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работы и хотели бы осуществить их самостоятельно. Таким образом, существующие методы и 

приемы воспитательного воздействия (опора на положительное, поощрение, убеждение, лич-

ный пример и т. д.) содействуют смене пассивной личностной позиции («Мне что, больше всех 

надо?») на принципиально новую («Если не я, то кто?»). Кроме того, потребность в реализации 

своего творческого потенциала возрастает за период обучения в вузе. Студенты, которые ак-

тивно занимались в студенческом клубе, не испытывают затруднений при организации практи-

ческой жизнедеятельности в коллективе. Таких студентов отличает высокая работоспособ-

ность, динамизм, креативность, организованность. 
Деятельность коллективов художественной самодеятельности (театральной студии «Зер-

кало», СТЭМа, народного фольклорно-хореографического ансамбля «Радзiмiчы», коллектива 
современного танца и др.), участие в проведении общеуниверситетских мероприятий («Мистер 

университета», «Мисс ГГУ» «А ну-ка, старшекурсник!» и др.) дают возможность развития ин-

дивидуальных музыкальных, артистических способностей студентов, воспитания эстетического 

вкуса, привития навыков коммуникативной культуры и отдыха. 
Следует отметить высокую эффективность воспитательного воздействия компетентной 

организации культурного досуга студентов на факультетах и в академических группах (интел-

лектуальные игры, фестиваль «А ну-ка, первокурсник», День факультета и др.). В этой ситуа-
ции практически каждый отдельный студент превращается из «гостя» в «хозяина» – непосред-

ственного участника, организатора собственного внеучебного времени. 

Следовательно, активное участие в организации культурного досуга приводит не только 

к созданию доверительного эмоционально-психологического климата в студенческой среде, 
решению задач нравственного воспитания личности, но и к формированию профессионально 

значимых качеств, возможности проявления самостоятельной мысли, реализации творческого 

потенциала, осуществлению идей соуправления и сотрудничества, воспитанию деятельной, ди-

намичной индивидуальности. 
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УСИЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ РЕАКЦИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В спортивной психологии известно явление более результативного выступления спорт-

сменов в домашних матчах по сравнению с выездными. Корни данного явления – в феномене 
социальной фасилитации (от англ. to facilitate – облегчать), заключающемся в «повышении ско-

рости или продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании об-

раза (восприятия, представления и т. д.) другого человека (или группы людей), выступающего в 
качестве соперника или наблюдателя  за действиями данного индивида» [1, с. 425].  

Фасилитирующее влияние болельщиков на выступление спортсменов – широко распро-

страненное явление в спорте. Мы считаем, что данный факт целесообразно учитывать в про-

цессе организации уроков физической культуры в средней школе. Нами была разработана мо-

дель  усиления доминирующих реакций учащихся  при организации процесса физического вос-
питания (Рисунок 1). 

Условием усиления доминирующих реакций учащихся является социальное присутствие 
(присутствие болельщиков). Под типом социального присутствия мы понимаем, являются ли 

болельщики знакомыми или незнакомыми людьми. Установлено, что максимальный эффект 
социальной фасилитации наблюдается, если присутствующие «другие» входят в референтную 

группу человека. В данном случае это могут быть учащиеся из параллельных классов или дру-

зья. Важно также, болеют ли зрители «за» или «против». Как было указано выше, это может 
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значительно влиять на результат спортивной игры. Имеет значение и количество болельщиков: 
чем больше человек присутствует, тем выше эффект социальной фасилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1  –  Модель усиления доминирующих реакций учащихся средней школы  

                     при организации процесса физического воспитания 
 

Что касается вида спорта, то установлено, что влияние болельщиков максимально в со-

ревнованиях, где выступает один спортсмен, и минимально в командных видах спорта, где 
публика не всегда может точно оценить индивидуальный вклад каждого. В  таких случаях иг-
рок может сокращать прилагаемые усилия даже в присутствии болельщиков: наблюдается яв-
ление, известное как социальная леность – тенденция людей прилагать меньше усилий в том 

случае, когда они объединяют свои усилия ради общей цели, нежели в случае индивидуальной 

ответственности. Следует также учитывать и сложность задания. Так, при работе над некото-

рыми сложными гимнастическими, акробатическими элементами, тренировке баскетбольных 

бросков в корзину и т.д. присутствие зрителей не целесообразно. Однако, когда навык уже за-
креплен, болельщики могут улучшить работу учащихся. 

