
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 85

использовала в тренировочном процессе резиновые петли, развивая силу, без возможности 
максимально увеличить силовую выносливость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Используя комплексные методы исследования, мы провели сравнительный анализ 
анкет двух групп контрольной и экспериментальной. В анкете был поставлен вопрос о 
плюсах и минусах программ, по которым занимались контрольная и экспериментальная 
группы. Данный анализ позволил выявить недостатки и преимущества в тренировочном 
процессе двух групп. 

При проведении анкетирования экспериментальной группы были выявлены пре-
имущества тренировочной программы. Данным преимуществом явилось включение в тре-
нировочный процесс упражнений с использованием резиновых петель. Использование ре-
зиновых петель позволило у экспериментальной группы увеличить силовую выносливость 
при этом нагрузку в упражнениях увеличивать постепенно. 

Анкетирование контрольной группы, наоборот, выявило недостатки отсутствия в 
тренировочном процессе резиновых петель, что в свою очередь мешало контрольной 
группе плавно увеличивать нагрузку, при этом минимально увеличивая силовую вынос-
ливость. 

Таким образом, используя резиновые петли в тренировочном процессе, мы увели-
чиваем силовую выносливость с постепенным увеличением силы занимающегося, что даёт 
возможность увеличить количество подтягиваний на перекладине при сдаче нормативов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в академических кругах остро стоит проблема научной преем-
ственности [3]. Для развития научно-педагогических школ в сфере ФКиС необходимо по-
ставить вопрос о развитии научно-исследовательского потенциала сферы ФКиС, качества 
формирования навыков научной и исследовательской деятельности; о формировании ком-
петенций, которые ориентированы на развитие теоретического мышления, способностей 
анализировать, синтезировать, систематизировать знания [2]. Результаты проведенных 
нами педагогических наблюдений показали, что специалистам в области ФКиС необхо-
димо повышать уровень владения навыками теоретического анализа. Важным фактором 
формирования научно-исследовательского потенциала является уровень сформированно-
сти личностных качеств, необходимых для осуществления успешной научно-исследова-
тельской деятельности в сфере ФКиС. 

Мы разработали методику диагностики уровня сформированности исследователь-
ских качеств и провели пилотажное исследование с целью доказать эффективность данной 
методики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Апробация методики диагностики уровня сформированности исследовательских 
качеств у магистрантов университета физической культуры состоит из трёх частей:1) про-
ведение и анализ результатов анкетирования; 2) применение диагностических методов в 
работе с экспериментальной группой; 3) оценка эффективности используемых нами мето-
дов диагностики для решения поставленных исследовательских задач. 

Среди магистрантов 1-го и 2-го курсов университета им. П.Ф. Лесгафта было про-
ведено анкетирование, которое обеспечило нас достаточным объемом данных для анализа 
и оценки компонентов диагностики уровня сформированности исследовательских качеств, 
выявления решающих факторов успешной исследовательской деятельности и обоснова-
ния показателей диагностики [1]. 

Среди показателей, определяющих успешную научно-исследовательскую деятель-
ность, важную роль играет степень удовлетворенности магистрантов результатами своей 
научно-исследовательской деятельности (рисунок 1). 

Как показало исследование, в среднем, уровень удовлетворенности магистрантов 
результатами своей научной деятельности недостаточно высок. 
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Рисунок 1 − Удовлетворенность результатами исследовательской деятельности (n=81) 

Респонденты отметили, что повысить уровень удовлетворенности результатами 
научной деятельности могли бы следующие условия: предоставление большего количе-
ства времени на работу, материальный стимул, возможность свободно излагать свои 
мысли, помощь и контроль научного руководителя, увеличение количества практики, 
практических и творческих заданий на занятиях, возможность максимального погружения 
в процесс обучения, наличие литературы для диссертации. 

