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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ «Р 

Акттадьность. Качественные изменения, происходящие в системе 
высшего физкультурного образования, затрагивают и такую оторону 
подготовки будущих специалистов как их общепедагогическая готов-
ность к осуществлению профессиональной деятельности. Известно,что 
уровень педагогической подготовки студентов во многом зависит от 
овладения ими в процессе обучения в вузе определенными группами 
педагогических умений. Проблема формирования педагогических уме-
ний привлекала внимание многих исследователей (О.А.Абдуллина, 
В.В.Кузьмина, Н.В.Кухарев, В.М.Корецкий, Г.И.Метельский, А.И.Щер-
баков и др . ) . В этих исследованиях показано, что среди всех групп 
умений, выделенных в настоящее время, особое место занимают гнос-
тические умения, так как они являются основой всех остальных. 
Изучению сущности гностических умений и путей их формирования в 
учебном процессе педвузов посвящены работы Е.К.Елмановой, С.И.Ку-
динова, Е.Н.Костихиной и др. Однако до настоящего времени пробле-
му определения сущности гностических умений и средств их формиро-
вания в учебном процессе ИФК нельзя считать полностью решенной. 
Как показывают многочисленные исследования, уровень сформированно-
сти данных умений у студентов-выпускников ИФК, молодых учителей 
физической культуры остается низким (Т.В.Корнеева, 1990 I В.М.Ко-
рецкий, 1987 ; Т.Н.Чернышенко, 1989 и др . ) . 

Анализ литературы показал, что эффективного формирования гно-
стических умений в учебном процессе физкультурных вузов можно до-
стигнуть за счет совершенствования системы методов и средств обу-
чения. Особу£ актуальность в связи с этим приобретает изучение 
возможностей применения иа учебных занятиях по психолого-педаго-
гнческим дисциплинам в ИФК методов активного обучения, в частнос-
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ти, дидактических игр. Совершенствованию различных аспектов про-
фессионально-педагогической подготовки будущих педагогов в учеб-
ном процессе ИФК посвящены работы С.Д.Неверковича, Г.И.Хозяинова, 
Н.В.Киршевой, М.С.Алексеенко, Е.В.Кузьмичевой, О.Б.Малкова и др. 
Вместе с тем, анализ теоретической и методической литературы по-
казывает, что проблема использования дидактических игр для фор-
мирования педагогических умений в учебном процессе ИФК является 
малоисследованной. До сих пор не была исследована проблема ис-
пользования дидактических игр как средства формирования гности-
ческих умений у студентов ИФК. 

Исходя из сказанного, проблема данного исследования опреде-
ляется существующим противоречием между необходимостью будущим 
педагогам владеть гностическими умениями и недостаточным решени-
ем проблемы эффективного формирования их в процессе обучения в 
ИФК. 

Данное исследование проводилось в рамках третьего направле-
ния Сводного плана НИР по проблеме 3.1.4. "Разработка дидакти-
ческих основ применения активных методов обучения и средств фор-
мирования профессионально-педагогических знаний, умений и навы-
ков у студентов ИФК". 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что применение систе-
мы дидактических игр по психолого-педагогическим дисциплинам по-
зволит осуществить эффективное формирование гностических умений 
у студентов ИФК. 

Объектом исследования является учебно-познавательная дея-
тельность студентов ИФК. 

Предмет исследования. Процесс формирования гностических уме-
ний у студентов ИФК посредством дидактических игр. 

Рель работы. Разработать систему дидактических игр по пси-
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холого-педагогическим дисциплинам для формирования гностических 

•Р 
умений у студентов ИФК и определить эффективность ее применения. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Выявить основные группы гностических умений в деятельно-
сти учителя физической культуры и определить их состав в каждой 
группе. 

2. Разработать систему дидактических игр по психолого-педа-
гогическим дисциплинам, сориентированную на формирование гности-
ческих умений у будущих педагогов. 

3. Определить эффективность применения системы дидактичес-
ких игр в учебном процессе ИФК как средства формирования гности-
ческих умений. 

Методы исследования: анализ литературных источников, изуче-
ние документов, изучение и обобщение педагогического опыта, пе-
дагогическое наблюдение, контент-анализ, анкетирование, педаго-
гическое тестирование, метод экспертных оценок, педагогический 
эксперимент, мятематико-статистические методн. 

