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Аннотация. Сложившиеся социально-экономические условия требуют совершенствования качества профес-

сионального образования и притока во все сферы экономики компетентных конкурентоспособных специалистов. 
Профессиональная компетентность предъявляет ряд требований к профессиональной подготовке и образованию 
специалистов, однако, среди них отсутствует требование, сохранения физического и психического здоровья, компе-
тентного использования средств и методов физической культуры в профессионально-личностном развитии, причем 
рассмотрение физической сферы человека в отрыве от психической - ограничивает возможность повышения про-
фессиональной компетентности. В связи с этим мы выделяем аутофизкультурную компетентность, необходимость 
формирования которой на стадии профессионального образования определяется состоянием здоровья и кризисом 
профессионального выбора студентов. Цель исследования: рассмотрение некоторых аспектов формирования ау-
тофизкультурной компетентности на стадии профессионального образования с выделением функций и основных 
показателей. В результате исследования получены новые данные о физическом и психическом здоровье, двигатель-
ной активности, физической подготовленности, профессиональной направленности студентов, которые позволили 
определить перспективные междисциплинарные направления педагогического вмешательства. 

Ключевые слова: профессиональное образование, студенты, здоровье, двигательная активность, физическая 
подготовленность, профессиональная направленность, аутофизкультурная компетентность. 
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Abstract. The prevailing social and economic conditions require improving the quality of professional education and 

the influx of competent competitive specialists into all areas of the economy. Professional competence imposes a number of 
requirements for professional training and education of specialists, however, among them there is no requirement to maintain 
physical and mental health, competent use of physical culture tools and methods in professional and personal development, 
and consideration of the physical sphere of a person in isolation from the psychic limits the possibility increase professional 
competence. In this regard, we highlight autophysical cultural competence, the need for which at the stage, of professional 
education is determined by the state of health and the crisis of students‘ professional choice. The purpose of the study: con-
sideration of some aspects of the formation of autophysical cultural competence at the stage, of professional education with 
the allocation of functions and key indicators. As a result of the study, new data were obtained on physical and mental health, 
physical activity, physical fitness, and professional orientation of students, which made it possible to identify promising 
interdisciplinary areas of pedagogical intervention.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Стагнация, 
структурные сокращения, увеличение численности без-
работных, снижение заработной платы, уже давно идут в 
ключевых отраслях экономики. Росстат приводит срав-
нительные данные о среднегодовой численности рабо-
чих мест в нашей стране за 2000 и 2018 годы соответ-
ственно:

- в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбо-
водстве - 8996 тысяч и 6293 тысяч;

- в обрабатывающей промышленности - 11463 тысяч 
и 9844 тысяч;

- в научных исследованиях и разработках - 1201 ты-
сяч и 859 тысяч;

- в образовании - 5979 тысяч и 5541 тысяч.
В производстве, распределении электроэнергии, газа 

и воды, в строительстве, а также на транспорте и в до-
быче полезных ископаемых изменений практически 
не произошло. Всего за обозначенный период в России 
«испарилось» примерно три миллиона рабочих мест. 
Хотя валовой продукт государства в указанный период 
увеличивался беспрецедентными для нашей новейшей 
истории темпами - в среднем по 4,25 % в год [1].

Понятно, что в затянувшийся период стагнации эко-
номики, логично ждать дальнейшего обострения жест-
кой конкуренции на рынке труда по каждой отдельной 
профессии. 

Таким образом, сложившиеся социально-экономиче-

ские условия развития современного общества требуют: 
совершенствования качества профессионального обра-
зования, создание условий для изменения мотивации с 
учебно-познавательной на социально – профессиональ-
ную; притока во все сферы экономики компетентных 
конкурентоспособных специалистов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Многочисленными 
исследованиями в области профессиональной подготов-
ки специалистов представлены структура и содержание 
профессиональной компетентности для различных про-
фессий, которые определяются особенностями трудово-
го процесса [2 - 13]. 

Тем не менее существуют компетентности, которые 
являются обязательными для любой профессии [14 - 17]. 
Профессиональный стандарт специалистов предъявляет 
ряд таких общих для всех профессий требований как: 
социально-правовая компетентность, личностная ком-
петентность, индивидуальная компетентность, аутоком-
петентность, аутопсихологическая компетентность и др. 
[18]. 

