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Данное  учебно-методическое пособие освещает  вопросы взаимосвязи 

научной, методической и учебной деятельности в профессиональном 

физкультурном образовании. Это, в частности,  структура 

профессионального, общего и дополнительного физкультурного образования,   

система подготовки научно-педагогических кадров в сфере ФКиС, факторы, 

обусловливающие содержание и технологию физкультурно-спортивного 

образования. 

 Освещены вопросы основы теории методики физического воспитания и 

спорта, теории и методики оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, представлены приоритетные направления  в развитии науки о 

физическом воспитании и спортивной подготовке детей и юношества. Целая 

глава посвящена методической деятельности в области физической культуры, 

спорта, физического воспитания. 

Содержание научной и методической деятельности весьма многообразно, 

что определяет виды научных и методических работ и формы их 

представления.  

Учебно-методическое пособие адресовано, в первую очередь, студентам  

факультетов и институтов физической культуры, а также преподавателям 

вузов и колледжей, а также учителям физкультуры.  
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1. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в 

профессиональном физкультурном образовании 

 

Наука определяется как сфера человеческой деятельности, функция 

которой — выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности; она включает как деятельность по получению нового 

знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной 

картины мира. В ходе исторического развития наука превратилась в 

производительную силу и важнейший фактор, оказывающий значительное 

влияние на все сферы общества. 

Выработка нового знания происходит в процессе научного ис-

следования — целенаправленного познания, результаты которого выступают 

в виде системы понятий, законов и теорий. Для научного познания характерны 

свои цели и методы получения и проверки новых знаний. Научное 

исследование опирается на методологию науки — учения о принципах 

построения, формах и способах научного познания. «...Методология есть 

первостепенное условие эффективности научного поиска и исследования, она 

предопределяет верный и ближайший путь к истине, дает возможность 

выработать общую стратегию и тактику того пути, который ведет к дости-

жению поставленной цели».  В этом плане методологию можно рассматривать 

в значении общего метода познания, как систему методов, функционирующих 

в конкретной науке или в ряде наук смежного порядка, в смысле учения, 

позволяющего критически осмыслить методы познания и практики. 

Цель науки — описание, объяснение и предсказание процессов и 

явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе 

открываемых ею законов, новых знаний. 

Цель науки в физической культуре и спорте — производство новых 

знаний, выявление закономерностей направленного использования факторов 

воздействия на организм человека с целью физического совершенствования, 
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укрепления здоровья, повышения спортивных достижений, содействия 

гармоничному развитию личности; формирования теоретических обобщений 

в области физической культуры, физического воспитания, спорта. 

С наукой тесно связано понятие теория — логическое обобщение 

опыта, общественной практики, отражающее объективные закономерности 

развития природы и общества; система обобщающих положений в той или 

иной отрасли знания, совокупность правил какого-либо мастерства, 

искусства. 

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает эти 

знания, общественную практику, опыт и выявляет закономерности, в данном 

случае применительно к физическому воспитанию и спорту. Однако знания 

приносят пользу только тогда, когда они реализуются в деятельности, в нашем 

случае — в деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

В этой связи важное значение имеет методика — совокупность 

способов проведения какой-либо работы; отрасль педагогической науки, 

которая излагает правила и методы преподавания отдельного учебного 

предмета, например «физическая культура» в школе. По сути своей методика 

служит для реализации на практике, в профессиональной деятельности, 

научно-теоретических положений. 

В системе непрерывного физкультурного — общего и профес-

сионального — образования научно-методический компонент занимает 

существенное место (табл. 1). На довузовском этапе в учебном процессе 

доминирует методический аспект, на уровне бакалавриата и магистратуры 

акценты смещаются на научный компонент, в подготовке специалиста 

научный и методический компоненты выступают во взаимосвязи. В 

аспирантуре и докторантуре — преимущество за научным компонентом, но 

при условии весомых практических рекомендаций на основе выработанных в 

процессе исследования научных знаний. Научно-методический компонент 

органически входит также в содержание профессиональной деятельности и в 

процесс профессионального совершенствования (организованные формы, 
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самообразование, самоконтроль). 

Органическая включенность научно-методической деятельности в 

процесс подготовки будущих специалистов, в том числе по физической 

культуре и спорту, обусловлена историческим ходом формирования учебных 

дисциплин и становления учебного процесса (схема 1). 

Таблица 1 

Структура профессионального, общего и дополнительного 

физкультурного образования 

Уровни профессионального 

становления педагога по физической 

культуре 

Образовательные формы и уровни общего и 

профессионального физкультурного 

образования 

Общее физкультурное образование: 

формирование основных видов 

двигательных действий и развитие 

качеств, овладение знаниями 

Семья, дошкольные образовательные учреждения, 

6—7 лет 

Общее и дополнительное физ-

культурное образование (знание, 

умение, навыки, формирование 

физической активности). 

Профориентация, предварительная 

профессиональная подготовка, отбор 

Общеобразовательная 

школа I — XI классы 11 

(12) лет УДО: ДЮСШ 

ДЮКФП1 

Профильные 

классы Физкультурно- 

спортивный лицей VIII-XI (XII) 

классы 2—4 года 

Начальный этап профессиональной 

вузовской подготовки 

Незаконченное высшее образование 2 года (1 — 2-й курсы) 

Обучение профессии, достижение 

высокого уровня профессиональной 

готовности 

Бакалавриат — бакалавр 

4 года (2 + 2) 

Дипломированный специалист 

— педагог 5 лет (2 + 3) 

Магистратура — магистр 

6 лет 

(4 + 2) 

Становление профессионализма Аспирантура Кандидат педагогических наук 3 года 

Профессиональное совершенствование Докторантура Доктор педагогических наук 3 года 

Суперпрофессионализм Профессиональное совершенствование: организованные 

формы, самообразование, самоконтроль 

Исходный, базовый, уровень составляют опыт поколений в области 

физической культуры и спорта, физического воспитания, профессиональная 

реальность деятельности специалистов. В процессе научной деятельности 

осуществляются теоретические обобщения практики, производство новых 

научных знаний в сфере физической культуры и спорта и физического вос-

питания. Посредством методики и технологии осуществляется реализация на 

практике научных знаний, закономерностей в сфере физической культуры, 

спорта, физического воспитания. 
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Схема 1 

Факторы, обусловливающие содержание и технологию 

профессионального физкультурно-спортивного образования 

 

Научно- теоретические положения, проверенные практикой, находят 

отражение в учебных дисциплинах высшего профессионального физ-

культурного образования: «Теория и методика физического воспитания и 

спорта»; «Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте»; «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»; 

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды»; «Медико-биологические 

дисциплины». На основе этих и других входящих в учебный план дисциплин, 

их интеграции строится и осуществляется учебная деятельность на факультете 

физической культуры и спорта или в физкультурном вузе, профессиональная 

подготовка будущих специалистов по физической культуре и спорту. К 

окончанию высшего учебного заведения выпускники должны иметь высокий 

уровень профессиональной готовности, важнейшим компонентом которой 

должны быть навыки научно-методической работы. 
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1.2. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Подготовкой и повышением квалификации научных кадров в 

Российской Федерации занимаются, с одной стороны, органы 

государственного управления (Госкомитет по науке и технологии, 

Министерство образования и науки РФ, Российская академия наук), а с другой 

— научные учреждения и высшие учебные заведения. В этой работе важное 

место принадлежит научной общественности. Основная ответственность за 

подготовку и повышение квалификации научных кадров возлагается на 

научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения (при-

ложение 20). В Российской Федерации два научно-исследовательских 

института физической культуры — в Москве и Санкт-Петербурге, 14 

академий и институтов физической культуры и около 80 факультетов 

физической культуры в педагогических вузах, классических и технических 

университетах. В этой работе активное участие принимает Госкомитет по 

физической культуре, спорту и туризму. 

В существующих формах подготовки и повышения квалификации 

научных кадров выделяют четыре группы. 

Первая группа: в период обучения студентов в вузах — занятия в 

научных кружках, работа в студенческих научных обществах и 

конструкторских бюро, в проблемных лабораториях, участие в конференциях, 

конкурсах научных работ и т.д., учебно- исследовательская работа; 

стажеры-преподаватели, группы подготовки к вступительным экзаменам в 

аспирантуру, к кандидатским экзаменам. 

Вторая группа: подготовка кандидатов наук в аспирантуре (очная и 

заочная форма) путем соискательства, предоставление творческого отпуска 

для завершения работы над диссертацией. 

Третья группа: формы повышения квалификации лиц, имеющих опыт 

научно-исследовательской или научно-педагогической работы (кандидатов и 

докторов наук, не имеющих ученой степени). Это факультеты и институты 
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повышения квалификации преподавателей вузов, стажировка преподавателей, 

командировки в НИИ, вузы для обобщения опыта, семинары и курсы по освое-

нию новых методов исследования, методологические семинары, 

конференции, симпозиумы, зарубежные командировки. 

Четвертая группа: подготовка докторов наук — научных кадров высшей 

квалификации в докторантуре, самостоятельная работа над диссертациями по 

планам НИИ или вуза. Для завершения работы предоставляется творческий 

отпуск до шести месяцев или освобождение преподавателей вузов от 

педагогической нагрузки на срок до двух лет (перевод на должность научного 

сотрудника). 

1.2.1. Основы теории и методики физического воспитания и спорта 

 

Теория и методика физического воспитания как обобщающая 

наука. Формирование теории и методики физического воспитания и спорта 

как одной из обобщающих наук, тенденции ее развития в единстве со 

становлением общей теории физической культуры, связь с другими науками, 

образованием, воспитанием. 

Интегрирующая роль теории и методики физического воспитания и 

спорта в подготовке научных работников в сфере физической культуры и 

спорта и в системе дисциплин учебного плана в профессиональном 

физкультурном образовании. 

Современный понятийный аппарат теории физического воспитания 

(основных категорий), его познавательное и прикладное значение. 

Актуальная проблематика обобщающих исследований в сфере 

физического воспитания и спорта; определяющие черты методологии 

исследований в этой сфере, ведущая роль в ней общенаучных интегративных 

подходов (историко-логического, диалектического, системного, 

теоретико-моделирующего и других); сочетание в исследовании 

закономерностей физической культуры, спорта и физического воспитания; 

логико-познавательных, экспериментальных, инструментальных, 
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математических и других методов. 

Концепция системы физического воспитания и условий ее функ-

ционирования в обществе. Тенденции становления отечественной и 

зарубежных систем физического воспитания, упорядочивающее воздействие 

социальной системы физического воспитания на физкультурное и спортивное 

движение в обществе, соотношение системы физического воспитания и 

различных форм функционирования физической культуры в обществе. 