Отэганизашя исследования. Исследование проводилось с 1989 
по 1992 г . на базе ГЦ)ЛИФК в несколько этапов. 

I этап (1989-1990 г г . ) - изучение состояния вопроса по дан-
ным психолого-педагогической литературы и педагогической практи-
ки. Определение основных групп гностических умений в деятельно-
сти учителя физической культуры. 

П этап (1990-1991 г г . ) - разработка методики организации и 
проведения дидактических игр. Конструирование системы дидактиче-
ских игр по психолого-педагогическим дисциплинам и спецкурса 
"Познавательно-педагогические умения". Апробация созданных педа-
гогических средств, а также инструментария исследования. Прове-

I 
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дение констатирующего эксперимента. 

Ш этап (декабрь 1991 г. - май 1992 г . ) - экспериментальная 
проверка разработанной системы дидактических игр (формирующий 
эксперимент) и анализ полученных результатов. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
- выявлены основные группы гностических умений, определен 

их операциональный состав в каждой группе; 
- разработан комплекс педагогических тестов, позволяющих вы-

явить уровень сформировалиости гностических умений у студентов 
ИФК; 

- определены теоретико-методические основы конструирования 
и проведения дидактических игр, нацеленных на формирование гно-
стических умений; 

- разработана система дидактических игр по психслого-педа-
гогическим дисциплинам, позволяющая совершенствовать процесс фор-
мирования данных умений у студентов ИФК{ 

- предложена новая технология спецкурса для студентов-заоч-
ников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосно-
вании целесообразности и эффективности применения дидактических 
игр в учебном процессе ИФЕ, направленных на формирование гности-
ческих умений у будущих педагогов. 

Практическая значимость работы определяется разработкой и 
внедрением системы дидактических игр по психолого-педагогическим 
дисциплинам в учебный процесс ИФК как эффективного средства со -
вершенствования процбсса формирования гностических умений у буду-
щих педагогов. Перечень умений, определенный в ходе исследования, 
может быть использован в качестве составной части квалификацион-
ной характеристики учителя физической культуры. К внедрению в 



учебный процесс ИФК может быть рекомендован разработанный и апро-
бированный спецкурс "Познавательно-педагогические умения", пост-
роенный на основе системы дидактических игр и проводимый в форме 
сквозной дидактической игры. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- основные группы гностических умений, обеспечивающие готов-

ность студентов ИФК к самостоятельной профессиональной деятель-
ности; 

- система дидактических игр, направленная на совершенствова-
ние процесса формирования гностических умений у студентов ИФК; 

- опыт применения системы дидактических игр как средства 
формирования гностических умений у студентов ИФК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, списка использованной литературы и прило-
жений. Материал изложен на 220 страницах машинописного текста, 
включая 14 таблиц и 5 рисунков. Список литературы содержит 200 
источников, из них 19 - на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Гностические умения в составе профессиональной 
деятельности учителя физической культуры 

Анализ психслого-педагогической литературы показал, что су -
ществуют различные подходы к определению основных групп гности-
ческих умений в деятельности учителя вообще, а также в деятель-
ности учителя физической культуры, в частности. Однако до настоя-
щего времени еще не выявлены основные группы гностических умений 
учителя физической культуры, позволяющие ему качественно органи-
зовать процесс обучения учащихся. 

По нашему мнению, это связано с тем, что авторы не приводят 
основания, по которому данные группы умений можно было бы выде-



е 
лить, а отсюда и эклектизм при.их определении. Если проанализи-
ровать все выделенные группы гностических умений и определить их 
назначение в гностической деятельности учителя, то оказывается, 
что все они связаны с изучением того или иного компонента дидак-
тической системы. Следовательно, основанием для определения ос -
новных групп данных умений в деятельности педагога являются ком-
поненты дидактической системы, функционирование которой он обес-
печивает. Таким образом, раскрывая сущность дидактической систе-
мы, ее компонентный состав, мы и определим те группы гностических 
умений, которые необходимы педагогам для компетентного осуществ-
ления своей педагогической деятельности. 

При раскрытии сущности компонентного состава дидактической 
системы мы придерживаемся взглядов по этому вопросу Г.И.Хозяи-
иова. 