Становится очевидным, что выделенные виды ком-
петентности определяют уровень взаимодействия лич-
ности с социально-культурной и профессиональной 
средой. Примечательно, что среди них отсутствует тре-
бование компетентности, актуальность которой опре-
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деляется в первую очередь, сохранением физического 
и психического здоровья специалиста, компетентного 
использования средств и методов физической культу-
ры в профессионально-личностном развитии, причем 
рассмотрение физической сферы человека в отрыве от 
психической - ограничивает возможность дальнейшего 
повышения профессиональной компетентности.

В связи с этим мы выделяем аутофизкультурную 
компетентность (АФК) - готовность и способность лич-
ности к повышению профессионализма путем сохране-
ния физического и психического здоровья, формиро-
вания профессионально значимых психофизических и 
личностных качеств, двигательных умений и навыков 
средствами физкультурно-спортивной деятельности 
(ФСД).

В области педагогики и психологии профессиональ-
ного образования, практически все авторы считают, что 
в полной мере профессиональная компетентность мо-
жет проявляться лишь у работающего специалиста, а ее 
предпосылки и отдельные стороны формируются, уже в 
период обучения в вузе [19 -21].

Однако, формирование аутофизкультурной компе-
тентности личности возможно и, даже необходимо, уже 
на стадии профессионального образования. 

Необходимость формирования АФК, уже на стадии 
профессионального образования определяется, на наш 
взгляд, двумя основными причинами.

 1. Состоянием здоровья студентов, увеличением 
числа студентов, обращающихся в медицинские учреж-
дения. 

2. Кризисом профессионального выбора (16-18 лет 
или 19-21 год), который является одним из главных кри-
зисов профессионального становления личности [22 - 
26]. 

Как правило, он отчетливо проявляется в первый и 
последний годы профессионального образования. На 
этой стадии многие студенты переживают разочарова-
ние в получаемой профессии. Возникает недовольство 
отдельными учебными предметами, появляются сомне-
ния в правильности профессионального выбора, падает 
интерес к учебе, возникают трудности, которые влияют 
на посещение учебных занятий: усвоение большого объ-
ема знаний, резкое отличие вузовских методов обучения 
от школьных, отсутствие налаженных межличностных 
отношений, происходит ломка старого жизненного сте-
реотипа. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотрение некоторых аспектов формирования ауто-
физкультурной компетентности (АФК) на стадии про-
фессионального образования с выделением функций и 
основных показателей. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Многолетний собственный педагогический опыт 
по проблеме профессиональной подготовки студентов 
позволил выделить основные функции аутофизкультур-
ной компетентности, реализуемые в профессиональной 
деятельности (таблица 1).

Таблица 1 – Реализация функций аутофизкультурной 
компетентности в профессиональной деятельности вы-
пускников

Функции АФК Профессиональная деятельность

1. Оздорови-
тельная

Физическое и психическое здоровье, физиче-
ская подготовленность (знак ГТО)

2. Культурная
Культура тела (пропорциональность телосло-
жения), культура движений (правильная осанка, 
походка), культура поведения

3. Когнитивная
Физкультурная образованность, гармоническое 
развитие, создание предпосылок для творче-
ской активности в профессиональной деятель-
ности

4. Воспита-
тельная

Формирование профессионально значимые 
личностных качеств, черт характера

5. Волевой 
подготовки Развитие специальных волевых качеств

6. Подготови-
тельная

Психофизическая подготовка к профессиональ-
ному труду (формирование профессионально 
значимых психофизических качеств, двигатель-
ных умений и навыков)

7. Социализи-
рующая

Социальные контакты, общение, формирование 
коллектива

8. Катар-
сическая

Влияние на психические процессы, улучшение 
эмоционального состояния

9. Адаптивная
Возможность безболезненно и быстро адапти-
роваться к различным, в том числе и не благо-
приятным условиям труда

10. Защитная
Профилактика травматизма, профессиональных 
заболеваний, профессиональных деструкций и 
владение способами преодоления деструктив-
ной профессионализации

