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ние годы активно разрабатывается в тео-
рии и методике физической культуры. 
Имеются исследования в области спорта, 
физкультурной рекреации, реабилита-
ции, адаптивной физической культуры и 
физкультурном образовании. Однако про-
блема индивидуализации методики раз-
вития выносливости учащихся старших 
классов на уроках физической культуры 
остается малоизученной. 

2. Результаты экспертной оценки 
свидетельствуют о том, что развитие 
выносливости в старших классах почти 
не опирается на принцип индивидуали-
зации. Учителя применяют единый под-
ход к подбору средств, методов, уровню 

нагрузки. В результате этого большин-
ство учащихся с трудом выполняют уп-
ражнения на выносливость и теряют ин-
терес к урокам физической культуры, у 
них ухудшается физическая подготов-
ленность и общее состояние организма. 

3. Учителя физической культуры 
понимают необходимость учета инди-
видуально-типологических особенно-
стей старших школьников для эффек-
тивного развития выносливости, однако 
мало проявляют активность в теорети-
ческой подготовке к этой деятельности 
и практически редко учитывают инди-
видуальные особенности школьников в 
своей работе. 
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Вуз является сложной педагогиче-
ской системой, функционирование ко-
торой зависит от множества факторов, 
особенно от уровня умения управлять и 
регулировать воспитательно-образователь-
ный процесс каждой личностью. Нам 
представляется важным то, что, рас-
сматривая контроль как результат соб-
ственной, систематически анализируе-
мой и корректируемой деятельности 
студента, исследователи в основе ее вы-
членяют самоконтроль личности, опре-
деляющий направленность и творче-
скую активность ее деятельности, так 
как она отражает содержательную сто-
рону личностной направленности и вы-
ражает внутреннюю основу ее отноше-
ний к действительности. 

Основываясь на современных на-
учных выводах о том, что «ядром любой 
воспитательной системы, ее целью и 
конечным продуктом является лич-
ность»1, мы считаем, что молодые ин-
женеры психологически должны быть 
готовы к работе с людьми, с личностя-
ми, а это возможно лишь с развитием у 
них таких качеств личности, как спо-
собность к самоконтролю, критической 
самооценке, самоорганизованности, са-
модисциплине. 

Понятие «личность» содержит в 
себе прежде всего представление о до-
статочно высоком уровне сформирован-
ности свойств, характерных для челове-
ка как «венца творения», их интегриро-
ванности2. 

Согласно материалистической диа-
лектике, психика и личность человека 
не заданы раз и навсегда, они имеют 
творимый характер. Исключительную 
роль в этом играют социальная и куль-
турная среда, окружающая человека, 
деятельность и общение, в которые он 
неизменно вступает. Именно они влия-
ют на развитие у него того «сплава» 
отражения, отношения и поведения, 
который оказывается для его личности 

типичным. Также настойчиво проводит-
ся мысль о решающей роли обучения и 
воспитания как процесса целенаправлен-
ного, сознательного, системного воздей-
ствия общества на индивида для форми-
рования у него определенных личност-
ных качеств, мировоззрения, черт харак-
тера, в которых это общество заинтере-
совано. 

Следует подчеркнуть еще третий 
фактор – это процесс развития и само-
совершенствования личности, который 
раскрывает человека как сознательного, 
творчески-деятельностного существа. Так 
как в конечном итоге не меньшее значе-
ние, какой будет его личность, имеет 
сам человек, его собственная деятель-
ность, характер работы его интеллекта, 
его отношение и поведение в ответ на 
воспитание3. 

Говоря о том, что внешнее прелом-
ляется через внутреннее и в конечном 
итоге внутреннее становится причиной 
внешних обстоятельств жизни конкрет-
ного человека, С. Л. Рубинштейн под-
черкивал своеобразие влияний извне, ха-
рактер отклика, который обязательно 
оказывается опосредованным состояни-
ем познавательной, мотивационно-пот-
ребностной и волевой сфер его психики, 
личности в целом4. 

Именно поэтому в настоящее вре-
мя, в условиях постоянно возрастающей 
и ужесточающейся конкуренции на рын-
ке труда, общественное сознание обра-
щено к таким качествам личности, как 
способность к сознательной саморегу-
ляции и самоуправляемости как основе 
целенаправленного и суверенного са-
моопределения человека, креативность 
как источник возможностей свободного 
и нестандартного формирования пове-
дения и деятельности, гуманизм как 
предпосылке созидательного, «собор-
ного отношения человека к миру и к 
себе самому в нем, личностного само-
созидания»5. 
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Сознательная саморегуляция, креа-
тивность и гуманизм в их взаимообу-
словленности, согласно современным 
представлениям о личности, определяют 
внутреннюю сущность личности, что 
позволяет ее понимать как систему от-
ношений к миру и с миром, к самому 
себе и с самим собой6. Человек, достиг-
ший довольно высокого уровня интег-
рированности ведущих личностных ха-
рактеристик, становится на путь непре-
рывного самосовершенствования, что 
порождает новые и новые внутренние 
противоречия, выступающие импульсом 
самодвижения личности, ее сознатель-
ного самостроительства7. 

Каждый человек обладает собст-
венной «самостью», что и создает непо-
вторимость его развития, которая мо-
жет, конечно, многократно усиливаться 
воспитанием и образованием в вузе, ко-
торые являются стартовой площадкой 
для выхода в самостоятельную жизнь 
каждого человека. 

