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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Физическое воспитание студенческой 

молодежи является одним из приоритетных направлений развития современной 

системы российского образования. При этом, особое внимание уделяется 

обучающимся с выраженными отклонениями в состоянии функционального 

здоровья, отнесенным к специальной медицинской группе. Так, в Федеральном 

Законе от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с изменениями от 30.04.2021) в п.8 ст. 3 обозначены основные 

принципы законодательства о физической культуре и спорте, в том числе 

принцип содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, 

нуждающихся в повышенной социальной защите
1
.  

В письме Министерства образования Российской Федерации от 

31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой», в методических рекомендациях от 30.05.2012 г. 

№ МД-583/19 «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» в 

целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую
2
. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». М., 2015. 141 с.; Федеральный закон от 

04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text= (дата обращения: 15.01.2021). 
2
 Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями 

в состоянии здоровья // Методические рекомендации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-30.05.2012-N-MD-583_19/ (дата обращения 23.03.2021). 
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объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»
3
. 

Во ФГОС ВО по УГСН 44.00.00 (2018) отмечена необходимость создания 

оптимальных условиях для обучающихся, независимо от форм и технологий 

обучения, качеств личности с ограниченными возможностями здоровья; о 

факторах и условиях, необходимых для создания успешной реализации 

адаптивной безопасной образовательной среды. В связи с усовершенствованием 

современной системы российского образования вопрос и создании адаптивной 

безопасной развивающей образовательной среды становится особенно 

актуальным.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС 3++) 

утверждается и закономерно ставится вопрос о факторах и условиях, 

необходимых для создания успешной реализации безопасной образовательной 

среды. Среди условий реализации основной образовательной программы (ООП) в 

рамках ФГОС 3++ определены психолого-педагогические условия, включающие 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, в том числе, сохранение и укрепление 

физического, психологического, социального и нравственного здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения
4
.  

                                                 
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс] // СПС 

«Гарант». 
4
 Федеральный государственный образовательного стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): [утвержден «22» февраля 2018 
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В центре внимания современного российского высшего образования в 

области физической культуры и спорта находится физическое воспитание 

молодежи, в том числе и студентов, отнесенных по медицинским показаниям к 

специальной медицинской группе (СМГ). Учеными Ю.П. Лисицыным, 

Л.П. Матвеевым, Р.Е. Мотылянской и др. отмечается, что в нашей стране 

физическое развитие, физическая подготовленность и студенческой молодежи, и 

взрослого населения ухудшается существенными темпами. И это обусловлено не 

достаточно качественной организацией процесса физического воспитания, его 

зачастую декларативным базированием на научных достижениях  в сфере 

физической культуры и спорта, что подтверждено исследованиями С.П. Евсеева, 

Р.Р. Магомедова, А.П. Матвеева, В.Н. Курыся, Р.Р. Магомедова. 

Наблюдается несформированность у молодежи сознательной установки на 

физическое развитие и самосовершенствование; при этом занятия физической 

культурой и спортом рассматриваются зачастую как источник материальных благ, 

что, не может способствовать ни становлению общей физической культуры 

человека (В.К. Бальсевич, Ю.Д. Железняк, В.П. Лукьяненко, А.П. Матвеев, В.М. 

Минбулатов, О.Д. Федотова и др.). 

Учеными в области теории и методики физической культуры успешно 

разрабатывается теоретико-методологическая основа для организации 

результативного высшего образования в сфере физической культуры (В.К. 

Бальсевич, В.И. Бондин, В.М. Выдрин, О.Ю. Давыдов, Л.С. Дворкин, С.П. Евсеев, 

Ю.Ф. Курамшин, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, В.П. Лукьяненко, В.А. Магин, 

Р.Р. Магомедов, Ю.Н. Николаев, К.Д. Чермит, Н.Х. Хакунов и др.).  

Таким образом, в настоящее время качество физического воспитания 

становится актуальным для современного образования в области физической 

культуры студентов специальной медицинской группы (С.М.Ахметов, 

В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.С. Дворкин, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, Р.Р. 

                                                                                                                                                                       
г. Зарегистрирован в Минюсте России № 125, Москва регистрационный № 50358 от «15» марта 2018 г.] // СПС 
«Гарант».  
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Магомедов, Н.Х. Хакунов, К.Д. Чермит, М.М. Шестаков, и др.). В связи с этим 

очевидна необходимость эффективного построения процесса физического 

воспитания в адаптивной безопасной образовательной среде вуза, однако 

проблемы, касающиеся построения процесса физического воспитания студентов 

СМГ недостаточно изучены. 

Состояние разработанности проблемы исследования. В последние 

десятилетия проводились исследования в области построения процесса 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы 

(Г.Л. Апанасенко, Ж.А. Аникеенко, Р.М. Баринов, В.И. Бондин, 

М.М. Колокольцева, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, Э.В. Мануйленко, 

Л.Н. Просвирина, О.Н. Толстокора и др.); адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза (И.А. Баева, Р.Р. Магомедов, Е.С. Слюсарева, 

С.А. Хазова, В.А. Ясвин, Е.А. Ямбург, и др.);  теории, методике, технологии 

эффективного управления образовательным процессом в сфере физической 

культуры и спорта (В.К. Бальсевич, А.Б. Бгуашев, Г.М. Соловьев, Н.Х. Хакунов, 

К.Д. Чермит и др.).  

В диссертациях последних лет представлены результаты исследований как 

общих вопросов физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы: И.А. Алферова (2008), Л.А. Бартновская (2015), А.С. Болдов (2011), 

О.В. Бородулина (2015), Т.В. Матвеева (2011), О.Г. Румба (2011), Н.А. Цеева 

(2009), П.В. Шлыков (2002), так и частных: совершенствование координационных 

способностей студентов СМГ (С.А. Григорьева, 2013), использование 

оздоровительной фитнес-йоги (Е.К. Гильфанова, 2011), дифференцированное 

обучение плаванию (О.А. Мельникова, 2006), использование унифицированных 

тренировочных комплексов для СМГ (С.Н. Карпова, 2019) и др. 

Специальные исследования посвящены изучению адаптивной развивающе-

компенсирующей образовательной среды в дополнительном образовании 

(А.М. Абаев, 2013), адаптивной оздоровительно-образовательной среды 

(Е.П. Стрелецкая, 2005), безопасной образовательной среды педагогического 
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колледжа (Л.З. Сидорова, 2008), адаптивной образовательной среды 

внутригородского муниципального образования (Е.В. Солодуха, 2008). 

При этом следует констатировать факт отсутствия исследований по 

проблеме физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

Таким образом, анализ научных исследований, практики преподавания 

физической культуры в специальных медицинских группах позволил выявить 

противоречие между: 

– необходимостью повышения качества физического воспитания студентов 

СМГ и наличием эффективного способа использования адаптивной безопасной 

образовательной среды вуза для решения этой проблемы с одной стороны и 

отсутствием знаний о способах использования адаптивной безопасной 

образовательной среды вуза для обеспечения качественного физического 

воспитания студентов с другой стороны. 

Данное противоречие определило проблему исследования: каковы 

организационно-методические основы физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза? 

Указанная проблема определила выбор тематического поля исследования: 

«Организационно-методические основы физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза». 

Объектом исследования – является процесс физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы. 

Предмет исследования – организационно-методические основы 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогическую модель физического воспитания студентов 
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специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза. 

Рабочая гипотеза исследования. Процесс физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза будет эффективным, если: 

– определены особенности адаптивной безопасной развивающей 

образовательной среды вуза для организации процесса физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы; 

– теоретически обоснована и реализована педагогическая модель 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза; 

– экспериментально доказана эффективность реализации педагогической 

модели физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач 

исследования: 

1. Выявить особенности адаптивной безопасной образовательной среды 

вуза для организации процесса физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы. 

2. Разработать педагогическую модель физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза в учебное и внеучебное время. 

3. Экспериментально обосновать эффективность педагогической модели 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза.   

Методы исследования. Поставленные в работе задачи решались с 

помощью следующих методов исследования: анализ научно-методической 

литературы, анкетирование, педагогическое тестирование, психофизиологическое 

тестирование, педагогический  эксперимент, методы математической статистики.  
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Методологической базой исследования стали следующие подходы: 

– аксиологический (В.В. Краевский, И.Б. Котова, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов и др.), позволяющий определить ценности физического воспитания 

учащейся молодежи (здоровье, образование, саморазвитие и др.); 

– системный (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий и др.), 

позволивший определить процесс физического воспитания студентов СМГ в 

единстве теоретической и практической подготовки;  

– компетентностный (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Н.А. Селезнёва, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, и др.), ориентирующий на 

формирование как профессиональных, так и универсальных компетенций 

студенческой молодежи; 

– деятельностный (А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин и др.), определяющий 

практико-ориентированность занятий, создание ситуаций, когда студенты ставят 

цели, планируют, организуют, анализируют, оценивают свою деятельность; 

– личностно-ориентированный (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, 

С.В. Кульневич, Р.Р. Магомедов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, и др.) как 

основа учета индивидуальных личностных особенностей студентов как в 

образовательном процессе, в целом, так и в конкретных ситуациях 

взаимодействия с социальным окружением; 

– социально-педагогический (Г.И. Гайсина, В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик и 

др.), позволяющий выделить те виды физкультурно-спортивной деятельности, где 

человек выступает в качестве субъекта взаимодействия с социумом. 

Теоретической основой исследования являются:  

– теории и методики физической культуры (В.К. Бальсевич, 

М.Я. Виленский, П.Ф. Лесгафт, Л.И. Лубышева, Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, 

К.Д. Чермит и др.);  

– теория адаптивной физической культуры (С.П. Евсеев, Р.Р. Магомедов, 

Л.В. Шапкова и др.);  
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– идеи и концепции физического воспитания студентов специальных 

медицинских групп (И.А. Алферова, Л.А. Бартновская, А.С. Болдов, С.Б. Бондарь, 

О.В. Бородулина, Е.К. Гильфанова, С.А. Григорьева, С.Ю. Забельский, 

С.Н. Карпова, Е.Н. Максимова, Т.В. Матвеева, О.А. Мельникова, И.В. Никитина, 

Х.М. Ляшенко, О.Г. Румба, А.А. Суриков, Н.А. Цеева, П.В. Шлыков и др.); 

– положения об адаптивной безопасной образовательной среде (А.М. 

Абаев, Е.А. Алисов, Д.В. Малий, Л.З. Сидорова, Е.В. Солодуха, Е.П. Стрелецкая, 

Л.В. Шапкова и др.). 

– положения о физической культуре как социальном явлении и её 

важнейшей роли в формировании гармоничной развитой личности (В.К. 

Бальсевич, В.И. Бондин, Н.Н. Визитей, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, В.П. 

Лукьяненко, и др.). 

Научная новизна исследования: 

– введено в понятийный аппарат теории и методики физической культуры 

авторское семантическое понятие «адаптивная безопасная образовательная 

среда», рассматриваемое как пространство, содержащее стимулы, 

способствующие развитию антропологического знания о человеке, условия для 

поддержки чувства уверенности в себе, возможности самостоятельно развивать 

физические качества каждому студенту; 

– определены структурно-содержательные особенности  адаптивной 

безопасной развивающей образовательной среды вуза для организации процесса 

физического воспитания студентов СМГ: содержательная насыщенность 

(ресурсный потенциал), структурированность (способ её организации), 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность  и 

безопасность; 

– разработана и апробирована педагогическая модель физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза в условиях учебной и внеучебной 

деятельности, отражающая структуру и содержание педагогической системы 
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физического воспитания студентов СМГ, которая функционирует внутри 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза через методологические 

основы, процессуальные составляющие и мониторинговые процессы физического 

воспитания, которые направлены на формирование мотивов, когнитивных 

свойств, коррекцию физического состояния и профессионально-деятельностную 

подготовку студента, а также педагогические условия её реализации.  

– определены и обоснованы критерии объективной оценки физической 

подготовленности и физического развития, функциональных отклонений и 

адаптационных показателей студентов СМГ (физиологические, педагогические, 

антропометрические и психофизические), показатели обеспечивающие 

эффективность адаптивной безопасной развивающей образовательной среды вуза 

(педагогическое тестирование и контрольные испытания студентов СМГ) и 

уровни развития, которые позволяют достигнуть системного результата, а 

мониторинговые процессы – определить системный результат, что следует из 

наличия позитивных изменений субъективной личностной физической культуры 

и объективных показателей физического состояния студентов СМГ;  

– доказана эффективность педагогической модели физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза в учебное и внеучебное время, при внедрении 

которой происходят позитивные изменения показателей личностной физической 

культуры, которые в том числе связанны с применением коррекционных средств 

физической культуры и спорта для личностного развития, объективных 

показателей физической подготовленности и повышения уровня соматического 

здоровья студентов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Адаптивная безопасная образовательная среда вуза – это пространство, 

содержащее стимулы, способствующие развитию антропологического знания о 

человеке, условия для поддержки чувства уверенности в себе, возможности 

развивать способности и самостоятельность каждого студента; комплекты 
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игрового и дидактического оборудования (физкультурно-спортивный инвентарь, 

в том числе средства дистанционного обучения и т.д.), которые должны быть 

доступны для студентов и преподавателей.  

К особенностям адаптивной безопасной образовательной среды вуза для 

организации процесса физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы относятся: содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность. 

2. Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в условиях учебной и 

внеучебной деятельности представлена методологическим, содержательно-

технологическим и аналитическо-результативным блоками, которые создаёт 

система физического воспитания студентов СМГ, функционирующая внутри 

адаптивной безопасной образовательной среды вуза при помощи 

методологических основ физического воспитания. Процессуальные 

составляющие физического воспитания, сопрягаются с содержательно-

технологическим блоком, а мониторинговые процессы исходят из аналитическо-

результативного блока. Значимыми составляющими системы физического 

воспитания и собственными структурными компонентами педагогической модели 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза являются общие подходы к построению системы, 

принципы деятельности и педагогические условия физического воспитания. 

Совокупность этих позиций составляет методологическую основу физического 

воспитания. Внутри системы физического воспитания студентов СМГ 

реализуются процессуальные составляющие физического воспитания, они 

направлены на: формирование мотивов, когнитивных свойств, коррекцию 

физического состояния, профессионально-деятельностную подготовку студентов 

СМГ. Каждая из этих составляющих процесса имеет для своего развития 

конкретное содержание, формы, методы. Мониторинговые процессы включают в 
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себя: критерии оценки; показатели эффективности; уровни развития. Среди 

критериев находятся различные индексы реализации системы физического 

воспитания студентов  СМГ; показатели эффективности системы физического 

воспитания студентов СМГ; уровни развития позволяют в совокупности 

достигнуть системного результата, а мониторинговые процессы – определить 

системный результат в виде формирования личностной физической культуры и 

принятия идеологии здорового образа жизни. Системный результат сравнивается 

с теми задачами, которые были поставлены перед системой физического 

воспитания студентов СМГ и при необходимости корректируется 

методологическими основами, процессуальными составляющими и 

мониторинговыми процессами физического воспитания.  

3. Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в учебное и внеучебное время 

отличается от существующих подходов и является эффективной, так как 

обеспечивает позитивные изменения объективных (уровень физической 

подготовленности, соответствие аттестационным требованиям ФГОС, динамика 

физического состояния здоровья) и субъективных показателей (личностной 

физической культуры и ЗОЖ). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается современной 

теоретической и методологической базой, логикой рассуждений, 

репрезентативностью выборки исследуемых, корректной статистической 

обработкой эмпирических данных, соблюдением метрологических требований к 

использованным тестам, экспериментальным подтверждением теоретических 

положений и выводов.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– изложены идеи организационно-методических основ физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

в условиях учебной и внеучебной деятельности посредством педагогической 

модели, представленной методологическим, содержательно-технологическим и 
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аналитическо-результативным блоками, что обогащает теорию физической 

культуры и методику физического воспитания; 

– изучено влияние адаптивной безопасной образовательной среды, 

специальных средств и технологий физической культуры и спорта на физическое 

воспитание и развитие здоровья студентов СМГ, что расширяет проблемное поле 

теории и практики адаптивной физической культуры;  

– раскрыты возможности использования современных инновационных 

методик коррекционно-оздоровительной  направленности, применяемых с целью 

приобщения студентов с ослабленным здоровьем к ценностям физической 

культуры и формирования у них осознанной потребности участия в 

физкультурно-спортивной деятельности по дисциплине «Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы» в учебное и внеучебное время в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов исследования, позволивший выявить динамку 

личностной физической культуры студентов СМГ. 

Практическая значимость исследования. Разработанная педагогическая 

модель физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в учебное и внеучебное 

время, способствует достижению системного результата в виде формирования 

личностной физической культуры и принятия идеологии здорового образа жизни.  

Полученные данные о методологических основаниях физического 

воспитания, таких как: общие подходы к построению системы физического 

воспитания, принципы деятельности в области физической культуры и спорта и 

педагогические условия физического воспитания студентов СМГ в учебное и 

внеучебное время, получены при использовании физического воспитания в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза, что позволят определить 

пути изменения содержания подготовки занимающихся и реализовать 

государственно важные социальные проблемы здоровья молодежи. 



 

 

16 

Экстраполяция педагогической модели физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза возможна и на другие категории студентов и другие виды работы (для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся 

среднего профессионального образования). 

Обобщенный и систематизированный в диссертации материал может быть 

использован при разработке методики и технологии применения ресурсов 

многообразного адаптивного физического воспитания в процессе формирования 

физической, спортивной культуры личности, уровня физического воспитания 

студентов разных курсов обучения, а также при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке работников сферы физической культуры и 

спорта. 

Организация и этапы исследования. Проведенное исследование 

включало этапы: 

Первый этап – поисково-теоретический (2015-2016 гг.) – носил, 

преимущественно, поисковый характер. Анализировались теоретические 

источники с целью установления научной разработанности проблемы: 

философская, педагогическая, психологическая и эргометрическая литература по 

теме исследования. Анализировался отечественный и зарубежный опыт 

физического воспитания студентов, внедрения здоровьесберегающих методик в 

систему высшего образования. На данном этапе были определены исходные 

параметры исследования, понятийный аппарат средств и методов физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

в области физической культуры и спорта.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2017 - 2018 гг.) – проводились 

диагностические мероприятия по выявлению первоначальных уровней 

физической подготовленности студентов СМГ. Апробировались основные идеи 

авторской педагогической модели физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза.  



 

 

17 

Третий этап – обобщающий (2019-2021 гг.) – осуществлялся анализ и 

интерпретация результатов диагностических мероприятий, формировались 

выводы, рекомендации по физическому воспитанию студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза; оформлялась рукопись диссертационного 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры физического воспитания и 

адаптивной физической культуры ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» и кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» (2015-2021). Теоретические и 

практические результаты, полученные автором на разных этапах исследования, 

основные выводы и положения диссертационного исследования неоднократно 

обсуждались и получили одобрение в статьях и тезисах в журналах научно-

практических конференций, сборниках научных трудов: Международной научно-

практической конференции «Молодые ученые», 2015 (г. Ставрополь); 

Международной научно-практической конференции «Физическая культура и 

спорт в современном мире: Социальная роль и пропаганда здорового образа 

жизни», 2015 (г. Ставрополь); в публикациях в рецензируемых научных журналах 

и изданиях: «Вестник Адыгейского государственного университета», 2016; «Мир 

науки, культуры, образования», 2018, 2020; «KANT», 2021; в статьях 

зарубежных изданий: WoS - Журнал из Web of Science Core Collection, Volumen 7 

/   mero 2 / Abril-Junio 2020 pp; в сборнике: Man-Power-Law-Governance: 

Interdisciplinary Approaches. To the 100th anniversary of the State University of 

Management. Edited by Irina S. Karabulatova. 2019; в учебных и учебно-

методических пособиях: «Физическая культура и спорт с элементами адаптивной 

физической культуры», 2017; «Антропология стресса», 2018; «Методика и 

практика организации адаптивного спорта в педагогическом вузе», 2018; 

«Физическая культура и спорт в специальной  медицинской  группе», 2018; 

«Методика оздоровительной  физической  культуры: антрополого-педагогический  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10192
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подход», 2019; «Виды адаптивного спорта в спортивно-массовой , 

оздоровительной  и инклюзивной  работе педагогического вуза», 2019, 2020; 

«Адаптивная безопасно-развивающая среда в инклюзивном образовании: 

проектирование, особенности реализации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020, 2021. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Ставропольского государственного педагогического института 

(г. Ставрополь), Адыгейского государственного университета (г. Майкоп), 

Карачаево-Черкесского государственного университета (г. Карачаевск), 

Чеченского государственного педагогического университета (г. Грозный).  

