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Введение: одной из актуальных проблем в области непрерывной подготовки будущих учителей физиче-
ской культуры остается обучение студентов с использованием мобильных устройств и инновационных об-
разовательных интернет-технологий, однако разработка основ формирования физкультурной компетент-
ности на их основе не осуществлена до настоящего времени. Цель статьи – создать методологическую 
модель непрерывного образования учителей физической культуры на основе идей мобильной педагогики 
в кластере «колледж – вуз» и обосновать эффективность ее реализации в профессиональной подготовке 
студентов.
Материалы и методы: для создания модели непрерывного образования применен системный подход 
с дополнительным использованием компетентностного, деятельностного, квалиметрического, личност-
но ориентированного, культурологического и инновационно-технологического подходов. В процессе мо-
делирования непрерывного образования учителей физической культуры использованы систематизация, 
сравнение, сопоставление, обобщение.
Результаты исследования: выявлены интегрирующие ресурсы и научно-образовательный потенциал 
среднего и высшего профессионального образования, что позволило осуществить систематизацию и мо-
делирование процесса непрерывного образования учителей физической культуры на основе идей мобиль-
ной педагогики в кластере «колледж – вуз». На экспериментальном этапе исследования доказана эффек-
тивность реализации мобильной педагогики и методологически обоснован авторский подход к обучению 
будущих учителей физической культуры.
Обсуждение и заключения: практическое применение выявленных закономерностей позволит модерни-
зировать профессиональную подготовку студентов – будущих специалистов в сфере физической культуры 
и спорта в аспекте требований к мобильности выпускника высшего учебного заведения. В исследовании 
представлен новый взгляд на реализацию информационных технологий в процессе физкультурного об-
разования через трансформирование виртуальной деятельности в физкультурную, мобильное самообра-
зование и интеграции мобильных технологий в процесс профессиональной подготовки. Исследование 
будет полезно преподавателям кафедр теории и методики физического воспитания, информационных тех-
нологий в физической культуре для совершенствования образовательно-воспитательного пространства 
различных образовательных организаций по данному профилю подготовки.

Ключевые слова: мобильная педагогика, непрерывное образование, подготовка учителя физической куль-
туры, методологическая модель, колледж ‒ вуз
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Introduction: one of the urgent problems in the field of continuous training of future teachers of physical culture 
is the training of students using mobile devices and innovative educational Internet technologies. The scientific 
literature has thoroughly studied the introduction of mobile technologies in the professional training of teachers, 
but the development of foundations for the formation of physical competence based on innovative approaches, 
such as mobile training, has not been implemented to date. Hence, the necessity of setting the research goal that is 
to create a methodological model for the continuing education of teachers of physical culture on the basis of the 
ideas of mobile pedagogy in the cluster “college ‒ university” and the use of experimental methods to substantiate 
the effectiveness of its implementation in the professional training of students.
Materials and Methods: to create a model of continuous education, including the integration of various clus-
ters, components and innovative technologies, the systemic approach is applied to the study with the additional 
use of competency, activity, qualification, personality-orientedness, culturological and innovation-technological 
approaches. Systematisation, comparison, comparison and generalisation are used in modeling the continuous 
education of teachers of physical culture. 
Results: in the process of research, the integrating resources and the scientific and educational potential of sec-
ondary and higher education were revealed. These recourses allowed the systematisation and modeling of the 
process of continuing education of teachers of physical culture based on the ideas of mobile pedagogy in the 
cluster “college ‒ university”. At the experimental stage of the study, the effectiveness of the implementation 
of mobile pedagogy is proved and the author’s approach to the training of future teachers of physical culture is 
methodologically grounded.
Discussion and Conclusions: practical application of the regularities revealed in the study allows modernising 
the professional training of students ‒ future specialists in the field of physical culture and sports in the aspect of 
mobility requirements for a graduate of a higher education institution. The study presents a new perspective on 
the implementation of information technology in the process of physical education through the transformation of 
virtual activities into physical education, mobile self-education and integration of mobile technologies into the 
vocational training process. The study will be useful for teachers of the departments of theory and methods of 
physical education, information technology in physical culture to improve the educational space of various edu-
cational organisations for this profile of training.
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college ‒ university

Acknowledgments: the present work was carried out within the framework of the scientific project No. 16-16-18003, 
supported by the Russian Humanitarian Scientific Foundation.