Возникновение эффекта социальной фасилитации имеет определенную взаимосвязь с 
возрастом учащихся. Установлено, что младшие школьники наиболее подвержены влиянию 

социального присутствия, им не характерно ощущение неловкости перед публикой. Было вы-

яснено, что учащиеся до 12 лет улучшают результаты спортивной игры перед зрителями, а у 

подростков может наблюдаться даже некоторое снижение результативности. 

Нами были выделены следующие принципы организации урока физической культуры, 

направленные на усиление доминирующих реакций учащихся: отбор заданий по степени слож-

ности; дифференцированный подход; учет типа социального присутствия; периодичность. 

Модель усиления доминирующих реакций учащихся средней 

школы при организации процесса физического воспитания 

Цель 
усиление доминирующих реакций учащихся средней шко-

лы при организации процесса физического воспитания 

Условия 

социальное присутствие 

Вид спорта 
– командные виды 

спорта 
– индивидуальные 
виды спорта 

Факторы  

присутствия 
– тип социального 

присутствия 
– количество бо-

лельщиков 

Природа  

выполняемого 
задания 

– простое 
– сложное 

Возраст 
– младший школьный возраст 
– средний школьный возраст 
– старший школьный возраст 

Принципы 
– отбор заданий по степени сложности 

– дифференцированный подход 

– учет типа социального присутствия 
– периодичность 
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Возбуждение является основным условием, необходимым для достижения эффекта соци-

альной фасилитации. В состоянии возбуждения наблюдается усиление доминирующих реакций 

при выполнении заданий. Однако ряд психологов (К. Бонд, С. Дюваль, Р. Уиклюнд, К. Карвер, 

М. Шейер) полагают, что возбуждение не всегда является посредником между присутствием 

других людей и результатами выполняемого задания. Точка в данном вопросе в социальной 

психологии еще не поставлена. 
Согласно теории социальной фасилитации, в условиях социального присутствия наблю-

дается усиление доминирующих реакций при выполнении заданий. Если задание легкое или 

хорошо усвоенное, то доминирующие реакции будут верными, что приведет к улучшению ре-
зультатов деятельности. Если задание сложное, то доминирующие реакции, скорее всего, будут 
неверными, что отрицательно скажется на результате. Поэтому при выборе спортивных эле-
ментов для тренировки в присутствии болельщиков и без них следует опираться на принцип 

отбора заданий по степени сложности. 

Существуют индивидуальные характеристики, определяющие восприимчивость к соци-

альному присутствию (черты характера, индивидуальный темп работы, отношение к коллекти-

ву). Учет этих факторов при использовании эффекта социальной фасилитации в организации 

процесса физического воспитания достаточно сложен ввиду разнородного состава учебных 

групп. Что касается дифференциации по возрасту, то наиболее целесообразно использовать 
присутствие болельщиков как фактор улучшения работы учащихся при организации занятий с 
младшими школьниками. В этом мы видим сущность принципа дифференцированного подхода 

к организации уроков физической культуры в условиях социальной фасилитации. 

Принцип учета типа социального присутствия при организации уроков физической 

культуры в условиях социальной фасилитации заключается в том, что в зависимости от того, 

являются ли присутствующие референтной или нереферентной группой и каково их количест-
во, может варьироваться эффект, полученный в результате социального присутствия.  

В научной литературе не существует единого мнения по поводу причины возникновения 
феномена социальной фасилитации. Как было указано выше, основными теориями, объясняю-

щими данное явление, являются теория ожидания оценивания (Н. Коттрелл) и теория конфлик-

та внимания (Р. Бэрон). Предлагаемая нами модель усиления доминирующих реакций учащих-

ся в условиях социального присутствия предполагает присутствие на занятии болельщиков, 
имеющих функцию оценивания. Следовательно, каким бы ни было объяснение эффекта соци-

альной фасилитации, в данном случае ожидание оценивания, одно или вместе с конфликтом 

внимания, имеет место.  