Общеподготовительные и специализированные направления в системе 

физического воспитания; идейно-теоретические, программно-нормативные и 

организационные основы отечественной системы физического воспитания, 

перспективы ее совершенствования. 

Научно-прикладная проблематика организационно-управленческого, 

материально-технического и экономического обеспечения условий для 

качественного функционирования системы физического воспитания и 

развертывания физкультурного и спортивного движения, совершенствования 

системы подготовки профессиональных физкультурных кадров высшей 

квалификации в современный период социального преобразования России. 

Средства и методы физического воспитания. Оптимизация форм и 

содержания двигательной активности как важнейшего специфического 

фактора направленного воздействия на морфофункциональные свойства 

организма в процессе физического воспитания, нормирование динамики 

нагрузок, сопряженных с выполнением физических упражнений, и 

управление ими в плане увеличения функциональных возможностей 

организма и оздоровительного эффекта физкультурно-спортивных занятий. 

Пути увеличения действенности психомоторных и психорегулирующих 

факторов в физическом воспитании, средства и методы интегрального 

воздействия на совершенствование двигательных действий и повышение 

уровня физических качеств в единстве (совмещенно, сопряженно). 

Концепция использования в физическом воспитании факторов 

«искусственной управляющей среды» (в частности, тренажерных устройств, 
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аппаратурных приспособлений, специализированного оборудования), ее 

теоретическое и практическое значение в повышении эффективности 

физкультурно-спортивных занятий. 

Обобщенное представление о современных научных данных, 

раскрывающих значимость и способы эффективного использования 

гигиенических факторов естественной среды для реализации задач, решаемых 

в физическом воспитании и спорте. 

Принципы, регламентирующие физическое воспитание. Соотноше-

ние общих (в том числе общепедагогических) и специальных принципов, 

распространяемых на физическое воспитание и спорт. Отображение в 

специальных принципах основных закономерностей целостного построения 

системы физкультурно-спортивных занятий (непрерывность и системность 

чередования нагрузок и отдыха, постепенность наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий и адаптивная сбалансированность их 

динамики, цикличность, возрастная адекватность направлений в многолетнем 

аспекте). Проблематика дальнейшей научной разработки принципов. 

Дидактические основы теории и методики физического воспитания 

и спорта. Соотношение процесса обучения двигательным действиям и 

процесса формирования двигательных умений и навыков. Проблемы 

повышения эффективности методики разучивания, совершенствования 

интегрирующей и результирующей отработок двигательных действий, 

особенно в сложных формах двигательной деятельности. Внедрение в теорию 

и методику обучения современных общедидактических и профилированных 

концепций и подходов, особенно компьютеризации и расширенного исполь-

зования технических средств обучения. 

Теория и методика развития физических качеств и сопряженных с 

ними способностей. Возможности направленного воздействия на физическое 

развитие человека и закономерности оптимизации воздействующих факторов 

(физических упражнений и др.) в процессе физического воспитания и 

спортивной подготовки при обеспечении морфофункциональных перестроек, 
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связанных с развитием различных физических качеств, повышением уровня 

функциональных возможностей организма. 

Современные тенденции в методике развития силовых, коор-

динационных способностей, выносливости и других физических и 

психомоторных способностей. Новые подходы к проблематике диагностики и 

направленного воздействия на их развитие. 

Направленное формирование личности в процессе физического 

воспитания и спортивной подготовки. Пути совершенствования нрав-

ственного, эстетического, умственного и трудового воспитания в процессе 

физического воспитания. Актуальные задачи по повышению действенности 

физической культуры и спорта во всестороннем формировании личности. 

Современные подходы к проблемам воспитания, перевоспитания, 

социальной интеграции специальных контингентов (лиц с девиантным 

поведением, «трудных» подростков, инвалидов). 

Формы построения занятий в физическом воспитании и спорте. 

Современная теория структуры урока, тренировочного занятия и других форм 

занятий физическими упражнениями. Проблемы оптимального построения 

целостной системы физкультурно-спортивных занятий. 

Планирование и комплексный контроль в физическом воспитании 

и спорте. Возможности использования в этой области современных 

принципов и методов прогнозирования, оптимального планирования, 

математических и других методов. 

Формирование профессионализма в сфере физической культуры и 

спорта. Основы акмеологии и общие закономерности становления 

профессионализма. Реализация закономерностей профессионализма в 

процессе профессионального физкультурного образования на довузовском, 

вузовском и поствузовском этапах. Проблематика повышения 

профессионализма в физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическое воспитание детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста. Научно-прикладные аспекты совершенствования средств, форм и 
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методов физического воспитания дошкольников, усиление действенности 

физической культуры в их жизни (в дошкольных общеобразовательных 

учреждениях и семье). 

Основы дифференциации задач, средств и методов физического 

воспитания детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Оценка 

концепций «критических», «чувствительных» периодов физического развития 

в аспекте проблем физического воспитания детей школьного возраста, 

направленного использования факторов физической культуры и спорта для 

оптимизации их физического развития и подготовленности, упрочения и со-

хранения здоровья. 

Совершенствование курса физического воспитания в школе, 

комплексное построение системы урочных и внеурочных форм 

физкультурно-спортивных занятий учащихся школьного возраста в условиях 

возрастания опасности гиподинамии и необходимости профилактики 

нарушений здоровья. Профилирование физического воспитания в средних 

специальных учебных заведениях различного типа (в том числе и в 

спортивных спецшколах). 

Научно-прикладные проблемы совершенствования внеклассной и 

внешкольной работы по физическому воспитанию детей и молодежи 

школьного возраста. Пути оптимизации физической культуры в семье. 

Основные направления использования факторов физической куль-

туры в жизни взрослого населения. Совершенствование содержания и форм 

физической культуры в структуре образа жизни взрослого населения. 

Научно-прикладные проблемы и основные пути внедрения физической 

культуры в повседневный быт народа. 

Совершенствование вузовского курса физического воспитания, 

усиление роли физической культуры и спорта в системе обучения и 

воспитания  специалистов высшей квалификации в современных условиях. 

Профессиональная физическая подготовка; тенденции совер-

шенствования ее содержания и методики применительно к современным 
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профессиям и в перспективе. 

Методические особенности специальной физической подготовки лиц, 

действующих в особых, в том числе экстремальных, условиях (специальные 

программы). 

Внедрение физической культуры в систему рациональной организации 

труда: научно-методические аспекты эффективного использования факторов 

физической культуры непосредственно в процессе производства и в режиме 

рабочего дня, усиление действенности производственной физической 

культуры как фактора профилактики заболеваний и сохранения здоровья. 

Использование факторов физической культуры в период возрастной 

инволюции организма и в целях противодействия инволюционным 

процессам, оптимизации физического состояния организма и сохранения 

здоровья в период старения. 

1.2.2. Теория и методика спорта и спортивной подготовки 

 

Общая концепция спорта и тенденции его развития. Понятийный 

аппарат теории спорта и его совершенствование. 

Современные концептуальные представления о генезисе спорта, его 

специфических и общекультурных функциях в обществе. 

Историческая динамика спортивных достижений, ее прогнозирование в 

обозримом будущем. Основные факторы достижений в спорте. ^ 

Тенденции дифференциации спортивного движения в обществе. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, роль и место спорта в системе 

образования: воспитания и профессионально- прикладной подготовки, в 

сфере культуросозидательной деятельности, в сфере рекреации и 

реабилитации. Тенденция профессионализации спорта высших достижений, 

ее особенность в коммерческом спорте (зрелищном спортивном бизнесе) и в 

собственно достиженческом спорте. 

Проблематика исследования закономерностей функционирования и 

развития спорта. Роль науки в утверждении гуманной сущности спорта как 
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фактора человеческого развития, в устранении антигуманных средств 

искусственного форсирования спортивных результатов (допингов, 

анаболических стероидов и т. п.), в научно-методическом обеспечении 

спортивной реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Теория спортивных соревнований. Сущность спортивных сорев-

нований, их роль и многообразие в современном спорте, теория 

спортивно-соревновательной деятельности, классификация спортивных 

соревнований и разработка рациональной системы соревнований. 

Концепция системы подготовки спортсменов. Системные пред-

ставления о подготовке спортсменов. Характеристика ее компонентов, 

условий функционирования и соотношения в ней подсистемы целевых 

функций и моделей (цели и подцели, модели соревновательной и 

подготовительной деятельности); подсистемы функций обеспечения 

(профессионализм тренеров, спортивный отбор, ма- термально-техническое 

оснащение, формы организации и управления) и подсистемы функций 

реализации (тренировка, соревнования, восстановление, формирование 

личности спортсмена). 

Спортивная ориентация и отбор. Теоретические и методические 

предпосылки решения проблемы целесообразной спортивной ориентации 

приобщаемых к спорту и отбора одаренных спортсменов, способных к 

высшим спортивным достижениям. Организационные и методические основы 

спортивной ориентации и отбора. Направления дальнейшей разработки 

методологии, критериев и методов диагностики спортивной 

предрасположенности индивида, совершенствования спортивной ориентации 

и отбора. 

Основные закономерности спортивной тренировки. Направления 

дальнейшего познания и отображения закономерностей тренировки в 

принципах деятельности тренера и спортсмена. Содержание и основные 

положения современной методики технической, тактической, физической и 

психической интеллектуальной и интегральной подготовки спортсмена. 
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Научно-прикладная проблематика совершенствования спортсменов в этих 

компонентах тренировки. 

Концепция структуры спортивно-тренировочного процесса как 

относительно устойчивого порядка его развертывания в рамках малых 

(микро), средних (мезо) и больших (макро) циклов. Представления о 

закономерностях, лежащих в основе циклической структуры спортивной 

тренировки. Типология тренировочных циклов. Научно-прикладная 

проблематика совершенствования форм построения спортивной тренировки в 

микро-, мезо- и макроциклах. 

Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена. Совершенствование технологии 

управления процессом развития спортивной формы (состояния оптимальной 

готовности спортсмена к достижению) как одна из центральных проблем 

теории и практики построения системы тренировки и соревнований. 

Концепция многолетней подготовки спортсмена. Теоретико-ме-

тодические представления об основных этапах многолетней спортивной 

деятельности и особенностях спортивной подготовки на отдельных этапах 

базовой подготовки, максимальной реализации спортивно-достиженческих 

возможностей, завершающем этапе. Проблематика дифференциации системы 

тренировки и соревнований на этих этапах в зависимости от возраста 

спортсмена и его спортивно-достиженческих возможностей. 

Особенности методики подготовки юных спортсменов и спорт-

сменов-ветеранов. 