For citation: Nagovitsyn R.S., Miroshnichenko A.A., Senator S.Yu. Implementation of Mobile Pedagogy During 
Continuous Education of Physical Culture Teachers. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2018; 
22(1):107-119. DOI: 10.15507/1991-9468.090.022.201801.107-119

Введение
Сегодня информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ) охвати-
ли все направления жизнедеятельности 
человека, от производственно-экономи-
ческой до социокультурной и образова-
тельной. Возможности, предоставляемые 
ИКТ, кардинально меняют традиционную 

практику доступа и обмена информаци-
ей, правила, нормы межличностных и со-
циальных коммуникаций. Признаем, что 
в целом они меняют общество и человека. 
Системе образования следует учитывать 
эти перемены и на их основе комплекс-
но трансформировать традиционные ме-
тоды, средства и формы взаимодействия 
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педагога и обучающегося. Одним из на-
правлений такой трансформации являет-
ся признание мобильных устройств, реа- 
лизующих ИКТ (мобильные телефоны, 
коммуникаторы, смартфоны, планшетные 
компьютеры и пр.), полноправными сред-
ствами обучения. 

Второе десятилетие XXI в. характери-
зуется беспрецедентным ростом объемов 
и возможностей мобильных устройств. 
Эти возможности уже вышли за грани-
цы средства связи и претендуют на роль 
средства формирования личности [1]. 
Влияние мобильных устройств на фор-
мирование подструктуры направленно-
сти (убеждения, мировоззрения, идеалы, 
стремления, интересы и желания) и со-
циального опыта (знания, умения, навы-
ки) несомненно. В дальнейшем оно бу-
дет только расти. В перспективах такого 
роста убеждает то, что возможности мо-
бильных устройств помогают молодежи 
соответствовать требованиям, которые 
предъявляет к ним общество. К ним воз-
можно отнести социальную мобильность, 
деловую активность, креативность, инди-
видуальность1 [2]. 

Показателем позитивной трансфор-
мации системы образования на основе 
признания мобильных устройств полно-
правными средствами обучения служат 
изменения в существующей практике под-
готовки педагогов. Подструктура направ-
ленности и социального опыта педагога 
должна являться ориентиром при форми-
ровании их у обучающихся. Исходя из 
утверждения, что только «гражданин спо-
собен воспитать гражданина» считаем, что 
только педагог, способный использовать 
мобильные устройства для позитивного 
саморазвития личности способен сформи-
ровать это качество у обучающегося2.

Применение мобильных устройств для 
профессионального педагогического об-
разования потребует комплексного реше-
ния следующих задач: конструирования 
методологической модели специалиста на 
основе компетентностного подхода, созда-

ния программных средств формирования 
компетенций и мониторинга их сформи-
рованности у специалиста, создания бан-
ков экспертов, позволяющих обеспечить 
квалиметрическую основу построения мо-
дели специалиста, изучения и обобщения 
передового педагогического опыта, отбора 
и структурирования учебной информации 
для формирования компетенций, разработ-
ки мультимедиапродуктов, создания обра-
зовательных методик, учитывающих раз-
нообразие мобильных устройств и пр. [3]. 
Поиск комплексного решения перечислен-
ных задач как для педагогического образо-
вания, так и для обеспечения соответствия 
системы образования требованиям обуча-
ющегося, общества, государства, позволил 
определить новое направление в педагоги-
ке – мобильную педагогику. 

В научной литературе основательно 
изучены вопросы внедрения мобильных 
технологий в профессиональную подго-
товку педагогов, однако за пределами на-
учных изысканий остаются: 

– исследования по теоретико-методо-
логическому обоснованию процесса фор-
мирования физкультурной компетентно-
сти обучающихся на основе мобильных 
технологий с использованием различных 
инноваций;

– создание требуемых на сегодняшний 
день социально-педагогических условий 
для становления физически, интеллек-
туально и духовно развитой мобильной 
личности; 

– решение проблем недостаточности 
реагирования системы профессиональ-
ного образования на стремительно изме-
няющиеся условия жизнедеятельности 
социума в аспекте удовлетворения мо-
бильных образовательных потребностей 
современных студентов.

В связи с этим обозначим цель ста-
тьи – разработать методологическую мо-
дель непрерывного образования учите-
лей физической культуры на основе идей 
мобильной педагогики в кластере «кол-
ледж – вуз» и экспериментально доказать 
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эффективность ее реализации в образова-
тельно-воспитательном процессе с приме-
нением педагогики мобильного обучения 
в аспекте разработанных в исследовании 
концептуальных положений.