По теме диссертационного исследования опубликована 21 работа, в том 

числе 2 статьи в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus, 5 работ в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 8 в учебных и учебно-

методических пособиях, 6 в статьях, тезисах, докладах в журналах, материалах 

научно-практических конференций, сборниках научных трудов.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; трёх глав, 

включающих 9 параграфов; заключения, содержащего выводы, перспективы 

дальнейшего исследования проблемы; списка использованной литературы из 308 

источников, в том числе 6 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 17 

таблицами и 18 рисунками.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В АДАПТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

 

1.1 Особенности процесса физического воспитания  

студентов специальной медицинской группы 

 

 

Основной базис обучающей системы государства – Федеральный Закон 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5
. В 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, процесс 

физической культуры, спорта и физического воспитания организовывается у 

студентов основной, подготовительной и специальной медицинской группы, в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
6
. Обучающиеся, которые на основании 

медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы (10-15 % от общей 

численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно разделяют на две подгруппы: 

                                                 
5
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года [Электронный ресурс].: URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения: 15.01.2021); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». М., 2015. 141 с. 
6
 Федеральный государственный образовательного стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): [утвержден «22» февраля 2018 

г. Зарегистрирован в Минюсте России № 125, Москва регистрационный № 50358 от «15» марта 2018 г.] // СПС 

«Гарант». 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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подгруппу «А» и подгруппу «Б» обучающиеся с необратимыми заболеваниями)
7
. 

В специальной медицинской группе занятия физической культурой 

осуществляются как совместно с другими обучающимися, так и отдельно 

(индивидуально) в аудитории или в спортивном зале лечебной физической 

культуры (ЛФК). В том числе, предусмотрена охрана здоровья студентов, которая 

включает: прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, медицинских осмотров, профилактических медицинских 

осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом и 

диспансеризацию.  

Реализация учебного процесса по физической культуре и спорту студентов 

специальной медицинской группы в удобной и безопасной образовательной среде 

вуза дает возможность бесконфликтно перевести всю систему физического 

воспитания на рельсы интенсивного развития. Предлагаемый законом правовой 

аппарат охватывает все ключевые процессы и догмы, позволяя участникам 

образовательных отношений в полной мере пользоваться принципами равенства, 

справедливости и гуманности. 

Особенности организации учебного процесса нашли отражение в 

Федеральном Законе РФ от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», устанавливающем правовые, организационные, 

социальные и экономические основы деятельности в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе особое внимание в ФЗ отводится проблеме физической 

подготовке и качественному физическому воспитанию человека. В частности в 

первой главе «Общие положения» ФЗ, статьи 2 «Основные понятия, 

используемые в настоящем ФЗ» дается следующее определение «физическое 

воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие 

физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в 

                                                 
7
 Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями 

в состоянии здоровья // Методические рекомендации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-30.05.2012-N-MD-583_19/ (дата обращения 

23.03.2021). 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-30.05.2012-N-MD-583_19/
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области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне 

развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической 

культуры»
8
.  

Понятие в качестве основной формы человеческого мышления, которая 

устанавливает однозначное толкование данного термина и в то же время 

выражает наиболее существенные аспекты, свойства или характеристики объекта 

(явления), подлежащего определению. Прежде чем приступить к обоснованию 

основных теоретических положений, мы рассмотрим смысловые понятия теории 

и методики физической культуры. 

В высшем образовании дисциплина «Физическая культура и спорт» 

является обязательной частью программы бакалавриата содержание которой 

соотносится с основной образовательной программой, формируемой участниками 

образовательных отношений в том числе. В процессе изучения теоретического 

содержания учебного предмета, студентам необходимо, прежде всего, подробно, 

но кратко рассмотреть основные составляющие понятия «физическая культура», 

«физическое воспитание», «спорт», «физическое воспитание», «физическое 

развитие», «физическое совершенство», «физическая культура личности» и др.  

Матвеев Л.П. понимает физическую культуру как некую органическую 

часть общественной и личностной культуры человека, ключевым базисом которой 

выступает специфическое содержательное наполнение, подразумевающее 

рациональное применение людьми двигательной деятельности как качественного 

фактора в области физического воспитания в рамках прикладных аспектов своей 

жизнедеятельности, обусловливающей оптимальность и эффективность личного 

физического состояния и его развития. Автор сюда относит рационально 

определенные формы этой деятельности, ее результаты, которые имеют значимую 

культурную ценность, при этом, в более широком смысле – это аккумулированная 

совокупность социальных достижений в области генерации специальных методов, 

                                                 
8
 Федеральный закон от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text= (дата 

обращения: 15.01.2021). 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2007%20N%20329%2D%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0
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средств и условий с целью реализации направленного формирования и развития 

физической дееспособности разных половозрастных категорий населения»
9
. 

Физическая культура – «как часть культуры общества есть деятельность 

людей по созданию и использованию материальных и духовных ценностей для 

физического совершенствования человека»
10

.  

В своих трудах Евсеев С.П. отмечает, что физическая культура относима к 

одному из видов культуры общества и человека в частности. Автор подчеркивает 

значимость рассмотрения дефиниции с позиции деятельности, формирующей 

ориентир на социальные и индивидуально значимые результаты, опосредующие 

формирование разноаспектной готовности человека к функционированию в 

рамках своей жизнедеятельности, повышению её эффективных показателей в 

области текущего и потенциального состояния и развития. Автор указывает на то, 

что физическая культура – это не только некий процесс, имеющий свои 

специфические особенности, но и результат деятельности человека, достигнутый 

посредством комплекса специальных средств и способов гармонизации и 

совершенствования всех индивидуальных свойств человека (физических, 

интеллектуальных, эмоциональноволевых, эстетических, этических и др.), а также 

при помощи системно и комплексно выстроенных физических упражнений, с 

учетом естественносредовых и гигиенических факторов
11

. 

Физическая культура – «часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 

в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физического 

                                                 
9
 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: общие основы теории и методики физического 

воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры: 

учеб. для ин-тов физ. культуры. М., 1991. 593 с. 
10

 Теория и методика физического воспитания. М., 1990  287 с. 
11

 Евсеев С.П. Физическая культура в системе высшего профессионального образования: реалии и перспективы: 

монография. СПб., 1999. 144 с. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=евсеев%20с
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическая%20культура%20в%20системе%20высшего%20профессионального%20образования:%20реалии%20и%20перспективы
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воспитания и физического развития» (Глава 1 Федерального Закона «О 

физической культуре и спорте в РФ», Статья 2, № 329 – ФЗ)
12

. 

Боген М.М. в своих исследованиях определяет физическую культуру как 

некий суммарный композит, включающий достижения человечества по 

показателям его удовлетворения потребностей в физическом совершенствовании, 

параллельно выступающий измерительным материалом их использования в 

рамках физического воспитания»
13

. 

В исследованиях таких авторов, как Ю.Ф. Курамшина, В.И. Попова, 

физическая культура рассматривается как вид культуры, представляющий собой 

определенный специфический процесс и результат деятельности людей, 

являющийся одновременно средством и способом физического 

совершенствования человека с целью реализации социальных обязанностей»
14

. 

По мнению Лукьяненко В.П., физическую культуру актуально 

рассматривать в ракурсе определенного составляющего элемента культуры 

личности, содержание которого имеет специфические характеристики в русле 

рационального планирования и организации систематической двигательной 

деятельности (активности), в рамках применения человеком с целью оптимизации 

состояния своего организма»
15

. 

В трудах Соловьева Г.М. содержание определения физической культуры 

включает его понимание как области общего культурно-исторического опыта 

человечества, представляющего собой определенный социальный феномен, 

который опосредует исторически сложившийся уровень  социальных достижений 

(в т.ч. материальных, духовных, научных теоретико-прикладных), которые были 

приобретены посредством характерной системы деятельности в рамках 

направления физического воспитания и спорта, образования и науки, 

                                                 
12

 Федеральный закон от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text= (дата 

обращения: 15.01.2021). 
13

 Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М., 1981 60 с. 
14

 Теория и методика физической культуры (курс лекций). СПб, 1999. 324 с.  
15

 Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний. Ставрополь, 2001. 224 с. 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2007%20N%20329%2D%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=теория%20и%20методика%20физической%20культуры
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аккумулированных в культурный аспект социального эталона (образа жизни), а 

также психофизические и психофизиологические компоненты здоровья 

общества»
16

.  

Р.Р. Магомедов, Н.В. Махновская, А.В. Агеев, А.М. Дауров в своих трудах 

рассматривают физическую культуру как часть всемирной общественной 

истории и культуры, представляющей созидательный процесс исследования 

имеющихся и генерации значимых для современности ценностей именно в русле 

физического воспитания и развития, а также оздоровления и совершенствования 

человека»
17

. 

Матвеев Л.П., исследуя теорию и методику физической культуры, отмечал, 

что под физическим воспитанием целесообразно понимать системный 

педагогический процесс по формированию и развитию здоровых физически, 

совершенных духовно, стойких в моральном аспекте юношей и девушек, которые 

обладают при этом высокой степенью личностной физической культуры и 

работоспособности, аккумуляция которых обеспечивает увеличение их 

жизненного цикла
18

. 

Спорт – «составная часть физической культуры, исторически сложившаяся 

в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям. Он направлен на раскрытие резервных возможностей 

и выявление предельных для данного времени уровней функционирования 

организма человека в процессе двигательной деятельности. Состязательность, 

специализация, направленность на наивысшие достижения, зрелищность 

являются специфическими признаками спорта как вида физической культуры»
19

. 

                                                 
16

 Соловьев Г.М. Педагогическая технология в формировании физической культуры личности студента: дис. ... д-

ра пед. наук: 13.00.04. М., 1999. 384 с. 
17

 Легкая атлетика в элективной дисциплине по физической культуре и спорту. Ставрополь, 2019. 164 с. 
18

 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: общие основы теории и методики физического 

воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры: 

учеб. для ин-тов физ. Культуры. М., 1991. 593 с. 
19

 Федеральный закон от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=(дата 

обращения: 15.01.2021).  

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2007%20N%20329%2D%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0
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Физические упражнения – «двигательная активность (движения или 

действия) человека, организованная в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и используемые для решения задач физического 

воспитания (развитие физических способностей (качеств), органов и систем, 

формирование и совершенствование двигательных навыков и др.). С одной 

стороны  это средство физического совершенствования, телесного 

преобразования человека, его биологической, психической, интеллектуальной, 

эмоциональной и социальной сущности. С другой стороны – это также и метод 

(способ) физического развития человека. Физические упражнения являются 

основным средством всех видов физической культуры неспециального 

физкультурного образования, спорта, физической рекреации и двигательной 

реабилитации»
20

. 

Физическое развитие – «биологический процесс изменения форм и 

функций организма в течение жизни человека. Физическое развитие управляемо, 

подчиняется определенным законам и тесно связано со здоровьем человека. 

Физическое развитие – результат воздействия средств (в том числе  физических 

упражнений) и процессов роста, который можно измерить в данный конкретный 

момент (размеры тела и его частей, показатели различных двигательных качеств и 

способностей, функциональные возможности систем организма)»
21

. 

Физическое совершенство – «идеал физического развития и физической 

подготовленности человека, оптимально соответствующий требованиям жизни»
22

. 

Рассматривая вопросы физической культуры студенческой молодежи, 

Виленский М.Я. физическую культуру личности относит к области социальных 

детерминант общего феномена культуры, которые выступают в роли 

специфического состояния (качественного, системного, динамичного характера), 

обусловленного определенной степенью образованности, физического 

                                                 
20

 Федеральный закон от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-

o/#:~:text= (дата обращения: 15.01.2021).. 
21

 Там же. 
22

 Там же. 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2007%20N%20329%2D%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2007%20N%20329%2D%D0%A4%D0%97%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.&text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0
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совершенства, мотивационных, смысловых и ценностных ориентаций в 

совокупности с социально-духовными ценностями, которые формируются и 

развиваются в процессе воспитания, в т.ч. физического. Указанные компоненты 

интегрированы в структуру физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, в культуру жизнедеятельности, основы духовности и содержание 

совершенствования психофизического здоровья»
23

. 

Проведя ретроспективный анализ описанных дефиниций, а также 

современные исследования в области представленного понятийного поля 

(Дворкин Л.С. Чермит, К.Д. Давыдов О.Ю.) следует отметить, что в теории 

физической культуры, на сегодняшний день, введено новое понятие «личностная 

физическая культура», которое, по нашему мнению, является тождественным 

дефиниции «физическая культура личности»
24

. 

Соловьев Г.М. в своих исследованиях, посвященных проблемам 

педагогической технологии в формировании физической культуры личности 

студента, рассматривал образование в области физической культуры как 

целенаправленный, системный, комплексный педагогический процесс, 

опосредующий формирование ряда специальных знаниево-прикладных умений в 

совокупности с развитием разноаспектных физических способностей человека. 

Также автор отмечал, что содержание и направленность образования в области 

физической культуры продиктованы конкретным общественным запросом в 

физически здоровых и подготовленных людях, удовлетворение которого 

представляется возможным и актуальным посредством специально 

ориентированной образовательной деятельности»
25

. 

                                                 
23

 Виленский М.Я. Физическая культура студента. М., 2001. 448 с.  
24

 Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов. Ростов н/Д; Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. 700 с.; 

Цеева Н.А. Формирование базовой личностной физической культуры студенток на занятиях в специальных 

медицинских группах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04.Майкоп, 2009. 228 с. 
25

 Соловьев Г.М. Педагогическая технология в формировании физической культуры личности студента: дис. ... д-

ра пед. наук: 13.00.04. . М., 1999. 384 с. 
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В связи с этим, следует отметить, что дефиницию физической культуры 

рационально рассматривать как особый вид культурной деятельности, результаты 

которой приносят пользу обществу и отдельным людям. 

Таким образом, физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечениях в некоторых формах самовыражения 

личности посредством социально активной и полезной деятельности. Физическая 

культура направлена на двигательную активность, которая эффективно 

формируют навыки и способности, необходимые физические возможности для 

оптимизации состояния здоровья и трудоспособности. 

Получение студентами СМГ знаний о физическом воспитании, 

систематическое пополнение и углубление их является важной задачей 

образования. Задачи, решаемые в процессе физической культуры и спорта, 

получают свое конкретное преломление по профилю физического воспитания.  

Занятия физической культурой и спортом связаны с риском травматизма. 

Преподаватель, а также каждый студент должны неукоснительно придерживаться 

установленных правил исполнения техники безопасности. Одной из особенностей 

физического воспитания студентов является техника безопасности как 

важнейший элемент учебного процесса.  

Обучение студентов специальной медицинской группы направлено на 

формирование и совершенствование двигательных умений, навыков и знаний.  

Физическое воспитание органически связано с другими видами обучения. 

Единство, взаимопроникновение всех видов образования – один из основных 

педагогических законов. Отдельные аспекты умственного, нравственного и 

эстетического воспитания органично включены в процесс физического 

воспитания. 

Как отмечают Р.Р. Магомедов, Н.В. Махновская, А.В. Агеев, А.М. Дауров в 

своих исследованиях, солидарно концепции Матвеева Л.П., под физическим 

воспитанием следует понимать направленный педагогический процесс, основная 

цель которого заключается в формировании здоровой в психофизическом 
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направлении, развитой и устойчивой в морально-нравственном русле и духовном 

аспекте молодежи, которая владеет высокой степенью личностной физической 

культуры, имеет высокий уровень работоспособности, что стимулирует 

творческое долголетие (Рисунок 1)
 26

. 

Занимаясь рассмотрением проблем в области теории и методики 

физической культуры, Ю.Ф. Курамшина, В.И. Попова, отмечали, что физическая 

подготовленность представляет собой уровень развития ряда физических качеств 

и двигательных способностей человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость), а также их сочетания и производные
27

. 

                                                 
26

 Магомедов Р.Р. Легкая атлетика в элективной дисциплине по физической культуре и спорту. Ставрополь:, 2019. 

– 164 с.; Теория и методика физической культуры (курс лекций). СПб, 1999. 324 с.;  Дворкин Л.С. Физическое 

воспитание студентов. Ростов н/Д., 2008. 700 с. 
27

 Теория и методика физической культуры (курс лекций). СПб, 1999. 324 с.; Дворкин Л.С. Физическое воспитание 

студентов. Ростов н/Д; Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – 700 с.; 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=теория%20и%20методика%20физической%20культуры
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=теория%20и%20методика%20физической%20культуры
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Рисунок – 1 Физическое воспитание как педагогический процесс целенаправленного 

формирования двигательных умений, навыков и развития физических качеств студентов 

СМГ 

 

 

Формирование сознания и поведения студентов специальной медицинской 

группы проходит через всю систему образования в институте. На этой же основе 

реализуются воспитание спортивного трудолюбия, умения преодолевать 

определенные трудности на пути к спортивным достижениям, сильной воли и 

других личностных качеств и свойств спортивного характера. 

Общая физическая подготовка – это многогранная популяризация 

физических навыков, не зависящих от выбранного типа движения или спорта. 
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Общая физическая подготовка создает основу для специальной физической 

подготовки студента СМГ – обеспечивает разностороннее развитие силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, особенно на первых ступенях 

физкультурного совершенствования, что непосредственно связано с выполнением 

физических упражнений, тестов физической подготовленности, естественными 

факторами закаливания и оздоровления, режимом дня и другими гигиеническими 

условиями. 

Особое внимание следует обратить на ряд некоторых основных принципов 

законодательства о физической культуре и спорте, где указывается на: 

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий; запрет на дискриминацию и насилие в области 

физической культуры и спорта; содействие развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп 

населения, нуждающихся в повышенной социальной защите.  

В этой связи проблемы физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы становятся актуальными и напрямую посвящены вопросам: 

единого перечня требований к физической, психологической и интеллектуальной 

подготовленности студентов СМГ.  

Методика физической культуры входит обязательным разделом 

образования в сфере физической культуры и спорта, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование 

таких ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

В настоящее время наблюдается низкий уровень здоровья значительной 

части населения, в том числе студенческой молодежи. В период обучения в 

университете количество студентов с нарушениями здоровья увеличивается. 

Исследования, которые регулярно осуществлялись в течение 2003 - 2021 гг. 

на базе Ставропольского государственного педагогического института, 
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показывают, что  в вуз поступает молодежь с ослабленным здоровьем – 31,4%
28

. 

Это, прежде всего, ослабленные студенты с врожденной патологией, нарушением 

опорно-двигательного аппарата, повышенной массой тела.  

Проблема оздоровления молодежи становится одной из первоочередных и 

наиболее значимых в педагогической антропологии, общеизвестно, что «здоровье 

человека зависит от множества социальных, природных и биологических 

факторов и на 50 % определяется образом жизни, на 20 % – экологией, на 20 % – 

биологическими (наследственными) и на 10 % – медицинскими факторами»
29

. 

Из вышесказанного видно, что здоровье во многом зависит от повседневной 

деятельности человека. Формирование здорового образа жизни студентов – одна 

из важнейших задач всей системы физического воспитания и воспитания в вузе. 

Одними из многочисленных особенностей физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы, по мнению экспертов
30
, считаются 

физические упражнения, которые являются необходимым средством, 

обеспечивающим полноценную жизнедеятельность человека.  

Ученые Л.Л. Редько, М.Ю. Чотчаева, А.В. Шумакова, (2019); 

Р.Р. Магомедов, Дауров А.М., Ромаева Н.Б., (2019, 2020); Е.А. Ямбург, (2019) и 

др.)научно-исследовательской лаборатории «Антропология детства» 

Ставропольского государственного педагогического института указывают, что 

«антропологический подход методики физической культуры как вида 

гуманитарного знания выступает мировоззренческой и нравственной основой 

исследовательской деятельности и может трактоваться как способ 

концептуального осмысления и интерпретации целей, путей, механизмов, средств, 

                                                 
28

 Р.Р. Магомедов Методика оздоровительной физической культуры: антрополого-педагогический подход:. 

Ставрополь, 2019. 167 с.  
29

 Магомедов Р.Р. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической культуры. Ставрополь-

Ессентуки, 2017. 484 с.  
30

 Алферова И.А. Формирование компетенций поддержания здоровья в процессе физического воспитания 

студентов специальных медицинских групп: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Краснодар, 2008. 188 с.; Бартновская 

Л.А. Оздоровительно-прикладная технология в физическом воспитании студенток специальной медицинской 

группы педагогического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Красноярск, 2015. 25 с.; Болдов А.С. 
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автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. М., 2006. 24 с.; Румба О.Г. Система педагогического регулирования 

двигательной активности студентов специальных медицинских групп: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2011. 498 с. 
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результатов реализации человеком своих возможностей и себя в целом в 

воспитательном пространстве общества»
31

. 