Таким образом, учитывая все факторы, можно заключить, что невысокий уровень 
удовлетворенности результатами научно-исследовательской деятельности магистрантов 
говорит как о слабой мотивации, так и о недостатках в организации учебного процесса 
(мало практики, незаинтересованность научного руководителя и кафедры, проблемы с по-
иском литературы для диссертации, недостаточно качественно сформированные знания о 
процессе исследовательской работы). 

Результаты анкетирования показали, что уровень активности и вовлеченности в ис-
следовательский процесс достаточно умеренный, но не критически низкий. Об этом сви-
детельствуют данные, представленные на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2 – Уровень активности испытуемых, выраженный в частоте обсуждений вопросов, касающихся их 

научных интересов (n=96) 

 

Рисунок 3− Отношение к исследовательской деятельности (n=77) 
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Результаты исследования показывают нам в целом недостаточно высокий уровень 
проявления внутренней мотивации, отсутствие понимания всего комплекса целей и задач 
обучения в магистратуре. Большая часть респондентов относится к исследовательской де-
ятельности как к необходимому условию окончания магистратуры (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Причины, побуждающие заниматься исследовательской деятельностью (n=83) 

Если наблюдается удовлетворенность результатами работы у магистранта на низ-
ком уровне при сильной вовлеченности в процесс обучения и высокой активности, то это 
может говорить о высоком уровне рефлексивности магистранта, а также о заниженной са-
мооценке или слишком завышенных требованиях к себе. Если респонденты говорят о не-
достаточном количестве времени на работу, то это может быть связано с низким уровнем 
самоорганизованности и самоконтроля. 

Таким образом, метод анкетирования с использованием приёмов самооценки поз-
воляет нам обосновать критерии диагностики исследовательских качеств и определить об-
щий уровень их сформированности по показателям удовлетворенности и активности ма-
гистрантов. Анкетирование позволило выявить основные причины низкой удовлетворён-
ности результатами исследовательской деятельности и наметить тенденции создания усло-
вий для решения актуальных проблем. 

Помимо анкетирования, для диагностики использовались методы: тестирования, 
проектов, педагогического наблюдения. Эти методы мы применили в констатирующем пе-
дагогическом эксперименте для проверки эффективности разработанной нами методики. 
Эксперимент проводился в рамках учебной дисциплины «Современные теории массовой 
коммуникации» среди магистрантов первого курса, обучающихся по направлению «Жур-
налистика», профилю «Спортивная журналистика».  

Метод тестирования выявил уровня сформированности лидерских качеств, творче-
ских, коммуникативных и организационных способностей (таблица 1).  
Таблица 1 − Результаты диагностики уровня сформированности исследовательских ка-
честв в исследуемой группе методом тестирования 

Измеряемые показатели исследовательских качеств 
Уровни сформированности исследовательских качеств  

Низкий, % Средний, % Высокий, % 
Рефлексивность 15 70 15 
Коммуникативные способности 60 20 20 
Организаторские способности 40 30 30 
Лидерские качества 33 67 0 
Творческие способности (уровень оригинальности) 88 0 12 
Творческие способности (уровень уникальности) 37 26 37 
Творческие способности (уровень мотивации и продук-
тивности) 

0 25 75 

Результаты тестирования позволяют определить акценты в работе с группой обуча-
ющихся, которая будет направлена в данном случае на воспитание лидерских качеств, раз-
витие коммуникативных и творческих способностей (индекса оригинальности), развитие 
способности к рефлексии и самоорганизации. Повышение уровня данных показателей воз-
можно при использовании образовательных технологий интерактивного обучения, в 
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частности приемов модерации, которые направлены на снятие барьеров в общении, созда-
ние условий для развития творческих способностей и нестандартного мышления, навыков 
коллективной деятельности. В основе метода модерации лежат педагогические, психоло-
гические и социологические аспекты, направленные на активное участие всех обучаю-
щихся в образовательном процессе, формирование нацеленности обучающихся на дости-
жение результатов. Такой подход формирует у обучающихся самостоятельность в выра-
ботке и принятии решений, готовность нести ответственность за свои действия, уверен-
ность в себе, целеустремленность и другие важные личностные качества [4]. 