Обзор литературы 
Реализация мобильной педагогики 

включает воздействие на различные грани 
образовательно-воспитательного процес-
са, повышает качество профессиональной 
подготовки и содействует увеличению мо-
тивации современной студенческой моло-
дежи к процессу обучения и воспитания 
[4; 5]. Внедрение мобильных технологий 
включает все достижения инновацион-
ных и традиционных методик и программ 
профессиональной подготовки. Одним из 
ключевых аспектов данного процесса яв-
ляется мобильное физкультурное образо-
вание будущих учителей, которое можно 
интегрировать с другими его видами и обе-
спечивать интерактивные условия для про-
фессиональной подготовки обучающихся  
в педагогических колледжах и вузах [6]. 
Отметим некоторых отечественных ис-
следователей (В. В. Зайцеву3, М. А. Ново-
селова [7], П. К. Петрова [8], М. М. Чу-
барова [9] и др.), научные труды которых 
послужили фундаментом мобильного физ-
культурного образования. В зарубежном 
научном мире в аспекте использования 
мобильного контента для занятий физкуль-
турным образованием в учебных заведе-
ниях существует целая система информа-
ционно-коммуникационных и мобильных 
технологий (К. М. Лекчурер, Дж. Спрул, 
Д. Вейганд, П. А. Карпентер [10], Дж. Ли4, 
М. Кеннерштедт [11] и др.). 

Разработке теоретических основ «ин-
тернет-образования (интернет-обучения)» 
и «дистанционного обучения» посвящены 
концептуальные исследования в различ-
ных направлениях внедрения современ-
ных информационных технологий в об-

разовании (работы В. Г. Кинелева [12], 
А. А. Кузнецова [13], Я. И. Кузьминова [14], 
И. В. Роберт [15] и других авторов).

В научных трудах Д. А. Королевой [1], 
А. В. Федорова [16], А. Д. Иваннико-
ва [17] поднимается и решается проблема 
использования Интернета в образователь-
но-воспитательном аспекте. В их статьях 
делается акцент на разносторонних осо-
бенностях мобильного обучения в аспек-
те технологичности и универсальности.

Для проведения исследовательской ра-
боты осуществлен детальный анализ науч-
ных статей, посвященных методическим 
разработкам мобильного обучения. В тру-
дах В. А. Куклева5, С. В. Титовой [18], 
Р. С. Наговицына [2], Дж. Трэкслера, 
А. Кукульска-Хульме6 выявляются раз-
личные аспекты и технологии реализации 
мобильной педагогики в контексте управ-
ления и организации в образовательной 
деятельности; подчеркивается наличие 
интерактивности, возможность самообра-
зования студента в учебное и внеучебное 
время в любом месте с помощью порта-
тивных мобильных гаджетов.

В направлении разработки концеп-
туальных основ мобильной педагогики 
в профессиональной подготовке педагогов 
по физической культуре для реализации 
образовательно-воспитательного процесса 
с применением мобильного и дистанци-
онного обучения следует отметить науч-
ные статьи (С. В. Сергеевой, О. А. Вос-
крекасенко [19], П. Ю. Деменчука [20], 
Ю. И. Еременко [21], Е. А. Пушкаре-
вой [22], П. Уормингтона [23], С. Циркель, 
Х. Гарсиа, М. Мэрфи [24]), которые позво-
лили разработать в исследовании систему 
профессиональной подготовки кластерного 
типа «колледж – вуз».

Несмотря на значительное количество 
научных работ в исследуемом направ-
лении, отметим, что существует острая 
необходимость систематизации и методо-
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логического обоснования реализации мо-
бильной педагогики в непрерывном обра-
зовании педагогов по физической культуре 
и спорту и структурирования основных 
концептуальных подходов и закономер-
ностей. В конечном итоге это должно со-
действовать обеспечению выхода профес-
сионального физкультурного образования 
на более высокий качественный уровень 
через объединение различных кластеров, 
компонентов и инновационных техноло-
гий в области непрерывной подготовки.