Программирование и контроль в подготовке спортсмена. Совре-

менные подходы в прогнозировании индивидуальных спортивных 

результатов и соответствующих им параметров подготовленности 

спортсмена. Проблематика разработки Единой спортивной классификации, 

совершенствования ее роли в целевой ориентации подготовки спортсменов и 

оценке достигаемых результатов. Характеристика модельно-целевого подхода 

в программировании подготовки спортсмена (с разработкой модели 
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соревновательной деятельности, модели намечаемого уровня 

подготовленности спортсмена, модельных параметров тренировочных 

нагрузок и других факторов подготовки, необходимых для достижения 

целевого результата). 

Проблематика совершенствования процедур перспективного, этапного 

и текущего планирования спортивной подготовки. Принцип перманентной 

взаимосвязи планирования и контроля в подготовке спортсмена, условия его 

реализации. Методология и методика комплексного контроля процесса 

подготовки и состояния спортсмена. Проблематика повышения уровня 

информативности используемых в нем контрольных показателей, 

совершенствования средств и способов контроля. Перспективы 

компьютеризации процедур программирования и контроля в подготовке 

спортсмена. 

Тенденции совершенствования техники и технологии управления 

деятельностью спортсмена в процессе подготовки. Методическая 

проблематика целесообразного использования в ней тренажерных, 

программирующих, информационных, коррекционных, других аппаратурных 

устройств и специализированного оборудования, позволяющих реализовать 

идею «управляющей среды». 

1.2.3. Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

 

Соотношение обще- и специально оздоровительной направлен-

ности физической культуры. Связь физкультурно-оздоровительной и 

общесоциальной проблематики формирования здорового стиля жизни с 

воспитательной, гигиенической, адаптивной и лечебной проблематикой 

профилактики заболеваний и восстановления здоровья. 

Значение теории индивидуального развития и теории адаптации для 

понимания оздоровительной действенности физической культуры, 

физического воспитания и спорта. 

Принцип оздоровительной направленности как один из фун-
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даментальных принципов гуманной системы физического воспитания и 

спорта. Базовая, профессионально-прикладная и повседневно-бытовая 

физическая культура в оптимизации состояния здоровья категорий населения. 

Характеристика понятий «адаптивная физическая культура», 

«оздоровительно-реабилитационная физическая культура» («физкультурная 

реабилитация») и «оздоровительно-рекреативная физическая культура» 

(«физкультурная рекреация»), их сущность и границы применения. 

Рациональное сочетание общепрофилирующих и избиратель-

но-оздоровительных направлений физической культуры в различные 

возрастные периоды онтогенеза и в различных условиях жизнедеятельности. 

Современные пути и условия мотивации физкультурной деятельности, 

специально ориентированной в аспекте сохранения и упрочения здоровья 

различных возрастных и других категорий населения. Необходимость 

усиления оздоровительной действенности физической культуры в 

современных условиях обострения экологических угроз здоровью. 

Характеристика практикуемых критериев и нормативов физического 

состояния индивида как показателей состояния здоровья. Перспективы их 

совершенствования и использования для конкретизации задач, подлежащих 

решению в физкультурно-спортивных занятиях, имеющих специальную 

оздоровительную ориентацию. «Пограничные» состояния между нормой и 

патологией, возможности их нормализации путем использования факторов 

физической культуры. 

Факторы физической культуры в аспекте их оздоровительной цен-

ности. Оздоровительная значимость видов физических упражнений, широко 

практикуемых в качестве средств физического воспитания (гимнастических, 

игровых, спортивных; силовых, скоростных, сложнокоординационных 

упражнений; упражнений, требующих выносливости различного типа; 

упражнений «на осанку», в растягивании, расслаблении и т.д.). Обоснование 

рационального отношения к использованию в качестве средств оздоро-

вительно-направленного воздействия комплексов упражнений, исторически 
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возникших в восточных и других зарубежных странах (ушу, йога и т.д.). 

Профессиональная оценка новых — по отношению к традиционным — 

комплексов упражнений, возникших в последние десятилетия под эгидой 

физкультурно-оздоровительных течений (армспорт, разновидности аэробики, 

шейпинг и др.). 

Систематизационно-оценочный обзор групп физических упражнений, 

сложившихся преимущественно в сфере лечебной физической культуры с 

избирательной реабилитационной направленностью воздействий на органы и 

функциональные системы организма (в частности, типов упражнений, 

используемых при угрозе сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениях 

функции опорно- двигательного аппарата, борьбе с избыточным весом, при 

других предпатологических состояниях и заболеваниях). 

Использование естественных и искусственных закаливающих факторов 

(солнечной радиации, свойств воздушной и водной среды, искусственного 

ультрафиолетового облучения, аппаратурной аэроионизации, термокамер, 

барокамер и т.д.) как средств оздоровления. Современные данные, 

углубляющие представления об оздоровительном эффекте психомоторного 

тренинга и специализированных массажных процедур. 

Научно-методические подходы к оптимизации специальных оздо-

ровительных форм физической культуры. Принципы методики фи-

зического воспитания и спорта как важнейшая предпосылка оздоровительного 

эффекта физкультурной практики. 

Современные тенденции совершенствования методики применения 

физических упражнений и других факторов физической культуры в системе 

мер профилактического и оздоровительно-восста- новительного характера. 

Регламентация занятий физическими упражнениями в зависимости от 

особенностей состояния здоровья занимающихся (в частности, при 

пограничных состояниях между нормой и. патологией и начальных 

патологических состояниях), нормирование и программирование режима 

нагрузок и отдыха (в недельных, месячных и более протяженных циклах), 
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последовательное регулирование ближайших и долговременных эффектов 

занятий. Методическая проблематика дозирования воздействий 

внешнесредовых факторов в соответствии с закономерностями закаливания и 

достижения оздоровительного эффекта. 

Совершенствование комплексного контроля за оздоровительным 

эффектом физкультурных занятий и обусловливающими его факторами. 

Компьютеризация диагностических и программирующих процедур как одна 

из перспективных тенденций совершенствования планирования и контроля за 

занятиями избирательно- оздоровительной направленности. 

Данный раздел довольно полно очерчивает круг проблем на-

учно-исследовательского и научно-методического характера, которые могут 

служить ориентиром для будущих специалистов по физической культуре и 

спорту, а также для лиц, занятых профессиональной деятельностью в этой 

области. 

Проблемный совет по физической культуре Российской академии 

образования принял «Приоритетные направления в развитии науки о 

физическом воспитании и спортивной подготовке детей и юношества». Эти 

направления следующие [17]: 

1. Методология проектирования инновационных процессов в 

физическом воспитании детей и спортивной подготовке детей и юношества. 

2. Проблемы государственной и муниципальной поддержки фи-

зического воспитания и спортивной подготовки дошкольников и учащейся 

молодежи. 

3. Развитие инфраструктуры материально-технического и ин-

формационного обеспечения учебно-тренировочного процесса в 

образовательных учреждениях. 

4. Методология адаптирования методов и форм подготовки в спорте 

высших достижений в связи с целями и задачами физического воспитания 

учащейся молодежи. 

5. Разработка подходов к созданию массового детского и юно-
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шеского физкультурно-спортивного движения в России. 

6. Методология развития программного обеспечения физического 

воспитания и спортивной подготовки детей и юношества. 

7. Теория и методика реализации деятельностного подхода в 

физическом воспитании учащейся молодежи. 

8. Исследование структуры потребностей детей и юношества в сфере 

физического воспитания и обоснование методов их формирования, развития и 

деятельностной реализации. 

9. Оздоровительные ресурсы физического воспитания и спортивной, 

подготовки детей и учащейся молодежи. 

10. Проблемы развития детско-юношеского олимпийского и 

параолимпийского движения. 

11. Проблемы физического воспитания детей-инвалидов и детей с 

ослабленным здоровьем. 

12. Физическое воспитание детей и учащейся молодежи, про-

живающих в экологически неблагополучных регионах. 

13. Проблемы физкультурно-спортивной реабилитации детей из 

неблагополучных семей и регионов. 

14. Разработка перспективной модели специалиста по физическому 

воспитанию и спортивной подготовке детей и юношества. 

15. Проблемы организации процесса многолетней спортивной 

подготовки в детском и юношеском возрасте. 

16. Методология оценки здоровья детей. 

17. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы 

личности средствами и методами физического воспитания и спорта. 

18. Развитие двигательных способностей и моторной одаренности и 

их диагностика. 

19. Тенденции развития школьной физической культуры в со-

временном мире. 

20. Физическая культура и спорт как фактор социальной адаптации 
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детей и юношества. 

21. Критерии эффективности физического воспитания и спортивной 

подготовки дошкольников и школьников. 

22. Совершенствование системы подготовки резервов для спорта 

высших достижений. 

23. Разработка системы спортивных соревнований среди детей 

дошкольного и школьного возраста: от соревнований «всем классом» до 

детских олимпийских игр. 

Представление о проблематике научных исследований в области спорта 

высших достижений дает приводимый ниже перечень [8]. 

1. Место и значение вида спорта в системе мирового спорта. 

2. Тенденции развития вида спорта в мире, историческая динамика 

спортивных достижений, основные факторы их развития. 

3. Российский вид спорта в системе мирового спорта, перспективы 

развития. 

4. Вид спорта в системе российского спорта высших достижений: 

анализ состояния по основным компонентам системы подготовки 

спортсменов. 

5. Факторы, обусловливающие совершенствование системы под-

готовки спортсменов (в конкретном виде). 

6. Построение, содержание и технология тренировки квали-

фицированных спортсменов (волейболистов, гимнастов и т.д.). 

7. Современные подходы к построению спортивно-соревнова- 

тельной деятельности в виде спорта, совершенствование системы 

соревнований. 

8. Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной 

и соревновательной деятельности спортсменов. 

9. Технология управления процессом развития спортивной формы 

(состояния оптимальной готовности спортсмена к достижению). ^10. 

Проблемы спортивной ориентации и отбора спортсменов (в виде спорта). 
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10. Этапы многолетней подготовки резервов квалифицированных 

спортсменов (цели, задачи, формы организации, содержание и технология). 

11. Программирование и контроль в процессе подготовки спорт-

сменов (в виде спорта). 

12. Средства восстановления в подготовке спортсменов. 

13. Вид спорта в занятиях специально-оздоровительной направ-

ленности («физкультурная рекреация», «физкультурная реабилитация^). 

14. Роль вида спорта в формировании здорового стиля жизни людей. 

15. Вид спорта в массовом физкультурно-спортивном движении для 

детей школьного возраста. 

16. Адаптирование средств и методов подготовки спортсменов 

высокой квалификации применительно к задачам подготовки спортивных 

резервов (на модели конкретного вида спорта). 

17. Вид спорта в системе профессионального спорта: проблемы и 

решения. 

18. Занятия по виду спорта в физическом воспитании детей с 

девиантным поведением. 

