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Постановка проблемы. Во-
просы подготовки будущих спе-
циалистов-учителей постоянно 
интересовали видных деятелей на-
уки и культуры. Неоценимое зна-
чение для становления теории пе-
дагогической деятельности имели 
труды великого чешского дидакта 
Я.А. Коменского, обосновавшего 
урочно-учебниковую дидактиче-
скую систему, исследования фран-
цузских просветителей Д. Дидро, 
Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, а 
также швейцарского педагога де-
мократа И.Г. Песталлоци. Все 
они выдвигали различные идеи, 
рассматривающие педагогиче-
скую деятельность как область ис-
кусства общения. 

Анализ исследований и пу-
бликаций. В современных иссле-
дованиях педагогической деятель-
ности наиболее традиционным 
является подход в аспекте концеп-
ции А.Н. Леонтьева [7], где она 
рассматривается как совокупность 
отдельных видов деятельности, со-
стоящих из умственных и практи-
ческих действий, а действия – из 
операций. Деятельность, в данной 
целеполагающей трактовке, – вну-
тренняя (психическая) и внешняя 
(физическая) активность человека, 
регулируемая сознательной целью, 
достижение которой складывается 
из результатов последовательно-
го решения задач (элементов), в 
структуре которой выделяют ори-
ентировочную, исполнительскую 
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и регулировочную (контрольную) 
части [3]. Вместе с тем, рассматри-
вая педагогическую деятельность 
в аспекте педагогического мастер-
ства, Л.Ф. Спирин [11] считает, 
что умение-мастерство никогда не 
возникает на основе автоматизиро-
ванного действия, ибо умение-ма-
стерство – это всегда новый сплав 
знаний, навыков и творческих воз-
можностей учителя. 

Л.И. Рувинский отмечает: 
“Педагогическое мастерство 
обусловливается тремя взаимос-
вязанными частями: педагоги-
ческой теорией, педагогической 
техникой и методом работы над 
материалом темы урока и его ор-
ганизацией и проведением” [10, 
с. 51]. При этом педагогическая 
техника представляет собой уни-
версальное образование общих 
комплексных педагогических 
умений, необходимых учителю: 
коммуникативные умения, линг-
вистические, паралингвистиче-
ские, кинетические к комплексе 
с психологическими, что в целом 
составляет основу профессио-
нальной подготовки учителя, где 
речь представлена важнейшим 
элементом профессионального 
мастерства. “Речевая техника, 
по определению В.П. Чихачева, 
– это совокупность элементарных 
приемов фонационного дыхания, 
речевого голоса и дикции, дове-
денных до степени автоматизиро-
ванных навыков и позволяющих 
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учителю с максимальной эффек-
тивностью осуществлять речевое 
воздействие” [12, с.71]. В своей 
работе “Педагогическое твор-
чество” [6] В.А. Кан-Калик и 
Н.Д. Никандров предлагают си-
стему упражнений, представляю-
щую целенаправленный тренинг. 
Упражнения первого цикла этого 
тренинга направлены на прак-
тическое овладение процедурой 
и технологией педагогического 
общения; они способствуют раз-
витию коммуникативных способ-
ностей, приобретению навыков 
управления общением. Второй 
цикл упражнений рассчитан на 
выработку умения организации 
общения в заданной педагогиче-
ской ситуации. 

Анализ проблемы педагоги-
ческого общения позволяет вы-
делить коммуникативный ком-
понент в профессиональной 
деятельности преподавателей 
физической культуры и спорта, 
определяет ее как коммуника-
тивную деятельность, которая 
рассматривается в аспектах пе-
дагогического мастерства в рам-
ках двигательного компонента 
структуры деятельности специ-
алиста. Выделяя дидактический 
аспект общения из всей пробле-
мы коммуникативной деятельно-
сти учителя физической культу-
ры, отмечаем, что ему уделяется 
определенное внимание. Рассма-
тривая проблему в ретроспектив-
ном плане, необходимо отметить, 
что более последовательный под-
ход к аспекту дидактического 
общения в системе школьного 
образования принадлежит одно-
му из основоположников теории 
и методики физической культуры 
К.Х.Грантыню [4]. Он придает 
особое значение коммуникатив-
но-дидактической подготовке 
учителей физической культуры, в 
которой необходимо “...научиться 
тонко использовать особые обо-
роты речи и ее ритм, общий тон 
и всю динамику звучания голо-

са” [с.143]. Выделяя вербальные 
и невербальные формы (методы) 
общения, автор определяет, что 
слова/речь “имеют целью лишь 
облегчить восприятие показанно-
го...” [там же, с.146]. Он отмечает, 
что “...чем шире и согласованней 
сумеет преподаватель использо-
вать оба метода (двигательный и 
словесный: авт.), тем выше будут 
практические успехи” [4, с.146].

Дальнейшие разработки те-
ории физического образования, 
а также теоретических разделов 
спортивных вузовских дисци-
плин преподносят содержание 
дидактического общения в форме 
методов словесного и наглядного 
обучения, которые определяются 
пространством решения двига-
тельного действия, и не более, что 
можно, например, проследить в 
курсе “Гимнастика” у А.В. Мен-
хина, А.М. Шлемина [9] и др. 