Материалы и методы
В качестве методологического обосно-

вания авторского исследования рассма-
тривается системный подход, реализация 
которого во взаимосвязи с компетентност-
ным, деятельностным, квалиметрическим, 
личностно ориентированным, культуроло-
гическим и инновационно-технологическим 
подходами обеспечивает более высокий 
качественный уровень через объединение 
различных кластеров, компонентов и инно-
вационных технологий непрерывного обра-
зования. Решение исследовательских задач 
осуществлялось с помощью комплекса 
взаимодополняющих методов: а) теорети-
ческих ‒ методов по анализу отечествен-
ной и зарубежной педагогической теории, 
практики и опыта в области физкультур-
ного образования и образовательных стан-
дартов; б) общенаучных – классификации, 
моделирования, сравнения, сопоставления 
и обобщения; в) частно-научных – си-
стемно-структурного и системно-деятель-
ностного синтеза целей и содержания 
непрерывной профессиональной подго-
товки будущего учителя; г) эксперимен-
тальных – привлечение диагностического 
инструментария на основе классификации 
Б. Блума в авторской модификации и экс-
пертных оценок7.

На основе частно-научных методов ис-
следования в аспекте разработки методо-
логических подходов и закономерностей 
создана модель непрерывного образова-
ния учителей физической культуры на ос-

нове идей мобильной педагогики в класте-
ре «колледж ‒ вуз» [6; 25] (табл. 1).

Выявленные в исследовании подхо-
ды образуют единую методологическую  
систему кластерного характера. Они созда-
ли концептуальное основание построения 
образовательного маршрута по непрерыв-
ному образованию учителей физической 
культуры на основе идей мобильной пе-
дагогики в кластере «колледж – вуз». 

Результаты исследования
Адаптивность содержания образова-

ния (контента) к возможностям и образо-
вательным потребностям обучающихся 
обеспечивается за счет квалиметрическо-
го подхода к отбору и структурированию 
учебной информации. Если рассматри-
вать учебную информацию как систему, 
содержащую учебные элементы и мно-
жество связей между ними, тогда каждый 
учебный элемент будет характеризовать-
ся следующими параметрами: 

1) означающий – последовательность 
знаков и (или) графических символов, кото- 
рые используются для обозначения учебных 
элементов. Это «собственное имя» учебного 
элемента, которое позволяет идентифици-
ровать его среди других;

2) означаемый – проектируемый уро-
вень усвоения учебного элемента обуча- 
ющимся (например, трехуровневая система  
«знание – умения – навыки», четырехуров-
невая система В. П. Беспалько, шести- 
уровневая таксономия Б. Блума);

3) учебное время – определяет сред-
нестатистическое время, которое необхо-
димо для освоения обучающимся учебно-
го элемента на уровне значения второго 
параметра;

4) внутренние связи учебного элемента;
5) внешние связи учебного элемента. 
Отбор учебных элементов, опреде-

ление значения каждого из параметров 
необходимо проводить с помощью экс-
пертных методов. Они позволят на основе 
квалиметрического подхода изучить пе-
редовой педагогический опыт и обеспе-
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чить набор значений параметров учебных 
элементов, соответствующих различию 
возможностей и образовательных потреб-
ностей обучающихся [26; 27].

Для экспериментального выявления 
эффективности реализации образователь-
но-воспитательного процесса с применени-
ем мобильного и дистанционного обучения 
в аспекте разработанных в исследовании 
методологических положений нами в тече-
ние 2013–2016 гг. была проведена исследо-
вательская работа. В ней приняли участие 
3 группы испытуемых: эксперименталь-
ная (13 студентов очного обучения – ЭГ) 
и 2 контрольные (16 студентов заочного 
обучения – КГ1 и 17 – очного – КГ2). В экс-
периментальной группе в течение 4 лет реа- 
лизовывалось непрерывное образование 
будущих учителей физической культуры на 
основе включения в образовательно-воспи-
тательный процесс мобильного и дистанци-
онного обучения в аспектах идей мобиль-
ной педагогики в кластере «колледж – вуз».

В первой контрольной группе в тече-
ние 5 лет также реализовывалось непре-
рывное образование учителей физической 
культуры в кластере «колледж – вуз», но 
без включения в образовательно-воспита-
тельный процесс мобильного и дистанци-
онного обучения. Во второй контрольной 
группе образование учителей физической 
культуры осуществлялось только в Гла-
зовском государственном педагогическом 
институте по учебному плану (4 года об-
учения – полный срок) и без включения 
в образовательно-воспитательный про-
цесс мобильного обучения в аспекте идей 
мобильной педагогики.

