широкий 

круг контекстуальных и социокультурных проблем. Кон-

структивная рефлексия возникает при комплексной раз-

работке средств и норм концептуальных, теоретических и 

методических схем и моделей освоения исследуемого объ-

екта.  

Подключение рефлексии в процесс управления 

превращает процесс педагогической деятельности в лич-

ностно значимое событие вследствие того, что обучение в 

таком случае не будет сводиться к усвоению готовых пра-

вил и определений, а станет процессом личностного ос-

мысления знаний.  

Рефлексия наряду с конкретно-практическим ос-

мыслением привносит в изучаемый предмет знаковый аб-

страктно-символический контекст. Несомненно, для орга-

низации данного вида деятельности нужен особый способ 

взаимодействия педагога и учащихся. Таким способом 

взаимодействия, несомненно, должно стать рефлексивное 

управление, которое понимается как взаимодействие уче-

ника с проблемно-конфликтной ситуацией, которая воз-

никает при реализации таких смысловых отношений, как 

отношений субъекта с партнером, с условиями образова-

тельного пространства, с целью образования, и предпола-

гает изменение субъектных смыслов. Под субъектным 

смыслом, в научной литературе, понимается представле-

ние о себе в системе мышления человека, закономерности 
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его (представления) изменения и развития в процессе 

взаимодействия человека с миром [184]. 

Поэтому всякое изменение этих смысловых содер-

жаний, воздействие на «субъектность» связаны с кон-

фликтными, экзистенциальными переживаниями, кото-

рые осуществляются при подключении механизмов реф-

лексии и результатом которых становятся инновационные 

новообразования в образе «Я» субъекта. Следовательно, 

рефлексивное управление стимулирует образование каче-

ственно новых временных и пространственных структур 

за счет рефлексивного взаимодействия. 

Взаимодействие участников образовательного про-

цесса является непременной характеристикой рефлексив-

ного управления. Результатом рефлексивного взаимодей-

ствия становится осознание потребностей, уверенность 

в их осуществлении, что является внутренними причина-

ми появления личных целей своего участия в образова-

тельном процессе. 

Рефлексивное управление как психологическое усло-

вие эффективного перехода специалиста к новым спосо-

бам деятельности предполагает всестороннее соотнесение 

своего «внутреннего плана» (мотивы, опыт, знания и др.) с 

сущностными характеристиками проектируемой «внеш-

ней ситуации». Сравнивая «образ себя в деятельности» и 

«образ требуемой деятельности», педагог в состоянии сде-

лать более адекватные выводы о своей готовности и своих 

педагогических возможностях по освоению новых педаго-

гических средств и способов обучения и воспитания. 
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Рефлексивный анализ, как основное звено рефлек-

сивного управления, наиболее эффективен на этапе актив-

ного освоения новых педагогических технологий. В качестве 

исходной предпосылки рефлексивного анализа выступает, 

как правило, «затруднение» в педагогической деятельности. 

Как следствие рефлексивного анализа у педагога появляется 

понимание теоретических предпосылок возникающих за-

труднений и появляется замысел по изменению способов 

своей деятельности: он выдвигает цели, формулирует пра-

вила, строит способы и приемы деятельности. Все эти ком-

поненты деятельности в ходе рефлексии отражают способ-

ность учителя к перестройке своей деятельности.  

Различные методы, приемы рефлексивного управле-

ния объединяет общая идея: рефлексивное управление 

предполагает изменение смыслового содержания деятельно-

сти. Воздействие на «субъектность» в процессе межличност-

ного группового взаимодействия создает условия для 

конфликтных, экзистенциальных переживаний, которые 

осуществляются при подключении механизмов рефлек-

сии и результатом которых становятся инновационные 

новообразования в образе «Я» реализуется в таких методах 

обучения, как метод поведенческого научения объекта 

[121].  