Рассматривая обучение как функциональную дидактическую сис-
тему, Г.И.Хозяинов выделяет в ней следующие компоненты: препода-
ватель и его деятельность, учащийся и его деятельность, содержа-
ние образования, методы обучения, формы организации обучения, 
средства обучения, методы стимулирования и мотивации личности 
учащихся в процессе обучения, цель и результат. Цель и результат 
являются системообразующими факторами. Такие компоненты,как пре-
подаватель и его деятельность, учащийся и его деятельность, со -
держание образования, имеют первичный характер (без них учебный 
продесс невозможен), а все остальные - вторичный (они вовлекают-
ся в учебный процесс выборочно). Педагог играет главную роль в 
организации обучения, связывая, объединяя все составляющие в си-
стему, сориентированную на достижение определенной цели. 

Таким образом, гностическая деятельность педагога должна 
быть направлена на изучение прежде всего основных компонентов дя-
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дактической системы (преподаватель и его деятельность, учащийся 
и его деятельность, содержание образования). Исхода из всего 
вышеизложенного, нами были определены основные группы гностиче-
ских умений учителя физической культуры, которые составили шесть 
групп взаимосвязанных умений, владение которыми позволит педаго-
гу решать дидактические задачи при организации процесса обучения. 

К основным группам гностических умений относятся умения по 
изучению и анализу: личности учащегося, деятельности учащегося, 
личности педагога, деятельности педагога, содержания образования, 
педагогического опыта. Группу умений по анализу педагогического 
опыта мы включили потому, что они играют интегрирующую роль по 
отношению к предыдущим умениям. Мы считаем, что без данных уме-
ний педагог не сможет достичь высокого уровня педагогического 
мастерства. 

Состав гностических умений в группах был определен,исходя 
из анализа психолого-педагогической литературы и профессиональ-
ной деятельности учителей физической культуры высокого уровня 
педагогического мастерства. 

Теоретико-методические основы конструирования 
и проведения дидактических игр, направленных 
на формирование гностических умений у студен-

тов ИФК 

В настоящее время дидактические игры (ДИ) получили довольно 
широкое распространение в различных педагогических системах, од-
нако до сих пор еще нет единого мнения среди ученых и практиков 
по вопросу об теоретико-методических основах их организации и 

I 
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проведения. Для того, чтобы дидактические игры были эффективным 
педагогическим средством по формированию педагогических умений 
у будущих педагогов, необходимо опираться на конкретную класси-
фикацию этих игр, учитывать психолого-педагогические принципы 
их конструирования и проведения. Успех ДИ во многом обусловлен 
степенью организации предподавателем коллективной мыследеятельно-
сти участников игры. 

Весь процесс работы над ДИ целесообразно разделить на три 
стадии: первая - разработка (конструирование) ДИ; вторая - про-
ведение ДИ; третья - анализ ДИ. 

При разработке ДИ по формированию гностических умений у сту-
дентов И5К необходимо определить замысел и тему игры, определить 
цели и задачи игры, выявить ее предмет, разработать ролевую 
структуру, написать сценарий, определить основные правила, раз-
работать систему оценивания результатов, а также определить тех-
ническое и методическое ее обеспечение. 

В проведении ДИ мы выделяем следующие этапы: подготовитель-
ный, введение в игру, собственно игровой этап, заключительный. 
Последовательность этапов и содержание деятельности участников 
игры в них представлены в таблице I . 

Заключительной стадией работы над ДИ является анализ игры-
Он проводится преподавателем после ее использования в учебном 
процессе. На этом этапе определяется эффективность ДИ, ее значе-
ние в рамках курса обучения, а также дается ее описание. 

Таким образом, разработанная методика послужила основой для 
конструирования системы дидактических игр по психолого-педагоги-
ческим дисциплинам. 
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Этапы проведения дидактических игр 
Таблица I «р 

Л » атапа} Название этапа Содержание деятельности участников 
игры на этапе 

I I 2 
1Подготовительный 

з : 
- подготовка преподавателя к игре 
- подготовка и самоподготовка студен-

тов к игре 
- подготовка технического и методиче-

ского обеспечения игры 
- определение готовности студентов к 

игре 
- предварительное формирование игро-

вых групп 

2 Введение в игру - ознакомление участников игры с темой 
- предъявление информации преподава-

телем 
- проведение установки на игру 
- предъявление сценария и правил игры 
- формирование игровых групп, распре-

деление игровых ролей 
- выдача задания на игру 
- обеспечение техническими и методиче-

