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Рисунок – Предпочтения подростков при занятии физической культурой  

после педагогического эксперимента 
 

При интерпретации полученных ответов были сделаны следующие выводы. Сравнительный анализ результатов, 

полученных на основании анкеты для выявления предпочтений подростков при занятии физической культурой, 

представлен на рисунке. Участие подростка во внеклассной работе по физическому воспитанию со сверстниками и 

взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, 

обеспечивает профилактику и реабилитацию нарушений коммуникативной сферы и девиантного поведения. Подросток 

в коллективе проявляет индивидуальные особенности, что способствует формированию его внутреннего мира 

с проблемами, утверждению в нѐм чувства социальной значимости. Все виды спорта, с которыми подросток соприкасается 

в школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать эмоциональные проявления 

в коллективе, семье, способствуют их коррекции. Реабилитационный и профилактический эффекты воздействия 

физической культуры и спорта на подростка с проблемами выражается также в том, что общение с искусством помогает 

ему «очиститься» от наслоившихся негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить в новый путь 

отношений с окружающим миром [2, c. 56]. 

Проводить профилактику гораздо проще, чем что-то изменить, однако наше общество до сих пор 

не предпринимает достаточно мер для профилактики девиаций. Родителей и педагогов беспокоит, почему открытый 

ребенок, устремленный к добру, повзрослев, приобретает асоциальные черты поведения. Имеются социальные трудности: 

злость, наркомания, алкоголизм. Дефицит таких понятий, как доброта, милосердие, уважение, взращивает равнодушное 

отношение подростков к миру. Не последнюю роль в этом процессе играют скрытые факторы, влияющие на поведение 

и развитие подростков. Оставаясь без внимания, они зачастую усугубляют свое действие лишь спустя время, когда 

интересы подростка уже не так просто изменить. Поэтому использование средств физической культуры и спорта – 

это перспективный путь профилактики девиантного поведения учащихся. 
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Сегодня любая сфера деятельности нуждается в специалистах, способных к повседневным и планомерно 

организованным творческим решениям. И неудивительно, как подчеркивают многие ученые, что от типа специалиста 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

спортивне игры легкая атлетика гимнатика плавание борьба 

58% 

8,10% 

15% 15,30% 

3,60% 

33,50% 

8,10% 

4,30% 
0% 

3,60% 

24,50% 

0% 

10,70% 

15,30% 

0% 

все мальчики девочки 



 90  
 

рационального, точного и критически мыслящего интерес сместился к личности изобретательной, оригинальной 
и остроумной. Творчество же, долгое время считавшееся основным качеством в создании произведений искусства, 
все больше и больше признается также основой научно-практических достижений. Однако современное образование 
в вузах физической культуры дидактически не включает студентов в сферу такой профессиональной деятельности, 
которая способствовала бы развитию творческих способностей в процессе учебной деятельности [4]–[6], [7]–[9], [15]. 

Современное нормативное содержание профессионального физкультурного образования практически не решает 
выше обозначенные проблемы, а практика требует от специалистов в области физической культуры и спорта творческого, 
нестандартного отношения к своей деятельности с целью повышения качества обучения, воспитания и развития учащихся. 
Снять этот пробел в специальной профессионально-педагогической подготовке физкультурных кадров и призван курс 
«Педагогика физической культуры», который постепенно занимает свое должное место в учебных планах по подготовке 
будущих спортивных педагогов, а также и в системе переподготовки и повышения квалификации современных 
высококвалифицированных физкультурных кадров [8], [9]. Отметим, что специфические особенности закономерностей 
педагогического процесса в сфере физической культуры и спорта системно и на современном должном (развивающем) 
уровне не рассматривает ни одна дисциплина учебного плана в системе непрерывного профессионального физкультурного 
образования. Это существенный пробел в профессионально-педагогической подготовке будущих специалистов в области 
физического воспитания и спорта, который принципиальным образом сказывается на состоянии их педагогического 
профессионализма.  

Целью преподавания данного курса в системе профессионального физкультурного образования является 
формирование у студентов основ профессионально-педагогической культуры, которая представляется системой 
теоретико-методологических, конструктивно-технических и практико-методических знаний, норм, способов, образцов, 

отношений и опыта о педагогической деятельности, ее ценностях, педагогической мыследеятельности и способностях, 
а также о профессионально важных личностных качествах спортивного педагога.  