Особенностями физического воспитания на учебных занятиях со 

студентами СМГ являются: варианты обучения физической культуре и спорту в 

смешанных группах юношей и девушек по данным медицинской справки и 

осмотра, в которой указывается группа здоровья студента после прохождения 

диспансеризации; значительно повышается ответственность контроля нагрузки и 

морфофункционального состояния студентов со стороны преподавателя, что 

позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов СМГ; значительно 

повышается внимание, осторожность и помощь в освоении новых двигательных 

действий, движений и специальных физических упражнений; по медицинским 

показаниям преподавателем осуществляется подбор подходящей физической 

нагрузки на основе индивидуальной биомеханики; формирование способности 

студентов СМГ физически, психологически и умственно и быть готовыми к 

активной жизнедеятельности.  

Адаптивная безопасная образовательная среда вуза является значительной 

особенностью физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы, так как в последнее время отмечается значительный рост числа 

студентов, отстающих в учебе.  

В ФГОС ВО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки (УГСН 44.00.00, 2018) отмечена необходимость создания 

оптимальных условиях для обучающихся, независимо от форм и технологий 

обучения, для укрепления здоровья, качеств личности с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимых для создания успешной реализации 

адаптивной безопасной развивающей образовательной среды. Для решения 

указанных задач приказом министерства образования Ставропольского края от 

25.11.2019 г. № 1715-пр утверждена краевая инновационная площадка в сфере 
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 Магомедов Р.Р. Легкая атлетика в элективной дисциплине по физической культуре и спорту. Ставрополь, 2019. 

164 с.; Магомедов Р.Р. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической культуры. Ставрополь-

Ессентуки, 2017. 484 с.  
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образования Ставропольского края «Подготовка педагогов к формированию 

безопасной развивающей образовательной среды» в Ставропольском 

государственном педагогическом институте. 

Атмосфера вузовского обучения, складывается из совокупности 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок, которые предъявляют более 

сложные требования к личности студента к его интеллектуальным возможностям. 

Учёными научно-исследовательской лаборатории «Антропология детства» ГБОУ 

ВО СГПИ, начиная с 2003 года, обсуждаются проблемы формирования 

дошкольных, школьных и вузовских трудностей у детей и молодежи группы 

риска, к которым относятся, прежде всего, и студенты СМГ. Активно 

разрабатываются подходы к профилактике и коррекции проявлений дошкольных, 

школьных и вузовских трудностей. Между тем сам феномен учебных трудностей, 

а также распространенность и причины его возникновения в современной 

популяции студенческого возраста проанализированы в науке недостаточно
32

. 

Обычно рассматриваются три основных типа проявлений учебных 

трудностей:
33

 

– во-первых, неуспех в обучении по программам, соответствующим 

возрасту обучающегося, включающий такие признаки, как неуспеваемость, 

недостаточность и разрознечность общеобразовательных системных 

познавательных знаний и учебных навыков (когнитивный компонент вузовских 

трудностей); 

                                                 
32

 Магомедов Р.Р. Компетентностно-ориентированные задания в системе дополнительного образования в 

адаптивном оздоровительном детско-юношеском туризме // Актуальные проблемы совершенствования системы 

непрерывного физкультурного образования: материалы II международной научно-практической конференции (г. 

Грозный, 17 октября 2018 г.). Грозный, 2018. С. 203-208.; Максимова С.Ю. Антропологические направления 

формирования здорового образа жизни у дошкольников детского сада и семьи // Развитие системы 
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научно-практической конференции (26-27 июня 2015 г.). Ставрополь, 2015. С. 236-240.; Редько Л.Л. Психолого-
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Ессентуки, 2017. 484 с.; Новоселова С. Развивающая предметная среда: методические рекомендации по 
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– во-вторых, нарушения эмоционально-личностного отношения к 

отдельным предметам, обучению в целом, педагогам, а также перспективам, 

связанным с учебой (эмоционально-оценочный, личностный компонент вузовских 

трудностей); 

– в-третьих, систематически повторяющиеся нарушения поведения в 

процессе обучения в вузовской среде (поведенческий компонент студенческих 

трудностей). 

В связи с разнообразием факторов, обусловливающих возникновение 

студенческих трудностей, данная проблема изучается не только психологами и 

педагогами, но и медициной. 

Вышеизложенные позиции позволяют констатировать, что в сфере 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы можно 

выделить такие группы ценностей, как: интеллектуальные; двигательные; 

педагогические технологии; мобилизационные; интеграционные потребности 34
. 

Такая взаимосвязанная структура ценностей отражает современные. 

наиболее важные для жизнедеятельности человека и общества смыслы 

физической культуры и здоровья.  

Педагогическое образование должно обеспечивать формирование 

представлений о природе человека, закономерностях механизмах, факторах, 

условиях, возможностях и формах его целевого развития.  

В теории и методике физической культуры выделены следующие наиболее 

значимые компоненты личностной физической культуры студента вуза 

(Рисунок 2): интеллектуальный, аксиологический, мотивационный, 

деятельностный, творческий
35

.  
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Стратегической целью российской системы физического воспитания  

является целенаправленное формирование личностной физической культуры 

граждан, которая позволяет довести до их сознания вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре (Стратегия развития физической культуры 

и спорта на период до 2020 года)
36

.  
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КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Сознательное отношение личности к освоению ценностей физической 

культуры и результаты освоения этих ценностей. 

Обеспечить формирование понимания природы человека, закономерностей и 

механизмов его роста и развития, факторов и условий на них влияющих, 

возможностей и путей целенаправленного управления этим процессом в 

контексте всей совокупности как субъекта деятельности. 

Компоненты:  

Интеллектуальный 

знания, умения, навыки по 

организации и проведению занятий 

физическими упражнениями для 

самосовершенствования, уровень 

умственной работоспособности  

Аксиологический 

совокупность относительно 

устойчивых ценностей физической 

культуры, овладевая которыми человек 

субъективирует их, делает личностно 

значимыми (ценностно-нравственные, 

ценностно-эстетические и т. п. 

компоненты 

Мотивационный 

совокупность мотивов, интересов, 

установок, убеждений и потребностей 

студентов 

установка на физическое совершенство 

актуализуется в уровне физического 

развития и физической 

подготовленности личности, как 

способность полностью и эффективно 

организовать свои возможности в 

процессе жизнедеятельности. 

Деятельностный  

приобщение занимающихся студентов 

к осознанной деятельности: 

спортивной, оздоровительной, 

прикладной, образовательной, 

пропагандистской, организаторской, 

судейской, инструкторской, по 

самосовершенствованию и 

соблюдению здорового образа жизни 

Творческий 

развитие физических сил личности, её интеллектуальных возможностей, социального и 

профессионального опыта, способность создавать новые двигательные элементы, их 

сочетание, разрабатывать технико-тактические комбинации и методики 

самосовершенствования 

Рисунок – 2. Компоненты физической культуры личности студента СМГ 
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Эффективное физическое воспитание студентов СМГ и современные формы 

организации его в вузе требуют создания условий для интенсивного и 

напряженного творческого учебного труда без перегрузки и переутомления, в 

сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием.  

Физическое воспитание студентов осуществляется с использованием 

разнообразных форм учебных и внеучебных занятий на протяжении всего 

периода обучения в вузе. 

ФГОС 3++ высшего образования включает программу по «Физической 

культуре и спорту», которая обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) в 

объеме 2 зачетных единиц (з.е.) в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в 

объеме 72 часов – теоретический раздел, и практический раздел в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объём программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.  

Учебные занятия проводятся в форме: теоретических, контрольных; 

элективных (по выбору) практических занятий; индивидуальных и 

индивидуально-групповых дополнительных занятий (консультаций); 

самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя. 

Внеучебные занятия организуются в форме: выполнения физических 

упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом; 

массово-оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий; занятий в 

оздоровительно-спортивных лагерях. 

Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает 

условия, обеспечивающие студентам использование научно-обоснованного 

объема двигательной активности (не менее 5 часов в неделю), необходимого для 

нормального функционирования организма, формирования мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре и спорту. 
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В конце каждого семестра студенты всех учебных отделений СМГ, 

выполнившие учебную программу, сдают зачет по физической культуре, 

состоящий из трех разделов: 

1) овладение теоретическим и методическим разделами программы, 

методическими умениями и навыками; 

2) общая физическая и спортивно-техническая подготовка; 

3) сформированность жизненно необходимых умений, навыков, уровень 

профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Следовательно, целый блок средств физической культуры и спорта и новых 

способов физического воспитания, к сожалению, на современном уровне развития 

науки в системе физического воспитания молодежи не используется в 

достаточной мере в силу отсутствия знаний о возможностях, направлениях и 

способах их применения в адаптивной безопасной образовательной среде вуза.  

Масштабность указанных проблем подтверждается результатами 

диссертационных исследований последних лет, согласно которым в высших 

учебных заведениях РФ неуклонно увеличивается количество студентов с 

ослабленным здоровьем, которые определяются в СМГ и занимаются 

физическими упражнениями по облегченным программам.  

Так, по результатам диссертационных исследований российских ученых, 

представленных в официальных информационно-аналитических и 

библиографических базах на русском языке, электронных ресурсах Российской 

государственной библиотеки, научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и 

наукометрической базы Russian Science Citation Index (RSCI), материалах 

отечественной педагогической и спортивной периодики по проблемам 

физического воспитания и спорта, материалах научных симпозиумов и 

конференций выявлено изучение: как общих вопросов физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы: поддержания здоровья в процессе 

физического воспитания студентов СМГ (И.А. Алферова, 2008); оздоровительно-

прикладная технология в физическом воспитании студенток СМГ 
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педагогического вуза (Л.А. Бартновская, 2015); формирование интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов СМГ (А.С. Болдов, 2011); 

педагогическое проектирование физкультурно-оздоровительных занятий со 

студентками специальных медицинских групп (О.В. Бородулина, 2015); 

комплексная методика физического воспитания студентов СМГ со сколиозом 

(Т.В. Матвеева, 2011); система педагогического регулирования двигательной 

активности студентов СМГ (О.Г. Румба, 2011); формирование базовой 

личностной физической культуры студенток на занятиях в СМГ (Н.А. Цеева, 

2009); коррекция физической подготовленности студентов СМГ с использованием 

индивидуальных программ (П.В. Шлыков, 2002); так и частных: 

совершенствование координационных способностей студенток СМГ (С.А. 

Григорьева, 2013); оздоровительная фитнес-йога в физическом воспитании 

студентов СМГ вузов (Е.К. Гильфанова, 2011); методика дифференцированного 

обучения плаванию студентов СМГ с учетом фенотипа (О.А. Мельникова, 2006); 

педагогическая технология физического воспитания студентов СМГ с 

использованием унифицированных тренировочных комплексов (С.Н. Карпова, 

2019) и др. 

Специальные исследования посвящены изучению адаптивной развивающе-

компенсирующей образовательной среды в дополнительном образовании (А.М. 

Абаев, 2013); адаптивной оздоровительно-образовательной среды (Е.П. 

Стрелецкая, 2005); проектированию педагогических ситуаций как средству 

организации безопасной образовательной среды педагогического колледжа (Л.З. 

Сидорова, 2008); влиянию общеобразовательной школы на формирование 

адаптивной образовательной среды внутригородского муниципального 

образования (Е.Г. Солодуха, 2008); адаптивной безопасно-развивающей среды в 

инклюзивном образовании: проектированию, особенностям реализации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Р.Р. Магомедов, Е.С. Слюсарева, М.Р. 

Попова, 2020, 2021) и др. 



 

 

40 

Далее рассмотрим основные характеристики адаптивной безопасной 

развивающей образовательной среды вуза и направления её возможного 

применения в физическом воспитании студентов специальной медицинской 

группы.  

 

 

1.2 Адаптивная безопасная образовательная среда: 

основные характеристики 

 

 

Рассмотрим основные характеристики семантики адаптивной безопасной 

образовательной среды. Для того, чтобы раскрыть основную цель нашего 

исследования рассмотрим понятия «адаптация», «безопасность», «развитие», 

«среда», «безопасно-развивающая среда», «адаптивная безопасная развивающая 

среда».  

Понятие «адаптация» (образовано от латинского слова: adaptation – 

приспособление) – это процесс освоения человеком социальной среды с целью 

приспособления к физической культуре, спорту, культурным, психологическим, 

социальным, экономическим, техническим системам и др. условиям и правилам 

жизни общества. Адаптация представляет собой определенную форму отражения 

различных воздействий на человека систем внешней и внутренней среды, с целью 

установления с ними динамического равновесия
37

. 

Адаптация – процесс установления новых отношений организма и среды с 

целью оптимального приспособления, окрашенный психофизиологическим 

функциональным напряжением. Адаптация поддерживает (либо отклоняет) 

                                                 
37
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гомеостаз, обеспечивает работоспособность, максимальную продолжительность 

жизни и репродуктивность в неадекватных условиях среды
38

. 

Проблема адаптации студента заключается не только в том, чтобы 

обеспечить его приспособление к успешному функционированию в 

образовательной среде, но и в способности к его дальнейшему психологическому, 

личностному и социальному развитию. Особое место в процессе адаптации 

студента к условиям вузовского обучения и последующей подготовке к 

самостоятельной жизни в обществе занимает адаптация к социально-

психологическому окружению. На представленном уровне осуществляется 

становление системы взаимоотношений с окружением, включающее преодоление 

«коммуникативных барьеров» (недостаточная уверенность в себе, своих 

действиях и поведении, ограниченность информации о коммуникативных 

оппонентах, субъективизм в восприятии контекста (ситуации) общения и пр.). 

Параллельно, на этом же уровне реализуется процесс овладения прежде 

отсутствующими навыками коммуникации (оформление просьбы, навыки 

эмпатии, ориентировка и мобильность в вариативных коммуникативных 

ситуациях, навыки построения коммуникативной деятельности актуально 

поставленной цели). 

Одной из серьезных проблем, с которой сталкивается современная 

российская высшая школа, является адаптация студентов к условиям учебного 

процесса, организации взаимодействия с коллективом студенческой группы, 

преподавателями, структурой, традициями, нормативами и так далее. Под 

профессиональной адаптацией понимаем, с одной стороны, процесс вхождения 

студента образовательного учреждения в профессиональную среду, усвоение 
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профессионального опыта, а, с другой стороны, процесс активной реализации 

сформированных в процессе обучения компетенций
39

.  

Сегодня в отечественной педагогике активно используются понятия 

«адаптация» и «социализация». Чем различаются эти понятия?  

Понятие «социализация» выражает социальную сущность человека. Суть 

социализации состоит в том, что она формирует обучающегося студента как 

члена общества, в связи с его активной деятельностью, активным включением в 

социальную среду. Социализация – это процесс, продолжающийся всю жизнь. 

В работах И.Б. Котовой, Н.Б. Ромаевой и Е.Н. Шиянова адаптация 

представлена как один из составляющих компонентов социализации. В своих 

исследованиях авторы также подчеркивают, что реализация процесса 

социализации способствует социальной типизации личности, а также 

осуществлению интегративно-адаптивных механизмов функционирования в 

рамках общества. Успешность таких процессов обусловлена усвоением человеком 

актуальных общественных установок, социальных ценностей и опыта, норм и 

правил, принятых в конкретном социуме или в его отдельной группе. При этом на 

психофизиологическом уровне, опосредуемом естественно-природными 

механизмами, личность стремится сохранить свою автономию и уникальность, 

стремясь реализовать потребность в независимости, свободе, развитию 

индивидуальности и «отстаиванию» своего мнения и позиции. Гармоничное 

соотношение обеих тенденций (социальная типизация и автономизация личности) 

обеспечивают равномерное развитие процесса социализации, при этом такие 

связи сохраняют устойчивый характер, обусловливая, во-первых, позитивную 

трансформацию общественной жизни, во-вторых, дают возможность 

самореализации и самоактуализации человека
40

. 
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Следовательно, в этой связи можно смело утверждать, что физическое 

воспитание, физические упражнения и физическое воспитания являются теми 

главными факторами, которые способствуют выживанию человеку и его 

развитию.  

Понятие «безопасность». На первый взгляд, понятие «безопасность» и 

предмет «Физическая культура и спорт» очевидна, так как физическая культура – 

это сфера всемирной истории и культуры общества, которая представляет собой 

созидательный процесс по изучению прошлых и создания актуальных ценностей 

исключительно в сфере физического воспитания, развития, совершенствования и 

оздоровления людей (Р.Р. Магомедов, 2019)
41
. Особую актуальность понятие 

«безопасность» приобретает и в эпоху информационной цивилизации, это новые 

требования к системе укрепления здоровья, развития физических способностей 

людей при помощи гимнастических (физических) упражнений в сочетании с 

естественными факторами природы, мерами общественной и личной гигиены, 

тогда как полученные студентами знания, умения и навыки безопасного 

выживания и сохранения своего здоровья при любых чрезвычайных ситуациях, 

конечно  же, немыслимы без физического воспитания. Охрана собственного 

здоровья – это непосредственная обязанность каждого студента.  

Ежедневные учебные и внеучебные занятия физической культурой и 

спортом являются тем предметом и объектом анализа, который призван 

формировать у студентов специальные знания и навыки по использованию 

средств физической культуры и физического воспитания для обеспечения 

оптимальной безопасности и жизнедеятельности организма.  

Хорошо, если начиная с дошкольного, школьного, среднего специального, а 

затем и высшего образования человеку родители, воспитатели, учителя, 

преподаватели привили потребность в здоровом образе жизни, позволяющий до 

                                                 
41

 Магомедов Р.Р.Легкая атлетика в элективной дисциплине по физической культуре и спорту. Ставрополь, 2019. 

164 с. 



 

 

44 

глубокой старости безопасно сохранять нравственное, психическое, социальное и 

физическое здоровье
42

.  

По мнению В.К. Бальсевича главным механизмом безопасности, на основе 

которого достигается тренировочный эффект от воздействия физических 

упражнений, является механизм адаптации (приспособления) к особенностям их 

воздействия
43

. 

Таким образом, целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 

ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины включает теорию и практику безопасного 

поведения и защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятие «развитие». В толковом словаре С.И. Ожегова понятие 

«развитие» трактуется во-первых, как процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого 

качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к 

высшему; во-вторых, как степень сознательности, просвещенности, культурности. 

Высокое умственное развитие
44

.  

Развитие – непрерывный прогрессивный процесс, направленный на: 

совершенствование системы, укрепление ее безопасности, повышение уровня 

функционирования, усиления связей между ее компонентами, укрупнение ее 

структурной иерархической организации
45

.  
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Развитие духовно-нравственное – непрерывный прогрессивный процесс 

формирования глубинного мировоззрения человека, совершенствования его 

внутренних ценностей и приоритетов, направленный на уменьшение 

подсознательной агрессии, на формирование истинной способности любить, 

заботиться, отличать добро от зла
46

.  

Развитие интеллектуальное – прогрессивный процесс формирования 

интеллекта на базе: генетических, врожденных качеств, жизненного опыта, – 

путем приобретения суммы знаний, умения их дифференцировать и обобщать, а 

также адекватно использовать в непредвиденных ситуациях. Материальной 

основой интеллектуального развития является увеличение числа синапсов 

(контактов) между нейронами коры головного мозга и ближайших подкорковых 

структур
47

.  

Развитие социальное – прогрессивный процесс становления человеческой 

личности в обществе, укрепление ее общественного престижа, экономического 

статуса, карьерный рост, приобретение уважения другими членами общества
48

.  

Развитие физическое – совокупность морфологических и функциональных 

свойств организма, характеризующих процесс укрупнения, усовершенствования, 

созревания его в конкретный период физической жизни. Нормальное физическое 

развитие протекает гетерохронно, поступательно, однонаправленно и 

необратимо
49

. 

Развитие человека – это изменения в строении (морфологии) и 

функционировании организма человека в процессе его развития и созревания
50

. 

Физическое развитие – «это процесс изменения морфофункциональных 

свойств организма на протяжении индивидуальной жизни»
51

.  
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Показателями физического развития можно осуществлять оценку качества 

жизни в обществе. Такие параметры, как фертильность, заболеваемость, 

смертность – демонстрируют уровень физического развития. 

Содержание и сущность терминов в рамках теории физической культуры 

определяется понятием «физическое развитие», Физическое развитие 

контролируется. Физическое развитие играет роль движущего фактора 

гармоничного развития студентов
52

.  