Наиболее ярко рефлексивное управление, метод 

«вживания», метод ошибок, психодрама, метод образного 

видения, рефлексивно-аналитическая беседа, метод образной 

картины, метод самооценки, метод анализа конкретного мо-

рального выбора, игровое моделирование, метод Т-групп, 
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проблемная лекция, метод ученического целеполагания и 

т.д. Кратко рассмотрим некоторые из них.  

Важнейшим средством создания ситуации успеш-

ной деятельности является использование методов «пове-

денческого научения», психодрамы и рефлексивно-

аналитической беседы.  

Поведенческое научение – это строго запрограмми-

рованный курс обучения, который продуцирует развитие 

важных умений: уверенность в себе, умение самостоятель-

но принимать решение, планирование деятельности, ана-

лиз результатов деятельности и т.д. Поведенческое науче-

ние предполагает активное использование методов на-

блюдения и самонаблюдения. 

Метод психодрамы позволяет непосредственно об-

ратиться к внутреннему миру субъекта обучения, поэтому 

является самым эффективным методом формирования 

рефлексии. Высокая эффективность психодрамы объяс-

няется еще и тем, что она затрагивает все сферы личности: 

интеллектуальную, эмоциональную, физическую.  

Психодрама обеспечивает реализацию таких прин-

ципов, как принцип систематичности и последовательно-

сти, сознательности, активности, самостоятельности уча-

щихся. В результате психодрамы учащиеся получают воз-

можность использовать актуализированные знания в по-

вседневном решении проблемных задач. Психодрама 

обеспечивает индивидуальный подход, так как позволяет 

варьировать форму работы, исходя из потребностей кон-

кретных индивидов. 
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Метод анализа конкретной ситуации связан с прак-

тической деятельностью и содержит в себе проблему, ко-

торую нужно решить. С.М. Вишнякова [48] предлагает для 

рефлексивного анализа использовать ситуации-оценки и 

ситуации-проблемы. В ситуации-оценке проблема уже 

решена, субъекты взаимодействия должны лишь оценить 

ее решение с различных позиций: со своей ситуацией 

(«ситуация для меня»), с позиции реального другого («си-

туация для другого») и «обобщенного другого». Содержа-

ние ситуации-проблемы обуславливает постановку ряда 

вопросов перед субъектами, которые необходимо проана-

лизировать и предложить варианты возможных ответов. 

Метод «вживания» опирается на эмпатию, или 

«вчувствование» человека в состояние другого объекта. 

Посредством чувственно-образных и мысленных пред-

ставлений ученик пытается «переселиться» в изучаемый 

объект, почувствовать его и познать его изнутри. Наблю-

дение объекта в данном случае переходит в самонаблюде-

ние ученика, которому удается отождествлять себя с объ-

ектом. 

Метод ошибок предполагает изменение устояв-

шегося негативного отношения к ошибкам, замену его 

на конструктивное использование ошибок (и псевдо-

ошибок) для углубления образовательных процессов. 

Ошибка рассматривается как источник противоречий, 

исключения из правил, новых знаний, которые рожда-

ются на противопоставлении общепризнанным. Внима-

ние к ошибке может быть не только с целью ее исправ-
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ления, но и для выяснения ее причин, способов ее по-

лучения. Отыскание взаимосвязей ошибки с «правиль-

ностью» приводит к пониманию относительности и ва-

риативности любых знаний. 

Новизна результатов исследования заключается в 

теоретическом анализе понятия «рефлексивное управ-

ление» как фактора эффективности педагогической 

деятельности. В нашем исследовании отмечается, что 

рефлексивное управление, во-первых, предполагает 

взаимодействие студента с проблемно-конфликтной си-

туацией, во-вторых, позволяет реализовать смысловые 

отношения, как отношений субъекта с партнером, с ус-

ловиями образовательного пространства, с целью обра-

зования, и, в-третьих, предполагает изменение субъект-

ных смыслов. Таким образом, рефлексивное управление 

повышает качество подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

3. Ориентация на формирование профессионально-

значимых качеств. 