Важнейшими задачами изучения данного курса выступают: 

 систематизация теоретических знаний об образовании, профессиональном физкультурном образовании, 
профессионально-педагогической культуре, физической культуре и спорте как социокультурном явлении;  

 овладение системой теоретико-методологических и рефлексивных знаний о педагогической деятельности, 
ее аксиологическим потенциалом; формирование педагогической мыследеятельности и педагогических способностей, 
а также становление профессионально важных личностных качеств спортивного педагога; 

 становление и развитие культуры педагогической деятельности и мышления; 

 формирование знаний и практических умений, навыков в области организации и осуществления учебной 
деятельности субъектов образовательного процесса; 

 формирование знаний и практических умений, навыков в области организации и осуществления 
воспитательной работы в физкультурно-спортивных организациях; 

 овладение технологией применения основных форм организации учения/обучения в физкультурно-
образовательной практике; 

 формирование системы знаний и способов деятельности по разработке педагогических технологий, 
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса в учреждениях физкультурно-спортивного 
образования; 

 вооружение системой практических проектировочных умений и навыков по разработке педагогических 
проектов в различных областях деятельности учителя физической культуры, тренера (педагогическая, инновационная, 
исследовательская и др.); 

 овладение системой знаний и управленческих умений по организации и развитию физкультурно-спортивных 
организаций. 

Данный курс является неотъемлемой, органической частью общепедагогической, профессиональной подготовки 
студентов в процессе изучения методологических, психолого-педагогических и специальных дисциплин. Основной акцент 
делается на формировании профессионального мышления и деятельности специалистов сферы физической культуры 
и спорта на основе теории развивающего обучения В.В. Давыдова и методологии проектирования Г.П. Щедровицкого. 
При этом мы учитывали тот фактор, что в последнее время спортивная педагогика как наука и практика интенсивно 
развиваются. Поэтому в содержании курса нашли отражение различные подходы к анализу педагогических явлений, 
педагогические инновации, образовательные технологии, опытно-экспериментальные практико ориентированные 
исследования в сфере физической культуры и спорта. Для научно-методического обеспечения данного курса 
спроектирован и разработан специальный учебник [8], [9]. В последнее время все больше появляется региональных 
учебных пособий по данному направлению [8], [9]. Содержание разработанного нами учебника «Педагогика физической 
культуры» соответствует учебной программе и направлено на повышение уровня профессионально-педагогической 
культуры студентов физкультурных вузов и факультетов физической культуры, учащихся педагогических колледжей 
и училищ олимпийского резерва, а также слушателей факультетов и институтов переподготовки и повышения 
квалификации физкультурных кадров. Учебник принципиально отличается от других учебников тем, что это учебник 
нового поколения, для которого характерны рефлексивность, развивающий характер, системность, проблемность 
и мыслекоммуникационность (диалогичность) [8], [9]. 

Теоретическое моделирование развития содержательности педагогики физической культуры основано 
на следующих положениях: 1) на теоретическом видении и опыте использования в непрерывном педагогическом 
образовании классического педагогического наследия (К.К. Бабанский, О.Л. Жук, Н.И. Решетень, В.А. Сластенин, 
П.И. Пидкасистый, И.Ф. Харламов и многие другие) [1], [3], [11], [13]; 2) на онтологических представлениях о сущности 
«педагогического» в обществе; 3) на сущностных характеристиках и теоретических моделях педагогических, 
дидактических, образовательных и воспитательных систем [1]–[3], [11], [13]; 4) на сущности, содержании и специфике 
сферы физической культуры и спорта и специфических особенностях педагогической деятельности в ней [8], [9];  
5) на практическом опыте реализации данного курса в системе непрерывного профессионального физкультурного 
образования. 
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Исходя из данных положений, осуществим реконструкцию структуры и содержания «педагогического» 

в крупнейших культурных педагогических образцах. В учебном пособии по педагогике И.Ф. Харламова предложена 

следующая классическая структура его содержания: общие вопросы педагогики, дидактика, воспитание, школоведение 

[13]. В аналогичных работах других классиков педагогической науки в определенном видоизменении и конкретике 

присутствует общепринятая структурная организованность [1], [3], [11]. В специальных работах, посвященных педагогике 

физической культуры, которая в последнее время развивается очень интенсивно, наблюдаются различные подходы 

к определению ее структуры и содержания. К сожалению, приходится констатировать, что авторы моделируют данные 

учебные пособия, исходя из того материала, который у них есть и они его уже хорошо наработали и усвоили. В основание 

данных курсов авторы практически не кладут каких-то теоретических моделей классического или инновационного 

образцов. Поэтому структура и содержание данных курсов носит эпизодический и фрагментарный характер,  

что не в полной мере способствует раскрытию педагогического потенциала данного учебного курса [4]–[6], [12], [15]. 

