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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИЛОГА 

СУБЪЕКТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
В работе рассматривается механизм формирования полисубъектной организации оздо-

ровительной тренировки. Актуальность исследования определяется тем, что будущему 

бакалавру физической культуры необходимо устанавливать эффективное взаимодействие 
с участниками оздоровительной тренировки, имеющими разные потребности и психо-

физические возможности. Представлены типы дифференцированных программ разной 
степени сложности, обеспечивающие оздоровительный эффект тренировки: начальный, 

базовый, продвинутый. 
 

Ключевые слова: бакалавр, субъект, оздоровительная тренировка, взаимодействие, 

уровни организации. 

 
V. Makeeva, K. Tokareva, V. Pushkina 

 

DEVELOPMENT OF SUBJECTS POLYLOG FITNESS TRAINING 

 

This article shows the mechanism of interaction the of many subjects fitness training. The rele-

vance of the study determined that in the future Bachelor of physical education should ensure ef-
fective communication with members of training that have different needs and psycho-physical 

abilities. Showing types of differentiated programs of varying degrees of difficulty: elementary? 
basic, advanced, providing health benefits. 
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Научные исследования, раскрывающие 

личностные аспекты тех, кто занимается 

оздоровительной физической культурой, 

рассматриваются как задачи, которые 

успешно можно решать в границах общих 

педагогических и психолого-медицинских 
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технологий на основе учета интересов, 

выработки мотивации и сознательного 

отношения к физическим упражнениям 

и реализации их в физкультурной дея-

тельности. 

В центре данного исследования стоит 

проблема формирования полисубъектного 

взаимодействия в процессе оздоровитель-

ной тренировки, цель которой заключается 

в стремлении личности к организации сво-

ей жизни с позиций сохранения здоровья. 

Полисубъектное взаимодействие представ-

ляется нам как нелинейный процесс орга-

низации взаимодействия и создания усло-

вий для повышения эффекта оздорови-

тельной тренировки, направленной на це-

лостность поведения в соответствии со 

смыслами и целями субъектов трениро-

вочного процесса. 

Целевыми ориентирами являются стрем-

ления занимающихся к свободе, легкости, 

непринужденности движений на основе 

прочного усвоения двигательного дей-

ствия; соблюдению логической последова-

тельности в сочетании элементов выполня-

емого комплекса, внешне проявляемых в 

слитности и координации движений; поис-

ку решения нужного движения и его харак-

тера; оригинальности и творческой трак-

товке, подчеркивая индивидуальность лич-

ности. При этом эффективность взаимо-

действия занимающихся физическими 

упражнениями и тренера (бакалавра) опре-

деляется требованиями тренировочной де-

ятельности и причастностью субъектов от 

позиции исполнителя и наблюдателя, к по-

зиции деятеля «самого себя». С точки зре-

ния субъектности участников оздорови-

тельной тренировки, взаимодействие тре-

нера и занимающегося может быть эффек-

тивным только в том случае, если оба 

субъекта в нем выступают на паритетных, 

равноправных условиях, в меру своих зна-

ний и возможностей, как партнеры. Как 

отмечает Ю. Хабермас, следует включить 

 

самого человека в логику мышления, чело-

века способного к общению, к разговору с 

другим, которого он признаёт себе равным 

[15, с. 306]. В основе процесса лежит един-

ство цели, обеспечивающей сотрудниче-

ство, а само взаимодействие характеризу-

ется срабатываемостью и совместимостью 

субъектов в расширении многообразия 

оздоровительно-тренировочной деятельно-

сти. Это означает, что в системе оздоро-

вительной тренировки присутствует уже 

много субъектов, отличающихся друг от 

друга. Индивидуальность и особенность 

каждого из них, своеобразие общения в 

том или ином случае определяются жиз-

ненной ситуацией, контекстом, конкрет-

ными условиями. 