 Профессионально-значимые качества включают в 

себя как индивидуально-психологические особенности 

(свойства познавательной, эмоционально-волевой, пове-

денческой сферы), так и отношения личности (к себе, дру-

гим людям, труду, своей профессии, тем или иным про-

фессиональным задачам, социальным ценностям и др.) (см. 

рис. 18). В.Д. Шадриков [268] считает, что профессиональ-

но-значимые качества – качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность 
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ее освоения. В структуру профессионально-важных ка-

честв В.Д. Шадриков [268] предлагает включить: 

1) комплекс психических процессов (ощущение, 

восприятие, память, представления, воображение, мышле-

ние); 

2) свойства продуктивности различных психических 

процессов; 

3) свойства психомоторики для различных профессий. 

В процессе подготовки специалиста по физиче-

ской культуре формируется основа трудовой, профес-

сиональной деятельности. Как отмечает И.А. Зимняя, 

«усвоенные в обучении знания, умения, навыки высту-

пают уже не в качестве предмета учебной деятельно-

сти, а в качестве средства деятельности профессио-

нальной» [86]. Поэтому формирование профессио-

нально-значимых качеств специалиста по физической 

культуре направлено на развитие, во-первых, профес-

сионально-значимых качеств, связанных с индивиду-

ально-типологическими свойствами личности, во-

вторых, профессионально-значимые качества, связан-

ные с педагогической деятельностью.  
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Профессионально-значимые качества личности педагога 

А.К. Маркова И.А. Зимняя Л.М. Митина 

Педагогическая 
эрудиция, педаго-
гическое целепола-
гание, педагогиче-
ское (практическое 
и диагностическое) 
мышление, педа-
гогическая интуи-
ция, педагогиче-
ская импровизация, 
педагогическая на-
блюдательность, 
педагогический 
оптимизм, педаго-
гическая находчи-
вость, педагогиче-
ское предвидение 
и педагогическая 
рефлексия 

Целеположенность, 
активность, саморе-
гулятивность; педа-
гогическое самосо-
знание; индивиду-
ально-психоло-
гические свойства, 
определяющие его 
соответствие педаго-
гической деятельно-
сти; структура педа-
гогических способ-
ностей; пе-
дагогическая на-
правленность, адек-
ватность самооценки, 
уровня притязаний; 
эмпатия; альтруисти-
чески направленная 
система отношений 
 

Направленность 

Уровень  
притязаний 

Самооценка 

Образ «Я» 

Вежливость, вдумчивость, взыска-
тельность, впечатлительность, вос-
питанность, внимательность, 
выдержка и самообладание, гиб-
кость поведения, граж-
данственность, гуманность, дело-
витость, дисциплинированность, 
доброта, добросовестность, доб-
рожелательность, идейная убеж-
денность, инициативность, ис-
кренность, коллективизм  критич-
ность, логичность, любовь к де-
тям, наблюдательность, настой-
чивость, ответственность, отзыв-
чивость, организованность, общи-
тельность,  порядочность, патри-
отизм, правдивость, педагогиче-
ская эрудиция, предусмотри-
тельность, принципиальность, 
самостоятельность, самокритич-
ность, скромность, справедли-
вость сообразительность, сме-
лость,  тактичность, чувство но-
вого собственного достоинства, 
чуткость, эмоциональность 

Факторы,  
определяющие 
развитие ПЗК 
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Рис. 18. Профессионально-значимые качества личности 
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Индивидуально-типологические свойства личности 

в большей степени проявляются в деятельности специали-

ста по физической культуре, так как в пространстве физи-

ческой культуры личность находится в ситуации поступа-

тельного саморазвития и самосовершенствования. В каче-

стве индивидуально-типологических свойств личности спе-

циалиста по физической культуре используем категории, 

выделенные B.C. Мерлиным [148]. В качестве таких 

свойств, как известно, выступают: сензитивность, реактив-

ность, активность, соотношение реактивности и активно-

сти, темп реакции, пластичность или ригидность, эмо-

циональная возбудимость, экстраверсия или интроверсия. 

