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Современные социально-экономические и политические условия 
развития страны усложняют требования к компонентным характеристи-
кам модели специалиста, что ставит перед различными типами учебных 
заведений задачу подготовки выпускников, способных оптимально бы-
стро адаптироваться в быстро меняющихся жизненных и профессио-
нальных ситуациях; творчески мыслить; принимать решения в нестан-
дартных ситуациях.  

Необходимо подчеркнуть, что, по мнению ученых, одной из наи-
более острых, на общем фоне реформ в образовании, является проблема 
совершенствования высшего (неспециального) образования в сфере фи-
зической культуры. Сегодня по-прежнему сохраняется устойчивая ори-
ентация на учебную активность воспроизводящего типа, но в отличие от 
догматического обучения педагог не требует просто запоминания и вос-
произведения по образцу, но и раскрывает логику преподносимого зна-
ния, иллюстрируя его истинность и практическую полезность. Исполь-
зуемые на протяжении последних десятилетий экстенсивные техноло-
гии, базирующиеся на увеличении моторной плотности занятий, интен-
сивности физических нагрузок, и ориентированные на тестовые показа-
тели физического развития обучающихся, как на основной критерий ус-
пешности учебного процесса, показали свою неэффективность, что на-
ходит подтверждение в цифрах и фактах, очерчивающих уровень здоро-
вья, двигательной активности и физкультурной образованности студен-
ческой молодежи. 
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Унификация содержания, методов и средств процесса физическо-
го воспитания учащейся молодежи и недостаточное раскрытие интел-
лектуального, творческого, эстетического и ценностного аспектов физ-
культурной деятельности обуславливают ситуацию, когда не оправды-
ваются социальные ожидания общества к уровню и качеству физическо-
го развития обучающихся, их отношения к собственному здоровью и 
средствам его сбережения, рациональному использованию свободного 
времени, и способности к социокультурному самоопределению [4]. 

Развивающий, социализирующий и прикладной потенциал физи-
ческой культуры позволяет определить педагогические условия, стиму-
лирующие формирование психофизической готовности к профессио-
нальной деятельности, интегрирующей в своей структуре: индивидуаль-
но-типологический, личностно-мотивационный и операциональный 
компоненты. 

Исследователи обращают внимание, что в соответствии с основ-
ными положениями теории контекстного обучения, освоение профес-
сиональной деятельности обеспечивается в рамках и средствами учебной 
деятельности, которая имеет идентичную психологическую структуру, 
но качественно иное содержательное наполнение структурных блоков. 
Усвоение деятельностного и социального опыта происходит в процессе 
собственной активности человека, направленной на предметы окру-
жающего мира, а информационный характер преподавания обуславлива-
ет длительную предметно-профессиональную и социальную адаптацию 
выпускника вуза. Большим пробелом в профессиональном обучении, по 
мнению Т.И. Рудневой, является сам факт того, что знания проигрыва-
ния будущей профессиональной роли даются через специальные пред-
меты, но не предлагается технология проигрывания роли, что может 
быть восполнено в общепрофессиональной подготовке студентов [3]. 

Трансформация учебной деятельности в профессиональную с со-
ответствующей сменой целей, мотивов и потребностей, средств, предме-
та и результатов возможно в процессе моделирования предметно-
технологических и социальных составляющих. Следовательно, содержа-
ние обучения, в соответствии с теорией контекстного обучения, отбира-
ется в двух логиках: прошлого научного знания (логике учебного пред-
мета) и будущей профессиональной деятельности (в виде дифференци-
рованной модели специалиста). Данный подход обуславливает подачу 
любого, даже самого абстрактного теоретического знания в предметном 
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и социальном контексте, позволяющем выявить его взаимосвязи с зада-
чами конкретной профессиональной деятельности [2]. 