19. Методология программно-методического обеспечения под-

готовки спортсменов по виду спорта на уровне высших достижений, 

подготовки резервов, массового спорта. 

1.3. Методическая деятельность в области физической культуры, спорта, 

физического воспитания 

 

Как было показано ранее, методическая деятельность направлена на 

реализацию на практике научных знаний, теоретических положений, 

результатов научных исследований. «Методическая служба» охватывает по 

существу все проявления физической культуры, спорта, физического 

воспитания: образовательные учреждения всех типов, 

физкультурно-спортивные занятия с различными категориями населения, все 

типы спорта (массовый, детско-юношеский, олимпийский, 

профессиональный, для инвалидов). 
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В методической деятельности важное место занимают методические 

принципы физического воспитания (сознательности и активности, 

наглядности, систематичности, последовательности, доступности, 

постепенности, прочности, индивидуализации). Методические принципы 

спорта (единство общей и специальной подготовки, направленность на 

высшие достижения, непрерывность тренировочного процесса, единство 

постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок, 

волнообразность динамики нагрузок, цикличность тренировочного процесса, 

взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена, возрастная адекватность многолетней 

спортивной деятельности). 

Наряду с методическими принципами существенную роль играют 

методы, методические приемы и методика. 

Важнейшими методами являются: словесный, метод наглядного 

восприятия, метод целостного обучения, метод расчлененного обучения, 

игровой и соревновательный. Эти методы широко применяются в процессе 

физического воспитания и спортивной тренировки. Выделяют методы 

спортивной тренировки: совершенствования физических качеств (здесь 

применяются две группы методов — непрерывные и интервальные, их 

сочетание) и совершенствования техники. 

Методические принципы и методы в совокупности образуют методику, 

содержание которой ориентировано на ту или иную деятельность. Например, 

методика физического воспитания детей дошкольного возраста содержит 

методы и методические приемы, приемлемые для этого контингента. 

Методика физического воспитания учащихся I —IV классов уже адаптирована 

к этому возрасту, так же как и методика физического воспитания учащихся 

V—IX и X —XI (XII) классов. Методика физического воспитания в средних и 

высших профессиональных образовательных учреждениях направлена на 

решение соответствующих задач. 

Отличительные черты имеет методика спортивной тренировки, ири 
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этом как общие положения — для всех видов спорта, так и специфичные для 

отдельных видов спорта или групп (игровые виды, циклические и т. п.) 

Методика тренировки юных спортсменов отличается от методики тренировки 

квалифицированных спортсменов, различаются методики в массовом и 

профессиональном спорте и т. д. 

Отличаются методики занятий в специальных медицинских группах, с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и с инвалидами, с 

лицами с отклонениями в поведении, в оздоровительных группах взрослого 

населения, в Вооруженных Силах и т. д. 

В каждом случае разрабатываются соответствующие инструкции, 

программы, методические рекомендации или указания, учебные пособия, 

учебники, которые четко ориентируют обучающих и обучаемых в содержании 

и характере их деятельности. Применительно к профессиональному 

физкультурному образованию это учебники по теории и методике 

физического воспитания и спорта, спортивно- педагогическим дисциплинам 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт, плавание), по 

педагогическому спортивно-физкультурному совершенствованию и по 

другим дисциплинам предметной подготовки образовательного стандарта. 

На основе комплекса соответствующих методических документов 

специалисты организуют и проводят свою работу в области физической 

культуры, спорта, физического воспитания. Они не только руководствуются 

действующими документами, но и сами разрабатывают их в связи с 

возникающими проблемами или конкретными задачами в своей 

профессиональной деятельности. Для этого они должны владеть 

соответствующими знаниями, умениями и навыками. 

Методическая деятельность в процессе обучения студентов осу-

ществляется на семинарских, лабораторных и практических занятиях, в ходе 

учебной практики, производственной (педагогической) практики, летней 

практики в оздоровительных лагерях (самостоятельная работа). Надо 

обеспечить системную взаимосвязь знаний с навыками и умениями — 
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физкультурно-спортивными (практическими) и профессиональными 

(интеллектуальными). 

Все многообразие методических работ можно разделить по основным 

проблемам: физическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста; 

физическое воспитание в системе профессионального высшего и среднего 

образования; физическое воспитание взрослых; физическая подготовка в 

Вооруженных Силах; подготовка юных спортсменов, спортивных резервов, 

спортсменов высокой квалификации; профессиональное высшее и среднее 

физкультурное образование. Основные виды методических работ: программы, 

учебники, учебные пособия, методические рекомендации, методические 

указания. Приведем примеры работ из названного перечня, отражающего 

основную проблематику. 

Физическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста. 

Поскольку единых программ (одна для дошкольных учреждений, одна для 

общеобразовательной школы), утвержденных Минобром России и 

обязательных для всех, нет, образовательные учреждения составляют свои 

программы на основе рекомендательных программ федерального уровня. 

Таких программ несколько для дошкольных образовательных учреждений и 

вузов, около десяти — для общеобразовательной школы (I —XI классы). 

Щербаков В. П. Программа по физкультуре от 3 до 17 лет. — М., 1998. 

Представлен учебный материал по разделам: основы знаний; основной 

материал; материал для повторения; тестовые упражнения; зачетные 

упражнения (итоговая аттестация учащихся выпускных классов); примерное 

планирование уроков; оценка состояния здоровья детей; примерные 

домашние задания и контроль развития физических качеств; методические 

рекомендации по проведению обследования физического развития детей 3 — 

17 лет и оценки показателей; примерные экзаменационные вопросы по 

физической культуре; вопросы и задания по формированию здорового образа 

жизни; оценка показателей развития физических качеств и функциональных 

возможностей у детей 4—17 лет. 
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Должиков И. И. Планирование уроков физической культуры I —XI 

классов. — М., 1998. 

Основное содержание работы составляет поурочное распределение 

учебного материала на протяжении учебного года по четвертям с I по XI класс. 

В приложениях представлены перечень подвижных игр, планирование 

домашних заданий по физической культуре, описание эстафет, полос 

препятствий, общеразвивающих упражнений и др. Большой раздел посвящен 

таблицам оценки результатов тестирования и физической подготовленности 

учащихся, содержанию экзаменационных билетов по физической культуре и 

ответов на них (по теории и методике физического воспитания, по 

олимпийскому образованию). В этой работе сосредоточен многолетний 

практический опыт работы учителя физической культуры и результаты 

научных исследований в области физического воспитания школьников. 

Настольная книга учителя физической культуры. — М., 1998. 

Эта работа содержит следующие разделы: 

-сведения об основных законодательных и нормативных документах по 

физическому воспитанию (законы «Об образовании», «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», временный государственный 

образовательный стандарт, обязательный минимум содержания программ по 

физической культуре, тарифно-квалификационные характеристики 

аттестации педагогических и руководящих работников); 

-врачебный и педагогический контроль (распределение на медицинские 

группы, сроки возобновления занятий после перенесенных заболеваний, 

занятия с учащимися специальной медицинской группы. Профилактика и 

коррекция отклонений в состоянии здоровья школьников, нормирование и 

дозирование нагрузок, показатели и способы оценки тренированности, 

специализация в спорте и участие в соревнованиях, специфика занятий 

отдельными видами спорта, первая помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

-ориентиры при выборе программы по физической культуре (про-
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граммы 1993, 1995, 1996 гг.); 

-федеральный комплект школьных учебников по физической культуре 

для I класса, II—IV классов, V—VII классов, VIII—IX классов, X— XI 

классов. Основные разделы в этих учебниках: что надо знать, что надо уметь, 

самостоятельные задания, в VIII—IX классах включены рекомендации о 

занятиях спортивными играми, а в X—XI — о самостоятельной тренировке и 

спортивных занятиях по интересам; 

-урок физической культуры (планирование содержания, план-конспект, 

рабочая тетрадь учителя, общеразвивающие упражнения, технические 

средства обучения, экзамен по физической культуре); 

-внеклассная работа (задачи педагогического коллектива, школьный 

коллектив физической культуры, планирование и учет, основные формы 

физического воспитания, организация и проведение туристических походов); 

-спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. Здесь содержатся 

рекомендации по строительству школьной спортивной площадки, разметке 

спортивного зала, различному оборудованию, тренажерам, устройству катка; 

-олимпийская педагогика (формирование спортивного стиля жизни на 

основе проекта «Олимп», олимпийский зачет, клуб юных олимпийцев 

«Олимпийская юность Москвы»); 

-приложения (карточка здоровья ребенка, образцы оформления до-

кументов по технике безопасности, методика судейства спортивных игр). 

Физическое воспитание в системе профессионального высшего и 

среднего образования. На основе федеральной (рекомендательной) 

программы [14] ведомства для «своих» вузов разрабатывают 

рекомендательные программы с учетом профиля подготовки будущих 

специалистов, на основе этих двух программ каждый вуз разрабатывает 

программу с учетом своей специфики и условий работы. 

Методические работы содержат материал, позволяющий эффективно 

реализовать программу и решить задачи, стоящие перед физическим 

воспитанием в вузе, колледже. 
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Представим несколько таких работ. 

Полыевский С. А., Старцева И. Д. Физкультура и профессия. — М., 

1988. 

В книге речь идет о роли физической культуры и спорта в повышении 

эффективности профессиональной деятельности, в овладении профессией; о 

профессионально-прикладной физической подготовке, диагностике 

способностей, самоконтроле, режиме двигательной деятельности, 

закаливании. 

Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов технических вузов: Учеб. пособие для вузов. — М., 1985. 

В работе раскрываются сущность и структура профессионально-при-

кладной физической подготовки (ППФП); направленность ППФП инженеров; 

методические основы ППФП; формы организации ППФП в техническом вузе; 

планирование, проверка и оценка ППФП студентов технических вузов; 

особенности ППФП инженеров в период производственной деятельности. 

Физическая подготовка в Вооруженных Силах. Проводится на основе 

единого «Наставления по физической подготовке» и руководств для каждого 

вида Вооруженных Сил. Эти вопросы находят отражение в системе 

непрерывного военно-физкультурного образования. 

Основные положения в области физической культуры, спорта и 

физического воспитания служат руководством для построения системы 

физической подготовки в Вооруженных Силах с учетом соответствующей 

специфики. 

Теория и организация физической подготовки войск / Под ред. J1.А. 

Вейднер-Дубровина, В.В.Миронова, В.А.Шевченко. — СПб., 1992. 

Содержание книги: теория и организация физической подготовки войск 

как научная и учебная дисциплина; физическая подготовка — составная часть 

системы боевого совершенствования войск; влияние физической подготовки 

на боеспособность войск; общая характеристика системы физической 

подготовки войск; концептуальные основы системы физической подготовки в 
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армии и на флоте; средства физического совершенствования 

военнослужащих; формы физического совершенствования военнослужащих. 