Такими показателями могут быть также эмоциональная 

устойчивость или нейротизм; аналитический или синте-

тический тип восприятия и т.д.  

Успешность педагогической деятельности опреде-

ляется эффективностью сочетания педагогической на-

правленности, педагогического целеполагания, педагоги-

ческого (практического и диагностического) мышления, 

педагогической интуиции, педагогической импровиза-

ции, педагогической наблюдательности, педагогического 

оптимизма, педагогической находчивости, педагогическо-

го предвидения и педагогической рефлексии. 

Направленность личности как системы мотивов и 

побуждений к деятельности, образ «Я» как предвосхище-

ние профессиональной Я-концепции, уровень притяза-

ний и самооценка определяют развитие качеств личности, 

которые, по мнению Л.М. Митиной, являются значимыми 

для педагогической деятельности [180].  
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И.А. Зимняя [86] выделяет обобщенную характери-

стику профессионально-значимых качеств личности педаго-

га, выделяя в качестве ключевого признака – соответствие 

профессии. В соответствии с такой точкой зрения, профес-

сионально-значимые качества определяют эффективность 

деятельности (целеположенность, активность, педагогиче-

ские способности; педагогическая направленность), регули-

руют социальные отношения (эмпатия; альтруистически 

направленная система отношений), определяют вектор раз-

вития личности (адекватность самооценки, уровня притяза-

ний). 

Подготовка специалиста по физической культуре, 

ориентированная на формирование профессионально-

значимых качеств личности, в значительной степени повы-

сит качество подготовки. Во-первых, такая ориентация пе-

дагогического процесса обеспечит не только целенаправ-

ленность, но и практическую направленность обучения. 

Во-вторых, формирование профессионально-значимых ка-

честв личности предполагает осмысленность процесса обу-

чения, что развивает умение критически мыслить, «при-

сваивать» педагогический опыт. В-третьих, профессио-

нально-значимые качества являются основой повышения 

конкурентоспособности специалиста. Таким образом, 

формирование профессионально-значимых качеств следу-

ет считать условием повышения качества специалиста по 

физической культуре.  

4. Формирование мотивации качества 

Мотивация как система побуждений, вызывающих ак-

тивность организма и определяющих его направленность, 
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оказывает существенное влияние на выбор и осуществление 

определенной линии поведения, определенной деятельно-

сти. Личность стремится к достижению заранее намеченных 

целей, решению предусмотренных задач. В этом суть на-

правляющей функции мотивационной сферы, осуществле-

ние которой связано, прежде всего, с устойчивостью мотива-

ции. Различия в поведении и деятельности людей обуслов-

ливаются, прежде всего, особенностями их мотивационной 

сферы. 

В основе механизма формирования мотивации каче-

ства лежит согласование внутренней и внешней мотива-

ции. Проявлением внутренней мотивации является ориен-

тация на приобретение высокого мастерства, совершенст-

вование двигательных навыков, личностный рост, дости-

жение высокого уровня компетентности в избранном виде 

спорта. Характерной чертой внешней мотивация является 

ее зависимость от внешнего подкрепления, не свойственная 

внутренней мотивации. Как правило, внешние мотивы свя-

заны с социальными факторами: приобретение высокого 

статуса, престижа, получение социального одобрения [273]. 

Для специалистов по физической культуре, побуж-

даемых внутренней мотивацией, характерен интерес к спо-

собам эффективного выполнения изучаемых двигательных 

действий. Они уделяют большое внимание планированию 

своей работы по достижению желаемого уровня мастерства. 

Для специалистов по физической культуре с выра-

женной внешней мотивацией характерна ориентация на 

результат и отсутствие большого интереса к способам его 

достижения. 
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Подвидом внутренней мотивации является мотива-

ция компетентности, которая проявляется в стремлении к 

эффективному взаимодействию с окружающим миром, 

в стремлении оценить и расширить возможности в этом 

отношении. Р.Б. Уайт [278] утверждает, что побуждение к 

взаимодействию человека с окружающей средой может 

быть не только стремление к получению полезного резуль-

тата, но и желание пережить опыт взаимодействия с окру-

жающей средой, узнать, в какой мере человек может воз-

действовать на нее, достичь эффективного взаимодействия 

с ней.  