Понятие «физическое развитие» входит в смысловую основу сферы 

физической культуры и его основного производного – формирования физической 

культуры человека.  

Стиль жизни студента должен учитывать многофакторность и многообразие 

его взаимоотношений с окружающей средой. Состояние студента определяется 

физическим развитием как процессом и результатом изменения формирования 

естественных морфофункциональных свойств и параметрических характеристик 

организма в течение жизни.  

Понятие «среда» – разноаспектное, в котором интегрируется масса 

различных компонентов, которые обеспечивают развитие человека. Среда – 

окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность 

человеческого общества, организмов; окружающие социально-бытовые условия, 

обстановка, а также совокупность людей с вязанных общностью этих условий
53

.  

Среда представляет собой социальные, материальные и духовные условия, 

которые окружают человека. Если рассматривать среду в строгом смысле слова 

(микросреда), то мы должны изучать ближайшее социальное окружение человека. 

Социальная среда меняется, трансформируется и меняет людей. 

Образование в сфере физической культуры и спорта зависит от среды, в 

которой протекает развитие человека. Понятие «образовательная среда 
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образовательной организации» в последние десятилетия изучалась и 

разрабатывалась отечественными учеными Л.С. Выгодским, (1982); Е.Д. Коваль, 

2017; С.В. Кривых, (2011); В.В. Рубцовым, Т.Г. Ивониной, (2002); В.И. 

Слободчиковым, (1997); З.А. Хусейновой, (2016); В.А. Ясвиным, (2001) и др.) и 

рассматривается авторами с разных позиций. 

В понимании З.А. Хусейновой в основе воспитательного процесса всегда 

положена личная деятельность обучающегося, и весь опыт преподавателя 

сводится к управлению и регулированию своей деятельности. В понимании Л.С. 

Выготского, среда воспитания – это особая специально созданная атмосфера для 

ребенка, призванная познакомить его с основными характеристиками тех форм 

социальной жизни, с которыми он может столкнуться в процессе взросления. 

Такое окружение всегда будет несколько отличаться от реальной жизни вокруг 

ребенка. Это и хорошо, и плохо. Положительный фактор заключается в том, что 

благодаря этому удастся избежать влияния многих негативных воздействий в 

реальной общественной жизни. Негативный фактор выражается в том, что в силу 

своего искусственного характера не способна передать все разнообразие 

жизненных отношений. Анализ такого понятия, как «воспитательная среда» 

позволило описать воспитание как трехсторонний процесс, который включает в 

себя: в первую очередь активность ученика; затем активность учителя; и в 

заключение – активность организованной между ними воспитательной среды 

(Л.С. Выготский, 1982)
54

. 

Е.Д. Коваль изучает проблемы, связанные теоретическими аспектами 

процесса приспособления иностранных студентов к социокультурной и 

образовательной среде высшей школы России, которые связанны с 

физиологической, психологической, социальной и межкультурной адаптацией, 

образующих систему взаимосвязанных компонентов оказывающих влияние на 

студентов во время образовательного процесса. Освещает внутренние и внешние 

факторы, влияющие на адаптационную систему. Каждому компоненту 
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адаптационной системы выделяет показатель, с указанием примерных методик 

его оценки
55

.  

С.В. Кривых рассматривая понятия «образовательная среда» и 

«образовательное пространство» в социокультурном и образовательном аспектах, 

дал их соотношения, определил пространственно-средовые возможности в 

организации образования
56

.  

В понимании В.В. Рубцова и Т.Г. Ивониной образовательная среда – «это 

такая общность, которая характеризуется со спецификой возраста человека»
57

. 

В.И. Слободчиков, рассматривая понятие «образовательная среда», 

подчёркивает, что «образовательная среда не есть нечто однозначно и наперед 

заданное», где между отдельными институтами, программами, субъектами 

образования, начинают выстраиваться определенные связи
58

. 

Образовательная среда – неотъемлемая часть любого образовательного 

процесса в учреждении, которая предполагает создание единства социальных и 

содержательных мероприятий, обеспечивающих разнообразную деятельность 

студента в специально организованном процессе формирования личности и в 

соответствии с образцом, социальнообусловленного характера. 

Проектирование образовательной среды должно осуществляться с учётом 

определенных компонентов. Для этого необходимо осуществить анализ 

современных моделей образовательной среды.  

В.И. Слободчиков на основе антрополого-психологических особенностей 

образовательной среды, демонстрирует, что можно рассматривать её 
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насыщенность и структурированность, единообразие, разнообразие и 

вариативность
59

.  

Образовательная среда по В.А. Ясвину – это интегральная характеристика 

воздействия всего комплекса условий, в которых протекает жизнедеятельность 

обучающихся в стенах образовательного учреждения
60

. 

Понятие «безопасная образовательная среда». Все пространство 

безопасной образовательной среды вуза должно быть построено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). При реализации курсов бакалавриата высшее 

учебное заведение вправе использовать электронное обучение, дистанционные 

технологии обучения, которые должны обеспечивать возможность безопасного 

приема и передачи информации в доступных формах из образовательной среды 

вуза. На очной и заочной формах такие формы принимаются на теоретических 

занятиях и семинарах по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Безопасная образовательная среда вуза должна соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, содержать 

сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов. 

Безопасная образовательная среда вуза включает в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, финансовым условиям реализации 

программ обучения и качественной образовательной подготовки студентов по 

программам бакалавриата. Обучающиеся из числа студентов СМГ, инвалидов и 

лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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Каждый студент и преподаватель вуза в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к безопасно-

развивающей среде, в том числе и электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 

право доступа к учебным планам, рабочим программам (модулям) дисциплин, 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным учебным 

курсам, указанным в рабочих программах (модулях) дисциплин при освоения 

программы бакалавриата
61

. 

Защищенная образовательная среда вуза должна быть оснащена 

необходимым набором лицензионного и бесплатного программного обеспечения, 

которое при необходимости должно обновляться. 

Основными направлениями деятельности администрации, кафедры 

физической культуры по обеспечению безопасной и развивающей среды вуза 

являются: антитеррористическая безопасность; охрана труда и техника 

безопасности; обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

постоянная готовность к пожарной безопасности (автоматическая установка 

пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре); спортивные залы оснащены необходимым спортивным инвентарем 

и оборудованием.  

В.А. Ясвин предлагает вычленять в образовательной среде вуза такие 

компоненты, как: социальный; пространственно-предметный; 

психодидактический.  

Таким образом, именно качественно организованная безопасно-

развивающая среда, предоставляя обучающимся широкий выбор индивидуальной 

образовательной траектории, способствует получению качественного 

образования. 
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Понятие «адаптивная безопасная среда обучения». Одной из основных 

проблем развития системы образования в России является проблема организации 

взаимодействия экономики и общества с системой образования, а также придание 

этой системе новых свойств, таких как адаптивность и гибкость. Назревает также 

необходимость организации системы непрерывного обучения, которая будет 

развивать гуманистический потенциал учащихся. 

Прежде чем сформулировать смысловое понятие «Адаптивная безопасная 

образовательная среда», рассмотрим некоторые определения создания адаптивной 

среды обучения образовательного учреждения в различных ученых: 

- адаптивная образовательная среда – это система условий, обеспечивающая 

социально-адаптивное поведение обучающихся, направленное на освоение 

элементарного образовательного пространства, сохранение и укрепление 

здоровья, взаимодействие с окружающими людьми; 

- организация адаптивной образовательной среды в работе с детьми с 

ограниченными возможностями развития (ОВР) предполагает, что при поддержке 

родителей и педагогов ребенок с особенностями в развитии становится обычным 

членом общества, часто неотличимым от других; 

- образовательная среда – это совокупность локальных сред (ситуация, 

семья, группа в образовательном учреждении и т.п.), обеспечивающих познание и 

развитие ребенка. По основным направлениям образовательной среды выделяют 

разные группы ресурсов среды: субъектные, пространственные, организационные, 

социальные и психологические. Образовательная среда представляет собой 

объективную совокупность пространственно-временных и предметно-

коммуникативных стимулов и жизненных возможностей учащегося, 

составляющих множественные познавательные контексты, а значит, являющиеся 

потенциальными средствами его личностной самореализации в процессе 

школьного образования. Многие ученые выделили следующие модели среды 

обучения. Модель коммуникативно-ориентированной образовательной среды 

(Рубцова В.В., Ивошина Т.Г., 2002). Антрополого-психологическая модель 
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образовательной среды (В.И. Слободчиков, 2001). Психодидактическая модель 

образовательной среды школы (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, Панов В.И., 1996).  

И.А. Баева предлагает модель работы сопутствующих служб в образовании, 

которая направлена на создание психологической безопасности образовательной 

среды. Раскрывается понятие психической безопасности применительно к 

системе образования, предлагаются основы концепции безопасности в 

образовательном учреждении, обосновываются структурно-технологические 

модели психической безопасности в школе, а также механизмы и технологии ее 

создания. Экспериментально доказана взаимосвязь между показателями 

психической безопасности образовательной среды и психическим здоровьем ее 

участников. 

По мнению Т.В. Менг, можно выделить три важнейшие функции 

безопасной среды разработки: адаптивную, синдицированную и творческую, 

готовую к выбору соответствующих каналов коммуникации; творческий, так как 

отражает понимание образования во всем процессе обучения, воспитания и 

развития
62

. На современном временном этапе активно разрабатываются модели 

культурного образования А.Г. Асмоловым, В.В. Сериковым., И.С. Якиманской
 63

. 

В последние годы в педагогике акцент в исследовании информационно-

образовательной среды сместился с изучения возможностей подготовки человека 

к выполнению определенных ролей в обществе. На фоне этих процессов 

возникают новые понятия: «адаптивная образовательная среда», «адаптивная 

среда безопасного развития». 

Таким образом, адаптивная образовательная среда представляет собой 

социально-педагогическую систему, способную приспосабливаться к условиям 

меняющейся внешней среды и стремящуюся, с одной стороны, гибко реагировать 

на собственные социокультурные изменения, а с другой – адаптироваться.  
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Педагог создает адаптивную и безопасную среду обучения для студентов. 

Однако представления учителя о комфорте не всегда совпадают с 

представлениями обучающихся. Рассматривая безопасную адаптивную 

образовательную среду как элемент образовательного пространства, педагоги 

ориентируются на организацию саморазвивающей деятельности обучающегося. 

Адаптивная безопасная учебная среда, созданная педагогами, в основном 

основана на их убеждениях. Обучающиеся хотели бы и хотят практиковаться, 

заниматься спортом и работать с предметами и оборудованием, которые не входят 

в планы педагогов. Адаптивная безопасная образовательная среда должна 

оказывать поддержку учащемуся в развитии чувства уверенности в себе, умения 

проверять и использовать свои способности, самостоятельности, защищать себя 

как активной личности в построении собственного образа «я».  

К особенностям физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде вуза и 

относятся: содержательная насыщенность (ресурсный потенциал) и структура 

(способ ее организации), трансформируемость (возможность изменения 

безопасной адаптивной развивающей образовательной среды в зависимости от 

образовательной ситуации), в том числе изменение интересов и умений учащихся 

СМГ), многофункциональность и вариативность (возможность различного 

применения элементов развивающей образовательной безопасной адаптивной 

образовательной среды (физкультурный, плавательный бассейн и др.) для 

использования в различных видах физической активности студентов СМГ), 

доступность (специальные мероприятия и технологии физической культуры и 

спорта) и безопасность (обеспечение защиты участников от угроз 

положительному развитию и психическому здоровью в педагогическом процессе 

взаимодействия) в процессе физического воспитания. В частности, основными 

направлениями деятельности ректората, факультета искусств и физической 

культуры в целях обеспечения безопасной образовательной среды вуза являются: 

антитеррористическая защита; безопасность и здоровье на работе; обеспечивать 
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соблюдение санитарно-гигиенических требований; постоянная готовность к 

противопожарной охране (АУПС – автоматическая установка пожарной 

сигнализации; СОУЭ – система оповещения и эвакуации при пожаре); 

тренажерные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем; содержит системные требования, требования к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровые требования, 

финансовые условия для реализации качественных программ обучения и 

подготовки студентов по программам вуза; неограниченный индивидуальный 

доступ к электронной информации и среде обучения (ИОС) должен быть 

обеспечен из любой точки сети Интернет; обучающиеся и преподаватели должны 

иметь доступ к учебным планам, предметным рабочим программам (модулям), 

программам стажировок, публикациям электронного обучения и курсам 

электронного обучения, указанным в предметных рабочих программах (модулях), 

программам ученичества, включая портфолио, запись его работу и оценки по 

этим должностям, а также определение хода учебного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов обучения в аспирантуре. 

В следующем разделе (1.3) диссертации мы рассмотрим педагогические 

условия и педагогическую модель физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза. 

 

 

1.3 Педагогические условия и модель физического воспитания  

студентов специальной медицинской группы  

в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

 

 

М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.А. Магин, Г.М. Соловьёв и др. 

указывают, что дефиниция «условия» включает характеристику связи явлений с 
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внешними обстоятельствами, предпосылками, факторами, зависимости от них; 

может трактоваться в качестве среды осуществления чего-либо 
64

.  

С.А. Хазовой «условия» определяются через конкретную организацию 

педагогического процесса в единстве его составляющих (метод, форма, средство), 

определенных способов педагогического взаимодействия, содержания 

образования; психологической атмосферы для обеспечения эффективного 

педагогического воздействия на обучаемых 
65

.  

Также в научной литературе имеют место различные дефиниции условий: 

– как явления, процессы, факторы образовательной среды, определенные 

требованиями к построению деятельности (Е.Ф. Бехтенова)
66

;  

– как комплекс возможностей для решения конкретной педагогической 

задачи, воплощаемых в определенной педагогической среде (В.Н. Кокорев)
67

;  

– как меры и процедуры, реализуемые совместно педагогами и 

обучающимися, для достижения стратегической цели – повышения 

результативности педагогического процесса  (Е.А. Комарницкая)
68

.  

Чаще всего исследователи подразделяют и оперируют информационными, 

технологическими и личностными; внешними и внутренними; объективными и 
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субъективными; личностными и ситуативными факторами
69

. По сути, можно 

также выделить 2 группировки условий: связанных с личностно-

психологическими особенностями субъектов образования, определяющими 

моделирование личностных качеств; и обеспечивающих результативность 

проведенного педагогического воздействия с учетом данных особенностей. 

Физическое воспитание студентов СМГ  необходимо рассматривать как 

структурный компонент теории физического воспитания, в котором разработана 

прикладная методика целенаправленного результативного управления 

формированием действий и совершенствованием физических способностей 

(качеств) применительно к определенным видам физических упражнений в 

двигательной деятельности студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза (Рисунок 3).  

Процесс обоснования и внедрения педагогических условий физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивную 

безопасную образовательную среду вуза включает теорию, методологию и 

технологию эффективного управления образовательным процессом в области 

физической культуры и образования. Спорт имеет свою специфику, присущую 

только ему закономерностям. Создание педагогических условий 

функционирования и развития образовательной системы в сфере физической 

культуры и спорта прямо следует из полномочий органов администрации 

(ректората) вуза, кафедры физического воспитания и адаптивной физической 

культуры (см. ч. 1 ст. 9 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»)
70

.  

В самом общем виде организация физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза как функция управления 
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означает воздействие на поведение обучающихся с целью поддержания в рабочем 

состоянии системы физического воспитания в соответствии с заданной целью. 

Кафедра физического воспитания и адаптивной физической культуры вуза 

распределяет обязанности между преподавателями и студентами, определяет 

порядок действий и очередности выполнения распоряжений, планирование, 
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Рисунок – 3 Содержание физического воспитания СМГ в вузе  
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устанавливает связи между взаимодействующими субъектами (учебно-

методическим и научно-исследовательским управлениями вуза, деканатами 

факультетов, кафедрами).  

Такие педагогические условия позволяют из группы случайно собранных 

(по медицинским показаниям) в одном месте студентов создать работоспособную 

команду, могущую выполнять поставленные ФГОС оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи.  

Создание педагогических условий и моделирование физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивной 

безопасной образовательной среде означает: ежегодное определение и адаптацию 

структуры рабочих программ по физической культуре и спорту; распределение 

направлений и задач деятельности (оздоровление, образование, воспитание); 

планирование как организационно-педагогическое условие.  

Составляющие образовательного процесса управленческие решения по 

физической культуре и спорту студентов СМГ представлены на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Составляющие образовательного процесса физической культуры и спорта 

студентов СМГ 

 

 

Основной причиной невысокой эффективности управления 

образовательным процессом в сфере физической культуры и спорта в высшей 

школе является формальная реализация системного физического воспитания.  
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Все это приводит к серьезным противоречиям между факторами в этой 

системе, поскольку в конечном итоге физическое воспитание находит свое 

выражение в той или иной степени двигательной подготовленности, а именно: 

определенный уровень формирования жизненно-прикладных навыков и умений 

моторики, достигнутый уровень развития физических качеств и 

трудоспособности. 

Создание педагогических условий успешного функционирования 

адаптивной безопасной образовательной среды вуза и развития образовательной 

системы физического воспитания студентов СМГ бывает невозможной, если 

педагогические условия чаще всего в саму деятельность в сфере физической 

культуры и спорта не входят. Например: комплекс условий, включающих: 

наличие современного, оснащенного всеми необходимыми спортивными 

снарядами и инвентарем, спортивный зал, соблюдены все санитарно-

гигиенические и эпидемиологические условия (освещение, температура, 

вентилирование); проводят занятия профессиональные высоквалифицированные 

преподаватели; высокий уровень мотивации студентов к занятию и пр. Однако 

при исключении хотя бы одного из условий (сбой системы электроэнергии) и 

дальнейшее проведение продуктивного занятия становится невозможным. 

Моделирование, на наш взгляд, может способствовать нахождению 

решения проблем физического воспитания студентов СМГ, опираясь на 

количественные и качественные показатели образовательного процесса. Под 

моделью (лат. «modulus» – «образец», «мера», «норма») понимается объект, 

(схема), специально созданный по аналогии с изучаемым объектом, с 

сохраненными свойствами, связями и структурой. Модель необходима в качестве 

вспомогательного средства для получения нового знания об исследуемом объекте 

(процессе) 
71

.  

Моделирование классифицируется как универсальный метод: он 

применяется как на эмпирическом, так и на теоретической фазе исследования. 
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Метод моделирования учеными-педагогами оценивается по-разному: его 

использование является предметом научных дискуссий. В то же время видно, что 

все большее количество ученых положительно отвечает на этот вопрос при 

условии, что качественные характеристики объекта или процесса не нарушаются 

при моделировании. 

Моделирование позволяет визуализировать образовательный процесс, 

выявить его системные характеристики
72

.  

Л.В. Куклина моделью считает конкретный объект (идеальный образ, 

знаково-символическое изображение, материальный предмет), создаваемый с 

целью извлечения/консервации информации, в котором воссозданы связи, 

свойства, характеристики реального объекта, позволяющие решить нужные 

задачи
73

.  

Например, моделирование процесса формирования компетенций 

основывается на комплексе требований к профессиональной деятельности 

конкретного специалиста в терминологии компетентностного подхода
74

. 

В.А. Штофф в своих работах отмечает, что в модели обязательно должны 

быть отражены три ключевых признака: четкость мысленного представления 

модели и детализацией используемой материальной базы; модель обязательно 

должна отражать объект исследования и иметь при этом способность его 

замещать; модель должна представлять сгенерированную новую информацию»
75

. 

Исходя из объекта нашего исследования, мы осуществили анализ некоторых 

разработанных моделей. На наш взгляд, весьма интересна модель, представленная 

Ж.А. Аникеенко, в которой воспроизведен процесс физического воспитания с 

применением фитнес-средств для девушек-студенток, с опорой на их 
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индивидуальный профиль развитости  физических характеристик. Педагогическая 

целесообразность указанной модели обеспечена тем, что в ее содержание 

включены проектировочные элементы, технология нахождения профиля 

безопасной образовательной среды на основе ресурсов фитнеса, технология 

контроля и преобразования содержательной составляющей исследуемого 

процесса 
76

. 

Подходы и логика разработки вышеописанных моделей были нами учтены 

при обосновании авторской педагогической модели. В аспекте исследуемой 

проблемы нами была разработана многоуровневая педагогическая модель 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза (см. Рисунок 5).  

Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза логично представлена в виде 

блоков, что является наиболее распространенным подходом при моделировании 

педагогических процессов. 

Каждый блок является достаточно полным, завершенным логически 

процессом. 

Разработанная модель складывается из:  

1. Методологического блока. 