В этой работе показано, как общие положения физической культуры, спорта, 

физического воспитания реализуются в специфических условиях подготовки 

военнослужащих. 

Научно-педагогический журнал «Теория и методика физической под-

готовки». — 1994. — N° 1, посвященный 85-летию военно-физкультурного 

образования в России. 

Основные разделы этого выпуска: история физической подготовки; 

вопросы обучения и воспитания; социология физической подготовки; 

биология и медицина; здоровый образ жизни. 

Подготовка юных спортсменов, спортивных резервов, спортсменов 

высокой квалификации. По этим вопросам разработаны программы для 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), училищ 

олимпийского резерва (УОР), школ высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ), программы подготовки высококвалифицированных спортсменов; 

программы для школьных спортивных секций по видам спорта. В 

соответствии с программами подготовлено много учебных пособий, 

методических писем и рекомендаций. Особо следует выделить работы, 

посвященные теоретико-методическим основам детско-юношеского спорта. 

Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. 

М.Я. Набатниковой. — М., 1982. 

Основные вопросы: организация управления подготовкой спортивных 

резервов; основные положения системы подготовки юных спортсменов; 

модельные характеристики юных спортсменов; определение спортивной 

пригодности; система тренировочных и соревновательных нагрузок юных 

спортсменов; система комплексного контроля в управлении подготовкой 

юных спортсменов; воспитательная работа с юными спортсменами; методика 

применения технических средств в тренировке юных спортсменов. 
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Филин В. П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. — М., 1990. 

Основные темы здесь следующие: организационно-методические ос- 

новы юношеского спорта; анатомо-физиологические основы юношеского 

спорта; физиологические основы юношеского спорта; педагогические основы 

юношеского спорта; система многолетней подготовки; этап предварительной 

подготовки; этап начальной спортивной специализации; этап углубленной 

тренировки в избранном виде спорта; планирование и учет эффективности 

спортивной тренировки; отбор и спортивная ориентация; особенности 

тренировки в отдельных видах спорта. 

Хрущев С. В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. — М., 1982. 

Содержание: анатомо-физиологические особенности детского орга-

низма; влияние спорта на организм детей и подростков; гигиенические основы 

спортивной тренировки; врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

тренировки юных спортсменов; последствия нерациональной тренировки 

юных спортсменов. 

Теоретическая подготовка юных спортсменов: Пособие для тренеров 

ДЮСШ / Под общ. ред. Ю.Ф.Буйлина, Ю.Ф. Курамшина. — М., 1981. 

Содержание: роль физической культуры как средства воспитания; 

краткие сведения о строении и функциях детского организма, влияние 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом на организм 

детей и подростков. Сюда же входит  личная и общественная гигиена, режим 

труда и отдыха, закаливание организма, питание юных спортсменов; врачеб-

ный контроль, самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, оказание 

помощи и восстановительные мероприятия в спорте; сущность спортивной 

тренировки юных спортсменов; основные виды подготовки юных 

спортсменов в процессе тренировки; периодизация спортивной тренировки 

юных спортсменов; планирование и учет в процессе спортивной тренировки 

юных спортсменов; спортивные соревнования: планирование, организация, 

проведение. 

Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогика и психология деятельности орга-
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низатора детского спорта: Учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности 

«Физическое воспитание». — М., 1985. 

Содержание: особенности личности и деятельности спорторганизатора; 

особенности личности и деятельности юного спортсмена; формирование и 

развитие детского спортивного коллектива; изучение личности юного 

спортсмена и детского спортивного коллектива; особенности воспитания 

юных спортсменов; особенности обучения юных спортсменов; особенности 

планирования учебно-тренировочной работы; спортивно-массовая работа с 

детьми и подростками по месту жительства; овладение мастерством. 

Матвеев Л. П. Основы обшей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов: Учеб. пособие для студ. и преподавателей вузов физического 

воспитания и спорта, тренеров. — Киев, 1999. 

Книга состоит их трех частей. Часть 1. Сущность феномена спорта и 

характер его теории (феномен спорта; теория спорта как наука и учебный 

предмет). Часть 2. Теория соревновательной деятельности и системы 

спортивных соревнований (соревновательная деятельность спортсмена как 

ядро спортивных соревнований; основы системы спортивных соревнований). 

Часть 3. Система подготовки спортсмена (выявление индивидуальной 

спортивной предрасположенности, первичная спортивная ориентация и 

постановка долгосрочных целей в подготовке спортсмена; интегративная 

характеристика содержания средств и методов в подготовке спортсмена; 

основные закономерности и принципы подготовки спортсмена; о некоторых 

прикладных аспектах теории спорта и дискуссия вокруг них). 

По каждому виду спорта разработаны учебные пособия, методические 

письма, рекомендации, указания. Так, в методических письмах анализируются 

прошедшие соревнования, выявляются положительный опыт и недостатки и 

на этом основании вносятся коррективы в систему подготовки спортсменов. 

Профессиональное высшее и среднее физкультурное образование. В 

соответствии с требованиями к учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса как условию реализации основной образовательной программы 
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подготовки выпускника по специальности «Физическая культура», 

«Физическая культура и спорт» и другим все дисциплины учебного плана 

должны быть обеспечены учебно-методическими материалами, необходимой 

информационной базой для полноценной подготовки высококвалифи-

цированного специалиста. Это обязывает вуз иметь полный комплект 

программ по дисциплинам учебного плана, а также учебников, учебных 

пособий и методических материалов. Для факультетов физической культуры 

это дисциплины предметной подготовки и дисциплины 

медико-биологического цикла. Только по федеральному компоненту это 20 

дисциплин плюс дисциплины специализации, регионального компонента и по 

выбору студента. Основной объем методических работ выполняется на феде-

ральном уровне, а региональный компонент и по выбору в основном должен 

обеспечить вуз силами профессорско-преподавательского состава. Для этого 

надо владеть навыками научно- методической деятельности. Здесь 

представлены для примера основные виды работ: учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации (указания). 

В 2000 — 2001 учебном году введены государственные образова-

тельные стандарты нового поколения,  в связи с чем обновляется и 

учебно-методическое обеспечение подготовки будущих специалистов 

(бакалавров, магистров, дипломированных специалистов) — программы, 

учебники, учебные пособия, методические рекомендации и пр.  Для примера 

приводим некоторые учебники и методические рекомендации, 

опубликованные ранее. 

Теория и методика физического воспитания / Под ред. Б.А.Ашма- рина: 

Учеб. для фак-тов физической культуры пед. вузов. — М., 1990. 

Книга состоит из двух частей. Первая — теория физического воспита-

ния: физическое воспитание в системе образования и воспитания; обучение 

физическим упражнениям; формирование знаний в процессе физического 

воспитания; воспитывающее назначение занятий физическими 

упражнениями. Вторая — методика физического воспитания: физическое 
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воспитание дошкольников; физическое воспитание школьников; физическое 

воспитание учащихся СПТУ; физическое воспитание студентов вузов; 

физическое воспитание допризывной молодежи; спортивная подготовка. 

Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для 

ин-тов физической культуры. — М., 1991. 

Книга состоит из двух частей. Первая — общие основы теории и мето-

дики физического воспитания. Раздел 1. Общая характеристика физического 

воспитания: направленность; средства; методы; принципы. Раздел 2. 

Основные аспекты содержания и методики физического воспитания: основы 

обучения двигательным действиям; воспитание двигательных способностей; 

направленное воздействие на гибкость, осанку, телосложение; связь 

различных видов воспитания в процессе физического воспитания. Раздел 3. 

Формы построения занятий, планирование и контроль в физическом 

воспитании. Вторая — теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладной физической культуры. Раздел 1. Спорт, 

спортивная тренировка: спорт в системе социальных явлений; спортивная 

тренировка. Раздел 2. Профессионально-прикладные формы физической 

культуры: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП); 

физическая культура в системе рациональной организации труда. 

Основы теории и методики физической культуры / Под общ. ред. А. А. 

Гужаловского: Учеб. для техникумов физической культуры. — М., 1986. 

Книга состоит из трех частей. Первая — социально-педагогические 

основы физической культуры: теория физической культуры как наука и как 

учебный предмет; цель, задачи, принципы физической культуры; физические 

упражнения как основные средства физического воспитания; обучение 

двигательным действиям; воспитание физических способностей; физическая 

культура как одна из областей деятельности, формирующая личность; основы 

построения занятий физическими упражнениями. Вторая — основные 

направления использования физической культуры: система физического 

воспитания; общая физическая подготовка; профессиональная физическая 
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подготовка; физическая подготовка в Вооруженных Силах; физическая 

подготовка в быту и в системе научной организации труда; спорт и спортивная 

тренировка. Третья — методические основы физической культуры различных 

контингентов населения: физическая культура в дошкольном возрасте; 

физическая культура в школьном возрасте; физическая культура в основной 

период трудовой деятельности; физическая культура в зрелом и пожилом 

возрасте. 

В методических рекомендациях детализируются основные положения 

программы и учебника (учебного пособия) по отдельной дисциплине 

учебного плана: распределение материала и часов по семестрам, формам 

занятий, видам контроля и его содержанию и т.п. 

Горбачев Е. Г. Теория и методика физического воспитания: Метод, ре-

комендации по организации и содержанию семинарских, практических и 

лабораторных занятий. — М.; Одесса, 1988. 

Книга логически связана с предыдущей. Представлены методические 

разработки 20 семинарских, 36 практических и 12 лабораторных работ. В 

содержание разработки семинарского занятия входят: название темы; цель; 

план (виды работ и время в минутах); вопросы, выявляющие готовность 

группы к занятию; рассматриваемые вопросы; литература. Периодически 

применяют карточки машинного контроля (КМК): на заданные вопросы 

выбрать правильный ответ из предложенных. В таком ключе дана разработка 

всех 35 занятий. Практические занятия строятся по схеме: тема; цель; план; 

вопросы, выявляющие готовность группы к занятиям; содержание работы; 

домашнее задание; контрольные вопросы; литература. С учетом темы могут 

включаться еще разделы «Оснащение занятия», «Использование РМ», 

«Применение КМК». Виды занятий логически увязаны: лекция — 

семинарские, практические и лабораторные занятия по теме. 

Методы активного обучения в системе физкультурно-педагогического 

образования: Учеб. пособие для студ. РГАФК / Под ред. Ж. К.Холодова, 

В.С.Кузнецова. — М., 1998. 
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Содержание книги: приемы и методы активизации учебно-познава- 

тельной деятельности студентов на лекционных занятиях; приемы и методы 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов на методических 

и семинарских занятиях; приемы и методы активизации учеб- 

но-познавательной деятельности студентов на практических занятиях; методы 

активизации профессионально-педагогической деятельности студентов в 

период педагогической практики. 