В этом процессе бакалавр физической 

культуры выступает организатором тре-

нировки с «готовыми» предметно-дис-

циплинарными знаниями и дирижером 

полилога в совместном поиске целей, то-

чек зрения и взаимопонимания с субъек-

тами тренировочного процесса. И здесь 

глубина познания и понимания смысла 

полисубъектного взаимодействия пока-

зывает, насколько бакалавр управляет дан-

ным процессом, может сочувствовать и со-

переживать, выразить свое отношение к 

чему-либо или кому-либо, раскрывать ду-

шу, а каждый из участников может при-

нять, прочувствовать важность поставлен-

ных перед ним задач. 

Правильно найденные средства пла-

стики, мимики, голоса, темпо-ритма дви-

жений — важнейшие условия действий 

бакалавра физической культуры, его педа-

гогической техники, вовлечения субъек-

тов оздоровительной тренировки в поле 

его личностного влияния [16, с. 12]. Вместе 

с тем, А. Б. Дрознин отмечает: «…при-

рода, одарив нас чрезвычайно богатым 

психическим аппаратом, поистине без-

граничным в своих возможностях, в то же 

время создала множество ограничений 
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для функционирования аппарата физиче-

ского: тут и земное притяжение, и сама 

конструкция тела (например, ограничен-

ность движений в суставах), и его физио-

логия (утомляемость, старение), и врож-

денные дефекты, и т. д.» [7, с. 3]. 

Основными структурными элементами 

любой двигательной деятельности высту-

пают действия как определенные движе-

ния. Формирование произвольных движе-

ний, — уникальный по своей сложности 

процесс построения многокомпонентной, 

иерархически организованной структуры. 

По Н. А. Бернштейну, развитие движения 

идет не по пути совершенствования двига-

тельных качеств, а по пути освоения новых 

классов полноценных движений, действий 

[1, с. 131]. Подчеркивается, что движения 

запоминаются медленнее и труднее, чем 

буквенный, цифровой и иллюстративный 

материал. Живое движение всякий раз при-

сутствует в проявлении активности, к ка-

кому бы полюсу оно не тяготело — испол-

нительскому или когнитивному [8, с. 107]. 

Пространственно-временные характери-

стики оздоровительной тренировки как 

предметно-практические действия несут в 

себе характеристики порядка и последова-

тельности в системе значимых практиче-

ских взаимодействий субъектов в трениро-

вочном процессе, что придает их поведению 

организованность, системность. Эффек-

тивность освоения двигательных действий 

проявляется в ритмической организации: 

исполнении определенных движений в 

ограниченном пространстве с установлен-

ной скоростью и в определенное время. 

Становление всей сферы подсознательной 

актуализации двигательного опыта и обна-

ружение жизненных смыслов личности на 

чувственно-аффективном уровне сознания, 

а также переходы к рациональному, вер-

бально-логическому сознанию обеспечи-

ваются их распределением во времени раз-

ными уровнями и типами ритмов. 

Вместе с тем, далеко не все эти ритми-

ческие формы организации движения осо-

знаются исполнителями движений. Многие 

из исполнителей тренировочных программ 

говорят о том, что бессознательно находят 

и подчиняются ритму, осознавая его только 

после выполненных действий. Актуали-

зация разных уровней хронотопической 

организации движения в упорядоченную, 

открытую реконструкцию, интерпрета-

цию и реинтерпретацию структуры дви-

гательных действий вовлекает в процесс 

порождения смыслов, переосмысления 

собственных позиций и обнаружения но-

вых личностно значимых смыслов, в ко-

торых познотоническая активность или 

внутренняя моторика отражает психоди-

намические характеристики и личностные 

свойства человека [3, с. 123; 5, с. 11; 6, 

с. 47–55]. 

Предметно-практическая деятельность в 

оздоровительной тренировке бакалавра фи-

зической культуры с занимающимися ор-

ганизуется в полисубъектном взаимодей-

ствии и направлена на самостоятельное 

освоение ими двигательных действий, 

обеспечение перехода к построению и реа-

лизации индивидуальных программ физи-

ческого самосовершенствования, включа-

ющих: 

− количественную характеристику по-

вторного выполнения двигательных дей-

ствий для перехода на более высокий уро-

вень развития внутренней схемы здорового 

поведения; 

− координационную сложность упраж-

нений, уровень мотивации, сознательно-

сти, активности, двигательной одаренно-

сти и опыта участия в оздоровительном 

процессе; 

− внутригрупповую дифференциацию 

тренировки по уровням подготовленности 

и развивающим циклам [11, с. 114–117]. 

