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Физическая культура, являясь частью общей куль-
туры, представлена в вузах как учебная дисциплина 
и неотъемлемый компонент целостного развития лич-
ности, профессиональной подготовке студента, гармо-
низации его жизнедеятельности. Гармоничное сочета-
ние интеллекта, физических и духовных сил высоко 
ценилось на протяжении развития человечества. Фи-
зическая культура и спорт представляют собой само-
стоятельный вид человеческой деятельности, значение 
которого в развитии общества весьма многообразно. 
Они оказывают определенное влияние на обществен-
ное производство, развития общественных отноше-
ний, формирования человека как личности [1].

Профессиональная подготовка к трудовой дея-
тельности предполагает развитие и совершенство-
вание определенных личностных качеств будущего 
специалиста на основе примера, эталона, професси-
онального идеала, в образе которого должны найти 
отражение и ценности физической культуры: здоро-
вье, соматический облик, функциональное состояние, 
психофизиологические способности. Естественно, 
что такой идеальный специалист должен обладать 
и высоким потенциалом социальной отдачи, профес-
сиональной надежности и дееспособности.

Недостаточная физическая подготовленность бу-
дущего специалиста для выполнения всего комплекса 
профессиональных видов работ зачастую проявляет-
ся в ограничении использования таких выпускников 
или в их недостаточной «отдаче», а это приводит 
к определенным экономическим и моральным из-
держкам общества. Правильно организованный про-
цесс физического воспитания может стать движущей 
силой всего учебного процесса по формированию 
и становлению физической культуры личности. Это 
происходит благодаря стимулированию развития наи-
более значимых для соответствующей личности био-
логических и социальных потребностей в движении, 
развитии, познании, самоутверждении, самовоспита-
нии. Физическая культура способна:

– формировать интеллектуальные способности 
(умение анализировать, обобщать, объяснять и пере-
носить знания в другие сферы культуры, научные 
дисциплины);

– развивать физические качества, учитывая логи-
ку используемых методов, последовательность осво-
ения, оздоровительную значимость специфической 
нагрузки;

– формировать научное мировоззрение, граждан-
ственность, активное отношение к труду, эстетиче-
ские и нравственные качества;

– обучать методам самовоспитания, самосовер-
шенствования, самоконтроля и коррекции. 

Всесторонне развитая личность быстрее адапти-
руется в разнообразных условиях жизнедеятельности. 
Таким образом, мы видим, что физическая культура 
является мощным средством становления личности.

Понимая, что единственный способ вести краси-
вую и полноценную жизнь, быть сильным, здоровым 
и, конечно же, счастливым можно только занимаясь 
физической культурой и спортом, большинство сту-
дентов уделяют этому большое значение [2].
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Исследовательская деятельность студентов явля-
ется предметом многолетних исследований, но и се-
годня это направление актуально. Ведь на сегодняш-
ний день, в период непрерывного совершенствования 
технологической основы цивилизации, как никогда 
востребованы специалисты: компетентные в области 
своей специальности и в других областях; способные 
к научно исследовательской деятельности и имею-
щие креативное мышление, так как возникшие не-
стандартные задачи требуют нестандартного реше-
ния; ответственные за свои действия и способные 
достойно представить свои разработки.

Основываясь на анализе научной литературы, 
рассматриваемой проблемы, мы выделили опреде-
ление исследовательской деятельности наиболее со-
ответствующее нашему пониманию. Таким образом, 
исследовательская деятельность студентов – это де-
ятельность, направленная на создание качественно 
новых ценностей, важных для формирования лично-
сти как общественного субъекта на основе самосто-
ятельного приобретения субъективно новых знаний, 
умений и навыков [1].

Где структура полной исследовательской деятель-
ности выполняемой студентом будет содержать четы-
ре аспекта:

1. Научный. Представляется: выявлением про-
блем; определением актуальности и наличия реше-
ния выделенной проблемы. 

2. Формально-описательный. Представляется: 
описанием цели; постановкой задач; выдвижением 
гипотез; анализом имеющихся решений и предло-
жение наилучших или более рациональных методов 
и средств решения выделенной проблемы. 

3. Процессуально-деятельностный. Представля-
ется: планирование и организация предстоящих дей-
ствий с целью достижение намеченной цели, реали-
зации поставленных задач и проверки выдвинутых 
гипотез; проведением экспериментальной части. 

4. Диагностико-корректирующий. Представляет-
ся: проведением установленных диагностик для про-
верки соответствующих целей; анализ полученных 
результатов в ходе проведения эксперимента и срав-
нивание их с выдвинутыми гипотезами; корректиров-
кой теоретической части с учетом результатов прове-
денного анализа. 

При этом в зависимости от направления техно-
логии обучения, направления организации учебных 
процессов необходимых для успешного осущест-
вления студентами исследовательской деятельности 
с целью становления профессионально компетентно-
го специалиста, а также личной заинтересованности 
студента в выполнении действий по предложенному 



104

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №5, 2012

MATERIALS OF CONFERENCE
исследованию, выделим уровни проявления способ-
ностей студентов в осуществлении исследователь-
ской деятельности:

1. Квазиисследовательский. Уровень характери-
зуется отсутствием способностей исследовательской 
деятельности, преобладанием ложного мнения о ис-
следовательской деятельности. 