Метод проектов позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в ма-
гистерской подготовке. Он направлен не только на освоение содержания дисциплины, но 
и на формирование, наряду с практическими исследовательскими навыками, личностных 
качеств (например, таких, как ответственность, целеустремленность, инициативность, 
творческое отношение к деятельности) [5]. В ходе констатирующего эксперимента мы оце-
нивали уровень владения определенными исследовательскими умениями при помощи раз-
работанной нами индивидуальной карты оценки проекта обучающегося, которая включала 
в себя оценку педагога, самооценку и оценку коллег. 

Анализ процесса работы над проектами показал достаточно низкий уровень сфор-
мированности исследовательских умений, слабую заинтересованность в выполнении зада-
ния, нарушение последовательности исследовательских этапов, нежелание и неумение ра-
ботать с литературой, отсутствие навыка давать научное определение понятиям, выстраи-
вать гипотезы, адекватно оценивать работу коллег. 

ВЫВОДЫ 

Результаты экспериментальной работы доказали эффективность разработанной 
нами методики диагностики сформированности исследовательских качеств у магистран-
тов университета физической культуры. Применение специально подобранных и апроби-
рованных тестов позволяет: диагностировать лидерские качества, организационные, ком-
муникативные и творческие способности, уровень рефлексивности. Применение метода 
проектов в процессе обучения позволяет произвести оценку исходного уровня владения 
исследовательскими умениями. Использование метода самоанализа и самооценки позво-
ляет определить уровень рефлексивности и самоконтроля. Обсуждение результатов ра-
боты на каждом этапе подготовки проекта способствует ориентации на работу в творче-
ском коллективе. Анализ и оценивание результатов работы коллег на каждом этапе подго-
товки проекта позволяют определить уровень развития критического мышления и анали-
тических способностей. Предоставление свободного выбора темы и формы выполнения 
контрольного задания позволяет определять способность к самоорганизации. Мы можем 
использовать представленный комплекс методов не только для определения уровня сфор-
мированности отдельных показателей исследовательских качеств и обоснования исполь-
зования определенных педагогических технологий, направленных на повышение уровня 
этих показателей в процессе работы с группой обучающихся, но и в качестве инструмен-
тария на формирующем этапе работы с магистрантами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЗМА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНСКОЙ ТРОЙКИ В 
СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
Татьяна Владимировна Заячук, кандидат педагогических наук,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»), Казань 

Аннотация 
В данной статье представлена методика формирования артистизма при подготовке женской 

тройки в спортивной акробатике на этапе совершенствования спортивного мастерства. Артистизма 
женских троек по спортивной акробатике определялся по 7 компонентам артистизма: масса, 
зрелость; техническая и физическая подготовленность; представление, внешний вид; использование 
пространства; музыкальная интерпретация; хореография, синхронность; подбор элементов. Были 
исследованы спортсмены, занимающиеся спортивной акробатикой, в количестве 10 женских троек 
на этапе совершенствования спортивного мастерства. Проводилось исследование артистизма 
спортсменок-акробаток в начале и в конце педагогического эксперимента. Была выявлена 
результативность в показателях оценки артистизма в экспериментальной группе в конце 
эксперимента. Результаты исследования в экспериментальной группе в конце педагогического 
эксперимента статистически значимы. На основе полученных данных была разработана и внедрена 
в тренировочный процесс спортсменок-акробаток экспериментальной группы методика 
формирования артистизма при подготовке женской тройки в спортивной акробатике на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Ключевые слова: артистизм, спортивная акробатика, женские тройки, этап 
совершенствования спортивного мастерства, масса, зрелость, техническая и физическая 
подготовленность, представление, внешний вид, использование пространства, музыкальная 
интерпретация, хореография, синхронность, подбор элементов. 
  