скими материалами 

3 Собственно игро- - обсуждение полученного задания в 
вой этап игровых группах 

- консультации лидеров у ведущего 
игры 

- выполнение игровых ролей участника-
ми игры 

- коммуникативные взаимодействия игро-
ков в группе 

- организация КМД в игровой группе 
лидером 

- обсуждение частных вариантов решения 
задания 

- принятие оптимального решения по за-
данию 

- подготовка докладов, наглядности и 
выступление докладчиков 

- межгрупповая дискуссия участников 
игры 
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Продолжение таблицы I 

I I 2 ? 3 

4 Заключительный - рефлексия участников игры 
- рефлексия ведущего 
- определение лучшей щровой группы 
- подведение итогов игры ведущим 

Система дидактических игр по психолого-педаго-
гическим дисциплинам 

Основной способ построения системы дидактических игр ССЛИ) 
по психолого-педагогическим дисциплинам заключался в следущем: 
во-первых, в каждой ДИ должно быть обеспечено взаимосодействие 
компонентов дидактической системы ; во-вторых, каждая ДИ, входя-
щая в систему,должна привносить свой вклад в достижение полезно-
го результата, на который сориентирована вся система. 

Формирование СДИ подчинено получению определенного полезно-
го результата, выражающегося в сформированности у студентов ИФК 
определенных групп гностических умений. 

Разработанная система дидактических игр по психолого-педаго-
гическим дисциплинам состоит из различных типов игр, которые оп-
ределяются: 

- характером имитируемой гностической деятельности в игре ; ' 
- степенью сложности самой игры. 
Исходя из этого были разработаны три типа дидактических игр: 
- фрагментарные ; 
- целостно-тематические ; 

- комплексные дидактические игры. 
Данная система представляет собой совокупность различных ти-

пов дидактических игр, различающихся между собой по содержанию ж 
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форме воздействия на обучающихся,и ориентирует на формирование 
у них определенных гностических умений. Различны» типы игр вно-
сят свой вклад в формирование тех или иных гностических умений, 
причем каждый последующий тип игр проводится с учетом и на осно-
ве предыдущего. Всего было разработано I I дидактических игр. Из 
них 4 фрагментарных, 6 целостно-тематических, I комплексная ди-
дактическая игра, которые проводились по педагогике, психологии 
и теории и методике физического воспитания. Разработанная СДИ по 
психолого-педагогическим дисциплинамфедставлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Система дидактических игр по психолого-педаго-

гическим дисциплинам 

т -
і Учебная 
{ дисцип-
і лина 

т - Т — 

Типы игр Название ДИ Классификационное опре-
деление 

л і "Т" 

Фрагмен- Анализ литературы Деятельно-ролевая, мини-
тарные по физической игра, жестко запрограмми-
ДИ культуре рованная 

Физическая подго-
товленность уча-
щихся 
Физическая подго-
товленность педа-
гога 
Физическое разви-
тие 

Контрольно-диагностичес-
кая, мини-игра, жестко 
з апр ограммированная 
Контрольно-диагностиче-
ская, . мини-игра, жестко 
з апрограммированная 
Контрольно-диагностиче-
ская, мини-игра, жестко 
запрограммированная 

Теория и 
методика 
физичес-
кого вос-
питания 

ТиМФВ 

ТиМФВ 

Диагностическая, малая, 
адаптивная 

Целоет- Учащийся как лич-
но-те- ность 
матиче-
ские Учебно-познаватель- Поисково-диагностичес-
ДИ ная деятельность кая, малая, адаптивная 

учащегося 
Личность педагога Диагностическая, малая, 

адаптивная 

Педаго-
гика 
Педаго-
гика 

Психо-
логия 

I 
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Продолжение таблицу 2 

I ! 2 ! 3 ! К 
Деятельность педа-
гога 

Поисково-диагностическая, 
малая, адаптивная 

Педаго-
гика 

Содержание образо-
вания 

Поисковая, малая, адап-
тивная 

Педаго-
гика 

Педагогический 
опыт 

Поисковая, малая, адап-
тивная 

Педаго-
гика 

Комп-
лексные 
ди 

Урок как дидакти-
ческая система 

Деятельно-ролевая, малая 
Сможет быть вариант сред-
ней), адаптивная 

Педаго-
гика 

Охарактеризуем кратко каждый тип дидактических игр. 
Фрагментарные дидактические игры. В основе такой игры лежит 

одна педагогическая задача, связанная с возникшей проблемой в 
подготовке студентов к гностической деятельности. В этих дидак-

тических играх моделируется определенный фрагмент гностической 
деятельности учителя физической культуры. Целевое назначение 
этих игр заключается в формировании у студентов одного или не-
скольких гностических умений, а также для приобретения студента-
ми первоначального игрового опыта. Это наименее сложный тип ди-
дактических игр. 