В теоретических работах, посвященных изучению сущности и структуры педагогических систем, представлены 

следующие компоненты; системообразующие факторы (цель и результат); субъект учебной деятельности (учащийся как 

личность и его учебная деятельность); учитель (личность и его педагогическая деятельность); механизм педагогического 

взаимодействия (методы, формы, средства, принципы и др.), педагогическая среда. Методологический анализ 

классического педагогического наследия позволил нам спроектировать гипотетическую теоретическую модель структуры 

и содержания учебника нового поколения «Педагогика физической культуры». 

Развитие педагогики физической культуры осуществляется посредством актуальных и востребованных 

педагогических и методологических исследований. Для того чтобы разработать актуальную тематику исследований 

в области педагогики физической культуры необходимо использовать современный методологический подход (проектно-

программный), сущность которого заключается в проектировании план-карты данных исследований. Эмпирический опыт 

и теоретическое моделирование такой работы имеются в образовательном пространстве и представлены в ряде 

исследований [2], [8], [9]. В ходе эмпирических разработок этого вопроса будет получено множество различных позиций 

(палитра) взглядов отдельных ученых и научных школ. Это решение не будет целостным, методологически обоснованным 

и адекватным вызовам времени, оно будет носить случайный характер. Стихийно-эмпирический подход к этому вопросу 

является малоэффективным. Поскольку в первом подходе нет возможности работать и он очень малопродуктивный, то, 

исходя из состояния гуманитарного знания [1], [3], [13] и собственных методолого-теоретических исследований в области 

профессионального физкультурного образования, педагогики физической культуры, на наш взгляд, актуальной 

и перспективной тематикой являются следующие направления: телеологические основания; общенаучные подходы; 

профессионально-педагогическая культура (компетентность) спортивного педагога; становление у спортивных педагогов 

профессионализма мыследеятельностного типа в процессе вузовского обучения; профессионализм личности спортивного 

педагога; профессионализм деятельности спортивного педагога; формы организации учения/обучения в вузе; методы 

активного обучения; модернизация профессионального физкультурного образования; структура содержания 

профессионального физкультурного образования; обновление содержания профессионального физкультурного 

образования; педагогические процессы; участники образовательного процесса; образовательная среда; управление 

педагогическим образованием; педагогические результаты и продукты и другие. 

Данные направления конституируют, создают контуры (топы) пространства педагогики физической культуры 

в славянском мире, которые выступают в качестве методологических ориентиров при тематизации научно-

исследовательских и методологических программ. В заключение отметим, что комплексирование данных направлений 

при конкретизации научно-методологических исследований позволит получить актуальное конкретно-тематическое поле 

исследований (план-карту) в области педагогики физической культуры и непрерывного профессионального 

физкультурного образования. На основе социального заказа и с учетом контуров данной план-карты выполнение 

конкретных научно-методологических исследований позволит осуществить критериальное (неслучайное) развитие 

педагогической эпистемологии в физкультурном пространстве славянских народов. 
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Введение. Здоровье населения имеет большое значение для настоящего и будущего страны, ее процветания 
и успехов во всех областях жизни. Здоровье и физическая подготовленность человека тесно взаимосвязаны  
с его работоспособностью и самочувствием. Разные формы занятий физическими упражнениями необходимы человеку 
на протяжении всей жизни [2]. 

Физические упражнения действуют на организм человека со всех сторон. Под влиянием систематических 
занятий физическими упражнениями увеличивается неспецифическая устойчивость организма (иммунитет) по отношению 
к самым различным неблагоприятным факторам: инфекциям, резким температурным влияниям, радиации, интоксикациям 
и др. При непрерывных занятиях физическими упражнениями активизируется деятельность всех органов и систем, 
увеличивается объем мышц, усиливаются обменные процессы, совершенствуется сердечно-сосудистая система, 
тем самым, улучшается физическая подготовленность занимающихся [1].  