2. Содержательно-технологического блока.  

3. Аналитико-результативного блока.  

Адаптивная безопасная образовательная среда вуза может использоваться 

для решения многих вопросов, поэтому система физического воспитания 

студентов СМГ – это одно из направлений её использования.  

Система физического воспитания студентов СМГ функционирует внутри 

адаптивной безопасной образовательной среды вуза через: «Методологические 
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основы физического воспитания», которые вытекают из методологического 

блока адаптивной безопасной образовательной среды вуза; «Процессуальные 

составляющие физического воспитания», которые сопрягаются с 

содержательно-технологическим блоком; «Мониторинговые процессы», которые 

вытекают из аналитическо-результативного блока педагогической модели. 

Каждая из этих составляющих системы физического воспитания студентов СМГ 

имеет свои собственные компоненты. В методологические основы физического 

воспитания содержат входят: 

 Общие подходы к построению системы; 

 Принципы деятельности; 

 Педагогические условия физического воспитания. 

Совокупность этих позиций составляет методологическую основу 

физического воспитания.  

Внутри системы физического воспитания студентов СМГ реализуются 

процессуальные составляющие физического воспитания, они направлены на: 

 формирование мотивов,  

 формирование когнитивных свойств,  

 коррекцию физического состояния;  

 профессионально-деятельностную подготовку.  

Внутри каждой из этих составляющих процесса имеется конкретное 

содержание, конкретные формы, конкретные методы, которые для каждой из них 

разработаны отечественной теорией физической культуры и методикой 

физического воспитания.  

Мониторинговые процессы включают в себя: 

 Критерии оценки. 

 Показатели эффективности. 

 Уровни развития. 
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Внутри критериев находятся различные показатели реализации системы 

физического воспитания студентов  СМГ; показатели эффективности системы 

физического воспитания студентов СМГ; уровни развития, которые позволяют 

достигнуть системного результата, а мониторинговые процессы – определить 

системный результат в виде формирования личностной физической культуры и 

принятия идеологии здорового образа жизни.  

Системный результат сравнивается с теми задачами, которые были 

поставлены перед системой физического воспитания студентов СМГ и при 

необходимости корректируется методологическими основами, процессуальными 

составляющими и мониторинговыми процессами физического воспитания. 

Однако, наиболее часто происходит изменение процессуальных 

составляющих, в том числе мотивационных, когнитивных, коррекционных, 

профессионально-деятельностных компонентов физического воспитания. Следует 

особенно выделить коррекционный компонент, в связи с тем, что сама система 

физического воспитания позитивно воздействует на состояние студентов СМГ.  

Методологический блок (Рисунок 6) включает  цель, задачи, подходы, 

принципы, педагогические условия. Методологическую базу разрабатываемой 

модели как системообразующего компонента диссертационного исследования 

составили труды российских и зарубежных ученых,  исследовавших физическое 

воспитание, физические качества, периодизацию спортивной тренировки 

студентов (Верхошанский Ю.В., 2013; Зациорский В.М., 2009; Иссурин В.Б., 

2016; Платонов В.Н., 2014; Boyle M., 2016; Tsypkin J., 2016 и др.). Потребностью 

практики была обусловлена необходимость создания педагогической модели 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза (Матвеев Л.П., 1991; Магомедов Р.Р., 2020; 

Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б., 2011 и др.). 
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Помимо этого, в ходе разработки педагогической модели, нами были 

учтены структурно-содержательные характеристики описания адаптивной 

безопасной образовательной среды вуза (изложенные в параграфе 1.2).  

При разработке педагогической модели физического воспитания студентов 

СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза были учтены 

положения аксиологического, компетеностного, деятельностного, личностно 

ориентированного, системного, социально-педагогического подходов. Изложим 

кратко их позиции.  

Аксиологический подход  в понимании В.В. Краевского, 2002; В.А. 

Сластенина, 2000; И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова, 2005 и др.) определяет 

ценностные ориентации студенческой молодежи. Согласно указанному подходу 

определяется совокупность общечеловеческих и национальных ценностей как 

актуальных для определенной возрастной группы. Так, в контексте проведенного 

исследования нами были зафиксированы ценности образования, здоровья, 

саморазвития и др., что предполагало формирование соответствующего 

отношения к ним. 

Сторонники системного подхода – А.А. Вербицкий, 1991; С.И. 

Архангельский, 1980; В.П. Беспалько, 2007; М.А. Данилов, 1969; и др.) – 

полагают необходимость исследовать процессы и явления, исходя из видения их 

как систем, состоящих из элементов (блоков) с высоким уровнем взаимосвязей и 

взаимодействия. При этом авторы допускают мысленное выделение конкретного 

блока для более подробного анализа
77

.  

Компетентностный подход рассматривается учеными – В.И. Байденко, 

Н.А. Селезнёвой, 2005; А.Г. Бермусом, 2005; Э.Ф. Зеер, 2005; И.А. Зимней, 2004, 

2006; Ю.Г. Татур, 2004; А.В. Хуторским, 2003, 2021 и др. в качестве основы 

профессионального образования, базы формирования компетентного, 
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 Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. М., 1980. 368 с.; 

Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. Воронеж, 1977. 220 с.; Вербицкий А.А. Активное обучение 
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Рисунок 6 – Методологический блок педагогической модели физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза  

 

 

конкурентоспособного специалиста, способного в дальнейшем к саморазвитию и 

самосовершенствованию как профессионала. Анализ разнообразных 
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теоретических источников
78

, определил логический вывод: для области 

физической культуры и спорта положения компетентностного подхода являются 

значимыми, основополагающими для смещения акцентов с формирования знаний 

на формирование практических навыков. 

Ведущей идеей обозначенного подхода является ориентация на готовность 

студентов к осуществлению профессиональной деятельности, использованию 

умений в различных профессиональных ситуациях как результат процесса 

физического воспитания в вузе. Это было вызвано необходимостью 

переориентации со «знаниевого» подхода, повышения в целом, качества 

профессионального образования. Компетентностный подход для сферы 

физической культуры стал основой преобразований педагогических технологий и 

предполагает описание планируемых результатов профессионального 

образования как комплекса компетенций. 

Деятельностный подход (А.В. Хуторской, 2003; Д.Б. Эльконин, 2002 и 

др.) ориентирует и требует от преподавателей новых подходов в работе со 

студентами, переход от оценки знаний к оценке компетенций, как готовности 

применять достижения физической культуры для эффективной профессиональной 

деятельности
79

.  

Указанный подход нацелен на практико-ориентированную составляющую 

занятий с кейсами для самостоятельного целеполагания, планирования, 
                                                 
78

 Байденко В.И. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования нового 

поколения как комплексная норма качества высшего образования: общая концепция и модель. М., 2005. 43 с.; 

Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал 

«Эйдос». 2005. URL: http//eidos.ru/journal/htm (дата обращения: 02.09.2021); Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к 

модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. 2005. № 4. С. 23-30.; Зеер Э.Ф. 

Образовательная среда колледжа как фактор формирования развивающего профессионально-образовательного 

пространства студентов // Мир психологии. 2008. № 2. С. 205-211.; Зимняя И.А. Ключевые компетентности как 

результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М., 2004. С.2-3.; Зимняя И.А. 

Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблеме образования? 

(теоретико- методологический аспект) // Высшее образование сегодня. 2006. № 4. C. 20-27.; Зимняя И.А. Общая 

культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высшее образование сегодня. 2005. № 11. С. 

14-20.; Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование 

сегодня. 2004. № 3. С.20-26.; Хуторской А.В. Современная дидактика. М., 2021. 406 с.; Хуторской A.B. Ключевые 

компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. 

№ 2. С. 58-64. 
79
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Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.; Эльконин Б.Д. Понятие компетентности с позиции развивающего 

обучения // Современные подходы к компетентностно ориентированному обучению. Красноярск, 2002.  324 с.  
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организации, анализа и оценки собственной деятельности студентами. В процессе 

реализации компетенций у студентов формируются практические умения и 

навыки занятиями различными видами спорта, готовность применять полученные 

знания для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его 

на этом уровне в процессе обучения в вузе, а также для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Социально-педагогический подход стал обосновываться сравнительно 

недавно, объединив общую и социальную педагогику (Г.И. Гайсина, 2017; В.Г. 

Бочарова, 2003; А.В. Мудрик, 2000; и др.) и предопределяет особенности 

взаимодействия участников образовательного процесса и социума. В общем и 

профессиональном образовании значимо использование возможностей 

окружающего социума как аккумуляции индивидуального и коллективного 

социального опыта
80
. Процесс изучения элективной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» и направлен на выполнение студентами практических, 

индивидуальных и творческих заданий. Для оценки практических навыков и 

умений, согласно рабочей программе дисциплины, студенты выполняют 

практические задания в рамках универсальной компетенции – 7, которая гласит о 

том, что студент способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. На основе социально-педагогического подхода, первостепенно, 

выделяются те виды физкультурно-спортивной деятельности, где человек и 

социум являются  субъектами взаимодействия. 

Личностно ориентированный подход (Н.М. Борытко, 2009; Е.В. 

Бондаревская, С.В. Кульневич, 1999; В.В. Сериков, 1994; И.С. Якиманская, 1996; 
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 Гайсина Г.И. Социально-педагогический подход в педагогическом исследовании: содержательные 

характеристики и принципы реализации // Казанский педагогический журнал. 2017. № 4. С.10-15.; Бочарова В.Г. 

Социальная педагогика: диалог науки и практики // Педагогика. 2003. № 9. С.3-9.; Мудрик А.В. Социальная 

педагогика. М., 2000. 200 с. 
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Р.Р. Магомедов, 2020)  объясняет взаимосвязь внешней (процессуальной) и 

внутренней (психологической) составляющих компетенции
81

. 

Процесс физического воспитания необходимо выстраивать на основе учета 

индивидуальных особенностей студентов, причем для студентов СМГ это 

приобретает особую значимость. Личностно-ориентированная направленность 

предполагает обязательную профилактическую и развивающую составляющую 

программы по физической культуре и спорту, программы комплекса ГТО, 

которые отвечают индивидуальным возможностям и потребностям каждого 

человека при занятиях физической культурой и спортом. 

Вышеперечисленные подходы нашли отражение в соответствующих 

принципах обучения. 

Принцип научности определяет содержание обучения физической культуре 

и спорту как множества с объективными научными фактами, теориями, законами, 

в которых отражены научное знание, последние достижения педагогической 

науки. 

 Принцип  связи теории, методики с практикой, ориентирует 

педагогический процесс на отработку теоретических положений через 

практическую деятельность. Реализация этого принципа предполагает 

использование на занятиях конкретных тактических ситуаций, разработку кейсов, 

что позволяет применять теоретические знания к решению практических задач 

физического воспитания, отражающих острые проблемы взаимодействия с 

адаптивной безопасно-развивающей средой вуза. 

Принцип сотрудничества реализуется в процессе взаимодействия между 

преподавателями и студентами, между студентами и становится залогом 

успешного формирования физической культуры личности (М.Я. Виленский, 
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550 с.; Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований. М., 2009. 320 с.; Сергеев В. 

Современный урок: допустим ли тренинговый подход // Физическая культура в школе. 1995. № 3. С. 6-7.; Смирнов 

С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. М., 2003. 512 с.; Юримяэ Т.А. Использование 
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2019). Посредством сотрудничества студент учиться владеть эмпатией, 

толерантностью, рефлексией; находить корректные решения в неоднозначных 

ситуациях (прежде всего, конфликтных) в процессе группового обсуждения. 

Приобретенный в вузе опыт сотрудничества студент сможет интерполировать в 

дальнейшем в ситуациях взаимодействия с социальными партнерами и 

родителями
82

. 

Принцип активности является отражением деятельностного подхода, 

предполагает проявление интеллектуальной инициативности обучающегося, 

включая умение строить собственную спортивно-оздоровительную деятельность 

– с целеполаганием, планированием, осуществлением, контролем, коррекцией и 

анализом ее результатов. 

Принцип интеграции психолого-педагогических знаний предполагает 

реализацию в педагогическом процессе единства категорий педагогики и 

психологии как основы обобщенности знаний в фундаментальных темах. 

Условиями эффективности применения на занятиях метода проектов, как 

показывает наш опыт, может быть: интеграция учебной и внеучебной 

деятельности; построение открытой физкультурно-спортивной среды, которая 

предполагает высокий уровень целостности знаний психологии и педагогики.  

Принцип личностной ориентации предполагает свободу выбора студентами 

форм и методов обучения с опорой на особенности личностного развития; при 

этом в качестве значимого результата  рассматривается сформированность 

личностных качеств (в том числе, в профессиональном контексте) как показатель 

деятельности преподавателя. По мнению М.В. Гуковской (2008), этот принцип 

должен опирать на субъект-субъектное взаимодействие участников 

образовательного процесса83
. 

В соответствии с принципом демократизации образовательного процесса 

воплощается идея открытости адаптивной безопасной образовательной среды 
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вуза, взаимодействия с окружающим социумом. Также указанный принцип 

характеризуется государственно-общественным управлением учреждением 

образования, участием в его работе различных социальных институтов, сети 

социального партнерства и т.д. 

Принцип педагогического регулирования ориентирован на коррекцию 

взаимодействия студентов СМГ с социумом, в процессе физического воспитания, 

спортивной практики, добровольческой деятельности, проведения различных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий общественного характера. 

Рефлексия своих поведенческих действий студентом, их анализ  и коррекция 

преподавателем призваны способствовать усвоению конкретных социальных 

ролей в контексте формирования личностной физической культуры.  

Педагогические условия содержат особенности протекания 

образовательного процесса в соответствии с поставленными задачами. 

Проанализировав научные изыскания по теме исследования, изучив научно-

методические разработки и соответствующие учебно-методические материалы. 

Мы сочли возможным сформулировать педагогические условия физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза: 

– формирование у студентов СМГ позитивной мотивации и интереса к 

занятиям физической культурой и спортом; 

– включение в содержание физического воспитания отдельных тем, 

направленных на систематизацию, коррекцию, углубление и расширение знаний 

об особенностях  физического воспитания в адаптивной безопасной 

образовательной среде; 

–  включение в образовательный процесс дисциплины «Физическая 

культура и спорт в специальной медицинской группе», методики физического 

воспитания коррекционно-оздоровительной направленности по профилактике и 

коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (дефектов 

осанки, плоскостопия) и различных специфических СМГ с заболеваниями;  
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– обеспечение теоретического и практического единства физического 

воспитания студентов СМГ. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы» определена цель – формирование физической 

культуры личности. Оздоровительными, образовательными, развивающими, 

коррекционными и воспитательными задачами, обозначенными в рабочей 

программе дисциплины «Физическая культура» (рассчитанной на 400 ч.) 

Ставропольского государственного педагогического института предопределена 

эффективность совершенствования физических качеств обучающихся.  

В элективной дисциплине «Физическая культура для студентов   

специальной медицинской группы» (рассчитана на 328 ч.) в соответствии с 

учебным планом учебно-тренировочные занятия занимают 164 ч.; они призваны 

как развить самостоятельность в области физической культуры и спорта, 

способствовать физическому самосовершенствованию, так и повысить уровень 

двигательных и функциональных данных; развивать необходимые качества 

личности. 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» (72 ч.) 

включает согласно учебному плану теоретический раздел (36 ч., из них 16 ч. – 

лекционных и 20 ч. – семинарских занятий), критерием результативности 

которого являются знания о физической культуре, о способах применения ее 

многообразных средств для того, чтобы сберечь и укрепить собственное здоровье, 

подготовиться к педагогической работе через регулярную работу на обязательных 

занятиях; об особенностях обязательного и дополнительного тестирования в 

соответствии с видами спорта для обучающихся из всевозможных учебных групп; 

о специфике физподготовки профессионально-прикладной направленности. 

Потребность в выявлении уровня сформированности конкретных 

физических качеств обучающихся СМГ для правильного построения физического 

воспитания очевидна. Для того, чтобы выявить уровень сформированности 

конкретного физического качества важно определить и степень его проявления в 
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соответствии с тестом или контрольным упражнением, и соотнести эти данные с 

оценочными критериями. Только оценивание уровня сформированности 

конкретных физических качеств даст возможность установить профиль его 

физической готовности, демонстрирующий силу и слабость его физического 

воспитания и здоровья
84

.  

Таким образом, сформированный методологический блок содержит 

описанные выше подходы, принципы, а также педагогические условия 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. Рассмотрим подробнее следующий структурный 

компонент модели – содержательно-технологический блок (Рисунок 7). Он 

включает компоненты мотивационный, когнитивный, коррекционный и 

профессионально-деятельностный. Компоненты физического воспитания   

                                                 
84

 Кубиева С.С. Физическая подготовленность и физическое развитие студентов вузов различного профиля // 

Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта». 2018. № 2 

(9). С. 26-49. 
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Рисунок 7 – Содержательно-технологический блок педагогической модели физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза.   
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студентов СМГ, помимо этого, также коррелируют с реализацией вышеуказанных 

педагогических условий, что происходило в процессе всего экспериментального 

исследования. Основные компоненты процесса физического воспитания: 

физическое воспитание, средства физического воспитания, методика 

физического воспитания, в которую включены содержание, методы, формы и 

средства (рабочие программы дисциплиин, методические указания к 

практическим занятиям, соответствующие учебные и учебно-методические 

материалы, компьютеры), обеспечивающие процесс физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза.  

Как отмечалось ранее, составляющими физической подготовки являются 

общая и специальная подготовка. Разные виды физических упражнений 

предъявляют разные требования к сформированности индивидуальных 

физических качеств обучающихся, функциональным возможностям и 

особенностям телосложения. Это предопределяет существующие различия 

содержательного и технологического характера для определенного вида спорта и 

для обучающихся конкретного возраста.Поставленные задачи, возрастные и 

индивидуальные особенности, квалификация, вид спорта, этапы и периоды 

тренировочного процесса определяют пропорции ОФП и СФП в учебно-

тренировочных занятиях. Последовательно многолетняя тренировка способствует 

физическому совершенствованию студентов, что влечет за собой увеличение 

удельного веса СФП и соответственно, уменьшение объема СФП. 

Результативность учебно-тренировочных занятий определяется качеством 

тренированности, подготовленности, спортивной формы обучающихся. 

А также, отметим, что эффективность обучения и физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза  

детерминирована высоким профессионализмом преподавателей кафедры 

физического воспитания и адаптивной физической культуры вуза, качественным 

проведением различных типов учебных занятий и соревновательных 

мероприятий. 
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Содержание профиля физической подготовленности обучающихся СМГ 

включает развитие двигательных способностей, совершенствование физического 

состояния и прикладных навыков. Систематические занятия специальными 

физическими упражнениями способствуют развитию силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости. 

Показатели развития мышечных качеств – это: мышечная сила; быстрота 

(скоростные способности) как функциональные свойства человека, 

детерминирующие скоростные показатели движений и двигательных реакций; 

ловкость как качество, определяющее высокую точность движений и хорошую 

координацию; гибкость как способность исполнять различные движения с 

максимальной амплитудой в суставах; выносливость (общая и специальная) как 

способность преодолевать физическое утомление в ходе мышечной работы. 

В образовательной организации в области физической культуры и спорта 

имеет место ориентация не столько на знания, умения, навыки, обеспечивающие 

здоровый образ жизни студента, сколько на его физическую подготовку в 

соответствии с требованиями государства, то есть к основным методам в 

целостном педагогическом процессе относятся физические упражнения.  

В соответствии с программой дисциплины «Физическая культура и спорт» 

физические упражнения предполагают двигательную активность обучающихся, 

опирающуюся на закономерности физического воспитания. 

Структура физических упражнений представлена двигательными актами, 

движениями, операциями, процессами, происходящими в период исполнения 

упражнений.  

Состав методов ОФП: упражнения с предметами (скакалка, 

гимнастическая палка, обруч, мячи; медбол 1-3 кг и др.) и без предметов; 

круговая тренировка; ходьба и бег по пересеченной местности (марш-бросок); 

подвижные игры; эстафеты с бегом; прыжок в длину; полоса препятствий; 

челночный бег; общеразвивающие упражнения (ОРУ); упражнения для туловища 

и живота. 
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Особенности влияния методов ОФП на развитие отдельных 

физических качеств – проявляются в умении студентами пользоваться 

рациональными способами применять жизненно необходимые умения и навыки, 

связанные с ходьбой, бегом, плаванием, эффективными и экономичными 

дыхательными практиками; простейшими оценками реакции организма на 

различные нагрузки, самооценкой работоспособности, утомляемости; умением 

составлять и проводить комплекс утренней гигиенической гимнастики (УГГ); 

разрабатывать индивидуальную программу оздоровительной аэробной 

физической деятельности; проводить массаж и самомассаж; снимать зрительное 

переутомление; контролировать состояние собственного физического развития; 

осуществлять самоконтроль здоровья, функционирования организма; проводить 

разминку, организовывать соревнования и судейство по видам программы 

физической культуры и спорта. 