Голощапов Б. Р. Учебно-исследовательская работа студентов: Учеб. 

пособие для студ. фак. физ. культуры. — М., 1999. 

Содержание пособия: история научно-методических основ физической 

культуры и спорта; организационная структура научно-методической 

деятельности студентов в вузе; виды научно-методической литературы и ее 

архитектоника; методы исследования в физической культуре и спорте; 

оформление дипломной работы; темы квалификационных (дипломных) работ. 

Важное звено в формировании методических умений — учебная прак-

тика, особенно по спортивно-педагогическим дисциплинам и педагогиче-

скому физкультурно-спортивному совершенствованию. 

Фидельский В. В. и др. Методические рекомендации к учебной практике 

по спортивным играм: Для студ. фак. физ. культуры. — Витебск, 1986. 

В книге рассматриваются: 

1. Цели и задачи учебной практики по спортивным играм: 

-научить студентов правильно выбирать методы обучения в процессе 

преподавания спортигр (словесные, наглядные, практические, соревнования); 

-требовать от студентов выдерживать структуру обучения приемам 

игры: ознакомление с приемом, изучение в упрощенных условиях, в 

усложненных, закрепление в игре; 

-научить студентов подмечать ошибки, определять их причины и пути 

исправления в процессе игры; 

-обеспечить освоение студентами методов организации деятельности 

учащихся на уроке; 
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-привить студентам навыки организации соревнований и практического 

судейства игры; 

-научить студента правильно пользоваться методами оценки успе-

ваемости учащихся при занятиях волейболом, гандболом, футболом (метод 

наблюдения, метод опроса); 

-обеспечить практическое освоение студентами санитарно-гигиени-

ческих требований к организации занятий по спортиграм. 

2.Структура и распределение часов учебной практики: 

-учебная практика проводится в пределах часов, отведенных на каждую 

игру; 

-учебная практика предусматривает индивидуальный и групповой 

методы обучения студентов; 

-каждый студент должен освоить умения в пределах поставленных 

задач. 

На учебную практику по каждому виду игры отводится 12—16 часов. 

3.Тематическое планирование раздела «Спортигры в школе». 

Эта часть учебной практики проводится на основе школьной программы 

по физической культуре, в которой предусмотрено изучение волейбола, 

баскетбола, гандбола и футбола в IV—XI классах, при этом в IV—VI классах 

школа выбирает две игры из четырех, а в VII—XI — одну. Приводится 

учебный материал по всем играм во всех классах. 

4.Санитарно-гигиеническая характеристика мест занятий и инвен-

тарь по спортивным играм. 

Приводятся данные по размерам спортивных залов, пропускной спо-

собности, освещению, характеристика инвентаря и оборудования и т.д., 

которые студенты должны знать, уметь дать им оценку (протокол обсле-

дования мест соревнований и занятий). 

Особое значение в освоении приемов научно-методической дея-

тельности занимает производственная (педагогическая) практика, где 

студенту приобретенные в учебном процессе знания, умения, навыки 
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приходится применять фактически в целостной деятельности: 

квазипрофессиональной или профессиональной в должности учителя 

физической культуры (в некоторых вузах студенты выпускного курса два дня 

в неделю работают в школе, выполняя определенную учебную нагрузку). 

Практика служит «полигоном» для интегрирования учебных дисциплин в 

целостное представление о профессии и для освоения навыков 

научно-методической деятельности. 

В каждом вузе, в котором осуществляется подготовка специалистов в 

области физической культуры и спорта, разрабатывается серия методических 

материалов, связанных с содержанием, организацией и проведением 

практики, на которую по Госстандарту отводится не менее 20 недель. Обычно 

в методических рекомендациях по педагогической практике рассматриваются 

следующие вопросы: задачи практики; содержание работы студентов по 

разделам (организационная работа, изучение учащихся, учебно-методическая 

работа, внеклассная работа по физической культуре и участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, воспитательная работа в 

классе, инспекторская практика); задания для педагогических наблюдений на 

уроках физической культуры (по специальной программе); примерное 

содержание научно-практической конференции на выпускном курсе; 

индивидуальный план работы студентов на педагогической практике (по 

неделям); обязанности студентов на педагогической практике; требования к 

составлению психолого-педагогической характеристики классного 

коллектива; схема изучения и составления такой характеристики; рекоменда-

ции по изучению учебно-воспитательной и спортивно-массовой работы по 

физической культуре в школе (по схеме); задание по врачебному контролю; 

пропаганда санитарных знаний; примерная схема отчета практиканта; 

отчетная документация (материалы по педпрактике в школе, внеклассная 

работа, воспитательная работа, акт обследования школы, задания по 

спортивной медицине, психологии, отчет практиканта, характеристика работы 

практиканта, выданная администрацией школы; рекомендуемая литература по 
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всем разделам). 

Изложенный в данной главе материал, во-первых, дает достаточно 

полное представление о содержании научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта, во-вторых, подтверждает положение 

о том, что рассматриваемый вид деятельности является своего рода атрибутом 

профессионализма в этой области. Учебная программа разрабатывается на 

основе научных знаний и как бы трансформирует их в методические поло-

жения; учебник, опираясь на научные факты, посредством технологии 

реализует последние через научно-методические средства и методы в 

практику профессиональной подготовки студентов в системе высшего и 

среднего образования. При этом обучающиеся должны не только освоить 

готовые научные знания и методические положения, но и посредством 

творческого подхода научиться выработке новых знаний и методических 

приемов для решения задач, возникающих в будущей профессиональной 

деятельности. 
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2. ВИДЫ НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, ФОРМЫ ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Как было сказано выше, содержание научной и методической 

деятельности весьма многообразно, что определяет виды научно- 

методических работ и формы их представления. 

В научной работе выделяют фундаментальные и прикладные ис-

следования. Фундаментальные научные исследования проводят главным 

образом научно-исследовательские институты физической культуры и 

научно-исследовательские лаборатории университетов, академий физической 

культуры, государственных и педагогических университетов. Как правило, в 

разработке таких тем участвуют коллективы, руководимые известными в 

своей области учеными [10]. Методическую работу проводят применительно 

к определенному виду профессиональной деятельности, например 

дошкольное, школьное и вузовское физическое воспитание, юношеский и 

достиженческий спорт, оздоровительные формы физической культуры, 

профессиональное физкультурное образование. 

Формы представления результатов научно-методической деятельности 

достаточно разнообразны, по характеру, содержанию, объему, оформлению и 

т. д. отражают многообразие самой научно-методической деятельности. 

Основные формы, в которых авторы (студенты и 

профессорско-преподавательский состав) могут довести до сведения других 

содержание своей научной или методической работы, — устные сообщения, 

письменные работы и опубликование в печати. 

Реферат. С этого вида работы обычно начинается знакомство студента 

— начинающего исследователя с научно-методической работой. В реферате в 

сокращенном виде излагается содержание научной работы, какой-либо книги 

(краткий обзор содержания нескольких книг). Первоначальный смысл 

рефератов представлял собой результат реферирования одной или нескольких 

книг по теме, на основании таких материалов составляются реферативные 

сборники, например ИНИОНа (Институт научной информации по 

общественным и гуманитарным наукам РАН). В вузах в реферате обычно 
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требуется кратко раскрыть какую-либо тему. 

Выделяют два вида рефератов — литературный (обзорный) и 

методический. Первый предполагает анализ литературных данных по 

определенной теме, попытку систематизировать материал и выразить свое 

отношение к нему. Второй направлен на характеристику цели и задач 

исследования, методов для их решения, попытку сделать заключение 

(выводы) по результатам анализа. Материал рефератов может быть 

использован в курсовой, дипломной работе. 

Объем реферата зависит от содержания реферируемого документа 

(ГОСТ 7.9—95. «Реферат и аннотация. Общие требования»). В заглавии 

реферата отражается название реферируемой работы. Обычно в реферате не 

требуется титульного листа, подразделения текста, оглавления, но некоторые 

вузы вводят более высокие требования и к этому виду работы. 

Доклад. По своему характеру доклад представляет собой запись устного 

сообщения по какой-либо теме. И этим доклад мало чем отличается от 

реферата. Большое распространение в последние годы получили тезисы 

докладов на научно-практическую конференцию. Тезисы — краткое 

изложение основных положений доклада, фрагмента диссертации. Объем 

тезисов — 1 — 2 е., доклада — 5 —10 с. Устное сообщение (доклад) содержит 

задачи, методы исследования, обоснование новых фактов, выводы, практи-

ческие предложения. На доклад отводится 10 — 25 мин, поэтому он должен 

быть предельно насыщен полезной информацией, без нежелательных 

отступлений. Примером могут служить доклады по защите выпускных 

квалификационных работ. В процессе доклада возможна демонстрация 

иллюстративного материала. В практике существуют доклады по содержанию 

диссертаций с целью апробации своей работы. Рефераты и доклады в вузах 

выступают также в качестве зачетных работ, от их качества зависит получение 

студентом зачета. 

Контрольная работа. Контрольная работа в вузе носит преиму-

щественно зачетный характер, это своего рода письменный экзамен. Оценка за 
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контрольную влияет на зачет (иногда на экзамен). Контрольная работа состоит 

из ответов на ряд вопросов, решения задач. Этот вид работы требует 

проявления студентом самостоятельности, особенно если контрольная 

выполняется непосредственно на семинарском занятии. 

Курсовая работа. Это более сложный по сравнению с контрольной вид 

работы, требующий проявления творчества. Тему студент выбирает из 

кафедрального перечня или предлагает свою, соответственно обосновав это. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя. Ее объем — 

20 — 40 с. машинописного текста. Обязательны анализ литературных данных 

и изучения опыта работы в соответствии с темой, результаты педагогического 

наблюдения, эксперимента, обработанные соответствующими методами. 

Оформляется курсовая работа по типу дипломной: титульный лист, 

оглавление, выделение глав и разделов, выводы и предложения, список 

литературы. Чтобы подготовка курсовой была более плодотворной, 

целесообразно увязать тему и содержание с будущей выпускной 

квалификационной (для дипломированного специалиста — дипломной) 

работой. Одобренная преподавателем — руководителем курсовой, работа 

представляется на защиту. Процедура защиты происходит в присутствии 

специальной комиссии, автор курсовой делает доклад, отвечает на вопросы, и 

комиссия на своем заседании выносит оценку, в которой учитываются 

содержание работы и качество защиты. Таким образом, курсовая работа по 

основным признакам отражает содержание подготовки дипломной работы. 