Не установлено, какова может быть продолжительность эффекта социальной фасилита-
ции. Теория ожидания оценивания предполагает наибольший период – от нескольких дней до 

нескольких недель, поглощая тем самым период действия эффекта социальной фасилитации, 

предполагаемый теорией конфликта внимания. Таким образом, мы предлагаем использовать 
фактор присутствия  болельщиков на занятии не постоянно, а периодически. Период в две 
учебные недели считаем наиболее оптимальным, так как он соответствует продолжительности 

эффекта социальной фасилитации, определенной теорией ожидания оценивания Н. Коттрелла. 
После присутствия на занятии болельщиков в течение двух недель необходим перерыв. В этом 

мы видим сущность принципа периодичности.  

Таким образом, учет такого комплексного и многогранного феномена, как социальная 
фасилитация, в рамках организации и проведения занятий по физической культуре представля-
ет дополнительные возможности для активизации и повышения продуктивности спортивной 

деятельности учащихся средней школы в рамках учебного процесса. Кроме того, использова-
ние на уроках физической культуры потенциала феномена социальной фасилитации способст-
вует приближению организуемой спортивной деятельности детей к реальным условиям повсе-
дневной жизни и к реальным условиям организации спортивных соренований, готовя тем са-
мым учащихся психологически к возможным дальнейшим выступлениям на соревнованиях 

различного уровня. Поэтому преподавателю важно вникнуть в суть описанного выше психоло-

гического фенома, в особенности его проявления в рамках спортивной деятельности в целом и 

спортивной деятельности детей в частности, овладеть методикой использования социальной 

фасилитации в рамках проведения уроков физической культуры в зависимости от возраста 
учащихся, вида спорта либо характера выполняемых физических упражнений.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКМЕОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Тенденции развития современной экономической и социально-культурной ситуации, ди-

намика происходящих в обществе и мировом сообществе процессов, ускорение темпов обнов-
ления знаний, техники и технологий, снятие границ межкультурной коммуникации актуализи-

руют необходимость совершенствования системы подготовки педагогических кадров. Это ка-
сается в первую очередь совершенствования таких компонентов педагогической системы, как: 
содержание, формы и методы, информационно-образовательная среда профессиональной под-

готовки педагогических кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей общества 
и системы образования. 

Существенный вклад в процесс модернизации подготовки педагогических кадров может 
внести инкорпорирование акмеологического знания, т. к. «современный конкурентоспособный 

специалист образования − это в первую очередь − профессионал, органично сочетающий в себе 
фундаментальную и практическую подготовку, компетентное владение традиционными и но-

выми профессиональными функциями» [1, с. 16].  

Акмеология – молодая, перспективная, интенсивно развивающаяся во взаимодействии с 
теорией управления, педагогикой и психологией наука, существенно меняющая акценты рас-
смотрения проблемы профессионализма, профессионального мастерства, где во взаимосвязи 

находятся профессиональное и личностное развитие профессионала (А. А. Деркач) [2]. Акмео-

логия целенаправленно выделяет профессионализм и воздействующие на него факторы в каче-
стве предмета своего исследования и имеет своей задачей построение, разработку и совершен-

ствование систем повышения профессионального мастерства. (А. А. Деркач, А. А. Бодалев,  
О. С. Анисимов, С. А. Анисимов, А. П. Ситников). Это обстоятельство выступает не только как 
специфическая особенность акмеологического знания, но и как основной ориентир в представ-
лении современного высшего профессионального образования.  

Развитие акмеологии и возможности применения ее знания в современном высшем про-

фессиональном образовании определяются [2]: образовательным аспектом, нацеленным на 
развитие знаний и умений в системе общего, профессионального и непрерывного образования; 
профессиональным аспектом, связанным с определением возможностей и результатов осуще-
ствления трудовой деятельности через выяснение профпригодности, психологической готовно-

сти к данному виду труда и степени социальной ответственности за его процесс и результаты; 

креативным аспектом, определяемым затрачиваемыми усилиями и успешностью реализации 

путем выяснения уровня профессионализма, рефлексивно-инновационного потенциала его со-

вершенствования до степени мастерства и оценки социальной значимости инноваций, полу-

ченных в процессе творчества; рефлексивным аспектом, связанным с самосознанием личности 

как развивающегося «я» и пониманием партнеров по коммуникации в процессе трудовой дея-
тельности и являющимся системообразующим фактором, обеспечивающим оптимальное взаи-

модействие выделенных акмеологических аспектов профессионализации человека. 
С опорой на акмеологическое знание в системе подготовки высококвалифицированных и 

конкурентноспособных педагогических кадров возможно решить ряд задач: 
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