11. Регуля-
тивная

Снятие нервно-психического напряжения, 
регуляция психосоматических процессов, эмо-
циональная саморегуляция, восстановление 
работоспособности

12. Рекреаци-
онная

Удовлетворение потребности в активном отды-
хе (производственная гимнастика, физкультми-
нутки, физкультпаузы)

13. Рефлек-
сивная

Пригодность и готовность к труду, учет инди-
видуальных особенностей

Основными конкретными показателями сформиро-
ванности аутофизкультурной компетентности, на наш 
взгляд, будут:

1) физкультурная образованность, т. е. владение спе-
циальными знаниями, умениями, опытом физкультур-
но-спортивной деятельности (самостоятельного, мето-
дически грамотного использования средств и методов 
физической культуры для обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности);

2) крепкое здоровье, обеспечивающее человеку воз-
можность безболезненно и быстро адаптироваться к 
различным, в том числе и неблагоприятным, условиям 
труда; 

3) физическая подготовленность (знак ГТО), пропор-
ционально развитое телосложение, правильная осанка, 
владение рациональной техникой основных жизненно 
важных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 
прыжки, метания, плавание, лазание), а также способ-
ность быстро осваивать новые двигательные действия;

4) психофизическая подготовленность, развитые 
профессионально значимые психофизические и лич-
ностные качества, профессионально значимые двига-
тельные умения и навыки;

5) высокая общая физическая работоспособность, 
позволяющая добиться значительной специальной рабо-
тоспособности;

6) владение технологиями профилактики травматиз-
ма, профессиональных заболеваний и преодоления про-
фессиональных деструкций.

В 2019 году нами была проведена комплексная диа-
гностика некоторых показателей аутофизкультурной 
компетентности студентов по показателям: скрининго-
вого исследования состояния здоровья 2050 студентов 
1 - 4 курсов различных факультетов ОГУ; анонимного 
анкетирования двигательной активности и профессио-
нальной направленности 927 студентов; тестирования 
физической подготовленности путем сдачи норм ком-
плекса ГТО; тестирования уровня стрессового состоя-
ния по методике Ю.В. Щербатых [27].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В результате скринин-
гового исследования было установлено, что первое ме-
сто в структуре неинфекционных заболеваний занимали 
болезни системы пищеварения – 20 %, второе – органа 
зрения 12,2 %, третье - системы кровообращения 11 %, 
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четвертое - лор-органов (9,1 %) и нервной системы (9 %), 
далее следовали болезни опорно-двигательного аппара-
та и органов дыхания, на долю которых приходилось 
соответственно по 7,2 %. На шестом месте находились 
болезни иммунной системы – 7 %, болезни эндокринной 
системы - на восьмом (6,8 %), репродуктивной - на девя-
том (6,1 %) и на десятом - болезни мочевыделительной 
системы (3,4 %). 

По данным анкетирования среди основных факто-
ров, определяющих здоровье, студенты выделили: куре-
ние (25 %), питание (35 %) и неблагополучное состояние 
окружающей среды (20 %). Основными источниками 
информации для студентов являлись средства массовой 
информации (60 %), медицинские работники и педагоги 
(30 %), родители (10 %). 

Нами также было установлено, что здоровье на-
ходилось на первом месте только у 25 % студентов. У 
большинства респондентов была завышена самооценка 
собственного здоровья: 6,5 % студентов оценивали свое 
здоровье как отличное, 59,8 % - как хорошее, 30,5 % - 
как удовлетворительное, и только 3,2 % - как плохое. 
Ежедневно употребляли алкогольные напитки 28,5 % 
юношей и 12,5 % девушек, артериальная гипертензия 
достоверно чаще встречалась среди юношей, чем сре-
ди девушек (соответственно 10,3 % и 3 %). Избыточная 
масса тела была отмечена среди 12,9 % студентов. 

Не достаточная двигательная (физкультурная) актив-
ность была зарегистрирована у 73 % студентов, причём 
большинство студентов ответили, что положительно 
относятся к занятиям физической культурой, но не за-
нимаются физическими упражнениями вне учебного 
процесса в вузе. При этом 21% утверждают, что зани-
маться необязательно. Эти данные говорят о том, что 
положительное отношение к физической культуре само 
по себе не обеспечивает активность в занятиях физиче-
ской культурой. Основным мотивом занятий является 
получение зачета по физической культуре без проблем и 
если бы зачет был отменен, то 48 % студентов переста-
ли посещать занятия. Это данные говорят о том, что по-
требность в занятиях физической культурой и спортом у 
студентов явно, не сформирована. 