С помощью экспериментальных мето-
дов и привлечения диагностического ин-
струментария на основе классификации 
Б. Блума в авторской модификации были 
определены уровни сформированности 
физкультурной компетентности в аспекте 
деятельностного и рефлективного индек-
сов. Предложена система ступеней об- 
учения, которые обладают качествами, по-
зволяющими использовать их в практике 
разработки тестового инструмента.

Для определения содержания уров-
ней использовался метод групповых экс-
пертных оценок, позволяющий обеспе-

чить квалиметрическую достоверность 
информации. Тестирование состояло из 
двух частей: 

– деятельностный индекс: 1 ступень – 
60 заданий; 2 ступень – 30 заданий (выбор 
правильного варианта из 3–4 возможных 
с обязательным обоснованием выбранно-
го ответа или высказывание своего вари-
анта); 3 ступень – 15 заданий (практиче-
ская демонстрация полученных навыков). 
Ключ: (положительные ответы по 1 сту-
пени) + (положительные ответы по 2 сту-
пени) × 2 + (положительные ответы по 
3 ступени) × 4. Высокий уровень присваи- 
вался студентам, которые набрали более 
145 баллов (включительно); средний – бо-
лее 85, но менее 144 баллов (включитель-
но); низкий – менее 84 баллов (включи-
тельно);

– рефлективный показатель: 4 ступень – 
8 детальных отчетов-анализов; 5 сту-
пень – 4 эссе на тему физической культуры 
и спорта (2 – на выбранную тему, 2 – на пре-
доставленную); 6 ступень – 2 проекта в об-
ласти физической культуры и спорта (1 – на 
выбранную тему, 1 – на предоставленную). 
Ключ: (положительные развернутые отче-
ты-анализы по 1 ступени) + (развернутые 
эссе по 2 ступени) × 2 + (обоснованные 
проекты по 3 ступени) × 4. Высокий уро-
вень присваивался студентам, которые на-
брали более 20 баллов (включительно); 
средний – более 12, но менее 19 баллов 
(включительно); низкий – менее 11 бал- 
лов (включительно).

Результаты мониторинга показателей 
обучающихся по деятельностному и реф-
лективному индексам на предваритель-
ном и контрольном этапе исследования 
и математико-статистической обработки 
полученных данных представлены в таб- 
лице 2.

На основе полученных данных прове-
денного эксперимента и сравнительного 
исследования между данными предвари-
тельного и контрольного этапов выявлено:

– в экспериментальной группе, по срав-
нению с контрольными, зафиксировано 
значимое увеличение количества респон-
дентов на высоком уровне и достоверное 
уменьшение количества респондентов на 
низком уровне. Это подтверждает эффек-
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Т а б л и ц а  2. Результаты анализа данных испытуемых по деятельностному 
и рефлективному индексам в аспекте предварительного и контрольного этапов
T a b l e  2. Results of the analysis of the test subjects’ data on the activity and reflective indices 
in the aspect of the preliminary and control stages

Индекс / 
Index

Этап / 
Stage

Количество испытуемых / Number of respondents Математико- 
статистиче-

ский анализ / 
Mathematical- 

statistical analysis
Высокий / Tall Средний / Average Низкий / Low

ЭГ / 
EG

КГ1 / 
KG1

КГ2 / 
KG2

ЭГ / 
EG

КГ1 / 
KG1

КГ2 / 
KG2

ЭГ / 
EG

КГ1 / 
KG1

КГ2 / 
KG2 Р

Деятель-
ностный / 
Activity

Предвари-
тельный / 
Forehead

1 0 1 4 6 7 8 10 9 > 0,05

Контроль-
ный /
Counter

5 2 2 7 8 9 1 6 6 < 0,05

Рефлек-
тивный /
Reflective

Предвари-
тельный /
Forehead

0 0 1 4 3 4 9 13 12 > 0,05

Контроль-
ный /
Counter

4 2 2 7 6 5 2 8 10 < 0,05

тивность реализации образовательно-вос-
питательного процесса с применением мо-
бильного обучения в аспекте мобильной 
педагогики в непрерывном образовании 
учителей физической культуры;

– в контрольной группе (КГ1) зафик-
сировано значимое увеличение (по срав-
нению с КГ2), но значимое уменьшение 
(по сравнению с ЭГ) количества респон-
дентов на высоком уровне и достовер-
ное уменьшение (по сравнению с КГ2), 
но значимое увеличение (по сравнению 
с ЭГ) количества респондентов на низком 
уровне. Это подтверждает эффективность 
реализации образовательно-воспитатель-
ного процесса в аспекте непрерывного 
образования учителей физической куль-
туры в кластере «колледж – вуз», но так-
же показывает необходимость внедрения 
положений мобильной педагогики в обра-
зовательно-воспитательный процесс для 
увеличения результатов сформированно-
сти физкультурной компетентности.

