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процессе физического воспитания нет несущественного: вся фактичность 

человеческого участия в мире одинаково формирует физический, психиче-

ский и социальный компоненты резерва здоровья учащихся. 

Физкультурное образование не является альтернативной другим техно-

логиям, системам и подходам в образовании: все указанные термины – 

«образование», «воспитание» и «обучение» – употребляются в узком зна-

чении. Но для обозначения педагогической деятельности, включающей 

в себя все эти компоненты, целесообразно сохранить термин «физкультур-

ное образование», понимая его в широком значении. 
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В данной статье рассматривается авторская концепция орга-

низации физкультурного образования студентов в современных 

условиях вузовского педагогического пространства. 
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Частные представления о человеке в виде строения организма, чувств и 

эмоций, разума и сознания, духовности и креативности, а также личности 

и самости еще не дают полного представления его целостности. Особое 

человеческое свойство, связывающее эти частные составляющие (и еще 

многое другое) в единое целое на всех уровнях жизнедеятельности челове-

ческого естества и активно находящее компромиссные решения во всех 
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противоречивых ситуациях, – гармоничность, взаимосогласующая все со-

ставляющие человека с приоритетностью единения его внутреннего мира. 

Факторами «поддержки» его в этом направлении являются внутренние 

резервы. Поэтому согласованность соматической и функциональной со-

ставляющих здоровья, обеспечиваемая необходимой работоспособностью 

всех органов, систем и аппаратов организма человека, напрямую зависит 

от характера его существования в окружающей среде. Человек наделен ра-

зумом и сознанием, он способен в плане самореализации уделять внимание 

укреплению своего здоровья и бороться с воздействиями наркотиков, ал-

коголя, никотина, переутомления. Физическая культура личности индиви-

дуума при правильном ее формировании может и должна быть оплотом не 

только сохранения, но и увеличения его потенциальных возможностей и 

жизненных сил. 

Главным в образовательном пространстве становится готовность чело-

века активно участвовать в образовательном процессе, который должен 

быть направлен на обеспечение внутренних условий этой активности в 

смысле личной востребованности и социально одобряемой жизнедеятель-

ности. 

В этом аспекте крайне важно управленчески и педагогически обеспе-

чить сохранение и укрепление здоровья субъектам образования, а содейст-

вие сохранению и укреплению здоровья учащихся признать вторым при-

оритетом образования, что собственно и нашло отражение в государствен-

ном образовательном стандарте, где физическая культура как учебная дис-

циплина поставлена на второе место среди обязательных федеральных 

компонентов наряду с замыслом централизации и самоактивизации инди-

видуума в образовании [3]. 

В последнее время большое внимание уделяется актуализации творче-

ства учащихся, которая предполагает специально организуемую деятель-

ность учащихся с целью побуждения их к творческому применению усваи-

ваемых знаний в какой-либо жизненной ситуации (может быть, адаптив-

ной). При этом уже в содержательном аспекте следует учитывать особен-

ности здоровья учащихся, их склонности, проявляющиеся «деловые» по-

требности. 

Не случайно в государственном образовательном стандарте (ГОС), где 

формулируется концепция образованности человека на различных ступе-

нях его образования, последняя прямо поставлена в зависимость от его 

здоровья, которое в образовательном пространстве условно разделено на 

три категории (основная, подготовительная и специальная медицинские 

группы), влияющие на способности к образованию. Организация образова-

тельного процесса сегодня требует совершенствования образовательных 

программ как в направлении объединения обучения и воспитания, так и 

в объединении знаний учащихся с их мировоззрением. 
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Качество образования напрямую зависит от качества самообразования, 

а последнее возможно именно тогда, когда направленность образования на 

самообразование реализована на практике. В регулируемом процессе раз-

вития человека возможно сопоставление социальных и личных ценностей 

и «выстраивание» собственной жизненной позиции на базе непрерывного 

осознания своей роли и уточнения образа своей жизнедеятельности, осо-

бенно при хорошо организованном внешнем субъективном влиянии. 

Физкультурные и спортивные занятия повышают тренируемостъ нерв-

ной системы, обеспечивают увеличение ее потенциальных возможностей 

для дальнейшего совершенствования высшей нервной деятельности и, бла-

годаря этому, всего организма человека. 

В образовании необходимо помогать развитию самосознания не только 

естественным образом, но и путем намеренного влияния, базирующегося 

на изучении индивидуумом самого себя. 

При этом для формирования физической культуры личности субъектов 

образования крайне важно создать на должном современном уровне ин-

формационное опережающее культурологическое обеспечение учебной 

дисциплины «Физическая культура» (понятийный аппарат, теория, тести-

рование, динамика физической подготовленности, ее мониторинг и т.д.), 

способное не только объяснить жизненно важные позиции, и особенности 

здоровья, разумного образа жизни и необходимость физкультурного обра-

зования, но и предложить пути формирования физической активности 

в конкретных условиях образовательного пространства с учетом персо-

нальных особенностей индивидуума [2]. 