Понимание сути компетентности важно для созда-

ния обучающих программ, направленных на развитие 

внутренней мотивации и мотивации компетентности.  

Специфика пространства физической культуры 

обуславливает интерес к исследованию мотивации дости-

жений. Одним из аспектов ее рассмотрения, является ре-

гулирующее влияние на деятельность соотношения 

стремления к успеху и стремления избежать неудачи. Ис-

следования И.А. Григорьянца показывают, что у спорт-

сменов, ориентирующихся преимущественно на успех, 

наблюдается эмоциональная стабильность во время со-

ревнований, склонность к лидерству, нечувствительность 

к угрозе, высокий уровень притязаний. Свои успехи они 

приписывают собственным усилиям, а неуспех объясняют 

недостатком приложенных усилий. Это помогает спорт-

сменам сохранить уверенность в себе, даже если в опреде-

ленный момент они терпят поражение [66]. Спортсмены, с 

выраженной ориентацией на избегание неудач, отлича-
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ются тревожностью, чувствительностью к угрозе, нереаль-

ностью в постановке целей. Они часто выбирают очень 

легкие, либо слишком тяжелые цели, позволяющие избе-

жать неудач и сохранить самооценку. Они склонны при-

писывать свои успехи не собственным усилиям, а удаче, 

случаю. Это делает их неуверенными в себе, вызывает у 

них чувство собственной беспомощности. 

 Выраженная ориентация на успех побуждает спорт-

смена к установлению более жестких критериев успеха. 

Лишь результат, точно совпадающий с целью или незна-

чительно отклоняющийся от намеченной цели, рассмат-

ривается как успех. Стремление избегания неудачи связа-

но с установлением спортсменом для себя менее жестких 

критериев успеха. В этом случае даже значительное от-

клонение от намеченной цели рассматривается как успех 

[72]. Стремление к успеху и стремление к избеганию не-

удачи различным образом связаны с постановкой идеаль-

ной цели (уровня притязаний) и субъективными крите-

риями оценки реальных действий. Уровень притязаний в 

большей степени детерминирован стремлением к успеху, 

а субъективные оценки реальных действий обусловлены 

преимущественно стремлением избегания неудачи. 

Соотношение у конкретного человека стремления к 

успеху и стремления избежать неудачи определяет раз-

личные сочетания уровня притязаний и субъективных 

критериев успешности действий. При высоком стремле-

нии к достижению успеха и низком стремлении к избега-

нию неудачи наиболее вероятно сочетание высокого 
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уровня притязаний и строгих критериев успешности дей-

ствий. 

Противоположное соотношение стремление успе-

ха и стремления к избеганию неудачи снижает как уро-

вень притязаний, так и строгость критериев успешности 

действий. 

Умеренная выраженность обеих мотивационных 

тенденций может быть связана с умеренностью уровня 

притязаний и незначительным снижением строгих крите-

риев успешности действий. Регулирующее влияние моти-

вации достижения связывается не только с уровнем целей. 

Другой аспект мотивации достижения – понимание чело-

веком сути успеха. Успех может рассматриваться как дос-

тижение превосходства над другими социально обуслов-

ленными критериями. С другой стороны, под успехом по-

нимается соответствие результатов действий собственной 

цели, внутренним критериям исполнения.  

Ориентация на внешние, престижные критерии ус-

пеха и ориентация на достижение мастерства, акцентиру-

ют внимание на собственных усилиях спортсмена, у кото-

рых проявляется интерес к заданиям тренера.  

Мотивация качества – потребность в критической 

оценке продукта деятельности, определение его соответ-

ствия индивидуальным и общественным ожиданиям. Мо-

тивацию качества образуют полезность эффективной дея-

тельности и субъективные ожидания как удовлетворение 

потребностей потребителей.  