Обсуждение и заключения
В исследовании разработана методо-

логическая модель как базовое, фундамен-
тальное ядро в структуре непрерывного 
образования учителей физической культу-

ры на основе идей мобильной педагогики 
в кластере «колледж – вуз», интегриру- 
ющая ресурсы и научно-образовательный 
потенциал среднего и высшего профессио- 
нального образования. Представлены ос-
новные компоненты этой модели, выявле-
ны уровни и индексы сформированности 
физкультурной компетентности.

Выбор подходов к реализации мобиль-
ной педагогики в непрерывном образова-
нии содействует системному обоснова-
нию данного процесса с разных позиций: 
непрерывное (системно-деятельностный) 
образование (квалиметрический), физиче-
ская (личностно ориентированный) куль- 
тура (культурологический), учитель (ком-
петентностный), мобильная педагогика 
(инновационно-технологический). Раскры- 
то и научно обосновано, что мобильность 
обучения в физкультурном образовании бу-
дущих педагогов достигается при обеспе- 
чении синтезирования и гуманизации ин-
формации, трансформации виртуальной 
деятельности в физкультурную, мобиль-
ного самообразования на основе персони-
фицированности физкультурного образо-
вания, интеграции мобильных технологий 
в обучении, динамичности и доступно- 
сти мобильного образования, достоверно-
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сти квалификационной и количественной 
мобильной оценки качества и онлайн-мо-
ниторинга. 

На основе специально организован-
ной экспериментальной работы и разра-
ботки диагностического инструментария 
доказана эффективность реализации ме-
тодологической модели в образователь-
но-воспитательном процессе с примене-
нием педагогики мобильного обучения 
в аспекте обеспечения выхода профессио- 
нального физкультурного образования на 
более высокий качественный уровень.

В исследовании решены актуальные 
проблемы в направлении совершенствова-
ния теоретико-методологических обосно-
ваний процесса формирования физкуль-
турной компетентности обучающихся на 
основе мобильных технологий с исполь-
зованием различных инноваций; в аспекте 
поиска необходимых социально-педагоги-
ческих условий для становления физиче-
ски, интеллектуально и духовно развитой 
мобильной личности; в ракурсе недоста-
точности реагирования системы профес-
сионального образования на стремительно 
изменяющиеся условия жизнедеятельно-
сти социума в аспекте удовлетворения мо-
бильных образовательных потребностей 
современных студентов; в области внедре-
ния ИКТ в профессиональную подготовку 
будущего учителя физической культуры 
в условиях многоуровнего образователь-
ного процесса кластерного типа, интегри-
рующего в себя уровни среднего и высше-
го профессионального педагогического 
образования. 

Практическая значимость исследова-
ния состоит в том, что использование ав-
торской модели позволит выйти на более 

высокий качественный уровень профес-
сиональной подготовки, обеспечивающей 
индивидуально-дифференцированное 
развитие студента. Предлагаемые законо-
мерности, положения и выводы создают 
предпосылки для дальнейшего изучения 
феномена реализации мобильной педаго-
гики в непрерывном образовании учите-
лей физической культуры в методологиче-
ском, содержательном и организационном 
аспектах. В конечном итоге разработанный 
многоуровневый процесс педагогического 
физкультурного образования на основе 
мобильных технологий позволит: на уров-
не личности – осуществить индивидуаль-
ный выбор содержания и уровня получа-
емого образования и профессиональной 
подготовки, удовлетворяющей интеллек-
туальным, социальным, международным 
иэкономическим потребностям; на уровне 
региональной системы образования – по-
лучить многопрофильного молодого спе- 
циалиста с затребованными квалификаци-
онными качественными параметрами; на 
уровне преподавательского корпуса (коллед-
жа и вуза) – системно реализовать сетевые, 
научные, профессионально-педагогические 
и социальные задачи.

Представленный практический опыт 
реализации методологической модели мо- 
жет быть использован при построении 
профессионального пространства в дру-
гих образовательных организациях. По-
следующие научные изыскания по данной 
проблематике будут включать вопросы, 
связанные с реализацией мобильных тех-
нологий в процесс повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
работников в сфере физической культуры 
и спорта.
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