В процессе занятия физическими упражнениями необходимо контролировать физическое состояние своего 
организма. Самоконтроль – это регулярное самонаблюдение за состоянием своего организма и физического развития 
и их изменений под влиянием занятий физической культурой и спортом [1], [3], [5]. Самоконтроль включает в себя 
простые общедоступные наблюдения, учет показателей (сон, аппетит, настроение, желание заниматься, болевые 
ощущения, самочувствие и др.) и данные объективных исследований (ЧСС, масса тела, ЧД, а также показатели 
физической подготовленности) [2], [5]. Субъективные показатели и данные объективных исследований фиксируются 
в дневник самоконтроля. Дневник самоконтроля – это форма учета состояния занимающегося как самостоятельными 
занятиями физической культурой и спортом, так и групповыми занятиями вместе с педагогом [5].  

На сегодняшний день человечество столкнулось с таким страшным заболеванием, как COVID-19, 
которое затронуло практически каждую страну. Для уменьшения случаев заражения данным вирусом в Республике 
Беларусь были предприняты меры, которые позволяли людям соблюдать меры индивидуальной защиты и социальной 
дистанции. Одной из таких мер был перевод студентов на дистанционное обучение. Однако даже в период 
дистанционного обучения студентам необходимо выполнять объем двигательной деятельности для гармоничного развития 
и эффективного учебного труда, а также укрепления здоровья и тем самым повышения устойчивости иммунитета 
к вирусным и инфекционным заболеваниям.  

Цель исследования – изучить дневник самоконтроля как форму контроля студентов. 
Материалы и методы исследования. Методом данного исследования является анализ и обобщение научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 
Работа выполнялась в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры физического воспитания 

и спорта учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»: «Исследование 
теоретико-практических и социально-педагогических аспектов физического воспитания и спорта студентов и курсантов 
УО ГрГУ им. Я. Купалы». 

В УО ГрГУ им. Я. Купалы реализация двигательной активности студентов была представлена в форме 
дистанционных занятий по предмету «Физическая культура» с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Одной из форм контроля выполняемой студентами работы и учета состояния занимающихся было заполнение 
дневника самоконтроля студента на каждом занятии по физической культуре.  

Студентам предлагалось заполнять дневник в начале занятия физическими упражнениями, затем отдельные 
показатели замерять в середине и в конце занятия. Заполненный дневник предоставлялся в электронном варианте на 
проверку преподавателю после каждого занятия. 

Дневник самоконтроля включал общие сведения о студенте: ФИО, дата рождения, факультет, специальность, 
медицинская группа (для занятий физической культурой), рост (длина тела), вес (масса тела).  

Масса тела (вес) суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, подкожно-жирового слоя 
и внутренних органов. Данный показатель возможно замерять раз в неделю (утром до еды), так как изменения могут 
происходить через несколько дней. 

Длину тела (рост) измеряют ростомером. При измерении роста стоя, необходимо становиться спиной 
к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, ягодицами и межлопаточной областью. Планшетку опускают 
до соприкосновения с головой. По этому показателю изменения у студентов уже незначительные, так как известно, 
что рост тела человека продолжается до 17–19 лет у девушек и до 19–22 лет у юношей [1], [3].  

На каждом занятии необходимо было заполнить графы с датой занятия и субъективными параметрами: 

самочувствие, сон, работоспособность, желание заниматься, болевые ощущения, потоотделение, окрас кожи.  

Самочувствие отражает состояние и деятельность всего организма. Самочувствие и настроение оцениваются 

как хорошее, удовлетворительное и плохое. После занятий физической культурой самочувствие должно быть бодрым, 

настроение хорошим, не должно быть головной боли, разбитости и выраженного утомления. При отсутствии состояния 

комфортности (вялость, сонливость, раздражительность, сильные мышечные боли) занятия надо прекратить [1].  

Сон – важный показатель. Во время сна восстанавливаются силы и работоспособность. В норме бывает быстрое 

засыпание и достаточно крепкий сон продолжительностью не менее 8 часов. Плохой сон, долгое засыпание или частые 

просыпания, бессонница свидетельствуют о сильном утомлении или переутомлении [3]. 




