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циплины вьщелить основные струкі>рные элементы темы; 
выбрать оптимальное сочетание методов, форм и средств 
обучения; установить связь между изучаемыми понятия
ми и предыдущим учебным материалом; использовать 
вновь сформированные понятия в ходе решения практи
ческих задач. (4,73) А.В.Батаршев, говоря об условиях 
реализации преемственности в методах, формах и дидак
тических приемах обучения, считает основными следую
щие условия; четкая и ясная постановка дидактических 
целей и задач обучения на каждом его этапе; учет возрас- 
T1U.1X особенностей и инпивидуатьных качеств обучаемых; 
учет уровня педагогического мастерства преподавателей; 
учет степени реализации всех структурных элементов пре
емственности в обучении (преемственности в содержа
л и  обучения и преемственности в средствах обучения).

Таким образом, преемственность, являясь общефило
софской категорией, может рассматрттваться как связь и 
согласованность ступеней и этапов учебно-воспитатель
ной работы. На каждом этапе обучения необходима так
же преемстветшость содержания, форм и методов обуче
ния, что обеспечивает отггимальное существование сис
темы непрерьшного образования

Изменения, происходящие во всей системе народного 
образоватшя в нашей стране, требуют шюго подхода к дис
циплине "Иностранттый язык" для студентов неязьшовых 
вузов. Изучение язьпсов является важной составной час
тью подготовки специалистов на всех уровнях.

1. Батаршев А.В. Реализагщя преемственности в методах, фор
мах и дидактических приемах обучения в школе и среднем 
профтехучилище. -  Таллин: Ваш ус, 1986. - 48с.

2. Ганелин Ш.И. Педагогические основы преемственности 
учебно-воспитательной работы в 4-5 классах.//Советская пе
дагогика. -  1955. -  №7. -  С. 3-14.

3. Иностранный язык: Программа для классических универ
ситетов (магистерский уровень обучения)/ Авт.-сост. 
Л.В. Хведченя. -  Мн.:, Б Щ  2002. -  15с.

4. Кустов Ю.А. Преемственность профессионатьно-техничес- 
кой и высшей школы. -  Свердловск; Изд-во Урал. Ун-та, 
1990. ~117с.

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. -  Ростов н/Д; 
"Феникс", 2004. -  544с.

УДК 796092

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Н. Кононов
Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь

В докладе уточняется понятие "самореапизация”. Ста
вится вопрос об активной жизненной позиции личности 
в плане ее собственного развития. Впервые поднимает
ся вопрос о критериях самореализации личности. Анали- 
зиру-ется роль физической ку.чътуры как специфический 
"механизм"самореачизаг{ииличности, диалектика ее со
циализации и индивидуализации. Делается попытка рас
крыть роль в этом процессе не только физической куль
туры. но и системы культуры в единстве всех ее сторон.

Наше общество кровно заинтересовано в макси.ма,ть- 
ной реализации социальных, сущностных сил студенчес
кой молодежи в процессе активной физкультурной или 
спортивной учебной деятельности. Поэтому' физическое

воспитание в вузе, его содержаіше и педагогические тех
нологии должны обеспечивать формирование внутрешего 
регулятива поведения человека, определяющего его осоз
нанный выбор в пользу физической культуры и спорта, 
способствующего физическому, духовному, шітеллекту- 
альному развитию личности. Человеку недостаточно по
знать самого себя, нужно найт и такой способ, средства, с 
помощью которых он сможет разумно и умело показать, 
проявить и в конечном итоге изменить себя.

Цель настоящего исследования -  дать теоретический 
анализ понятию самореализация, наметить некоторые уз
ловые моменты процесса самореализации личности как 
осуществления смысла се качества жизни.

Известно, что проблема самореализации личности под
робно анализируется в работах Б.Г. Ананьева, А.И.Зелен- 
кова, С.Л.Рубинштейна, В.А.Соколовц Г.Л.Смирнова.

Опираясь на эти работы, мы старались избежать по- 
втореішя положений, достаточно полно освещенных в них. 
Пас интересовал прежде всего еще недостаточно разра
ботанный аспект этой проблемы -  самореализация лич
ности в интересах той или иной деятельности, как внут
ренняя цель и критерш! ее развития, связь самореализа
ции со смыслом здорового образа жизни.