Адаптация контекстного подхода к процессу физического воспи-
тания студентов может быть представлена следующим алгоритмом:  

− на первом этапе реализуются общефизическая и общая специ-
альная подготовка, создающая исходную базу развития основных физи-
ческих и морфо-функциональных качеств, формирования двигательных, 
тактических, игровых умений и навыков, освоения социально-
биологических, теоретических и методических основ физической куль-
туры;  

− на втором этапе происходит погружение в профессионально-
прикладную физическую деятельность, в соответствии с принципом 
психофизиологического тождества трудового процесса и содержатель-
ных компонентов физической культуры формируются двигательные ди-
намические стереотипы (в основе данного механизма лежит явление 
«переноса» навыков и умений, сформированных в одной области чело-
веческой деятельности, на результаты овладения навыками и умениями в 
новых сферах); развитие комплекса профессионально значимых психо-
физических и личностных качеств и психических процессов, формирует-
ся функциональная устойчивость функциональных систем организма к 
неблагоприятным воздействиям факторов природной, производственной 
и социальной среды; усваивается система знаний, необходимая для даль-
нейшего личностного и профессионального совершенствования; 

− на третьем этапе через игровые формы, имитационные тренин-
ги происходит включение в реальные процессы и производственные от-
ношения, а применение проблемно-задачного метода в процессе само-
стоятельного построения обучающимся ориентировочной основы двига-
тельного действия способствует становлению инверсионного мышления, 
позволяющего продуцировать верные решения производственных про-
блем в нестандартных ситуациях. 

В соответствии с представленным алгоритмом логико-содержатель-
ная основа дисциплины «Физическая культура и спорт» представляется 
развертыванием потенциальных возможностей понятийно-образных 
средств (позиционно-ролевые задания; методико-практические, проблем-
ные ситуации) в тесном взаимодействии с основными средствами физиче-
ского воспитания. Это позволяет студенту самостоятельно осваивать со-
держание знания через овладение такими интеллектуальными действиями, 
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как преобразование, моделирование и включение одного и того же объек-
та (свойства) в новые связи и отношения.  

Для базового блока дисциплины разработан курс методико-
практических занятий, которые представляют собой учебно-
исследовательские работы группы обучающихся. В практикуме пред-
ставлено три блока. Первый направлен на изучение наиболее простых 
параметров, характеризующих уровень двигательной активности, энер-
гетического обмена, физического развития и состояния функциональных 
систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-
двигательного аппарата). Второй блок позволяет выявить физиологиче-
ские параметры при физической работе различной мощности. Третий 
позволяет качественно и количественно оценить уровень сформирован-
ности профессионально значимых психомоторных и личностных качеств 
и психических процессов. В содержание вариативного блока дисципли-
ны введены позиционно-ролевые задания, проблемные ситуации, про-
блемные вопросы-задания. 

Выполнение тренировочных заданий (проблемных ситуаций) пре-
дусматривают в основном самостоятельную работу студентов, заклю-
чающуюся в проявлении умений вариативно применять знания для ре-
шения представленных задач, моделирующих практическую деятель-
ность. Алгоритм решения: идентификация проблемы, формирование 
ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого дей-
ствия и дальнейшую презентацию и экспертизу результатов на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы).  

Проблемные вопросы-задания направлены на самостоятельное 
построение обучающимися ориентировочной основы изучаемого двига-
тельного действия. Для выявления наиболее эргономичного способа вы-
полнения изучаемого действия (с учетом морфофункциональных осо-
бенностей занимающихся) студентам предлагается на основе ситуатив-
но-поискового анализа определить основные опорные точки двигатель-
ного действия. Параллельно осуществляется коррекция качества реше-
ния задач со стороны преподавателя.  

Позиционно-ролевые задания направлены нарешение проблем со-
циального взаимодействия, коммуникативного оформления и формиро-
вания компетенций гражданственности и здоровьесбережения. Обучаю-
щимся в процессе освоения игровых видов спортивных дисциплин (во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол) предлагается провести анализ игрового 
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момента с наличием нового неожиданного элемента (смена лидера, из-
менение функций игрока и др.), который предполагает изменение стра-
тегии или средств и способов достижения цели (в качестве критериев 
оценивания выделяются: тактическое решение проблемы; достоинства 
или недостатки позиционной защиты или нападения; соблюдение этиче-
ских норм и правил поведения с соперником, участие в коллективном 
взаимодействии или индивидуальных действиях, обоснованность и объ-
ективность замечаний в общении). Индивидуальные действия игроков 
оцениваются по следующим показателям: активный вариант решения, 
прогноз развития ситуации; предоставление возможности действовать 
другим; отсутствие системы, плана, интеллектуального компонента; пас-
сивная созерцательная позиция [1].  

Проектирование содержания дисциплины «Физическая культура и 
спорт» в логике теории контекстного обучения позволяет осуществить 
переход от репродуктивной деятельности через продуктивную к редук-
тивной, когда личное знание обучающегося формируется при его пря-
мом творческом участии. 
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