Постановка цели. Мы по-
лагаем, что перевод вербальных 
и невербальных форм дидакти-
ческого общения учителя фи-
зической культуры в дидактику 
двигательного действия привел к 
пониманию проблемы коммуни-
кативной деятельности учителя 
физической культуры в контексте 
“коммуникативно-двигательно-
го” компонента. А потому базо-
вый компонент общения – ритм 
рассматривают лишь с позиций 
двигательных действий – физиче-
ских упражнений, где “Ритм – это 
комплексная характеристика тех-
ники физических упражнений, 
отражающая закономерный поря-
док распределения усилий во вре-
мени и пространстве, последова-
тельность и мера их изменений в 
динамике действия” [8, с.41]. 

Цель – изучить проблему рит-
ма общения в контексте подготов-
ки учителя физической культуры к 
коммуникативной деятельности.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Во всем много-
образии работ, посвященных 
проблеме дидактического обще-

ния учителя физической культу-
ры, ритмо-структурному аспекту 
почти не уделяется внимания, 
хотя и констатируется: “Культура 
речи учителя физической куль-
туры связана с речедвигательной 
координацией…” [5, с.245], что 
уже предполагает актуальность 
необходимости интенсивной раз-
работки этой проблемы. 

В дидактическом общении 
учителя физической культуры ко-
ординация несет на себе самую 
ответственную нагрузку. Это вы-
ражается не только в правиль-
ной демонстрации физических 
упражнений. Координация прояв-
ляется и в умении физически со-
гласовывать эту демонстрацию с 
дидактической речью. Умение же 
учителя сопровождать методиче-
скими указаниями и замечаниями 
выполнение учащимися физиче-
ских упражнений представляет 
собой координацию высшего по-
рядка, поскольку здесь задейство-
вана работа одновременно орга-
нов слуха, зрения, артикуляции 
и мыслительного аппарата, кото-
рый, в свою очередь, должен со-
вмещать одновременно и выдачу 
информации, и вести внутренний 
подсчет, чтобы не выбиться из 
ритма и не потерять темп испол-
нения движений, а также, соблю-
сти выполнение заданного коли-
чества физических упражнений. 
И в этом плане особенность ритма 
дидактического общения выра-
жается строгой обязательностью 
наложения ритмовой структуры 
собственно двигательной дея-
тельности на рече-двигательную 
(текстопорождаемую), зритель-
но- и слухо-двигательную.

Процессуальный аспект тек-
стовой речедеятельности предпо-
лагает оптимальную координацию 
ритмовых структур на всех ее ие-
рархических уровнях. Выпадение 
хотя бы одной из этих структур 
влечет за собой разрушение всего 
контура данной деятельности. И в 
этом смысле сложность построе-
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ния ритма текста общения заклю-
чается в том, что наряду с умени-
ями комплексной координации 
необходимо обладать такими лич-
ностными качествами как двига-
тельная координация, чувство 
ритма и в значительной степени 
зрительной и слуховой памятью 
которые все вместе составляют 
интегральное чувство схожести 
ритмовых структур [2]. Все эти 
качества образуют иерархию ко-
ординационных способностей, 
умений и навыков, необходимых 
учителю для полной реализации 
поставленных перед ним дидак-
тических задач.

Данное положение о коорди-
национных способностях учи-
теля физической культуры под-
чинено РИТМУ: ритму урока, 
ритму речи, ритму исполняемых 
движений; поскольку само каче-
ство – координация основано на 
чувстве ритма (рис.1). 

Обобщенные характеристи-
ки основных компонентов ритма 
дидактического общения в пред-
ставленной здесь интерпретации 
дают определенное основание 
утверждать, что разработка про-
блемы дидактического общения 
в контексте его компонентно-ие-
рархически построенной коорди-
национной структуры на основе 
интегрального подхода “ритм 
дидактического общения учителя 
физической культуры – дидакти-
ческая система урок” обладает 
возможностью выявлять опера-
циональные факторы, целена-
правленное применение которых 
дает возможность избирательно 
воздействовать на эффективность 
процессуальной стороны дидак-
тического общения [1].

Поскольку по данным ис-
следований речи, восприятие и 
понимание несущей речью ин-
формации происходит по иерар-
хическим законам языка, то это 
дает нам основание утверждать, 
что для лучшего усвоения мате-
риала школьниками необходимо 

правильно планировать дидакти-
ческое общение, основой чему 
является – ритм. 

Выводы. Таким образом, ис-
следование состояния проблемы 
дидактического общения учите-
лей физической культуры показы-
вает, что данному аспекту уделя-
ется недостаточное внимание. В 
то же время, ритмовая характери-
стика в двигательном компоненте 
профессиональной деятельности 
учителей, являясь достаточно 
актуализируемой, изученной и 
практикуемой, как это ни пара-
доксально, не находит должного 
отражения в подготовке студен-
тов к дидактическому общению в 
рамках специализированных дис-
циплин.

Мы считаем, что только при 
условии активного межпредмет-
ного дидактического и професси-
онально-языкового синтеза науч-
ных и учебных дисциплин, можно 
обеспечить профессиональную 
подготовку учителей физической 
культуры.   
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