Дипломная работа. Многие годы дипломная работа в системе 

профессионального физкультурного образования была делом добровольным: 

студент готовил ее по своему желанию, и она заменяла один, а в некоторых 

вузах — все госэкзамены. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования все 

без исключения дипломированные специалисты готовят и защищают 

дипломную работу. (Об этом речь идет в первой главе.) Дипломная работа по 

своему характеру глубже курсовой, но проще диссертационной на соискание 
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ученой степени кандидата наук. По дипломной работе утверждается научный 

руководитель (приложение 20, п. 6, 7). 

Объем дипломной работы — от 40 до 80 с. машинописного текста, 

набранного через два интервала. Работа имеет титульный лист, оглавление, 

четкое разделение по главам и разделам, выводы, практические 

рекомендации, приложения, список литературы. Как правило, включает 

таблицы, иллюстрации. Составляется план работы, план-проспект, который 

согласовывается с научным руководителем, определяются методы и 

организация исследования; по истечении срока работы фактический материал 

представляется научному руководителю. На консультациях анализируется 

ход работы, вносятся коррективы. После завершения работы текстовый 

материал представляется на заключение научному руководителю, после чего в 

напечатанном виде дипломная работа представляется на кафедру, и после 

рецензирования проводится процедура защиты. Доклад продолжительностью 

не более 15 мин должен содержать основные положения, желательно их 

проиллюстрировать. После доклада члены комиссии задают вопросы, 

качество ответов влияет на оценку защиты. Один экземпляр работы поступает 

в архив кафедры, где и хранится. 

Магистерская диссертация. Как вид выпускной квалификационной 

работы она для магистра — то же, что и дипломная работа для 

дипломированного специалиста. Принципиальные подходы к характеру этих 

работ схожи, особенности требований отражены в соответствующих 

государственных образовательных стандартах и положениях о названных 

видах работ, которые обычно разрабатывает каждый вуз,  

Кандидатская и докторская диссертации. Диссертация (от лат. 

dissertatio — рассуждение, исследование) — квалификационный научный 

труд, подготовленный для публичной защиты и получения ученой степени 

кандидата или доктора наук. Диссертация может представлять собой 

специально подготовленную рукопись, может быть выполнена в виде 

научного доклада, опубликованных монографии или учебника. Все, что 
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связано с диссертациями, изложено в п. IV «Положения о порядке 

присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых 

степеней и присвоения научным работникам ученых званий» [1, 5, 6, 13 из гл. 

6], (приложение 20, пп. 2, 5, 7). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть 

научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии 

соответствующего научного направления, либо осуществлено решение 

научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народно-хозяй- 

ственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные 

технические, экономические или технологические решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического 

прогресса [1, 7, 9, 10]. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены научно обоснованные технические, экономические или 

технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 

задач [1, 7]. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые автором для публичной 

защиты, которые свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных 

результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, 

рекомендации по использованию научных выводов [1]. 

Диссертация в виде монографии или учебника (опубликованных). По 

сравнению с диссертациями в виде рукописи монографии и учебники 

представляются к защите реже, и то преимущественно на соискание ученой 
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степени доктора наук. Такое положение можно объяснить тем, что лица, 

претендующие на соискание ученой степени на основе монографии или 

учебника, «прошли» этап кандидатской диссертации, накопили богатый багаж 

научных знаний и фактов, но в силу определенных обстоятельств не имеют 

возможности подготовить диссертацию в виде рукописи. На диссертацию в 

виде монографии или учебника автореферат представляется по установленной 

форме. 

Монография. Название происходит от греч. monos — один, единый, 

единственный + греч. grapho пишу. Это научный труд, углубленно 

разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопросов. Монография 

представляет собой книгу, в которой самими авторами излагаются данные 

собственных научных исследований. Монография может быть написана 

одним автором или коллективом авторов. Объем монографии — от 4 —5 до 

10—15 авторских листов и выше. В монографии детально раскрываются 

методы и организация исследования, доказательный фактический материал, 

особенно экспериментальной части исследования, теоретические обобщения 

и новые положения, выдвигаемые автором (авторами) на основании 

полученных результатов. В структуре монографии выделяют введение, в 

котором раскрывается актуальность исследования и дается характеристика 

исследуемой проблемы, основную часть, состоящую из нескольких глав 

(разделов). В них  излагается основное содержание результатов исследования; 

заключение, в котором подводятся итоги монографического исследования, 

приводится список литературы; приложение, в котором помещаются 

материалы, дополняющие основной текст монографии. 

Книга научная, научно-популярная. Провести четкую грань между 

научной и научно-популярной книгой сложно. К научным можно отнести 

монографии и сборники научных трудов, тезисов научных конференций. В 

научно-популярных изданиях на базе данных научных исследований даются 

обоснованные рекомендации по проблемам здоровья, физической культуры, 

спорта. Для примера ниже приводится несколько таких книг. 
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Журавлев В. И. Педагогика в системе науки о человеке. — М., 1990. 

Основное содержание: введение; интеграция наук о человеке; меж-

научные связи в теории и педагогической практике; критический разбор 

новых явлений в педагогике в аспекте межнаучных связей. Методологические 

предпосылки научного взаимодействия в решении педагогических проблем; 

взаимодействие наук в разработке программы воспитания школьников; 

педагогика и философия: новые аспекты связи; педагогическая наука и 

информатика; педагогика и техника: грани союза. 

Чепик В. Д. Физическая культура в социальных процессах. — М.,1995. 

Содержание: предисловие; физическая культура в социальном комфорте 

личности; образование по физической культуре как составная часть 

общенаучных знаний человека; физическая культура в социальном вос-

питании; физическая культура и практика оздоровления населения; спе-

циальные двигательные режимы в практике спорта; пульсометрия и система 

контроля за состоянием человека; литература. 

Научная статья. Среди видов научных работ статья занимает важное 

место, в ней обычно излагают наиболее значимые результаты научного 

исследования. Такие статьи публикуются в научных журналах, сборниках 

научных трудов. Объем статьи — от 5 до 15с., структура статьи: название; 

фамилия автора (авторов); ключевые слова; введение; методика исследования; 

результаты и их обсуждение; заключение; литература. Такая структура 

принята, например, в журнале «Теория и практика физической культуры». 

Обычно организация, издающая сборник или журнал, устанавливает 

требования по объему, характеру печатания (например, компьютерный 

вариант), иллюстрациям и т. д. Автор должен подготовить статью строго в 

соответствии с установленными требованиями. В серии статей автор 

последовательно излагает полученные результаты, их теоретическое и 

практическое значение. 

Тезисы. Тезис (от греч. thesis — положение, утверждение) имеет 

несколько значений: в логике это положение, истинность которого должна 
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быть доказана; тезисы — кратко сформулированные основные положения 

доклада, лекции, сообщения и т.п. (гл. 6). Этот вид научной работы в 

последние годы стал распространенным благодаря большому числу 

проводимых научно- практических конференций и публикаций сборников 

тезисов докладов для этих конференций. Объем тезисов — 1 — 2 с. машино-

писного текста, набранного через 1; 1,5; 2 интервала. В последнее время 

материалы принимаются в виде, подготовленном для компьютерной 

публикации: текст набран в Word (не ниже 7), шрифт Times New Roman, стиль 

шрифта— нормальный, размер шрифта 14. С учетом малого объема тезисов в 

них должны быть изложены лишь основные данные, отражающие самую суть 

проведенного исследования и убедительно аргументированные. Не следует 

перегружать текст цифровым материалом, иллюстрациями. 

В деле совершенствования подготовки специалистов высшей школы на 

основе госстандартов нового поколения учебная литература была и остается 

одним из ведущих средств информационного обеспечения учебного процесса, 

когда особо важное значение приобретает самостоятельная работа студентов. 

Ниже рассматриваются основные виды учебной литературы. 

Программа (от греч. programma — объявление, предписание) — план 

намеченной деятельности, работ; учебная программа — краткое 

систематическое изложение содержания обучения по определенному 

предмету, круг знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению учащимися. 

Среди видов научно-методических работ большое место занимают учебные 

программы. Более десяти федеральных рекомендательных программ 

разработано для образовательных учреждений, десятки программ только по 

олимпийским видам спорта — для специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, комплексных 

целевых программ — для сборных олимпийских команд страны. Как правило, 

эти программы основываются на многолетних исследованиях и проверены в 

процессе практической работы в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной школе, высших и средних специальных учебных 
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заведениях, в системе подготовки спортивных резервов и 

высококвалифицированных спортсменов. Например, один из авторов 

учебного пособия — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

тренер РСФСР и СССР Ю.Д.Железняк — за цикл программ для СДЮШОР по 

волейболу и баскетболу в 1985 г. был награжден золотой медалью и премией 

Госкомспорта СССР. Большой цикл учебных программ, учебников и учебных 

пособий разработан для сферы профессионального физкультурного 

образования в связи с введением государственных образовательных 

стандартов. Так, для факультетов физической культуры педагогических вузов 

в 1996 г. опубликовано 26 учебных программ, в том числе и по основам 

научно-методической деятельности. 

Программа разрабатывается в соответствии с учебным планом, который 

в вузе, например, отражает требования государственного образовательного 

стандарта по конкретной специальности. В настоящее время разрабатываются 

учебные программы по учебным планам государственных образовательных 

стандартов нового  поколения. Приводим требования к оформлению программ 

для авторских коллективов: 1 — пояснительная записка (цели и задачи 

дисциплины, требования к уровню освоения ее содержания); 2 — объем 

дисциплины в часах и виды учебной работы: общая трудоемкость (по 

госстандарту), аудиторные занятия, лекции, практические занятия 

(семинары), лабораторные занятия, самостоятельная работа (в часах), другие 

виды работы (если есть в том числе курсовые проекты, рефераты), вид 

итогового контроля (зачет, экзамен); 3 — содержание дисциплин и виды 

учебных занятий (могут быть в виде тематического плана) с распределением 

часов; 4 — содержание разделов дисциплин; 5 — учебно-методи- ческое 

обеспечение дисциплины (литература, средства обеспечения дисциплины: 

лаборатории, классы, спортивные сооружения и другие, перечень примерных 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, примерная 

тематика рефератов, курсовых работ, примерный перечень вопросов к зачету 

(экзамену, по всему курсу). 
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Разработка учебной программы требует от автора глубоких те-

оретических знаний и достаточно большого практического опыта работы. 

Каждое положение программы должно четко выражать основные направления 

науки и практики, помогать пользователю в освоении теоретических знаний и 

совершенствовании практических умений и навыков. 

