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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Полещук Ю.А., Игнатович Д.А. Моисеенко Г.Н.
г. Минск, Республика Беларусь

Theoretical aspects of psychological support for the development of professionally important 
qualities are considered. Specific ways to develop the professional qualities of future physical edu-
cation teachers are indicated.
Многоплановость рынка труда предъявляет новые требования к подготовке буду-

щих специалистов. Актуальным становится развитие у студентов не только професси-
ональных компетенций, но профессионально важных качеств, обеспечивающих успех 
в выполнении профессиональной деятельности.

Профессионально важные качества представляют собой совокупность психоло-
гических качеств личности, а также целый ряд физических, антропометрических, 
физиологических характеристик человека, которые определяют успешность обуче-
ния и реальной деятельности [1]. Они также определяют производительность, каче-
ство, результативность данной деятельности. Значение этих качеств в успешности, 
освоения и реализации профессиональной деятельности определяется тем, что в них 
проявляются все основные личностные характеристики, определяющие психоло-
гические особенности деятельности: мотивационно-потребностные, когнитивные, 
психомоторные, эмоционально-волевые и другие. Для оптимально закрепления лич-
ности в педагогической профессии необходима целенаправленная работа по разви-
тию профессионально важных качеств. 

Одной из форм данного направления является психологическое сопровождение, 
которое осуществляют педагоги-психологи и преподаватели психологии. Главной 
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целью психологического сопровождения является полноценная реализация психоло-
гического потенциала личности и удовлетворение потребностей обучающихся. Пси-
хологическое сопровождение также рассматривается как технология, основанная на 
единстве четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы, информации 
о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и выработки 
плана решения проблемы, первичной помощи на этапе реализации плана решения.

Психологическое сопровождение на стадии получения образования осуществля-
ется комплексно и ориентируется на взаимодействие разных направлений деятель-
ности психолога – психологическое просвещение, психодиагностику, психологиче-
скую коррекция и развитие, психологическое консультирование. 

Для будущих преподавателей физической культуры данная деятельность 
предусматривает:

– психологическое просвещение, затрагивающее вопросы общей, физиче-
ской и психологической культуры; санитарно-гигиенических и физиологиче-
ских особенностей будущей профессиональной деятельности;

– психодиагностику моторной, эмоциональной и волевой сфер личности; 
– помощь первокурсникам в адаптации к учебному заведению, в развитии 

учебных умений и регуляции собственной жизнедеятельности;
– профилактику развития «синдрома профессионального выгорания»;
– развитие профессиональных способностей;
–  помощь в нахождении профессионального поля для самореализации;
– проведение тренингов, направленных на развитие коммуникативных 

умений;
– психологическое консультирование по проблемам, связанным с лич-

ностным и профессиональным развитием.
Одним из наиболее значимых направлений выступает развитие профессионально 

важных качеств личности. Для этого в рамках учебных занятий по психологии сту-
дентам предлагается следующий алгоритм: 

1) знакомство с профессиограмами  «Учитель» и «Тренер» [2];
2) изучение тарифно-квалификационной характеристики будущей  должности;
3) ознакомление с перечнем психологических качеств личности, разработанным 

психологами Республиканского института профессионального образования [3];
4) соотнесение собственных личностных качества и требований профессии. 
Оптимальное соответствие личностных качеств и требований профессии являет-

ся залогом успешной профессиональной деятельности.
Дальнейшую работу по коррекции профессионально важных качеств следует 

проводить через оказание профконсультационной помощи, которую осуществляют 
педагоги-психологи и преподаватели психологии  учреждения образования.

Сформированные профессионально важные качества позволяют работающему 
специалисту уверено ориентироваться в изменяющемся рынке труда, быть мобиль-
ным и конкурентоспособным, планировать построение карьеры.
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The article is devoted to the study of the health of first-year students of the Institute of inclusive ed-
ucation. Data on distribution of students on groups of health for the period of 2012-2018 academic years 
are resulted. There are also data on the analysis of students ‘ lifestyle and its impact on their health.
В последние годы активизировано внимание к здоровью студентов. Это связа-

но с озабоченностью общества по поводу роста заболеваемости молодежи. Уже при 
поступлении на первый курс отмечается высокий процент абитуриентов с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. В процессе профессиональной подготовки эта цифра, 
как правило, растет, что отражается не только на ухудшении самочувствия будущих 
специалистов, но и на снижении их работоспособности.

Изучение здоровья студентов является одной из важнейших составляющих в ор-
ганизации физической культуры во всех Учреждениях высшего образования (УВО). 
При поступлении студенты в обязательном порядке проходят медицинское обсле-
дование. В соответствии с результатами обследования, их разделяют на следующие 
группы здоровья: основную, подготовительную, специальную медицинскую, ЛФК 
(лечебная физическая культура) и освобожденные.

На 1 курсе Института инклюзивного образования (ИИО) Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени Максима Танка был проведен ана-
лиз уровня здоровья студентов за период с 2012 по 2018 годы. Результаты отражены 
на рисунке 1 (рис. 1).

На диаграмме видно, что в течение шести учебных лет процентное соотношение 
по группам здоровья студентов, поступивших на первый курс, отчасти сохраняется. 
Только в 2017-18 учебном году количество студентов, относящихся к СМГ, несколь-
ко меньше, по сравнению с предыдущими годами, (19 %), в то время, как относящих-
ся к подготовительной группе – наоборот, больше (33 %). 

Анализ фактических материалов об образе жизни студентов свидетельствует 
о его неупорядоченности и хаотичности. Это прослеживается в таких компонентах, 
как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, недостаточное 
пребывание на свежем воздухе, отсутствие закаливающих процедур, вредные при-