Таким образом, при подготовке специалиста по фи-

зической культуре следует учитывать единство трех моти-
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вационных блоков мотивации качества: внутренней моти-

вации, внешней мотивации и мотивации достижения. 

 Условия управления качеством подготовки специа-

листа в образовательном пространстве педагогического 

вуза направлены на повышение эффективности выполне-

ния деятельности.  

В качестве вывода выделим основные теоретиче-

ские положения параграфа. В качестве внешнего условия 

управления качеством на уровне педагогического вуза мы 

предлагаем рассматривать повышение конкурентоспо-

собности специалиста по физической культуре. Конку-

рентоспособность обеспечивает специалисту возможность 

конкурировать на рынке труда посредством приложения 

усвоенных им знаний, умений и навыков в профессио-

нальной деятельности. В качестве внутренних условий, 

обеспечивающих управление качеством подготовки спе-

циалиста, выделены: на уровне факультета, кафедры – со-

провождение самореализации личности преподавателя 

высшей школы; на уровне преподавателя высшей школы – 

использование инновационных технологий обучения; 

ориентация образовательного процесса на формирование 

профессионально-важных качеств; на уровне специалиста 

по физической культуре – повышение мотивации качест-

ва. Самореализация личности направлена на реализацию 

возможностей, способностей, самосовершенствование в 

процессе инновационных технологий управления качест-

вом подготовки специалиста. Профессионально-значимые 

качества включают в себя как индивидуально-

психологические особенности, так и отношения личности. 
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Мотивация качества – побуждение к профессиональной 

деятельности, направленной на достижение максимально 

эффективного результата. В основе механизма формиро-

вания мотивации качества лежит согласование внутренней 

и внешней мотивации.    

 

ВЫВОДЫ ПО  ГЛАВЕ 3 

 

1. Цель концепции управления качеством подго-

товки специалиста по физической культуре в образова-

тельном процессе педагогического вуза – методологиче-

ское, теоретическое и технологическое обеспечение каче-

ства подготовки современного специалиста. 

2. Структура концепции состоит из общих поло-

жений, методологических оснований, ядра концепции, ее 

содержательно-смыслового наполнения, педагогических 

условий повышения эффективности управления качест-

вом подготовки специалиста по физической культуре.  

3. Ядро концепции включает внешнюю законо-

мерность модернизации, внутреннюю закономерность 

эффективности и внтуреннюю закономерность детер-

минированности. 

4. Внешние и внутренние закономерности отраже-

ны в принципах системности, непрерывности развития 

процессов, пропорциональности, позиционирования, сег-

ментирования, интегративности, субъектности, актуали-

зации позитивных мотивационных ожиданий.  

5. Модель управления качеством подготовки спе-

циалиста по физической культуре в образовательном про-
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странстве педагогического вуза разработана на основе 

системного, деятельностного, аксиологического, культу-

рологического, компетентностно-ориентированного под-

ходов, закономерностей и принципов управления качест-

вом. 

6. Модель управления качеством подготовки спе-

циалиста по физической культуре включает в себя следую-

щие компоненты: мотивационно-целевой, содержательно-

процессуальный, организационно-методический, инфор-

мационно-аналитический.  

7. Условия управления качеством подготовки спе-

циалиста в образовательном процессе педагогического вуза – 

совокупность обстоятельств, которые обеспечивают эф-

фективность выполнения деятельности.  

8. В качестве внешнего условия управления качест-

вом на уровне педагогического вуза мы предлагаем рас-

сматривать повышение конкурентоспособности специа-

листа по физической культуре.  

9. В качестве внутренних условий, обеспечиваю-

щих управление качеством подготовки специалиста, вы-

делены: на уровне факультета, кафедры – сопровождение 

самореализации личности преподавателя высшей школы; 

на уровне преподавателя высшей школы – использование 

инновационных технологий обучения; ориентация обра-

зовательного процесса на формирование профессиональ-

но-важных качеств; на уровне специалиста по физической 

культуре – повышение мотивации качества.  