Чтобы прояснить нашу іюзішйю в этом вопросе, по
лагаем целесообразным рассмотреть понятие "самореа- 
лизащм" в онтологическом, гносеолопяеском, социоло
гическом и аксиолопиеском аспектах (С.ДЛаптенок). Он
тологический аспект предполагает; чем богаче индивиду
альность личности юноши цти девушки, чем больше мо
лодыми людьми развішаются здоровые генетические за
датки и максимально нспользу'ются возможности биосо
циальной среды их обйтаішя, те,м основательнее прояв
ляется онтолопетеская сущность личностей. Для их раз
вития пеобходшма система взаимосвязанных меропрш- 
тий, создающих условия формирования саморазвиваю- 
щейся личности, овладение ею частью ценностей фюи- 
ческой культуры, которая необходцча человеку для физи
ческого и связанного с ш м  психического совершенство- 
вашія.

Гносеологический подход заключается в том, чтобы 
теоретически, на уровне достнжеішя познавательных нау'к 
осмыс.шть сущность фюической культу'ры, спорта и ту'- 
ризма -  ушіверсального средства для фор.мирования сис
темы общечеловеческих ценностей, гу'маннстігческого 
сознания, волевых и нравственньк качеств личности, не
обходимых для формирования здорового образа жйзші,

Сошюлогический аспект, понашему’ мнешпо, являет
ся самым KOHCTpynKTiffiHbiM. Он дает возможность высве
чивать проблемы студенческой молодежи "изнутри" по
средством соответствующего методического инструмен
тария: аношшных опросов, интервью, экспертных оце
нок, контент-андлиза, включенного наблюдешм, изуиешш 
статистических данных и официальных документов. Уни- 
версдльность методов помогает выявить сокровенное и в 
то же время наиболее типичное у личности: уровень моти
вации, знания, а также закономерности, проявляющиеся 
в обеспечении различных компонентов здоровья: физи
ческого, соматического, психического и социального. От
метим лишь несколько существенных моментов, выявлен
ных нами при проведении социологических исследова
ний. Прежде всего, рельефно обозначена очень высокая 
ориентация студенческой молодежи на самореализащио 
во всех видах физкультурной деятельности -  52,6%. В то 
же время 24,7% студентов из числа опрошенных не в пол
ной мере владеют диалектикой самореализащги. Это зна
чит, что фюкулыу'рная деятельность в вузе в современ
ных условиях пока еще не стала фундаментальной сфе
рой самореализанщл студенческой молодежи и продолжает 
оставаться проблематичной.
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Аксиологический подход связан, прежде всего с цен

ностно-мировоззренческими установками студенческой 
молодежи на формирование здорового образа жизни. 
Образовывается уникальный сплав формирования физи
ческой культуры личности -  органическое единство мо
тивов, знаний, двигательнт>1х умений и навыков. Проис
ходит это в силу возникновения новых разнообразных ин
тересов и потребностей индивида, благодаря вовлечению 
его в различные виды массовой физк}Д[ьтурной деятель
ности. Включеішость личности в конкретный формат фи
зической культуры означает, что индивид все основатель
нее заставляет работать на ее "самость" всю внепптюю 
среду, интерноризирует физкультурные ценности. Осваи
вая эти ценности, личность самореализуется фтически, 
духовно и психически.

Подводя итог вышеизложешюму', понятие самореали
зация можно определить как один из важнейпшх мотивов 
человеческой деятельности, стремление испытать и выя
вить свои силы и способности в процессе физкультурной 
деятельности.

Для актуализации самореализации необходимы не 
только знания, но и двигательные умения и навыки.

Самореализация личности возможна только в процес
се активной физкультурной деятельности. Овладение та
ким видом деятельности и регулярное включение в нее -  
обязательные условия самореализации личности.
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Вхождение Республики Беларусь в мировое образова
тельное пространство и переход на многоуровневую сис
тему' обучения требует от систехш высшего образования 
обеспечения такой подготовки высоко-профессиональных 
специалистов, которая мота бы сочетать в себе готовность 
решать задачи высокой степени неопределенности с уче- 
то.м социально-экономических проблем, возникаюших в 
современной действительности.