Подчиняясь логике исследования, в 

процессе оздоровительной тренировки 
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были созданы три типа дифференциро-

ванных программ разной степени слож-

ности: «начальная», «базовая», «продви-

нутая». В организационном плане для 

всех трех моногрупп ставились конкрет-

ные задачи. 

Программы предусматривают, с одной 

стороны, обеспечение определенного уров-

ня овладения знаниями, умениями и навы-

ками (от репродуктивного до твор-

ческого). А с другой — обеспечение 

определенной степени самостоятельности 

субъектов оздоровительной тренировки в 

учении (от постоянной помощи со сторо-

ны бакалавра — работа по образцу, ин-

структаж и т. д. до полной самостоятель-

ности). Каждый цикл и отдельное занятие 

следуют друг за другом в такой последо-

вательности: общий разбор темы; взаимо-

действия — практикумы; проработка не-

обходимого материала в процессе само-

стоятельной работы; взаимодействия по 

обобщению и систематизации знаний, 

умений и навыков. 

Между программами существует стро-

гая преемственность, каждой теме предо-

ставлен обязательный минимум, который 

позволяет обеспечить неразрывную логику 

изложения и создать цельную картину ос-

новных представлений о необходимой дея-

тельности. 

Модель и общая схема базового уровня 

организации занятий направлены на реше-

ние следующих задач: адаптацию ведущих 

систем организма к мышечной работе цик-

лического характера; изучение теоретиче-

ских и методических основ организации 

здорового образа жизни. На этом этапе 

опытно-экспериментальной работы приоб-

ретались теоретические знания, чтобы вы-

делять не столько способ действия, сколько 

анализ этого действия, его реальное вы-

полнение, определение основных опорных 

точек или программы действий. Осуществ-

лялся контроль за качеством выполнения 

действия и степенью формирования навы-

ков его выполнения. 

После проведения инструктажа о том, 

как выполнять упражнение, на что обра-

тить внимание, какой из этого следует вы-

вод, субъект оздоровительной тренировки, 

многократно выполняя упражнения, дол-

жен научиться выделять смысловые груп-

пы двигательных действий, вычленять 

главное, знать приемы техники безопасно-

сти, необходимое количество повторений, 

объемы физических нагрузок. Но при этом, 

он овладевает конкретным материалом по 

предмету на уровне его воспроизведения. 

Задания «базовой» программы зафиксиро-

ваны как базовый стандарт, в котором ре-

зультат практической деятельности должен 

быть не ниже указанных нормативов. Этим 

уровнем подготовки должен овладеть каж-

дый, прежде чем приступить к работе по 

более сложной программе, так как поведе-

нию субъекта тренировочного процесса 

придается некая организованность, си-

стемность, обеспечивая соблюдение эле-

ментарных требований здорового образа 

жизни (режим дня, смена бодрствования — 

сна в соответствии со сменой дня и ночи, 

соотношение двигательной и умственной 

деятельности и пр.). Телу отводится роль 

дополнения и прояснения телесной двига-

тельной установки для вызова ментальной 

установки, которая сама в свою очередь, 

вписывается в двигательную установку [9, 

с. 88–97]. 

Обеспечение общего для всех базового 

минимума знаний, умений и навыков, 

уровня физической подготовленности, ин-

дивидуального учета достижений открыва-

ет простор для развития индивидуальности 

каждой личности. Сочетание групповой 

работы в соответствии с типовыми особен-

ностями субъектов тренировки и индиви-

дуальной работы позволяет выполнить 

требования базового стандарта. Для этого 

используются следующие формы занятий: 

 



 
 

 

 155 

работа по гомогенным группам, работа в 

режиме диалога и полилога, дополнитель-

ные индивидуальные занятия, индивидуа-

лизированное консультирование и помощь 

на занятиях, учет достижений. 