2. Доисследовательский. Данный уровень ха-
рактеризуется наличием формальных способностей 
исследовательской деятельности. Подход к исследо-
ванию строится на основе копирования имеющихся 
несложных исследовательских работ. 

3. Исследовательский. Этот уровень характери-
зуется способностью свободного владения исследо-
вательской деятельностью, преобладанием осознания 
своих индивидуальных способностей.

4. Суперисследовательский. Данный уровень 
характеризуется способностью рационализации ис-
следовательской деятельности, креативным подходом 
к решению возникших проблем, сформированной по-
требностью в самореализации.

5. Постисследовательский. Отличительной чер-
той этого уровня является наличие способностей 
передачи опыта исследовательской деятельности но-
вому поколению обучающихся.
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Современная жизнь студентов наполнена напря-
жением, волнительными ситуациями и переживани-
ями, возникающие как в учебной деятельности, так 
и в результате социального взаимодействия.

В результате проведенного исследования мы вы-
делили следующий момент: отдельные преподавате-
ли считают, что студентов необходимо испытывать 
«на стресс», чтобы понять знает ли студент материал 
или нет, а также считают, что тем самым подготав-
ливают студента к профессиональной деятельности, 
в которой возможны экстремальные ситуации. От-
части в некоторых случаях это оправданно. Так в ус-
ловиях современной жизнедеятельности руководите-
лям всех рангов, людям, работающим с клиентами, 
секретарям и многим другим необходимо в любых 
условиях оставаться стойкими и уравновешенными. 
Неготовность к стрессовым или иным «внештатным» 
ситуациям может в реальной жизни стоить человеку 
здоровья, денег и даже репутации.

На основании полученных данных мы выявили 
следующие организованные преподавателем ситуа-
ции, направленные на появление стресса у студен-
тов с целью формирования конкурентоспособного 
специалиста: 

1. Испытание ожиданием. Это распространенная 
ситуация, когда студенту приходится ждать препода-
вателя в назначенное время, а он не принимает, ссы-
лаясь на занятость, или задерживается в дороге.

2. Испытание дискомфортом. Студента ставят 
в ситуацию, когда ему необходимо обратиться к пре-
подавателю с вежливой просьбой. Например, попро-
сить повторить произнесенную фразу, потому что 
преподаватель произнес ее один раз и очень быстро 
или смысл фразы был не понятен студенту, в связи 

с тем, что преподаватель не адаптировал ее под соот-
ветствующее восприятие студентов и т.п. 

3. Испытание грубостью. В ходе оценивания зна-
ний студента преподаватель игнорирует возражения 
студента, по поводу объективности оценивания его 
знаний, и не объясняет свое мнение о результате про-
веденного оценивания. 

4. Испытание нетактичностью. В ходе учебной 
деятельности преподаватель может задавать вопросы 
на личные интимные темы, не имеющие никакого от-
ношения к профессиональной деятельности.

5. Испытание перекрестным опросом. Зачастую 
такие ситуации возникают на экзаменах (зачетах), ког-
да присутствуют два преподавателя. При чем может 
быть выбрана тактика «друг и враг», а может «судья 
и прокурор». При первой тактике один преподаватель 
агрессивен и постоянно провоцирует студента на со-
вершение ошибки, а другой наоборот добрый и стано-
вится на защиту и помощь. При второй тактике один 
преподаватель агрессивен и постоянно провоцирует 
студента на ошибку, а другой преподаватель созидает.

6. Испытание профессионализмом. В ситуациях, 
когда студент совершает действия не соответству-
ющие установленными нормами данного учебного 
заведения, то преподаватель задает вопрос студенту 
о понимании смысла своих действий и соответствия 
их будущей профессиональной деятельности. Эффек-
тивнее всего такое испытание проходит среди группы 
студентов, такая ситуация заставляет студента осоз-
нано задуматься.

А также мы обратили внимание, что можно вы-
делить стрессовые ситуации, осуществляемые в про-
цессе бучения, двух видов направленности: 

1. Обучающая стрессовая ситуации. Такая ситуа-
ция направлена на формирование у студентов знаний 
и способностей, необходимых в учебной деятельности, 
а в дальнейшем в профессиональной деятельности.

2. Воспитывающая стрессовая ситуация. Основ-
ным направлением такой ситуации является воз-
действие на морально-этические нормы поведения 
студента, которые должны соответствовать установ-
ленным нормам в данном учебном заведении. 

Выделим основные моменты, о которых должен 
помнить преподаватель, организовывая ситуации, на-
правленные на появление стресса у студентов с целью 
формирования конкурентоспособного специалиста:

1. Если в течение одного учебного часа стрессо-
вых ситуаций будет много, то студент потеряет рабо-
тоспособность.

2. Учитывать индивидуально-типические особен-
ности нервной системы студентов.

3. После проведения стрессовых ситуаций необ-
ходимо организовать ситуацию, направленную на по-
вышение уверенности студента в себе. 
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С развитием технологий инженер испытывает 
на себе целый комплекс неблагоприятных факто-
ров: эмоциональное напряжение, информационные 
перегрузки. Недостаточная физическая активность 
оказывает чрезвычайно негативное воздействие на 
организм, нарушая его нормальное функциониро-
вание и способствуя развитию различных заболева-