Оценка профессиональной направленности показала, 
что 5 % опрошенных подтвердили, что выбор профессии 
оказался неверным, 21 % показали неустойчивый инте-
рес к данной профессии, большинство студентов – 48 % 
ответили, что желание избрать данную профессию не-
сколько раз менялось, однако интерес к ней не исчезает 
и 26 % подтвердили устойчивый повышенный интерес к 
своей будущей профессии.

Анализ тестирования физической подготовленности 
показал, что 22 % студентов сдали нормы ГТО на золо-
той значок, 13 % - на серебряный и 5 % - на бронзовый. 
Физическая подготовленность 60 % студентов находит-
ся в рамках ниже бронзового значка ГТО. 

Наиболее трудным испытанием для студентов стал 
бег – более 25 %, передвижения на лыжах – 12 %, сги-
бания и разгибания рук в упоре лежа на полу - 14 %, 
прыжки в длину с места - 8 %, подтягивание в висе на 
перекладине - 8 %, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке - 7 %, плавание - 5 %, подни-
мание туловища из положения лежа на спине - 4 %, ме-
тание гранаты – 3 %, никакой из нормативов не вызвал 
затруднения – 14 %. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что виды испытаний, которые обеспечи-
вают несомненную физическую работоспособность вы-
зывают наибольшие затруднения у студентов, это бег и 
передвижения на лыжах. 

Результаты тестирования стрессового состояния 
показали, что 20 % студентов испытывают умеренный 
стресс, который может быть компенсирован рациональ-
ным использованием двигательной активности, режима 
труда и отдыха; 42 % студентов испытывают достаточно 
выраженное напряжение эмоциональных и физиологи-
ческих систем организма, которое возникает в ответ на 

сильный стресс-фактор; 28 % опрошенных испытывают 
состояние сильного стресса, для преодоления которого 
желательна помощь психолога, так как организм, уже 
близок к пределу возможностей сопротивления стрес-
су; 10 % набрали показатель свыше 40 баллов, который 
свидетельствует о переходе организма к наиболее опас-
ной стадии стресса – истощению запасов адаптационной 
энергии.

Анализируя полученные данные можно заметить, 
что уровень знаний и умений студентов в использова-
нии средств профилактики стрессовых состояний далёк 
от рационального. Основные умения относятся прак-
тически к самым примитивным (составить комплекс 
утренней гигиенической гимнастики). Низкие показате-
ли, по-видимому, отражают положение дел объективно. 
Получаемых сегодня в вузе знаний и умений не хватает 
студентам для профилактики и преодоления стрессовых 
состояний.

Анализ проведенного исследования позволил опре-
делить четыре основные направления педагогического 
вмешательства в рамках формирования аутофизкуль-
турной компетентности (таблица 2).

 Таблица 2 – Направления формирования аутофиз-
культурной компетентности студентов на стадии про-
фессионального образования

Перспективы дальнейшего развития исследований 
по проблеме предполагают: 

1) раскрытие механизмов формирования АФК в рам-
ках целостной системы профессионализации;

2) разработку соответствующей диагностики, путей 
формирования и повышения АФК, которые затем путем 
прямого положительного переноса могут использовать-
ся выпускниками в профессиональной деятельности; 

3) совершенствование технологий преподавания от-
дельных дисциплин, расширение межпредметных свя-
зей, которые встраиваются в систему развития профес-
сиональной компетентности.

Предлагаемые перспективы в своей совокупности 
носят междисциплинарный характер, что позволяет их 
использовать в области профессиональной подготовки 
будущих специалистов в различных университетских 
комплексах, имеющих кафедры: физической культуры, 
педагогики, психологии, профилактической медицины, 
безопасности жизнедеятельности и др. Представляется 
возможным пересмотреть учебные программы этих ка-
федр в плане приближения их содержания к требовани-
ям аутофизкультурной компетентности.
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