На данном уровне подготовки развитие 

полисубъектного взаимодействия происхо-

дит одновременно с развитием мотивов 

субъекта в сфере разрешения какой-либо 

конкретной проблемы, или нахождения 

выхода из какой-либо конкретной ситуа-

ции. Инструментально в тренировочном 

процессе это определяется принятием 

партнерами (занимающихся и тренера) са-

мого факта существования друг друга. Эф-

фективность управления тренировочным 

процессом со стороны бакалавра физиче-

ской культуры определяется решением 

проблемы познания чужой субъективной 

реальности, которая многопланова, вклю-

чает существенные социальные и психоло-

гические, социокультурные и другие ас-

пекты взаимоотношений. Функционально 

бакалавр выступает в качестве тьютора, 

обеспечивая посредническую функцию в 

воздействии на личность занимающегося в 

ее стремлении познать себя, самостоятель-

но делать выбор индивидуальной образова-

тельной (тренировочной) программы и об-

щими требованиями оздоровительной тре-

нировки. 

Общая схема основного уровня органи-

зации занятий решает задачи: поддержание 

высокой работоспособности, укрепление 

здоровья и совершенствование физиче-

ских качеств. Осуществляется создание 

перцептивного образа действий оздоро-

вительной тренировки, выполнение в раз-

личных вариантах и сочетаниях комплек-

са физических упражнений путем много-

кратного повторения. Несомненно, про-

странственно-временная организация на-

глядно-ситуативной памяти раздвигает 

временные границы внутренних схем по-

ведения. Отработка организмом (телом) 

 

своих реакций, усложнений и оттачива-

ния двигательных действий складывает 

моторную или двигательную схему оздо-

ровительного процесса. Повторение дви-

жения, в свою очередь, заставляет тело 

разделять и классифицировать, выделять 

существенное в его внутренней структуре. 

По А. Бергсону, это процессы автоматиче-

ского узнавания: «понимание тела», «разум 

тела», «логика тела», на которые способно 

тело само по себе, когда оно машинально 

реагирует на некие уже знакомые ситуации 

[2, с. 213]. Появляется возможность дли-

тельных задержек исполнения действий и 

завершения отсроченных и прерванных 

действий. Но этот вид памяти не обособля-

ется от самих практических действий и си-

стем деятельностей. Поведение жестко 

привязано к побуждающим его ситуациям, 

оно чрезвычайно легко нарушается при 

изменении ситуаций [4, с. 17]. Участник 

тренировочного процесса эмоционально 

отгадывает строй и ритм тренировочного 

процесса. И оно либо вовлекает его, либо 

отторгается им. К сожалению, процесс 

тренировки может не соответствовать 

оздоровительным целям и субъект трени-

ровки окажется в коллективе, ценности 

которого не будут способствовать его 

развитию. Тогда нарушения той ситуа-

ции, в которой они формировались, при-

водят к нарушению движений или их су-

щественной деформации. В личности че-

ловека возникает неуверенность либо от-

каз от привычного поведения в силу раз-

рушения ситуации, служащей внешней 

опорой для реализации его внутренней 

схемы. 

На этом этапе наиболее эффективным 

условием формирования полисубъектного 

взаимодействия является: не только тренаж 

упражнения в заучивании чего бы то ни 

было, но и порождение, создание новых 

форм взаимодействия, которое объединяет 

участников оздоровительного процесса 
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в то или иное сообщество общими для них 

средствами коммуникации [12, с. 56, 58; 13, 

с. 43]. Новые двигательные программы 

оздоровительной деятельности начинают 

запускаться не только под влиянием аффе-

рентации, но и второй сигнальной системы. 

Их становление составляет один из важных 

периодов оформления внутреннего мира 

личности с помощью средств оздорови-

тельной тренировки, разрушая пассивное 

созерцательно-эстетическое отношение к 

ней, но требующее преобразования и про-

явления активного конструктивного начала 

не только в представлениях, но и в дея-

тельностных характеристиках поведения. 

Здесь бакалавр выступает в качестве фаси-

литатора и его деятельность направлена 

на приобщение субъектов оздоровительной 

тренировки к развитию индивидуальности 

и творческих проявлений, создаёт условия 

для повышения интереса и познавательной 

активности, стремления к получению но-

вых знаний [14]. 