Целостно-тематические дидактические игры. В основе данного 
типа игр лежит моделирование деятельности учителя физической 
культуры по анализу элементов дидактической системы и педагоги-
ческого опыта. Участвуя в этих играх, студенты принимают решения, 
связанные с выполнением педагогом гностической деятельности в 
учебном процессе. Здесь же происходит конструирование студентами 
своих педагогических воздействий по совершенствованию процесса 
обучения учащихся. Данный тип игр проводится со студентами после 
изучения соответствующих тем по педагогике и психологии. 
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Следующим типом игр, входящих в данную систему, являются 

V 

комплексные дидактические игры. Эти игры являются своеобразным 
сочетанием двух вышеназванных типов игр. В них происходит модели-
рование гностической деятельности учителя физической культуры по 
организации процесса обучения учащихся. В этих играх студенты 
решают педагогические задачи различной степени сложности. Комп-
лексные дидактические игры проводятся после изучения какого-либо 
раздела учебной дисциплины. Это позволяет с их помощью сформиро-
вать у студентов системное представление об объекте, дающее но-
вый смысл всему ранее изученному. Они являются по сути своей син-
тезирующими. Это наиболее сложный тип дидактических игр. Нами бы-
ла разработана комплексная дидактическая игра "Урок как дидакти-
ческая система", которая проводилась по курсу педагогики, после 
изучения раздела дидактики. 

Таким образом, мы дали общую характеристику СДИ по психоло-
го-педагогическим дисциплинам, которая направлена на формирование 
гностических умений у студентов ИФК. 

Результаты педагогического эксперимента по форми-
рованию гностических умений у студентов ®К 

Основная задача педагогического эксперимента заключалась в 
определении эффективности разработанной систеш дидактических 
игр, направленной на формирование гностических умений у студентов 
ИКС. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ПЮЛИФК со сту-
дентами второго курса базового факультета (третий поток) и сту-
дентами четвертого курса факультета заочного обучения. Всего в 
опытно-экспериментальной работе принимали участив 260 человек.: 
90 студентов второго курса базового факультета и 170 студентов-
««очников. Педагогический эксперимент проводился в три этапа! коя-
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статирующий, первый формирующий, второй формирующий. На первом 
и втором этапах эксперимента участвовали студенты базового фа-
культета. Шли сформированы две контрольные группы (КГ) - всего 
45 человек и две экспериментальные группы (ЭГ), тоже 45 человек. 
Содержание учебных занятий было идентичным как в КГ, так и в ЭГ. 
Основное отличие состояло только в используемых нами методах обу-
чения. В КГ использовался объяснительно-иллюстративный метод, а 
в ЭГ мы использовали разработанную систему дидактических игр, 
т .е . игровой метод. 

Разработанная нами система дидактических игр включалась в 
учебный процесс ЭГ в ходе прохождения программного материала по 
педагогике, психологии, теории и методике (физического воспита-
ния. Всего за период эксперимента было проведено II занятий с 
использованием ДИ. Из них: по педагогике - 6, по психологии - I , 
по теории и методике физического воспитания - 4. В процессе про-
ведения эксперимента исследовалось формирование гностических 
умений у студентов ИЗЖ. Оценка эффективности формирования данных 
умений определялась с помощью педагогических тестов, которые раз-
рабатывались по методике, предложенной В.П.Ееспалько. 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента пока-
зали, что различий в КГ и ЭГ по исследуемому нами признаку (при 
Р > 0,05) не обнаружено (табл. 3) . 