Кроме того, учитывая реальную социальную значимость физической 

культуры в обществе, именно физическая культура и физическая актив-

ность всех участников образования может явиться платформой их созида-

тельного участия и паритетного взаимодействия в личностно-ориентиро-

ванном образовательном пространстве. 

Установка на будущее имеет место при возникновении каждой очеред-

ной доминанты, когда программируется поведение, преследующее некую 

цель, т.е. полезный для организма результат. Н.А. Бернштейн назвал эту 

цель моделью потребного будущего [1]. 

По ходу реализации доминанты организм отбирает лишь те раздраже-

ния из среды, которые отвечают ее требованиям, а прочие раздражения со-

пряженно тормозятся. С завершением доминанты констелляция нервных 

центров, находившихся в состоянии возбуждения, переходит в состояние 

гиперполяризационного торможения, повышая, с одной стороны, после-

дующие рабочие, адаптивные и познавательные возможности индивидуу-

ма, а с другой – превращает индивидуальное развитие в самоорганизую-

щийся творческий процесс. При этом самосозидание может быть творче-

ским процессом только благодаря эндогенно возникающим доминантам. 
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Мы полагаем, что принцип доминанты может быть с успехом исполь-

зован в вузовском физкультурном образовании при наличии определенным 

образом сконструированного количественно-качественного механизма его 

реализации, учитывающего соответствие параметров физических нагрузок 

текущему состоянию человека и естественному ритму возрастного разви-

тия его кинезиологического потенциала. 

На организменном уровне, исходя из вышеизложенного, можно с дос-

таточной уверенностью утверждать наличие математических зависимостей 

между основными физическими качествами человека (сила, быстрота, гиб-

кость, выносливость, ловкость), двигательными возможностями человека 

(например, используя модель Н.А. Бернштейна) [1] и практически любыми 

физическими действиями или упражнениями. Вероятно, при этом также 

существуют подобные взаимосвязи двигательных и морфофизиологиче-

ских характеристик, интерес к которым в возрастном интервале от 17 до 

25 лет безусловен. 

Мы полагаем возможным считать процесс формирования физической 

культуры личности студента как деятельной данности здравоформирую-

щего физического воспитания педагогическим, стратегию которого опре-

деляет принцип доминанты, а тактику – принципы обучения. 

При этом основными принципами обучения, как нам кажется, должны 

быть следующие: 1) научность; 2) системность и последовательность; 

3) единство воспитания, обучения и развития; 4) принцип индивидуализа-

ции и обеспечения выполнимости требований (доступности); 5) самоак-

туализации; 6) непрерывного оперативного учета (мониторинг и рейтинг в 

индивидуальном и групповом исчислении); 7) принцип прочности усвое-

ния на предмет практического использования приобретенных знаний, ка-

честв, умений и навыков. 

Необходимо также учесть такие элементы организационно-педаго-

гических технологий, как модульные циклы здравоформирующего физ-

культурного образования, активизацию внутренних ресурсов студентов, 

известные и инновационные методы и средства обеспечения учебно-

тренировочного процесса, а также необходимые теоретические и органи-

зационные формы его исполнения. 

Ежегодное подведение итогов этих наблюдений представляет на все-

общее обозрение динамику образовательного процесса, которая конкретно 

в коллективном и персональном аспектах (балльно-рейтинговый монито-

ринг) отражает деятельность подразделения и содействует формированию 

физкультурно-спортивной политики кафедры на последующие годы. 
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Одним из направлений модернизации системы подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту является внедре-

ние в образовательный процесс современных информационных и 

коммуникационных технологий. Однако на развитие процессов 

информатизации образования в сфере физической культуры и 

спорта негативное влияние оказывают ряд факторов, одним из 

которых является недостаточно высокий уровень информацион-

ной культуры специалистов и их неготовность к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: модернизация образования, информацион-

ные технологии в образовании, информационная культура, го-

товность специалистов к использованию информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

 
Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений раз-

вития и модернизации системы высшего профессионального образования в 

Российской Федерации является создание системы открытого и дистанци-

онного образования. 

Особая актуальность становления системы открытого и дистанционно-

го образования определяется рядом факторов. Во-первых, это «территори-

альный фактор», характеризующийся тем, что Россия обладает огромными 

территориями, а основные научно-технические ресурсы сосредоточены в 

крупных городах. Во-вторых, это «фактор рыночной экономики», который 

требует развития спектра образовательных услуг в условиях неопределен-