Применяя термин «формирова-
ние» личности, мы подразумеваем нечто 
завершенное, законченное. Однако ана-
лиз работ по проблеме самовоспитания 
свидетельствует о том, что не существу-
ет пределов развития и самосовершен-
ствования личности. Поэтому целесооб-
разно рассматривать развитие, форми-
рование личности как процесс и резуль-
тат ее изменения. 

Об актуальности исследуемой 
проблемы для теории и практики свиде-
тельствуют многочисленные исследова-
ния психологов и педагогов, проводи-
мые в нашей стране и за рубежом. Уси-
ление внимания к самоконтролю объяс-
няется все более широким пониманием 
его принципиальной роли в организации 
жизни современного человека. 

Рассматривая основные направле-
ния изучения проблемы самоконтроля 
личности в философской и психолого-
педагогической литературе, мы выдели-

ли те положения и идеи, которые по-
могли нам осмыслить собственные по-
зиции при разработке изучаемой темы. 

Согласно этому, анализ различных 
философских подходов (Б. П. Битинас, 
И. А. Донцов, Ф. Зимбардо, В. А. Канке, 
И. С. Кон, С. Э. Крапивенский, В. Леви, 
А. Ф. Лосев, С. Л. Соловейчик, В. С. Со-
ловьев, В. Фостер и др.) по исследуемой 
проблеме показал, что формирование 
самоконтроля личности рассматривает-
ся следующим образом: в структуре 
личности существует и активно дейст-
вует дар самосознания, посредством ко-
торого она способна рефлексировать, 
оценивая свои знания, нравственный 
облик, идеалы, мотивы поведения, давая 
целостную оценку самой себе как чув-
ствующему, мыслящему и действующе-
му существу. Самосознание связано с 
нравственностью: формируясь под влия-
нием внешних обстоятельств, оно вы-
ступает как инструмент самоконтроля 
собственных поступков и действий лич-
ности и принятия полной ответственно-
сти за них. Однако «словесных» призы-
вов и лозунгов недостаточно для того, 
чтобы изменить нежелательное поведе-
ние. Согласно их идеям они призывают 
целенаправленно развивать умения и 
навыки самоконтроля личности как ос-
новной фактор достижения поставлен-
ной цели. 

В результате изучения проблемы 
самоконтроля личности в отечественной 
психологии (П. К. Анохин, П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ло-
мов, Г. С. Никифоров, С. Л. Рубинштейн 
и др.) мы основываемся на следующих 
позициях: 

• самоконтроль является обяза-
тельным условием адекватной, целена-
правленной психики; 

• самоконтроль является важней-
шим компонентом в процессе само-
управления и саморегулирования; 
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• самоконтроль играет решающую 
роль в самовоспитании и самосовершен-
ствовании личности, своего поведения, 
органично включая в себя анализ мотивов 
и поступков, планирование и организа-
цию, выполнение и самооценку, коррек-
тировку и предупреждение; 

• формирование самоконтроля 
должно предполагать точный адрес вос-
питательных воздействий, поскольку 
каждый человек индивидуален в сфере 
эмоций и чувств, мыслительных про-
цессов, общения и труда. 

Наряду с этим, анализируя психо-
лого-педагогическую литературу, мы 
определили, что история развития во-
проса о самоконтроле в учебной дея-
тельности начиналась с работ русских 
педагогов и психологов, рассматривав-
ших вопросы воспитания самоконтроля 
в процессе школьного обучения (К. Д. 
Ушинский, П. Ф. Каптерев, П. П. Блон-
ский и др.), которые подчеркивали зна-
чение воспитания самоконтроля как 
важнейшего условия повышения эффек-
тивности обучения. Также они указы-
вают, что самоконтроль в учебной дея-
тельности и способность к самоконтро-
лю являются одним из проявлений ак-
тивности личности в процессе самопо-
знания и самовоспитания. 

В последние годы развитию само-
контроля учащихся посвящено большое 
количество научных работ (Ю. К. Ба-
банский, И. Я. Лернер, А. С. Лында, 
Л. В. Жарова и др.), в них отражены осо-
бенности структуры самоконтроля обу-
чающихся. Самоконтроль является ком-

понентом учебной деятельности уча-
щихся, заключающимся в анализе, регу-
лировании ее хода и результатов, или как 
умение, навык контролировать свою дея-
тельность и исправлять ошибки. 

Поскольку самоконтроль включа-
ется во все стороны жизнедеятельности 
человека, данное явление является 
сложным и многогранным. Поэтому в 
психолого-педагогической литературе 
понятие «самоконтроль» понимают да-
леко не всегда одинаково, так как каж-
дое из приведенных определений отра-
жает отдельные стороны самоконтроля. 
Однако в разнообразии определений в 
это понятие обязательно входит такой 
признак, как сопоставление своего дей-
ствия – его хода или его результата, 
или того и другого вместе – с эталоном, 
образцом. В одних случаях под образ-
цом понимают заданный результат дей-
ствия, в других – образцом является 
сам порядок выполнения основного 
действия, содержания и последователь-
ность его операций. 

Рассмотрение вышеобозначенных 
моментов подвело нас к формулировке 
понятия «самоконтроль», которое пони-
мается нами как важнейший, объективно 
необходимый вид деятельности лично-
сти, направленный на самостоятельное 
управление и самосовершенствование 
своей учебной работы. Он органично 
включает в себя анализ, оценку и само-
стоятельный контроль хода и результа-
тов учебы, коррекцию и предупреждение 
недостатков в своей учебной работе, в ее 
планировании и организации. 
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