Результаты, полученные после формирующего 'эксперимента 
(табл. 3) , свидетельствуют, что в КГ по всем исследуемым группам 
умений уровень их сформированности достиг в среднем 5 баллов. В 
го время,как по этим же показателям в ЭГ уровень гностических 
умений достиг й среднем 7,5 баллов. Определение статистических 
различий (с применением и -критерия Уилкоксона) между данными, 
полученными в КГ и ЭГ, показало, что всем группам гностических 
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умений присуще разлитое (при Р < 0,05) в пользу ЭГ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование СДИ 
по психолого-педагогическим дисциплинам в учебном процессе ЮК 
позволило интенсифицировать процесс формирования гностических 
умений у будущих педагогов. Следовательно, предложенная методика 
их формирования оказалась более эффективной, чем существующая, 
которая в настоящее время используется в ИФК. Подтверждением дос-
товерности описанных результатов служит контент-анализ психолого-
педагогических характеристик, написанных студентами КГ и ЭГ пос-
ле педагогической практики на учащегося, а также результаты ито-
говой обучающей игры "Поиск-2" по курсу педагогики. 

фактическое внедрение полученных результатов исследования 
в учебный процесс ИФК осуществлялось на третьем этапе педагоги-
ческого эксперимента (второй формирующий). С этой целью был раз-
работан спецкурс "Познавательно-педагогические умения", основан-
ный на СДИ и проводимый в форме сквозной ДИ. Он проводился на 
четвертом курсе заочного факультета ИЩМЖ. Для определения эф-
фективности спецкурса по формированию гностических умений у сту-
дентов-заочников использовалось педагогическое тестирование и 
анкетирование до и после его проведения. Результаты педагогичес-
кого тестирования представлены в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, если до спецкурса у студентов-заоч-
ников уровень сформированное™ всех групп гностических умений в 
среднем достиг 5,4 балла, то после спецкурса - .3 балла. Прирост 
составил 2,9 балла. Определение статистических различий в уровне 
сформированное™ гностических умений у студентов-заочников до и 
после спецкурса показало, что по всем группам умений существуют 
различия (при Р т 0,05). 

Таким образом, предложенная методика оказывает существенное 
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Таблида 4 

Результаты сформированное™ гностических умвйий 
у студентов-заочников до в после спецкурса 

i (в баллах) 

{ Гностические умения 
Этапы об- I 1 1 1 г 
следования личность | деятель- ; личность { деятель- ( 

} учащего- | ность ( педагога } ность { 
I ся ; учащего-; ; педагога ; 
! ся ; ! 

: ческий 
I опыт 

; НИЯ | 

До спец-
курса 6 5 6,5 6 5 4 
После 
спецкурса 8 7,5 9 8,5 8,5 8,5 
Прирост 2 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 

Р < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

влияние на формирование гностических умений у студентов-заочни-
ков. Это подтверждают и результаты анкетирования, которые свиде-
тельствуют, что,, если до спецкурса студенты-заочники испытывали 
затруднения в осуществлении гностической деятельности, то после 
спецкурса эти затруднения существенно уменьшились, что говорит 
об овладении студентами в процессе ДИ соответствующими гностиче-
скими умениями. Таким образом, результаты формирующего экспери-
мента подтвердили эффективность разработанной СДИ по формирова-
нию гностических умений у студентов ИФК. 

В Ы В О Д Ы 

I . Традиционная система обучения не способствует формирова-
нию у студентов ИФК гностических умений на должном уровне. В 
связи с этим они испытывают большие затруднения в гностической 
деятельности в ходе педагогической практики в вузе, а также в 

I 
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самостоятельной профессиональной деятельности. Это объясняется 
отсутствием разработанной методики формирования данных умений у бу-
дущих педагогов. 

2. Установлено, что для компетентного осуществления гности-
ческой деятельности педагог должен владеть определенными группа-
ми гностических умений. В работе показано, что их выделение мо-
жет осуществляться с учетом основных компонентов дидактической 
системы. Так, были выделены шесть групп умений учителя физичес-
кой культуры, относящихся к объектам гностической деятельности: 
личности учащегося, деятельности учащегося, личности педагога, 
деятельности педагога, содержанию образования, педагогическому 
опыту. Вооружение будущих педагогов этими группами умений в про-
цессе обучения в ИФК позволит им уже в начале своей профессио-
нальной деятельности качественно организовать процесс обучения 

и образования учащихся. 
3. Дидактические игры являются эффективным педагогическим 

средством только тогда, когда их разработчики цри их создании и 
проведении опираются на конкретные теоретико-методические основы. 
Установлено, что при разработке дидактических игр по формирова-
нию гностических умений у студентов ИФК такими основами являют-
ся: классификация дидактических игр ; психолого-педагогические 
принципы их конструирования и проведения ; технология организа-. 
ции коллективной мыследеятельности обучающихся ; дидактическая 
концепция, рассматривающая обучение как систему организации учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. 