Общая схема продвинутого уровня ор-

ганизации занятий предполагает решение 

следующих задач: совершенствование 

двигательных навыков и умений в из-

бранном виде спорта (системе физических 

упражнений), накопление функциональ-

ных резервов в соответствии с типовыми 

особенностями субъекта оздоровительной 

тренировки. 

На этапе продвинутого уровня органи-

зации оздоровительной тренировки про-

цесс освоения двигательных действий со-

провождается пониманием назначения дей-

ствия или упражнения, его смысла, форми-

руются действия в речевой форме и объек-

тивном рассуждении [10]. В этом случае 

жизненная ситуация не только обеспечива-

ет условия для взаимодействия, но и сама 

может меняться при взаимном влиянии. 

Создание у участников оздоровительной 

тренировки новых комбинаций стимулов 

происходит при участии внутренней речи, 

 

которая выступает в роли инструмента 

мышления, а не в роли заменителя внеш-

него условного раздражителя. Здесь уже 

пространственно-временная организация 

движений подчиняется не хронологии 

внешних ситуативных движений и дей-

ствий с предметами, а логике интеллекту-

альных действий с особым простран-

ством-временем знаковых и символиче-

ских форм оздоровительной тренировки. 

Предметно-практическое поведение начи-

нает осуществляться на основе нового 

механизма тренировочного процесса, тре-

бующего минимума основных знаний 

о технике двигательных действий, нали-

чия двигательного опыта, достаточного 

уровня физической подготовленности и 

желания его выполнить [4, с. 17]. Все по-

ведение, в том числе и предметно-

практическое, начинает осуществляться 

на основе нового механизма двигательно-

го действия, новых комбинаций стиму-

лов, которое происходит при участии 

внутренней речи, выступающей в роли 

инструмента мышления, а не в роли заме-

нителя внешнего условного раздражите-

ля. Здесь уже пространственно-временная 

организация движений подчиняется не 

хронологии внешних ситуативных дви-

жений и действий с предметами, а логике 

интеллектуальных действий с особым 

пространством-временем знаковых и 

символических форм оздоровительной 

тренировки. Переход к пространственно-

временной организации оздоровительной 

тренировки на качественно новый уро-

вень, связанный с переводом смысла дея-

тельности в систему знаково-символи-

ческих средств определяет способность 

субъекта дать отчет о собственном пси-

хофизическом процессе или состоянии. 

Оно тесно связано с речевой системой, 

так как осознание требует участия языко-

вых семантических конструкций и опера-

ций [13, с. 40–55]. 
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Процесс взаимодействия направлен на 

изучение теоретических и методических 

основ избранного вида спорта (системы 

физических упражнений), совершенствова-

ние сформированных умений, их перевод в 

навыки с одновременным освобождением 

структур мозга к освоению новых двига-

тельных умений; коррекция и практическое 

применение усвоенных умений и навыков в 

практической деятельности. На этом 

уровне бакалавр выполняет функцию мо-

дератора, осуществляя консультирование 

по использованию внутренних ресурсов 

для решения личностных проблем занима-

ющихся. 

Таким образом, механизм формирования 

полисубъектного взаимодействия в оздоро-

вительной тренировке определяется тем, 

как: 

− проявляется в динамике причастности 

субъектов оздоровительной тренировки от 

позиции исполнителя и наблюдателя, к по-

зиции деятеля «самого себя», к требовани-

ям тренировочной деятельности, где тренер 

(бакалавр) выступает в качестве посредни-

ка — тьютора; 

− «накладываются» представления 

одних субъектов тренировочного процес-

са (занимающихся) на представления 

других (тренера), как осознается участни-

ками вклад каждого в общую деятель-

ность, как они понимают друг друга в 

принятии совместного решения по орга-

низации и сохранению здоровья субъек-

тов тренировочного процесса, а тренер 

выступает в качестве фасилитатора на пу-

ти к индивидуальности субъекта оздоро-

вительной тренировки; 

− осуществляется перевод смысла де-

ятельности в систему знаково-символи-

ческих средств в выборе своей траекто-

рии на пути к здоровью. Функция трене-

ра определяется как модератор, консуль-

тант. 
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