 

 



 

244 

 

 

  



 

245 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Монография посвящена актуальной проблеме управ-

ления качеством подготовки специалиста по физической 

культуре в образовательном процессе педагогического вуза.  

Социальная значимость проблемы определяется про-

тиворечием между государственной политикой в области 

повышения качества высшего образования и недостаточ-

ным уровнем научного, методического и технологическо-

го обеспечения этого процесса. На научно-теоретическом 

уровне актуальность проблемы определяется противоре-

чием между имеющимися исследованиями, в которых 

управление качеством подготовки специалиста раскрыва-

ется в основных положениях теорий управления, педаго-

гического менеджмента, наличием современных концеп-

туальных подходов к пониманию подготовки специали-

ста, и недостаточной разработанностью теории и практи-

ки управления качеством подготовки специалиста по фи-

зической культуре в образовательном процессе педагогиче-

ского вуза. Следовательно, проблема диссертационного 

исследования является социально значимой и актуальной 

на научно-теоретическом уровне.  

Проблемно-ориентированный анализ образова-

тельного процесса педагогического вуза позволил, вы-

явить тенденции и перспективы развития современного 

педагогического вуза, проанализировать теоретические 

проблемы управления системой физической культуры.  

Решение современных проблем высшего образования – 

разрыв системных связей гуманитарной, естественнонаучной 
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и технико-технологической составляющих, прагматиче-

ский характер подготовки специалиста, несоответствие 

требованиям потребителей – связано с процессом модер-

низации высшего образования. Основные направления 

модернизации высшего образования включают обеспече-

ние государственных гарантий доступности высшего об-

разования, достижение современного качества образова-

ния, формирование эффективной экономики образова-

ния, повышение статуса, профессионального уровня пе-

дагогических кадров, реорганизация системы управления 

образованием. Принципы модернизации предусматрива-

ют приоритет личности студента, непрерывности и пре-

емственности, углубленная подготовка, учет профессио-

нальных видов деятельности, интенсификация учебного 

процесса. 

Концептуальные основания проблемы качества под-

готовки специалиста по физической культуре в современ-

ных условиях составили теория управления в области фи-

зической культуры и теория управления качеством.  

В работе отмечается, что для успешного управления 

в области физической культуры необходима реализация 

следующих управленческих функций: проблемно-

аналитической, административно-организационной, проек-

тивно-прогностической, координационно-стимулирующей, 

контрольно-стимулирующей. Организационная деятель-

ность в системе управления физической культуры и спорта 

включает в себя сочетание таких элементов, как координа-

ция, регулирование и контроль. Эти элементы являются ос-

новополагающими и определяющими функции управления 
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физической культуры и спорта. Методы управления в фи-

зической культуре и спорте представляют собой конкретные 

способы воздействия субъекта на объект (органа управления 

на физкультурно-спортивную организацию, руководителя 

физкультурно-спортивной организации на ее сотрудников и 

т.п.).  

В первой главе монографии проведен анализ понятий 

«качество», «качество образования», «качество подготовки 

специалиста», «управление качеством образования». «Каче-

ство» как понятие педагогики предполагает наличие суще-

ственных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

один предмет или явление от другого. «Качество образова-

ния» понимается как «качество образования выпускников» и 

трактуется как определенный уровень знаний и умений, ум-

ственного, физического и нравственного развития, которого 

достигли выпускники образовательного учреждения в соот-

ветствии с планируемыми целями обучения и воспитания. 

«Качество подготовки специалиста» – степень соответствия 

уровня его подготовки требованиям профессиональной сре-

ды и образовательного стандарта как обязательной государ-

ственной нормы. Управление качеством образования – это 

особое управление, организованное и направленное на дос-

тижение не любых, не случайных, а вполне определенных, 

заранее спрогнозированных результатов образования. 

В качестве методологической базы исследования ис-

пользован экспектационный подход.  