4. Установлено содержание и направленность этапов проведе-
ния дидактических игр, сориентированных на формирование гности-
ческих умений. В проведении дидактической игры выделены четыре 
этапа: подготовительный, введение в игру, собственно игровой, 
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заключительный. Каждый этап выделяется спецификой «го проведе-
ния и решает определенные задача. 

5. Разработанная система дидактических игр по психолого-пе-
дагогическим дисциплинам состоит из четырех фрагментарных, шести 
целостно-тематических и одной комплексной ДИ. Они все взаимосвя-
заны между собой и сориентированы на достижение определенной це-
ли. Различные типы игр вносят свой вклад в формирование тех или 
иных гностических умений,причем каждый следующий тип игр прово-
дится на основе предыдущего. 

6. Применение системы дидактических игр на учебных заняти-
ях по психолого-педагогическим дисциплинам позволяет студентам 
ИФК через деятельное участие в овладении учебным материалом бо-
лее четко определиться в понимании значимости гностических уме-
ний в деятельности учителя физической культуры при организации 
процесса обучения. Процесс формирования умений у студентов, уча-
ствующих в дидактических играх, происходил более эффективно, чем 
у студентов, занимающихся по традиционной методике. В экспери-
ментальных группах прирост в оценке сформированности умений по 
всем группам умений в среднем составил 4,1 балла, в то время как 
в контрольных группах - 2 балла. Что свидетельствует об эффектив-
ности разработанной системы дидактических игр. 

Полученные результаты подтверждаются: 
- контент-анализом психолого-педагогических характеристик, 

написанных студентами ЭГ и КГ на учащегося после прохождения пе-
дагогической практики | 

- результатам« итоговой обучающей юры по педагогике "По-
•ск-2". 

7. Доказана эффективность разработанного спецкурса "Позна-
вательно-педагогические умения", направленного на формирование 
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гностических умений у студентов-заочников. Полученные результаты 
свидетельствуют, что уровень сформированности всех групп умений 
увеличился в среднем с 5,4 балла до 8,3 балла (прирост составил 
2,9 балла), установлено, что между уровнем сформированности дан-
ных умений у студентов-заочников до и после спецкурса существуют 
достоверные статистические различия (при Р < 0,05) по всем иссле-
дуемым показателям. 

Полученные результаты подтверждаются тем, что после спецкур-
са у студентов-заочников значительно уменьшились затруднения в 
гностической деятельности. Сильное влияние оказал спецкурс на 
уменьшение затруднений в изучении: личности учащегося (41$), лич-
ности педагога (41/0, содержания образования (42%), педагогичес-
кого опыта (41/0, деятельности педагога (34$). Менее эффективным 
он оказался по снятию затруднений у студентов-заочников в изуче-
нии деятельности учащихся (19%). 

8. Установлено, что дидактические игры способствуют интен-
сификации процесса формирования гностических умений у студентов 
ИФК. Использование разработанной системы дидактических игр по 
психолого-педагогическим дисциплинам и спецкурса "Познавательно-
педагогические умения" в уче.бном процессе ИФК будет способство-
вать повышению профессионально-педагогической подготовки студен-
тов- к будущей профессиональной деятельности. 

• Основное содержание диссертации отражено в следующих публи-
кациях автора: 

I . Характеристика уровня физического развития, физической 
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В.А., Коняхин М.В., Нарскин Г.И., Козлов В.Ф., Лемешков B.C., 
Кошман М.Г. / / Актуальные проблемы физической культуры и спорта 
учащейся молодежи: Материалы обл. науч.-практ. конф., посвящен-
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госуниверситета им. Ф.Скорины. - Минск, 1989. - С. 14-15. 

2. Копман М.Г. Педагогические тесты как средство измерения 
гностических умений у будущих педагогов Ц Организация автомати-
зированного тестового контроля знаний студентов: Тезисы докла-
дов. - Петропавловск, 1991. - С. 29-30. 

3. Кошман М.Г. Формирование гностических умений у студен-
тов педагогических вузов посредством системы дидактических игр / / 
Обучающие игры как средство активизации познавательной деятель-
ности. - М.: Знание, 1992. - С. 65-78. 