Методы и формы: интерактивные лекции, практические занятия.  

Методика физического воспитания. Физическое воспитание позволяет 

студентам достигнуть целей, связанных с оздоровлением, улучшением внешнего 

вида или повышением спортивной формы. К физическому воспитанию студентов 

СМГ необходимо подходить крайне ответственно.  

Характерной чертой методики можно считать то, что в ней акцент делается 

на элементах ОФП, содействующих совершенствованию значимых 

профессионально качеств; на увеличение количества упражнений, нацеленных на 

усиление положительного переноса навыка и уменьшение количества 

упражнений, способных отрицательно повлиять на перенос навыка; а также на 

включении в ОФП таких тренирующих нагрузок, которые помогут преодолеть 

отрицательное влияние на здоровье  гиподинамии, обусловленной особенностями 

профессии. 

Методика физического воспитания должна строиться исходя из 

потребностей студентов и решения задач: во-первых, специальной 
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работоспособности, во-вторых, повышение запаса прочности организма в 

условиях предельных нагрузок.  

Специальная работоспособность студентов СМГ должна обладать 

следующими характеристиками: постоянным относительно высоким уровнем 

подготовленности; работоспособность во всех зонах аэробной и анаэробной 

мощности; высокий уровень относительной и взрывной силы; сила и 

выносливость мышц-стабилизаторов туловища; оптимальная подвижность 

суставов; специальные меры по профилактике травматизма. 

Содержание общих основ коррекционной методики физического 

воспитания студентов СМГ строится:  

1. На универсальных тренировочных принципах:  

 принципе прогрессивной перегрузки;  

 принципе специфичности;  

 принципе вариативности;  

 принципе индивидуализации. При соблюдении всех четырех 

тренировочных принципов возможно построить физическое воспитание, которое 

позволит каждому студенту СМГ прогрессивно повышать работоспособность и 

максимально снизить риск внутри тренировочного травматизма.  

2. В классификации физических упражнений, выделяют четыре критерия 

традиционных тренировочных средств: 

 соответствие цели;  

 функциональный перенос (насколько упражнение может улучшить 

другие движения и специальную деятельность);  

 безопасность; 

 техническая сложность.  

3. Интенсивность воспринимаемой нагрузки (силовая работа, работа на 

выносливость) должна варьироваться в зависимости от этапа учебного процесса.  

4. Объём тренировок. Тренировочный объем – это размер нагрузки в 

количестве пройденных километров, поднятых тонн, часов тренировок или 
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мышечных сокращений. Объем эффективен для развития подготовленности по 

простой причине: чем больше и чаще организм подвергается определенному 

стимулу, тем быстрее и полнее он к этому стимулу адаптируется.  

5. Темп движений. Каждое движение включает несколько фаз: 

эксцентрическую (суть эксцентрической фазы всегда в торможении и 

замедлении движения в суставе), изометрическую (в определённый момент 

движение вниз заканчивается изометрической фазой) и концентрическую (сила 

напряжения мышц возрастает так, что они начинают сокращаться). Иными 

словами, каждое движение имеет 4 фазы: эксцентрическую, изометрическую в 

нижней точке движения, концентрическую и изометрическую в верхней  точке 

движения.  

6. Восстановление. Организм человека нацелен на сохранение постоянства 

внутренней  среды – гомеостаз. При любом нарушении гомеостаза организм 

стремится как можно быстрее восстановить его. Тренировка – это как раз 

нарушение равновесия в организме. Соответственно, сразу после тренировки 

запускаются процессы возврата в исходное состояние равновесия. Эти процессы 

обычно объединяют под одним общим понятием – восстановление.  

7. Профилактика травматизма. Одна из задач физического воспитания – 

повышение травмоустойчивости организма. Силовые тренировки запускают 

механизм повышения плотности костей , сухожилий и связок. Развитие 

подвижности суставов дает возможность решать более разнообразные 

двигательные задачи без риска растяжения мягких тканей . Высокий уровень 

выносливости позволяет нервно-мышечной системе эффективно координировать 

движения в условиях интенсивности.  

Содержание и структура коррекционной методики физического 

воспитания студентов СМГ состоит из: 

1. Разминки – это комплекс действий, направленных на подготовку 

организма к предстоящей работе. Разминка решает несколько задач, некоторые из 

которых приведены ниже:  
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  повышение температуры мышц; 

  повышение амплитуды движения в суставах; 

  подготовка нервно-мышечной системы к работе; 

  расширение кровеносных сосудов и повышение регионального 

кровотока; 

  акцентирование определенных двигательных шаблонов.  

Структура разминки выглядит следующим образом: 

  миофасциальный релиз – это форма самомассажа, при котором  

  используются специальные или подручные средства; 

  динамическая растяжка – используется для дальнейшего повышения 

температуры мышц и увеличения амплитуды движения в суставах:  

  плавные движения без рывков;  

  движения с постепенным увеличением амплитуды по мере разогрева 

суставов;  

  обязательная динамическая растяжка мышц, задействованных в 

последующих частях тренировки; 

  активация нервно-мышечной  системы – позволяет включить в работу 

ключевые мышцы, которые будут задействованы в тренировке. В первую очередь 

это касается мышц-стабилизаторов, которые важны для стабилизации суставов в 

движении и профилактики травматизма. Комплекс упражнений, позволяющий 

разогреть и включить в работу стабилизаторы плеча, туловища и бедер;  

  специальная разминка – включает движения, которые запланированы 

в тренировке. Выполнять эти движения начинают без внешних отягощений, с 

акцентом на технические компоненты, и затем постепенно увеличивают 

сложность, доходя до первых рабочих подходов первого упражнения. 

2. Блок взрывной силы – плиометрика самый доступный из методов 

развития взрывной силы, это способность проявить максимальное усилие за 

кратчайшее время (например: метание мяча, скоростные фазы перемещений 
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человека, любые чрезвычайные ситуации, от которых итог зависит от скорости 

действий). Суть плиометрики заключается в том, чтобы тренировать способность 

использования упругости мышц в различных движениях. 

3. Блок силы. Сила – это способность противостоять внешнему 

сопротивлению или противостоять ему. Программа тренировок состоит из трех 3-

недельных блоков (1-й накопительный блок; 2-й трансформирующий блок; 3-й 

реализационный блок). От блока к блоку интенсивность тренировок нарастает, а 

объем снижается. Тренировки от блока к блоку последовательно направлены на 

различные механизмы развития силы.  

Характеристики каждого из блоков представлены в Таблице 1.  

 

 

Таблица 1 – Характеристики 3-недельных блоков 
 

 
Накопительный 

блок 

Трансформирующий 

блок 

Реализационный 

блок 

Интенсивность 60-70% 70-80% 80-100% 

Объем 
25-36 повторений  

на движение 

18-25 повторений  

на движение 

15-25 повторений 

 на движение 

Количество 

повторений в 

подходе 

8-12 6-8 1-5 

Количество 

подходов на 

движение 

3-4 3-5 3-6 

Отдых между 

подходами 
1-2 мин 1-3 мин 2-4 мин 

Темп 

Эксцентрическая фаза: 

медленная 

Изометрическая фаза в 

нижней  точке: пауза 

Концентрическая фаза: 

быстрая 

Эксцентрическая фаза: 

умеренно медленная  

Изометрическая фаза в 

нижней  точке: пауза или  

без паузы  

Концентрическая фаза: 

быстрая  

Эксцентрическая фаза: 

умеренная или быстрая  

Изометрическая фаза в 

нижней точке: без паузы  

Концентрическая фаза: 

быстрая  
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В рамках каждого блока первая неделя, или микроцикл – втягивающий. 

Второй микроцикл (вторая неделя) – развивающий. Третий микроцикл (третья 

неделя) – ударный. От недели к неделе интенсивность тренировок увеличивается. 

Объем нагрузки в рамках блока остается неизменным или снижается.  

Именно развитием силы очень часто студенты пренебрегают в угоду 

развитию выносливости. Между тем именно недостаток силы очень часто 

лимитирует вас в ходе выполнения высокоинтенсивной тяжелой работы – 

например переноска пострадавшего. То есть то, что вы принимаете за недостаток 

выносливости, есть недостаток силы. Специальные кондиционные тренировки без 

хорошо развитой силовой базы – пустая трата времени. Просто нет лучшего 

способа увеличить свою работоспособность, чем увеличить вашу способность 

прикладывать усилия
85

. 

4. Блок выносливости, силовой выносливости стабилизаторов. 

Выносливость – это физическое качество, характеризующее способность 

противостоять утомлению. Выделяют «общую» и «специальную» выносливость. 

Общая выносливость определяется уровнем развития кислородтранспортной 

системы и локальными силовыми характеристиками мышц. 

Кислородтранспортная система включает сердечно-сосудистую, дыхательную 

системы и систему крови. Развитие этих систем создает так называемую 

аэробную базу, которая обеспечивает производительность других систем. 

Аэробная база позволяет не только дольше выполнять любую неинтенсивную 

работу, но и быстрее восстанавливаться между тренировками.  

Для развития силы и выносливости используют многосуставные движения 

глобального воздействия: приседания, наклоны, жимы, тяги, выпады, локомоции. 

Такие движения задействуют крупные мышечные группы, способные выполнять 

работу высокой мощности. Каждый сустав стабилизируется определенными 

мышцами. Однако для целей физического воспитания и простоты восприятия 

можно выделить наиболее важные группы таких мышц: стабилизаторы 

                                                 
85

 Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. М. 2009. 200 с. 



 

 

 

84 

позвоночника, стабилизаторы плече-лопаточного комплекса, стабилизаторы 

коленного сустава.  

Тренировать выносливость к таким задачам можно только 

высокоинтенсивными методами. Это достигается использованием вариаций 

интервального и кругового методов. В планировании таких высокоинтенсивных 

тренировках в указанной ниже последовательности определяются следующие 

переменные целевых зон мощности, в которых необходимо повысить 

работоспособность
86
. Зоны мощности представлены ниже (Таблица 2).  

Разнообразных методов развития выносливости очень много. Однако можно 

ограничиться самыми эффективными с точки зрения затрат времени и 

необходимых адаптаций. Для студентов СМГ важнейшей задачей является 

развитие аэробной производительности во всех зонах мощности. 

 

 

Таблица 2 – Зоны мощности 

Зона мощности 

(анаэробная) 

Предельная 

продолжительность 

работы 

Зона мощности 

(аэробная) 

Предельная 

продолжительность 

работы 

Максимальная 

анаэробная 
До 10 секунд 

Максимальная 

аэробная 
3-10 мин 

Околомаксимальная 

анаэробная 
20-50 секунд 

Околомаксимальная 

аэробная 
10-30 мин 

Субмаксимальная 

анаэробная 
60-120 секунд 

Субмаксимальная 

аэробная 
30-120 мин 

  
Средняя аэробная 120-240 мин 

  
Малая аэробная >240 мин 

 

 

Для повышения работоспособности в субмаксимальной зоне мощности и 

ниже используется непрерывный и переменный методы. Для околомаксимальной 

и максимальной аэробной мощности и выше используется интервальный метод.  

5. Заминка. Каждая тренировка должна заканчиваться заминкой. Все это 

знают, и очень многие заминку игнорируют. Ведь заминка – это уже вроде как и 
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не тренировка. Но это не означает, что ее можно пропускать, наоборот. Заминка 

служит переходным этапом, переключающим организм из режима интенсивного 

функционирования в режим восстановления.  

Заминка строится из трех компонентов: 

  низкоинтенсивная двигательная активность; Двигательная активность 

может быть любой. Ходьба и бег трусцой являются самыми простыми и 

доступными формами. Задача низкоинтенсивной части заключается в том, 

постепенно снизить активность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а 

также быстрее утилизировать продукты закисления.  

  растяжка; может выполняться в динамическом или статическом 

форматах – это зависит от индивидуальных предпочтений. Растяжка в конце 

тренировки нацелена не на увеличение подвижности, а на сохранение ее в 

нормальном состоянии.  

  дыхательные упражнения. Закончить заминку рекомендуется одним 

из дыхательных упражнений из перечисленных ниже:  

Все упражнения объединяет то, что дыхание в них осуществляется 

преимущественно диафрагмой – главной дыхательной мышцей. Необходимо 

выбрать одно из упражнений по выбору и выполнять его в течение 2-3 минут. Это 

способствует снижению активизации парасимпатической автономной нервной 

системы и переключению организма в режим восстановления
87

.  

Примерная программа физического воспитания студентов СМГ: 

1. Структура программы физического воспитания студентов СМГ 

предлагается нами строить на базе микро-, мезо-, и макроциклов. Учебно-

тренировочная неделя – это микроцикл. Три микроцикла составляют мезоцикл. 

Три мезоцикла составляют макроцикл. В рамках каждого мезоцикла нагрузка 

начинается с умеренной в первую неделю. Далее от недели к неделе нагрузка 

растет по параметру интенсивности или объема. В рамках девяти недельного 

макроцикла соблюдается принцип волнообразности тренировочного процесса. 
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Периоды тяжелых тренировок чередуются с периодами поддерживающих и 

восстановительных тренировок. Этот принцип должен обеспечить достаточное 

восстановление и стабильный рост показателей работоспособности. Таким 

образом, структура тренировочного процесса построена на биологических 

принципах адаптации организма к нагрузке
88

.  

Тренировки нацелены на запуск механизмов адаптации мышечно-

скелетной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Характеристики первого 

мезоцикла представлены в Таблице 3 ниже.  

 

 

Таблица 3 – Первый мезоцикл 

 

Взрывная сила 

– простые упражнения; 

– развитие стартовой силы; 

– навыки гашения ударной нагрузки.  

Сила 

– простые упражнения; 

– длительное время под нагрузкой; 

– низкая интесивность; 

– отработка техники движений; 

– анатомическая адаптация соединительной ткани;  

– функциональная мышечная гипертрофия.  

Выносливость 

– низкая интенсивность; 

– тренировка сердца и дыхательной системы; 

– повышение капилляризации; 

– окислительный потенциал мощных двигательных волокон.  

Силовая выносливость 

стабилизаторов 

– изометрический режим работы 

– длительное время под нагрузкой;  

– простые упражнения.  

 

Второй мезоцикл отличается по характеру нагрузки. Интенсивность работы 

на силу и выносливость повышается, упражнения становятся сложнее. 

Характеристики второго мезоцикла представлены в Таблице 4.  

 

 

 

 

                                                 
88

 Бомпа, Т. Периодизация спортивной тренировки / Т. Бомпа, К.А. Буццичелли. – М.: Спорт, 2016. – 384 с. 



 

 

 

87 

Таблица 4 – Второй мезоцикл 

 

Взрывная сила 

– простые формы тяжелоатлетических движений; 

– тренировка стартовой силы; 

– тренировка реактивной силы.  

Сила 

– функциональная мышечная гипертрофия - максимальная сила; 

– межмышечная координация; 

– усложнение используемых движений.  

Выносливость 

– мощность кислородтранспортной системы; 

– скоростно-силовая выносливость; 

– околомаксимальная и максимальная аэробная мощность.  

Силовая 

выносливость 

стабилизаторов 

– изометрический и эксцентрические режимы работы 

стабилизаторов;  

– работа стабилизаторов в динамике; 

– усложнение используемых упражнений.  

 

 

 

Третий мезоцикл отличается наибольшей интенсивностью работы. Этот 

цикл можно назвать фазой реализации, поскольку интенсивные тренировки этого 

цикла базируются на адаптациях к предыдущим неделям тренировок
89

.  

Характеристики третьего мезоцикла перечислены в Таблице 5. 

 

  

Таблица 5 – Третий мезоцикл 

Взрывная сила 

– вариации тяжелоатлетических движений;  

– простая и продвинутая плиометрика; 

– стартовая сила; 

– реактивная сила.  

Сила 

– максимальная сила; 

– внутримышечная координация; 

– адаптации ЦНС; 

– максимальная интенсивность; 

– усложнение используемых упражнений.  

Выносливость 

– высокая интенсивность работы; 

– максимальная и околомаксимальная аэробная 

мощность; 

– субмаксимальная, околомаксимальиая анаэробная 

мощность.  

Силовая выносливость 

стабилизаторов 

– динамическая стабилизация; 

– комплексные упражнения на различные группы 

стабилизаторов; 

– реактивные способности стабилизаторов.  
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Физическое воспитание студентов СМГ – комплексный и системный 

процесс, который начинается с определения потребностей и расставляет 

приоритеты в развиваемых качествах и строится в соответствии с 

универсальными тренировочными принципами. Физическое воспитание 

студентов СМГ должно развивать все требуемые стороны подготовленности. Они 

должны также обеспечивать гибкие инструменты управления тренировочной 

нагрузкой.  

Методы физического воспитания в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза представлены на рисунке 8. В физическом 

воспитании важным методическим приемом является тщательное регулирование 

упражнений. Это предполагает выполнение каждого упражнения в жестко 

определенной форме и тщательно регламентированной нагрузкой. Эффективность 

физического воспитания студентов СМГ обусловлена созданием условий для 

организации образовательного процесса в сочетании интенсивной и напряженной 

учебной деятельности и активного отдыха и физического совершенствования. 

При этом важно не допускать перегрузок и переутомления. Средства физической 

культуры и спорта должны обеспечивать необходимый уровень высокой 

работоспособности и интенсивности учебного труда обучающихся.  

Физическое воспитание студентов на основе профилей физической 

подготовленности. Организация физического воспитания студентов возложена 

на кафедру физического воспитания и адаптивной физической культуры. 

Немалую роль для самодеятельной физкультурной работы играет спортивный 

клуб. Физическое воспитание обучающихся в вузе имеет место в течение всего 

времени образования и предполагает использование многообразия форм 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Дифференциация средств ОФП на основе вида физической 

подготовленности.  Учебная нагрузка по физической культуре, ее объем и 

содержание, семестровые зачеты определены ФГОС ВО по направлению 
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подготовки, при этом содержание конкретизировано в рабочей программе по 

дисциплине. 

Планирование организации физического воспитания студентов СМГ в 

вузе. Организация физического воспитания студентов СМГ (см. Рисунок 9). 

Внеучебные занятия могут проходить в следующих формах, которые 

представлены в рисунке 9. Совокупность занятий учебной и внеучебной 

направленности обеспечивает студентам выполнение того объема двигательных 

действий (недельный объем – не менее 5 ч.), который научно обоснован и
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Рисунок 8 – Классификации методов, применяемых в процессе физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 
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И необходим для оптимального функционирования организма и развития 

ценностного отношения к спорту и физическому воспитанию.  

Реализация, контроль, методы коррекции адаптивной направленности 

двигательной активности в учебном процессе студентов СМГ. Структура 

программы по физической культуры включает теоретический и практический 

(элективные курсы) разделы; подразделы: методико-практические занятия и 

учебно-тренировочные занятия); контрольный раздел все нормативы (тесты) у 

студентов СМГ принимаются без учета времени и количества раз выполнения 

контрольных (зачетных) упражнений, а также написание рефератов научных 

статей по теме своего заболевания.  

Для реализации методики адаптивно-коррекционной направленности 

двигательной активности студентов СМГ нами было разработано 

технологическое обеспечение физического воспитания в учебно-воспитательном 

процессе адаптивной безопасной образовательной среды вуза. Программа 

индивидуально-группового развития включала объединение студентов различных 

заболеваний и отклонений состояния здоровья в соответствии с адаптивно-

коррекционной направленностью учебно-воспитательного процесса физического 

воспитания, включающего доступные виды двигательной активности.  адаптивно-

коррекционной образовательной направленности; здоровьесберегательной 

направленности; социальной адаптации; взаимодействия педагогов и студентов в 

двигательной активности, рекреационной деятельности; формирования 

самостоятельности и активности; объединения студентов по интересам в группы, 

по принципу «дворовых команд». 

Методы и формы: проведение бесед, круглых столов, кураторских 

собраний, реализация социальных акций, совместных с родителями и 

социальными партнерами проектов. Результаты изменений критериев, 

показателей и уровней физической культуры СМГ  зафиксированы в аналитико-

результативном блоке. 
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В аналитико-результативном блоке (Рисунок 10) отражены особенности 

постоянной оценки и определения динамики развития личностной физической 

культуры у студентов СМГ, показателей психофизиологических: частота 

сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД) пробы Штанге, Генче 

и Руфье; антропометрических: вес, рост, жизненная емкость легких (аэробная, 

анаэробная); педагогических: знания о физической культуре, ЗОЖ др. 