Психологическое содержание экспектационного под-

хода включает ориентацию на ожидания; практико-

ориентированный характер обучения; опору на индивиду-
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ально-психологические свойства личности; стимулирование 

мотивации обучения; изменение структуры ценностных 

ориентаций.  

В соответствии с методологической базой исследо-

вания была построена концепция управления качеством 

подготовки специалиста по физической культуре в обра-

зовательном процессе педагогического вуза. Необходи-

мость разработки концепции управления качеством 

управления подготовки специалиста по физической куль-

туре в образовательном процессе педагогического вуза 

определяется социально-историческими предпосылками, 

потребностями практики подготовки специалиста по фи-

зической культуре, недостаточностью теоретических ис-

следований в вопросах управления качеством подготовки 

спортивных специалистов. Основными источниками кон-

цепции выступают социальный заказ общества, междуна-

родные и отечественный педагогический опыт, теоретиче-

ские концепции, фиксирующие современный уровень 

развития идей управления качеством подготовки специа-

листов по физической культуре в образовательном про-

цессе педагогического вуза. Границы применимости кон-

цепции ограничены экспектационным подходом через 

обеспечение качества подготовки специалиста по физиче-

ской культуре в образовательном процессе педагогическо-

го вуза. Структура концепции состоит из общих положе-

ний, методологических оснований, ядра концепции, ее 

содержательно-смыслового наполнения, педагогических 

условий повышения эффективности управления качест-

вом подготовки специалиста по физической культуре. 
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Система целей концепции представлена декомпозицией 

общей цели, определяющей методологическое, теоретиче-

ское и методико-технологическое обеспечение управления 

качеством подготовки специалистов по физической куль-

туре в образовательном процессе педагогического вуза. 

Содержательно-смысловое наполнение концепции 

отражено в модели управления качеством подготовки 

специалиста по физической культуре в образовательном 

пространстве педагогического вуза. Модель управления 

качеством подготовки специалиста по физической куль-

туре включает в себя следующие компоненты: мотиваци-

онно-целевой, содержательно-процессуальный, организа-

ционно-методический, информационно-аналитический. 

Мотивационно-целевой компонент направлен на разра-

ботку общих целей, правил обеспечения качества; стиму-

лирование деятельности персонала; адаптивность вуза к 

образовательным запросам региона; повышение образова-

тельных запросов студентов. Содержательно-

процессуальный компонент включает выработку и реали-

зацию решений и мер по систематическому управлению 

качеством; выработку мер по улучшению качества. Орга-

низационно-методический компонент связан с построе-

нием управленческих моделей, которые соответствуют по-

ставленным целям; развитием научно-образовательного 

потенциала вуза; расширением сферы образовательных 

услуг. Информационно-аналитический компонент на-

правлен на выявление состояния системы управления ка-

чеством; определение соотношения достигнутого и пла-

нируемого качества.  
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Условия управления качеством подготовки специа-

листа в образовательном процессе педагогического вуза – 

совокупность обстоятельств, которые обеспечивают эффек-

тивность выполнения деятельности. В качестве внешнего 

условия управления качеством на уровне педагогического 

вуза мы предлагаем рассматривать повышение конкурен-

тоспособности специалиста по физической культуре. В 

качестве внутренних условий, обеспечивающих управле-

ние качеством подготовки специалиста, выделены: на 

уровне факультета, кафедры – сопровождение самореали-

зации личности преподавателя высшей школы; на уровне 

преподавателя высшей школы – использование инноваци-

онных технологий обучения; ориентация образовательно-

го процесса на формирование профессионально-важных 

качеств; на уровне специалиста по физической культуре – 

повышение мотивации качества. Технологическое обеспе-

чение качества представляет собой описание способов 

управления качеством подготовки специалиста по физи-

ческой культуре и направлено на предварительное проек-

тирование процесса управления качеством подготовки 

специалиста по физической культуре. На уровне вуза тех-

нологическое обеспечение качества осуществляется в рам-

ках менеджмента качества как организационной страте-

гии и методе управления. 
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