Традиционная модель образования ориентирована 
преиму'щественно на "передачу" от учителя к ученикам 
необходимого запаса знаний. "Существующее предмет- 
но-знаниевое образование может в лучшем случае обес
печить реализацию ориентировочного компонента твор
ческой активности, но не более того" [2, с. 11]. Актуально 
"не столько располагать знаниями как таковыми, сколько 
обладать определенньгми лтностными характеристика
ми и уметь в любой момент найти и отобрать ну'жные зна
ния в созданных человечеством огромных хранилищах ин
формации" [1, с.20].

Альтернативой традиционному' подходу, знаниево-ори- 
ентированной образовате.чьной модели выступает компе- 
тентностный подход, который является предметом иссле
дования целого ряда ученых (О.Л.Жук, И.А.Зимняя,

Е.Я.Коган, О.Е.Лебедев, А.В.Макаров, А.В.Хуторской, и 
др.). В основе компетентностного подхода лежат идеи 
общего и личностного развития, сформулированные в 
контексте психолого-педагогических концепций развива
ющего и личностио-ориентированного образования. Ком- 
петентностный подход выдвигает на первое место не ин
формированность обучаемого, а его умение разрешать 
проблемы, возникаюгцие в определенных ситуациях: 1) в 
познании и объяснении явлений действительности; 2) при 
освоении современной техники и технологий; 3) во взаи
моотношениях людей; 4) в практической жизни при вы
полнении социальных ролей; 5) в правовых нормах и ад
министративных структурах, в потребительских и эсте
тических оценках; 6) при выборе профессии; 7) при необ
ходимости разрешения собствеішых проблем.

Компетентностный подход не противопоставляется ут
вердившейся в педагогике понятийной триаде знания -  
умения -  навыки. Знания носят практико-ориентировоч
ный, межпредметный характер. Компетентностный под
ход лишь "специально подчеркивает значение опыта, уме
ний, навыков, но сохраняет методологическую и методи
ческую самостоятельность в целеполагании, определении 
контрольных параметров и приоритетов" [4, с.30].

Внутри компетентностного подхода выделяются два 
базовых понятия; компетешшя и компетентность. Хутор
ской А.В. определяет компетенцию как совоку'пность вза
имосвязанных качеств личности, (знаний, умений, навы
ков) задаваемых по отношению к определешюму кругу 
предметов и процессов и необходимых, чтобы качествен
но продуктивно действовать по отношению к ним. Ком
петентность трактуется автором как владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету действитель
ности [7, с.5-6]. Компетентность обучаемого, как отмеча
ет А.В. Хуторской, предполагает целый спектр его лично
стных качеств. "Понятие компетентности шире понятия 
знания, или умения, или навыка.. .Оно включает не толь
ко когнитивнх’ю и операционально-технологическую со
ставляющие, но и мотивационную, этическ)'ю, соци
альную и поведенческую" [6, с. 14].

В профессиональной сфере различают такие компе
тенции как:
-  специальные, определяющие владение собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно вы
соком уровне, готовность к инновация.м в профессио
нальной области;

-  ключевые (key competencies) обеспечивающие эффек
тивное решение разнообразных задач и выіюлнеіше 
социально-профессиональных ролей и функций на 
основе единства знаний, обобщенных >'мений и уни
версальных способностей [3].
На симпозиуме в Берне по программе Совета Европы 

(27-30 марта 1996 г.) бьшо принято определение пяти клю- 
чевьк компетенций, которыми "должны быть оснащены 
молодые европейцы". Это: политические и социальные 
компетенции; компетенции, связанные с жизнью в мно
гокультурном обществе; компетенции, относящиеся к вла
дению устной и письменной коммутижацией; компетен- 
шпт, связанные с возрастанием тшформагизации общества; 
способность учиться на протяжении жизни в качестве 
основы непрерывного обучения в контексте как личной 
профессиональной, так и социальной жизни [8, с.П].

Анализ источников [1,2, 3, 5, 7] показывает, что в об
разовательной практике отсутствует единый подход к про
блеме отбора ключевых компетенций в качестве целей- 
ориентиров современного образования. Российский ис
следователь, академик РАО И.А.Зимняя выделяет три клас
са ключевьк компетенций вьшускника школы и вуза:
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