 

 

 

Рисунок 10 – Аналитическо-результативный блок педагогической модели физического 

воспитания студентов в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

 

  

Аналитическо-результативный блок  предполагает постоянную оценку и 

выявление динамики уровней сформированности у студентов СМГ физической 
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культуры личности в адаптивной безопасной образовательной среде вуза. Фонды 

оценочных средств (оценочные материалы) являются средством выявления и 

оценивания и взаимодействия с общей и специальной физической 

подготовленностью в ходе промежуточных семестровых аттестации студентов 

СМГ.  

Критерии. В психолого-педагогических источниках критерии 

определяются в качестве характеристик для оценки и сравнения педагогических 

явлений и процессов. По мнению А.М. Новикова, критерии должны 

разрабатываться в соответствии с определенными требованиями. Это прежде 

всего объективность для однозначного оценивания исследуемого феномена
90

.  

Анализ современной теоретико-прикладной литературы по проблеме 

исследования позволяет отметить, что на сегодняшний день отсутствует комплекс 

критериев оценки физической подготовленности студентов – выпускников 

образовательных организаций высшего образования в отношении их физического 

воспитания. В первую очередь, это относится к кондиционной физической 

подготовленности, которая опосредована такими физическими показателями как 

сила, быстрота, выносливость, гибкость. Критериями физического воспитания в 

нашем диссертационном исследовании выступили мотивационный, когнитивный, 

коррекционный и профессионально-деятельностный, которые являются 

процессуальными составляющими физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. К показателям аналитическо-

результативного блока в физическом воспитании мы отнесли: 

- психофизиологические – частота сердечных сокращений (ЧСС), 

артериальное давление (АД); 

- антропометрические – вес, рост, жизненная емкость легких (аэробная, 

анаэробная); 

- педагогические – знания о физической культуре, ЗОЖ др.; 
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- физические – бег, прыжки в длину с места, наклоны туловища, 

приседания, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, и др.  

Оценку аналитическо-результативного блока составили уровни: низкий, 

средний и высокий общепринятые в педагогических исследованиях.  

Результатом стало повышение: уровня личностной физической культуры 

студентов СМГ. 

Для реализации методики адаптивно-коррекционной направленности 

двигательной активности студентов СМГ нами было разработано 

технологическое обеспечение физического воспитания в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза – программа индивидуально-группового развития 

включала объединение студентов имеющих различные заболевания и отклонения 

состояния здоровья в соответствии с адаптивно-коррекционной направленностью 

физического воспитания, включающего доступные виды двигательной 

активности.  

Изменения в физической подготовленности, отраженные в изменении ее 

уровней демонстрируют эффективность содержания, средств и методов, 

используемых в процессе занятий по физической культуре в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза. 

В процессе исследовательской работы нами были разработаны критерии 

сформированности физической культуры студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза. К ним относим оптимизацию 

психофизической кондиции по критериям: физического развития, 

функциональной и физической подготовленности, состояния здоровья, 

устойчивых личных психологических характеристик; сформированность 

здорового образа жизни по критериям теоретических знаний о ЗОЖ, 

практических навыков укрепления здоровья и физической динамичности.  

В качестве социального эффекта создания адаптивной безопасной 

образовательной среды в вузе можно рассматривать удовлетворенность 

физическим воспитанием в вузе студентов СМГ; рост профессионального 
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мастерства преподавателей; рост числа обучающихся, участвующих в 

многообразных соревнованиях разных уровней и рост результативности; 

совершенствование валеологической культуры студенческой молодежи и др.  

Результаты, реализация, контроль и коррекция содержательно-

технологических аспектов. Результатом реализации авторской педагогической 

модели физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза должно стать повышение уровней физической 

подготовленности исследуемого феномена – физическое воспитание студентов 

СМГ.  

Таким образом, педагогические условия повышения эффективности 

процесса физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза представленные в педагогической модели, отражают: 

субъекты высшего образования, представленные организационными процессами с 

преобладанием интеракции в совместной деятельности; развития физической 

культуры личности студентов. Педагогическое образование, выстроенное в 

соответствии с указанными положениями, обеспечивает формирование высокой 

физической подготовленности студентов специальной медицинской группы. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

  

1. Проблемами физического воспитания человека занимались и 

отечественные, и зарубежные ученые. Система физического воспитания 

транслируется на сегодняшний день как перспективное направление 

совершенствования образования в сфере физической культуры и спорта. 

В многочисленных исследованиях существуют разные подходы к 

пониманию и соотношению терминов в сфере физической культуры и спорта. Мы 

придерживаемся точки зрения Федерального Закона РФ «Об образовании в 
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Российской Федерации», ФЗ РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и ФГОС 3++ высшего образования о трактовке физического 

воспитания как процессе формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств, необходимых в конкретной профессиональной (физическое 

воспитание учителя, инженера, рабочего и т.п.) или спортивной деятельности 

(физическое воспитание баскетболиста, боксера, теннисиста и т.п.), то есть 

физическое воспитание рассматривается с позиции профессиональной 

направленности физического воспитания, а также различают понятия общей и 

специальной физической подготовленности. 

Под общей физической подготовкой (ОФП) чаще всего понимают 

узконаправленный процесс физического воспитания для создания общих 

предпосылок успех в разных видах спортивной деятельности. Специальную 

физическую подготовку (СПФ) определяют в качестве узконаправленного 

физического воспитания в конкретном виде спортивной деятельности. 

Физическую подготовленность определяют как итог физического 

воспитания, характеризующийся уровнем физических качеств и 

сформированностью двигательных умений в конкретной деятельности. В ФГОС 

3++ ВО (2019 г.) отмечен результат освоения бакалаврской программы – 

сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, в том числе в области физической культуры. 

2. В настоящее время в нашей стране происходит модернизация в сфере 

образования, в том числе и в вузах, в той или иной мере это затрагивает и 

особенности физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы (СМГ), в рамках учебных и внеучебных занятий по физической культуре 

и спорту.  

Адаптивная безопасная образовательная среда рассматривается как 

пространство, содержащее стимулы, способствующие развитию 

антропологического знания о человеке, условия для поддержки чувства 

уверенности в себе, возможности самостоятельно развивать физические качества 
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каждому студенту. Структурно-содержательными особенностями  адаптивной 

безопасной развивающей образовательной среды вуза для организации процесса 

физического воспитания студентов СМГявляются: содержательная насыщенность 

(ресурсный потенциал), структурированность (способ её организации), 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность  и 

безопасность. 

3. Проблема адаптации к безопасной образовательной среде вуза для 

студента заключается не только в том, чтобы обеспечить его приспособление к 

успешному функционированию в образовательной среде, но и в способности к его 

дальнейшему психологическому, личностному и социальному развитию. 

Процессы социализации и социальной адаптации тесно взаимосвязаны, так как 

отражают единый процесс взаимодействия личности и общества в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. Проведенное теоретико-методологическое исследование позволило 

определить структуру педагогических условий и педагогическую модель 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в совокупности с 

мотивационными, когнитивными, и профессионально-деятельностными 

компонентами.  

Физическое воспитание студентов СМГ является структурным 

компонентом профессиональной подготовки бакалавра вуза. Включает 

теоретические знания и умения в области физической культуры и спорта в 

системе физического воспитания, а также умения анализировать результаты 

физической подготовленности студентов СМГ. 

На современном этапе высшие учебные заведения направили свое внимание 

на повышение качества подготовки обучающихся, что обусловлено острой 

необходимостью на рынке труда в обучении кадров нового поколения.  

Методика физического воспитания использует средства физической 

культуры и спорта в регулировании работоспособности, в том числе и при 
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самостоятельных занятиях физическими упражнениями, естественные факторы 

закаливания и оздоровления, режим дня и другие гигиенические условия.  

5. Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в условиях учебной и 

внеучебной деятельности представлена методологическим, содержательно-

технологическим и аналитическо-результативным блоками, которые создаёт 

система физического воспитания студентов СМГ, функционирующая внутри 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза при помощи 

методологических основ физического воспитания. 

Более подробно процесс реализации педагогической модели физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

будет рассмотрен в третье главе нашего диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Методы исследования 

 

 

С целью апробации педагогической модели физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза, представленной в параграфе 1.3, нами были 

проведены необходимые  экспериментальные исследования. Для этого 

использовался комплекс исследовательских методов, апробированных на 

практике в области физической культуры и спорта. 

В процессе естественного педагогического эксперимента студенты СМГ 

наблюдались за занятиями учебными и внеучебными формами деятельности для 

фиксации необходимых результатов (Б.А. Ашмарин, 1978). Занятия со студентами 

групп проводились на основе действующей рабочей программы дисциплины 

(РПД) по физическому воспитанию «Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы»
91

. 

С опорой на указанные методологические подходы, в нашем 

диссертационном исследовании выявлялись проблемы и способы их решения. 

Для изучения педагогических явлений использовались такие 

педагогические методы как анкетирование, беседа, включенное наблюдение. 

Педагогический эксперимент проводился в ходе всего образовательного 

процесса как естественный эксперимент, при этом имело место сочетание с 

методами эмпирического познания, теоретическим анализом и математической 

обработкой данных. 
                                                 
91

 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М., 1978. 223 с.; 

Современные дидактические средства обучения физической культуре и спорту по направлениям педагогической 

подготовки. М.,2020. 349 с.; Федеральный государственный образовательного стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

[утвержден «22» февраля 2018 г. Зарегистрирован в Минюсте России № 125, Москва регистрационный № 50358 от 

«15» марта 2018 г.] // СПС «Гарант». 
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Рассмотрим этапы педагогического эксперимента. 

На диагностическом этапе проводилась подготовительная работа для 

дальнейшего эксперимента, были выбраны экспериментальные и контрольные 

группы, в которых определялся исходный уровень качества физического 

воспитания. При этом были диагностированы уровни физического воспитания 

студентов СМГ; определены основные направления опытно-экспериментальной 

работы, направленной на совершенствование качества физического воспитания. 

Организационно-деятельностный этап включал в себя постановку цели, 

проблемы, гипотезы, определение педагогических условий эффективного 

проведения эксперимента. 

Основная цель исследования – разработка и апробация педагогической 

модели физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. 

Собственно педагогический эксперимент включал три этапа: 

– констатирующий этап; 

– формирующий этап; 

– контрольный этап. 

На констатирующем этапе была проведена работа, направленная на 

определение уровня личностной физической культуры студентов СМГ и 

диагностика общей и специальной физической подготовки. 

Все этапы подчинены одной цели и соответственно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

На формирующем этапе эксперимента нами разработана и практически 

реализована педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. В процессе работы с 

экспериментальной группой и контрольной группой студентов СМГ, в количестве 

293 человек нами использовались различные методики, которые дали 

возможность сформировать составляющие, лежащие в основе личностной 

физической культуры.  
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В ходе контрольного этапа выделились три формы контроля: 

предварительный, промежуточный и итоговый (Приложение А). 

На контрольном этапе экспериментальной работы происходило 

сопоставление результатов физической подготовленности студентов СМГ в 

начале и в конце эксперимента, их анализ и интерпретация, оформлялись выводы 

и рекомендации для вузов по включению педагогической модели физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде 

учебно-воспитательного процесса вуза. 

Таким образом: 

1. На диагностическом этапе проводились диагностические процедуры  по 

выявлению первоначальных уровней физической подготовленности студентов 

СМГ. 

2. На организационно-деятельностном – в ходе формирующего 

эксперимента происходило совершенствование физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

3. На рефлексивно-оценочном – в ходе повторных диагностических 

процедур снова выявлялись уровни физической подготовленности студентов, 

оценивалась успешность всего эксперимента. 

Результаты исследования обрабатывались методами математической 

статистики. 

Исследования проводились в условиях учебного и внеучебного процесса по 

физической культуре и спорту в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» Ставропольского края. 
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2.1.1 Теоретический анализ и обобщение 

педагогической и специальной литературы 

 

 

На основании анализа литературы были сформулированы цель и задачи 

настоящего исследования. 

В процессе проведения исследования анализировалась литература, 

связанная с вопросами, касающимися проблем качества физического воспитания 

студентов вузов. При этом были использованы следующие методы: поиск и 

анализ информационных изданий, библиографий, монографий и диссертаций, в 

том числе и поиск в сети Интернет. 

В ходе теоретического анализа изучалась научно-методическая, 

философская, социологическая, социально-психологическая, педагогическая 

литература, а также литература по теории физической культуры, методике 

физического воспитания, спортивной тренировке, оздоровительной и адаптивной 

физической культуре. 

Анализ литературных источников позволил определить понятийно-

терминологический аппарат исследования, обосновать рабочую гипотезу, 

диссертационной работы, выбрать адекватные методики исследования и сделать 

объективные выводы по полученным результатам.  

 

 

2.1.2 Анкетирование 

 

 

В нашем исследовании был применен метод опроса – анкетирование. 

Исследовались студенты СМГ в условия адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза. С это целью нами была подготовлена: анкета конкретно-

социологических обследований студентов СМГ. Именно этот метод позволил 
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получить данные о субъективном мире человека, информацию о мотивах, 

интересах, установках, жизненных планах, лежащих в основе поведения 

студентов. 

Стремление охватить объект исследования, определенное социальное 

явление (а именно, процесс физического воспитания студентов СМГ) подвигло 

нас к изучению различных его аспектов. Для этого нами были применены 

последовательно многообразные типы анкет. Крайне важным было исследование 

параметров испытуемых в динамике, что повлекло введение в содержание анкет 

таких вопросов, которые отражали как прошлого, настоящего, так и планирование 

будущего респондентов. 

Сбор информации о динамике физкультурной грамотности и установок 

студентов, в ходе педагогического эксперимента требовал использования 

ступенчатого метода сбора информации, то есть проведения трехэтапного 

обследования одного и того же контингента по единому для этих этапов 

инструментарию. 

При проведении анкетирования неукоснительно соблюдались правила 

организации и этики социологического исследования. В проведении исследования 

принимали участие подготовленные нами волонтеры-помощники научно-

исследовательских лабораторий института «Антропология детства» и 

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации образовательных 

программ».  

Методом анкетирования были обследованы студенты 1-4 курсов 

педагогического факультета, факультета психологии и дефектологии, факультета 

искусств и физической культуры Ставропольского государственного 

педагогического института.  

Критерии физического воспитания: мотивационный, когнитивный, 

коррекционный, профессионально-деятельностный имеют следующие 

содержательные характеристики: 
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Мотивационный диагностируется методом экспертной оценки 

(Приложение А) и анкетирования (Приложение Б). 1) мотивы, связанные с 

результатом деятельности; 2) мотивы, связанные с перспективами студентов. 

Когнитивный диагностируется методом экспертной оценки (Приложение 

А). Знание функциональных особенностей организма; основ ЗОЖ; средств и 

методов физической культуры и спорта. 

Коррекционный диагностируется методом экспертной оценки и методики 

проведения измерений контролируемых параметров (Приложение А). 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей студентов СМГ; 

направлено на решение задач физического воспитания: 1) развитие и укрепление 

основных функциональных систем организма; 2) нормализацию мышечного 

тонуса, преодоление патологических установок и рефлексов; 3) формирование 

основных движений, развитие двигательных качеств; 4) укрепление отдельных 

мышечных групп и формирование дифференцированных движений. 

Профессионально-деятельностный диагностируется методом экспертной 

оценки (Приложение А). 1. Знание теории, методики физического воспитания; 

обучения личности. 2. Умение проектировать педагогическую деятельность на 

основе современных образовательных технологий с учетом достижений науки и 

особенностей развития личностной физической культуры. 3. Владение приемами 

рационального общения и поддержания контактов между участниками 

образовательных отношений в условиях адаптивной безопасной образовательной 

среды вуза. 
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2.1.3 Физическая подготовленность 

 (уровень физической подготовленности УФП) 

 

 

Уровень физической подготовленности обследовался следующими тестами:  

1. Упражнение на развитие гибкости:  

– наклон туловища из положения стоя на гимнастической скамейке вперед 

(ноги выпрямлены), подошвы ног – «0» измерительное приспособление (линейка), 

от – 20 см до + 20 см;  

2. Упражнение на развитие силы и силовой выносливости:  

– подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши); 

– подтягивание на низкой перекладине из висе лежа (девушки). 

Подтягивание для юношей на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. Из виса на 

прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок 

оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 секунды. Испытание выполняется на 

большее количество раз.  

Девушки выполняют модификацию этого упражнения – подтягивания на 

невысокой штанге из подвешенного положения. Подтягивание на низкой 

перекладине выполняется из исходного положения: подвешивается вытянутым 

лицом вверх хватом над головой, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги 

образуют прямую линию, пятки могут опираться на опору до 4 см. высокий. Из 

исходного положения участник тянется до тех пор, пока подбородок не пересечет 

перекладину со перекладиной, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное 

положение на 1 секунду, продолжает тест. При вытягивании локти не разводятся 

более чем на 45 градусов. Подсчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний. 
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3. Упражнение на развитие силы и силовой выносливости мышц живота и 

спины (в висе на гимнастической стенке поднимание и опускание прямых ног до 

положения угла): 

– поднимание выпрямленных ног до положения «угла» за 20 с. 

4. Упражнения на развитие силы рук и силовой выносливости, скоростно-

силовые качества: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши) за 20 с; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке 

(девушки) за 20 с. 

5. Упражнение на развитие силы ног, силовая выносливость, скоростно-

силовая выносливость: 

– приседание на двух ногах за 20 с.  

6. Упражнение на развитие силы ног, взрывная сила, прыгучесть (прыжок в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Фиксируется лучший результат из 

трех попыток, измерение в см): 

– прыжки в длину с места.  

7. Упражнение на развитие способности передвигаться максимальной 

возможностью: 

– бег 30 м с ходу, с. 

8. Упражнение на развитие скорости: 

– бег 100 м, с. 

9. Упражнения на развитие выносливости: 

– кросс 1000 м (юноши) с (без учета времени); 

– кросс 500 м (девушки) с (без учета времени). 
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2.1.4 Психофизиологическое состояние 

(уровень психофизиологического состояния – УФПС) 

 

 

Для исследования психофизиологического состояния студентов 

использовались тесты, зарекомендовавшие себя как надежные и информативные, 

содержащие эталонные значения, соответствующие контрольные действия и 

функциональные пробы  (А.Г. Дембо, 1975; В.М. Зациорский, 1979, 2009; М.А. 

Годик, В.Н. Колобов, 1983; В.П. Филлипович, 1980; А.Г. Дрижика, 2005; Р.Р. 

Магомедов, О.А. Адамова, 2017; и др.)
92

.  

Комплексные исследования проводились на разных испытуемых студентах 

(юноши и девушки, 1-3 курсов). 

УФПС обследовался стандартными функциональными пробами, тестами и 

специальными упражнениями.  

Оценка функционального состояния организма включала особенности 

кардиореспираторной системы, фиксацию в покое ЧСС, дозирование физической 

нагрузки и измерение реакции на нее сердечно-сосудистой системы, динамику 

артериального давления. Динамика её позволяет судить об адаптации системы 

кровообращения к потребностям организма и артериальном давлении: 

систолическое и диастолическое. К элементарным гипоксическим пробам 

отнесены пробы Штанге и Генчи (дыхательные пробы анаэробных 

возможностей). Указанные пробы направлены на оценку адаптации испытуемого 

к гипоксии и гипоксемии, его способности справляться с недостатком кислорода в 

организме. При пробе Штанге проводится замер времени задержки дыхания по 
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 Годик М.А. Систематизация специальных упражнений футболистов. М., 1983. 39 с.; Дембо А.Г. Спортивная 

медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии. М., 1975. 367 с.; Дрижика А.Г. 
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спортсменов. Ростов н/Д., 2005. 200 с.; Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и 

методики воспитания. М., 2009. 200 с.; Магомедов Р.Р. Мониторинг физического состояния занимающихся 

физической культурой. Ставрополь, 2017. 180 с.; Филиппович В.И. О необходимости системного подхода к 

изучению проблемы ловкости // Теория и практика физической культуры. 1980. № 2. С. 49-52. 
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окончанию субмаксимального вдоха, а при пробе Генчи определяется время 

задержки дыхания по окончанию максимального выдоха. 