Учебник. Учебник — книга для учащихся или студентов, в которой 

систематически излагается материал по определенной области знаний на 

современном уровне достижений науки и культуры; основной и ведущий вид 

учебной литературы. В учебнике могут быть использованы результаты 

научного исследования, кандидатской или докторской диссертации, 

проверенные в ходе учебного процесса, тренировочной и соревновательной 

деятельности, в оздоровительной физической культуре и т.д. . 

При создании учебника необходимо определить его роль и место в 

системе средств подготовки специалистов, цели и задачи обучения и 

воспитания, учесть требования к этому виду учебной литературы. От этого 

зависит объем учебника: он может быть от 10 до 30 авторских листов. 

Учебник служит основным источником знаний по конкретной учебной 

дисциплине и предназначен для самостоятельного усвоения этих знаний 

студентами, ему принадлежит ведущая роль среди других средств, 

используемых студентами при самостоятельной работе. Очень важно 

обеспечить мотивацию, интерес к предмету, стимулирующие студента к 

активной творческой работе. Интересна мысль о том, что знания нельзя 

передавать, их можно предложить, подсказать, но овладеть ими студент дол-

жен самостоятельно. В учебнике надо раскрыть перспективы развития 

конкретной науки. Особое значение придается иллюстрациям, как важному 

средству учебного познания, успешного овладения наукой. Они должны 

помочь глубже усвоить основные положения учебной дисциплины, повысить 

интерес к ней. В учебнике следует учесть тенденции использования в учебном 

процессе и в самостоятельной работе студентов компьютерной техники, в том 

числе электронного учебника.  
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Учебное пособие. Учебное пособие как вид учебной литературы 

посвящается отдельным разделам программы, это могут быть также сборники 

упражнений, задач, лабораторных практикумов, хрестоматии, учебные 

словари, альбомы, атласы и др. Учебные пособия призваны содействовать 

закреплению полученных знаний и формированию умений и навыков в их 

применении, умению решать конкретные задачи. Учебное пособие может 

выполнять функции учебника. Это бывает в тех случаях, когда в учебный план 

вводится новая дисциплина и для ее изучения вначале разрабатывается 

учебное пособие, а после анализа опыта работы по этому учебному пособию и 

в случае положительного заключения оно может быть переведено в ранг 

учебника. Другие виды учебных пособий более детально раскрывают 

отдельные разделы программы, используя специфический учебный материал. 

К учебным пособиям в полной мере применимы требования и рекомендации, 

которые адресованы учебникам. 

Методические рекомендации. В связи с многообразием проявления 

методической деятельности существует много видов методических 

публикаций: методические рекомендации, методические указания, 

методические разработки, методические письма. Одни из них подготовлены 

на основе результатов научного (диссертационного) исследования, другие — 

на основе обобщения результатов практической деятельности 

профессорско-преподавательского состава, учителей физической культуры, 

тренеров юных или квалифицированных спортсменов, медицинских 

работников, спортивных врачей, федеральных или региональных органов уп-

равления образованием, физической культурой, спортом и туризмом. Объем 

методических рекомендаций — от 2 — 3 до 20 —40 е., в зависимости от 

характера работы. Это же относится и к структуре рассматриваемых работ. 

Наиболее полно выделяют введение, в котором дается характеристика работы 

и сказано, для кого она предназначена, основную часть, где излагается, 

например, методика обучения, тренировки, раскрываются средства и методы и 

т.п.; в заключении делаются выводы по существу рассматриваемой темы; 
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список литературы включает работы автора методического пособия или 

других авторов по данной проблеме, теме. При большом объеме работы 

целесообразно вначале дать оглавление. В спорте широко практикуются 

методические письма по итогам прошедших соревнований, в которых 

приводятся спортивные результаты, анализ выступления спортсменов страны, 

региона, клуба и делаются выводы в отношении тренировочной деятельности 

и других вопросов, связанных с устранением недостатков и повышением 

эффективности процесса подготовки спортсменов. Много работ по 

планированию, организации и проведению уроков физической культуры в 

школе, построению тренировки в отдельных видах спорта, проведению 

тренировочных занятий и т. д.  

Требования к методическим рекомендациям разного плана такие же, как 

к учебникам и учебным пособиям, но с учетом задач, объема и конкретных 

пользователей. 

Электронное издание. Оно представляет собой совокупность гра-

фической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и 

другой информации, представленной на любом электронном носителе — 

магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, 

DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.), а также опубликованной в электронной 

компьютерной сети. 

К учебным электронным изданиям относятся издания, разработанные по 

заказу Министерства образования РФ, заказам региональных органов 

управления образованием, а также в инициативном порядке с содержанием, 

соответствующим полному учебному курсу или отдельным его частям по 

различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, урок, 

семинар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя 

работа, контрольная, тест и др.). Под учебным курсом в данном случае 

понимаются дисциплины вуза, включенные в утвержденный 

Минобразованием России Госстандарт, и примерный учебный план. 

Выделяют следующие виды электронных изданий. 
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Электронный учебник — основное учебное электронное издание, 

созданное на высоком научном и методическом уровне, полностью 

соответствующее федеральной составляющей дисциплины Госстандарта 

специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами 

стандарта и программой. 

Электронное учебное пособие — издание, частично или полностью 

заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания. К электронным учебным пособиям также 

относятся издания по отдельным, наиболее важным разделам дисциплин 

Госстандарта специальностей и направлений, по дисциплинам примерного и 

рабочего плана, а также сборники упражнений и задач, альбомы карт и схем, 

атласы конструкций, хрестоматии по дисциплинам примерного и рабочего 

учебного планов, указания по проведению учебного эксперимента, указания к 

практикуму, курсовому и дипломному проектированию, справочники, 

энциклопедии, описание тренажеров и др. 

Несмотря на то что в настоящее время пока нет общепринятого 

определения «электронный учебник», по нашему мнению, он должен 

обеспечивать выполнение всех основных функций, включая предъявление 

теоретического материала, организацию применения первично полученных 

знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль уровня усвоения 

(обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумажных носителей, то 

есть только на основе компьютерной программы. Электронный учебник 

(учебное пособие) призван не только сохранять все достоинства книги, но в 

полной мере использовать современные информационные технологии, 

мультимедийные возможности, предоставляемые компьютером. 

К таким возможностям относятся: 

-представление педагогических (физических, химических и т.п.) 

процессов в динамике; 

-наглядное представление объектов и процессов, недоступных для 

непосредственного наблюдения (процессы в микромире, процессы, 
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обладающие очень малыми или очень большими временными 

характеристиками, и т.п.); 

-компьютерное моделирование процессов и объектов, требующих для 

своего изучения уникальных или дорогостоящих оборудования, материалов и 

других средств (моделирование соревнований, новых элементов в гимнастике, 

эталонов двигательных действий и т.п.); 

-аудиокомментарий автора учебника, ведущих спортсменов, тренеров, 

судей; 

-включение в учебный материал аудио- и видеосюжетов, анимации; 

-организация контекстных подсказок, ссылок (гипертекст); 

-быстрое проведение сложных статистических, биомеханических и 

других вычислений с представлением результатов в цифровом или 

графическом виде; 

-оперативный самоконтроль и контроль знаний студента при 

выполнении им упражнений и тестов. 

Соавторство. Научная или методическая работа может быть 

выполнена одним автором или авторским коллективом. В соавторстве обычно 

выполняются крупные работы: монографии, учебники, учебные пособия и 

большие методические рекомендации, а также тезисы докладов на 

научно-практическую конференцию, где материал доклада подготовлен на 

основе данных коллектива исследователей. 

Личное участие каждого соавтора отражено в предисловии с указанием 

главы или раздела, которые он написал, иногда это отмечается в оглавлении 

(содержании). Если одну главу (раздел) написал не один автор, то приводится 

доля участия каждого (например, в списке опубликованных им работ). 

Указывается или количество страниц, принадлежащих ему (например: «в 

соавторстве, авторские 12 е.», или дробь: в числителе — общий объем, в 

знаменателе — количество страниц, принадлежащих автору, — 24/12). Это 

особенно важно для диссертантов на стадии подготовки к защите диссертации 

(при написании автореферата). 
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Открытие, изобретение, рационализаторское предложение. Ре-

зультаты научной и методической деятельности могут быть оформлены в виде 

открытия, изобретения, рационализаторского предложения на основании 

«Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях» (постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1974 

г.). Они засчитываются автору как публикация. 

Открытие согласно Положению (п. 10) — это установление не 

известных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и 

явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень 

познания. 

Изобретение согласно Положению (п. 21) — это новое и обладающее 

существенными отличиями техническое решение задачи в любой области 

народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны 

страны, дающее положительный эффект. Объектом изобретения могут 

являться новое устройство, способ, вещество, применение известных ранее 

устройств, способов, веществ по новому назначению. Не признаются 

изобретениями расписания, правила игры; проекты и схемы планировки 

сооружений, зданий и территории; методы и системы воспитания, 

преподавания, обучения и др. 

Автору изобретения по его требованию может быть выдано авторское 

свидетельство или патент (п. 23 Положения). Авторское свидетельство на 

изобретение выдается на имя автора и удостоверяет: признание предложения 

изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобретение, 

исключительное право государства на изобретение (п. 29). В случае 

соавторства свидетельство выдается каждому из соавторов с указанием в нем 

других соавторов. Патент удостоверяет: признание предложения 

изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобретение и 

исключительное право патентообладателя на изобретение (п. 30). 

Дополнительное изобретение — усовершенствование другого 

изобретения (основного), на которое ранее было выдано авторское 
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свидетельство или имеется действующий патент, без применения основного 

изобретения не может быть использовано. На дополнительное изобретение 

может быть получено дополнительное авторское свидетельство или 

дополнительный патент — в зависимости от основного (п. 36). 

Рационализаторское предложение согласно Положению (п. 63) — это 

техническое решение, являющееся новым и полезным для конкретного 

предприятия, организации или учреждения и предусматривающее изменение 

конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или 

изменения состава материала. Предложение признается полезным, если его 

использование позволяет получить экономический, технический или иной 

положительный эффект. После вынесения решения о признание предложения 

рационализаторским и о принятии его к использованию автору выдается 

удостоверение на рационализаторское предложение, которое подтверждает 

признание положения рационализаторским, дату его подачи и авторство на 

рационализаторское предложение. В случае соавторства удостоверение 

выдается каждому из соавторов с указанием в нем других соавторов. 

Перечисленные виды научных и методических работ позволяют, с 

одной стороны, обеспечить необходимой информацией все сферы 

деятельности в области физической культуры, спорта, физического 

воспитания; с другой — каждый желающий имеет возможность сделать 

достоянием других результаты своих научных исследований, опыта 

профессиональной деятельности в области физической культуры, спорта, 

физического воспитания в образовательных учреждениях и т. д. 
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