Инструментальные методы исследования реституция ЧСС, проба Руфье – 

это состояние организма, готовность к преодолению определенных физических 

нагрузок. Для измерения индекса Руфье фиксируется пульс в сидячем положении 

(Р1), затем пульс в стоячем положении (Р2) – после выполнения за 30 секунд  30-ти 

глубоких приседаний, после минуты отдыха – снова (Р3). Формула [(Р1+ Р2+ Р3) – 

200]/10=I позволяет определить искомый индекс. Значение I<0 – отлично, 1-5 – 

хорошо, 6-10 – удовлетворительно, 11-15 слабо, >15 – неудовлетворительно). 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку 

исследовалась методиками, рекомендованными (Н.В. Зимкина, Е.Б. Сологуб, 

1972; Ю.К. Демьяненко, И.И. Петрушевского, 1977 и др.)
93

.  

 

 

2.1.5 Антропометрия 

 

 

Данные методы применялись для оценки физического развития студентов. 

Антропометрические измерения проводились в начале эксперимента и в конце 

каждого этапа, что позволило выявить изменения в физическом развитии 

испытуемых. Уровни физического развития студентов СМГ исследовались на 

основе стандартных методик, обоснованных А.Б. Бгуашевым, А.Г. Дембо, Р.Р. 

Магомедовым и др. Также измерялись масса и длина тела, жизненная емкость 

легких  (Д.И. Арон, А.В. Ставицкая и др.)
94

. 
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 Демьяненко Ю.К. Рекомендации по организации и проведению экспериментальных исследований физической 
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 Арон Д.И. Методика исследования физического развития детей и подростков. М., 1959. 76 с.; Бгуашев А.Б. 
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2.1.6 Метод моделирования 

 

 

В теоретической части исследования особую важность приобрел метод 

моделирования. Использование данного метода позволяет воссоздать 

педагогическое явление или педагогический объект в его целостности. В его 

структуре и связях. 

 Следует подчеркнуть, что моделирование может применяться на различных 

этапах (теоретическом, экспериментальном) исследования. Именно 

моделирование позволяет наглядно представить явление, процесс, познать его 

суть 
95

. 

 

 

2.1.7 Методы математической статистики 

 

 

Для обработки полученных результатов исследований были использованы 

первичные и вторичные методы статистической обработки результатов 

исследования. В целях доказательства гипотез, связанных с экспериментом, 

использовали подгруппу вторичных методов статистической обработки – методы 

сравнения между собой элементарных статистик, относящихся к разным выборам: 

это t-критерий Стьюдента, Х
2
-критерий Пирсона (когда результаты представлены 

в виде процентных соотношений. При сравнении показателей применялся 

статистический анализ данных непараметрический Z-критерий знаков, критерий 

Т-Вилкоксона, критерий U-Манна-Уитни. 

В работе математическая и статистическая обработка материалов 

использовалась для выявления достоверности данных, полученных в результате, 

педагогического эксперимента. Анализировались следующее данные: средняя 
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арифметическая величина; средняя ошибка среднего арифметического; среднее 

квадратичное отклонение (Приложение А). 

Данная группа методов использовалась для установления количественно-

качественных сторон изучаемого процесса, объективизации его результатов
96

. 

 

 

2.2. Организация исследования 

 

 

Организация и этапы исследования. Проведенное исследование 

включало этапы: 

Первый этап – поисково-теоретический (2015-2016 гг.) – носил, 

преимущественно, поисковый характер. Анализировались теоретические 

источники с целью установления научной разработанности проблемы: 

философская, педагогическая, психологическая и эргометрическая литература по 

теме исследования. Анализировался отечественный и зарубежный опыт 

физического воспитания студентов, внедрения здоровьесберегающих методик в 

систему высшего образования. На данном этапе были определены исходные 

параметры исследования, понятийный аппарат средств и методов физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

в области физической культуры и спорта.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2017-2018 гг.) – 

проводились диагностические мероприятия по выявлению первоначальных 

уровней физической подготовленности студентов СМГ. Апробировались 

основные идеи авторской педагогической модели физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза.  

Третий этап – обобщающий (2019-2021 гг.) – осуществлялся анализ и 

интерпретация результатов диагностических мероприятий, формировались 
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выводы, рекомендации по физическому воспитанию студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза; оформлялась рукопись диссертационного 

исследования. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В 

АДАПТИВНОЙ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

 

3.1 Диагностика физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы (констатирующий этап эксперимента) 

 

 

Нахождение путей повышения уровней и физической подготовленности и 

динамики физического воспитания студентов специальной медицинской группы, 

в том числе, качества и эффективности образовательного процесса по физической 

культуре и спорту является возможным лишь при условии детального 

исследования и анализа имеющегося теоретико-прикладного опыта в области 

физического воспитания СМГ. 

Эффективность основных методов физического воспитания (гигиеническая 

гимнастика, спортивные и подвижные игры, легкая атлетика, физкультурно-

спортивные мероприятия, естественно-средовые факторы) студентов специальной 

медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде вуза были 

рассмотрены в работах Л.П. Матвеева (1991 г.), Р.Р. Магомедова (2008 г.; 2020г.), 

в разрезе компонентного состава физической культуры, не сопряженного с 

высокими физическими нагрузками и не вызывающего значительных изменений в 

организме студентов
97

. 

Методы физического воспитания позволяют решать задачи системы 

физического воспитания студентов СМГ в каждом семестре в период зачетных 
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недель и экзаменационных сессий. Изучение поставленного вопроса обусловлено 

такими причинами, как: 

– процесс физического воспитания в течение учебного года, 

характеризуется снижением показателей функционального состояния, уровня 

физической подготовленности студентов
98

. 

При диагностике физического воспитания, математическом моделировании 

суточной двигательной активности в кислородных условиях (аэробных) студентов 

СМГ в адаптивно-безопасной образовательной среде вуза, ежегодный мониторинг 

показывает то, что итогом для здоровья человека должна быть высокая 

устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям факторов внешней 

социальной среды и его функциональных возможностей.  

В настоящем разделе излагаются результаты диагностики физического 

воспитания студентов первого – третьего курсов педагогического факультета, 

факультета психологии и дефектологии, факультета искусств и физической 

культуры Ставропольского государственного педагогического института. 

С целью диагностики физического воспитания студентов СМГ был 

проведён естественный педагогический эксперимент.  

Диагностика и выяснение результатов динамики интереса студентов к 

физической культуре и спорту было одной из задач при обследовании методами 

анкетирования студентов первых, вторых и третьих курсов. В рамках 

педагогического эксперимента был проведен сравнительный анализ полученных 

диагностических данных среди студентов экспериментальной и контрольной 

групп с целью определения корригирующего значения физического воспитания.  

Проведенный экспертами-волонтёрами анкетный опрос среди студентов 

СМГ ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

                                                 
98
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показал следующие результаты: до поступления в институт 49% абитуриентов 

учились в школе на «отлично», 34% студентов имели оценки «хорошо», оценки 

14% респондентов варьировались в диапазоне «хорошо и удовлетворительно», у 

3%  – средний балл соответствовал оценке «удовлетворительно».  

Результаты проведенного социологического исследования среди студентов 

СМГ и студенческой молодежи в ходе педагогического эксперимента, 

характеризующие самооценку здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ), 

свидетельствуют, что постоянно заботятся о своем здоровье только 22,05% 

исследуемых, это каждый пятый студент, 62,09% – время от времени (Таблица 6). 

Однако считают себя абсолютно здоровыми только 11,76% респондентов. 77,94% 

положительно относятся к ЗОЖ, но не всегда следуют ему.  

 

 

Таблица 6 – Результаты исследования, характеризующие самооценку состояния здоровья 

и наличия ЗОЖ студентов специальной медицинской группы 

 

Содержание 

вопроса 

Возможные варианты ответа Результаты 

Заботитесь ли Вы 

о своём здоровье? 

 

1. Постоянно 

2. Время от времени 

3. Никогда 

4. Трудно сказать 

22,05% 

62,09% 

4,31% 

7,35% 

Как Вы 

оцениваете своё 

состояние 

здоровья? 

1. Считаю себя абсолютно здоровым 

2. Совершенно здоров 

2. Считаю себя недостаточно здоровым 

4. Считаю своё здоровье сильно ослабленным 

11,76% 

52,94% 

25,0% 

10.29% 

К здоровому 

образу жизни, как 

Вы относитесь? 

1. Положительно 

2. Положительно, но не всегда придерживаюсь его 

3. Положительно, ничего не делаю 

4. Не придаю значения 

19,11% 

77,94% 

2,94% 

0,0% 

 

 

Полученные данные анкетирования респондентов экспериментальной 

группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) демонстрируют следующие показали: до 

поступления в институт в рамках школьного обучения 11% обучающихся были 
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освобождены по медицинским показаниям от уроков физической культуры, 24% 

респондентов в целом не занимались спортом, 65% испытуемых уже имели 

разряды по различным видам спорта (от третьего юношеского до кандидата в 

мастера спорта), при этом мастеров спорта России – 0%.  

Наиболее высокие показатели студенты продемонстрировали в различных 

спортивных играх – 35% респондентов, в области туризма – 22%, в водных видах 

спорта (плавании) – 12% испытуемых, в спортивном ориентировании – 7%, в 

различных видах единоборств (карате, тхэквондо, бокс, рукопашный бой, борьба) 

– 27% обучающихся, а также в легкой атлетике – 15 %.  

На поставленный вопрос о том, оказали ли влияние занятия спортом на 

выбор будущей профессии, ответы респондентов составили: 42% обучающихся 

ответили «да», а – 56% «нет». Ответы испытуемых на вопросы о положительном 

влиянии навыков, умений и знаний о физическом воспитании, четко 

прослеживались: положительные ответы студентов первых и вторых курсов 

(90%). Полученные результаты анкетирования позволяют заключить, что 

большинство студентов СМГ глубоко понимают, позитивное значение 

физических качеств. 

Ответы на вопрос «По какой причине студенты не занимаются физической 

культурой и спортом?», большинство респондентов ссылалось на недостаток 

времени (КГ – 91%; ЭГ – 57%).  

Примечательно, что аналитические данные по показателю общей 

успеваемости демонстрируют, что успеваемость студентов ЭГ выше, при этом 

они расходуют на подготовку к учебным занятиям в институте меньше времени, 

чем обучающиеся КГ. 

Характеризуя своё самочувствие после занятий физической культурой и 

спортом ответы студентов ЭГ были положительными, чем у студентов КГ. Сон, 

аппетит, настроение лучше в ЭГ – 48%, в КГ – 41%. Желание заниматься 

физическими упражнениями выше в ЭГ – 40%, в КГ – 20%. Обычное в ЭГ – 30%, 
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в КГ – 14%. Удовлетворительное в ЭГ – 28%, в КГ – 61%. Безразличное в ЭГ – 

1%, в КГ – 4%.  

Показатели, характеризующие положительное влияние занятий физической 

культурой и спортом на межличностные отношения студентов: 35% ответили 

«влияют», 43% – «сильно влияют», 51% – «не влияют», 7% - ответили «трудно 

ответить». 

Исследование уровня физической подготовленности и динамики 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза осуществлялось у студентов 1-3 курсов ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» (n=339) в период 

2019-2020 учебного года. Применялись тесты, подробное описание которых 

приводится во второй главе и Приложении А. 

Уровень здоровья студентов мы рассматриваем, прежде всего, как важный 

индикатор в спирали общественного развития, в ракурсе отражения их социально-

экономического и гигиенического благополучия.  

Наблюдение касалось также студентов СМГ обучающихся в вузе с 2015 

года по 2020 год, в динамике обучения с 1 по 3 курсы. В течение учебного года 

студенты занимались физической культурой и спортом по единой программе: 

дважды в неделю (согласно расписанию учебных занятий). Занятия проводились в 

трёх спортивных залах (лечебной физической культуры), стадионе, в лесу 

«Таманская дача» в окрестностях главного корпуса института. В эксперименте 

приняли участие 334 юношей-студентов (30%) и 1004 девушек-студенток (70%) 

СМГ в возрасте 17-20 лет, всего – 1338 человек. За исследуемый период (2015-

2020 гг) выявлена следующая динамика показателей численности студентов 

отнесенных к СМГ по годам обучения (Таблица 7).  

Все студенты, по состоянию здоровья, отнесены к III-й функциональной 

группе здоровья к специальной медицинской группе по медицинским показаниям 

(СМГ) по результатам ежегодных углубленных медицинских осмотров, которые 
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позволяют выявить у них заболевания различной этиологии, объединенные в 

основные классы болезней.  

 

 

Таблица 7 – Численность студентов посещающих занятия физической культуры и спорта 

 

Курс Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество студентов (чел.) (%) 

 

1-3 

Всего СМГ Всего СМГ Всего СМГ Всего СМГ Всего СМГ 

955 228 923 226 1008 252 1087 293 1165 339 

100% 23,92% 100% 24,5% 100% 25,0% 100% 26,95% 100% 29,09% 

P* p0,05 p0,05 p0,05 p0,05 p0,05 

*- при сравнении показателей применялся непараметрический Z-критерий знаков (Г.Ф. Лакин, 1990) 

 

 

Однако следует отметить, что прирост студентов имеющих проблемы со 

здоровьем исходя из процентного отношения постепенного роста контингента в 

ГБОУ ВО СГПИ из года в год имеющих ограниченные (особые) возможности 

здоровья мы достоверного различия не наблюдаем (Таблица 7) (p0,05). 

Установлено, что первокурсники начала XXI века по сравнению со 

сверстниками конца XX века имеют значительное отставание по основным 

параметрам физического развития и двигательной подготовленности 

(В.Н. Трофимов, В.Н. Борисов, 2006)
99

.  

Авторы также указывают и на то, что разработанные ранее нормативы не 

отвечают в полной мере современным трансформировавшимся 

морфофункциональным показателям современных обучающихся. 

При этом анализ диагнозов заболеваний современной молодежи (категории 

СМГ), показывает, что значительное их количество составляют болезни сердечно-

сосудистой системы (ССС) и вегето-сосудистой дистонии (ВСД) – 32%, сколиоз – 

18%, остеохондроз – 16%, миопия – 15% и другие диагнозы (болезни дыхательной 
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системы, болезни моче-половой системы, нервные болезни, болезни опорно-

двигательного аппарата) – 19%. От 6% до 10% студентов группы СМГ имеют по 

2-3 диагноза заболевания одновременно (см. Рисунок 12).  
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Рисунок 11 – Динамика роста численности студентов СМГ (2015-2020 гг) 

 

  

Результаты проведенного нами исследования показывают, что в течение 

периода начиная с 2015 года по 2020 год наблюдается увеличение численности 

студентов специальных медицинских групп на всех факультетах Ставропольского 

государственного педагогического института, принявших участие в 

педагогическом эксперименте (см. Рисунок 11).  

Показатели диагнозов заболеваемости. 
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Студенты (юноши и девушки) отнесенные к СМГ по заболеваниям

ССС и ВСД - 32%
Сколиоз -18%
Остеохондроз - 16%
Миопия -15%

 
 

Рисунок 12 – Число студентов отнесенных к СМГ по заболеваниям в ГБОУ ВО СГПИ 

(2015-2020 учебные годы). 

 

 

Разный уровень физической подготовленности студентов предъявляет 

особые требования к проведению практических занятий физической культурой и 

спортом у студентов специальной медицинской группы имеющих врачебные 

показания и отклонения в состоянии здоровья. Индивидуальный подход к 

физическим упражнениям студентам предлагался в обязательном порядке, так как 

студенты имеют различные заболевания, и имеют разный уровень физической 

подготовленности. 

Для этих студентов была создана адаптивная безопасная образовательная 

среда вуза, в которой проводились практические занятия по физической культуре 

с включением специальных упражнений, заданий соревновательной и 

коррекционной направленности. Практические занятия со студентами 

контрольных и экспериментальных групп строились по традиционной схеме. Они 

занимались два раза в неделю, но студенты экспериментальной группы 

дополнительно выполняли самостоятельные домашние задания семь  раз в 

неделю. Эффективными физическими упражнениями к домашним заданиям 

относились: утренняя гимнастика, ежедневная дозированная ходьба в спокойном 

темпе. Один раз в месяц осуществлялся туристский поход выходного дня под 

руководством преподавателя с преодолением естественных препятствий с 
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элементами туристско-альпинистской техники различных видов рельефа 

местности. 

За последние годы отечественные ученные отмечают, что за время обучения 

в образовательных организациях высшего образования здоровье студентов 

ухудшается
100

. Отметим, что по результатам нашего анкетного опроса основными 

показателями, которые дают право студентам на освобождение от практических 

занятий физическими упражнениями это болезни сердечно-сосудистой системы, 

миопия, нарушения опорно-двигательного аппарата и др. 

В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента на 

практических занятиях по физической культуре и спорту была проведена 

диагностика физического воспитания студентов СМГ с целью исследования 

влияния физических упражнений (силовые, локальные упражнения с раздельным 

развитием быстрых и медленных мышечных волокон). 

Рабочая программа дисциплины (РПД) «Элективная физическая культура и 

спорт для студентов специальной медицинской группы» отражает 

закономерности традиционной организации занятий в учебном семестре, за 

исключением дозированной ходьбы и ежемесячного туристского похода 

выходного дня, которые были включены в РПД экспериментальной группы (ЭГ) 

(Таблица 8).  

Процесс физического воспитания в высшей школе и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями невозможно представить без контроля за 

динамикой двигательных качеств студентов. При построении недельного цикла 

самостоятельной ежедневной двигательной активности студентам ЭК в вечернее 

время была предложена дозированная ходьба в объеме 7000-9000 шагов, что в 

среднем составляет дистанции 5-7 км и один раз в месяц осуществлялся 

однодневный поход выходного дня в объёме 14000 шагов (марш-поход на 10 км).  
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Известно также, что в РПД «Физическая культура и спорт» нормативы 

оценки общей физической подготовленности студентов 1-3 курсов не 

дифференцированы по возрасту (или по курсам). В связи с этим мы считаем 

необходимым изучение динамики двигательной подготовленности студентов 

юношей и девушек 1-3 курсов СМГ в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза. 

 

 

Таблица 8 – Программа РПД распределения основных средств коррекционного 

физического воспитания студентов СМГ, участников основного педагогического 

эксперимента 
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А процессе экспериментальной работы мы отслеживали изменения 

физической подготовленности в течение учебного семестра у обучающихся КГ 

(студенты Факультета психологии и дефектологии (ФПД)) и ЭГ (студенты 

Педагогического факультета (ПФ)). При этом их возрастная категория, 

физическая подготовленность (Таблица 9) были одинаковы. 

Математико-статистическая обработка результатов тестирования 

предполагала определение средних значений (Mm), квадратического отклонения 

от них (σ); достоверности отличий по t-критерию Стьюдента (Таблица 9).  

 

 

Таблица 9 – Уровень физической подготовленности студентов СМГ (исходный), 

участников основного педагогического эксперимента  

(средние значения) 2015-2016 учебный год  

 

 

 

 

Исследуемые 

качества 

 

 

 

Краткое 

описание 

теста 

 

 

Объекты 

исследо-

вания 

Результаты исследования 

ЭГ 

Педагогиче

ский 

факультет 

(n-110) 

 

Mm 

КГ 

Факультет 

психологии 

и 

дефектолог

ии 

(n-118) 

Mm 

 

 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

 

 

 

 
Упражнение 

на развитие 

гибкости 

Наклон 

туловища из 

положения 

стоя на 

гимнастическ

ой скамейке 

вперед (ноги 

выпрямлены), 

подошвы ног 

– «0» 

измерительно

е 

приспособлен

ие (линейка), 

от – 20 см до 

+ 20 см 

Юноши 

1 курс 2,20,37 3,00,6 3,03 7,5 0,05 

2 курс 8,90,52 3,60,58 2,82 7,0 0,05 

3 курс 9,30,58 3,80,77 0,38 6,3 0,05 

Девушки 

1 курс 3,20,27 7,30,42 1,87 1,2 0,05 

2 курс 8,10,54 8,00,56 2,44 1,1 0,05 

3 курс 8,80,5 7,70,76 2,71 3,3 0,05 
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Продолжение Таблицы 9 

 
 

Упражнение 

на развитие 

силы и 

силовой 

выносливости 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(юноши) 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине в 

висе лежа 

(девушки) 

Юноши 

1 курс 6,00,68 7,00,79 3,85 2,0 0,05 

2 курс 9,00,61 7,10,89 4,36 3,4 0,05 

3 курс 11,00,72 7,31,0 4,92 4,5 0,05 

Девушки 

1 курс 6,90,8 7,01,7 1,85 1,1 0,05 

2 курс 7,91,87 9,50,8 2,42 1,2 0,05 

3 курс 9,30,9 11,40,9 3,78 1,9 0,05 
 

Упражнение 

на развитие 

силы и 

силовой 

выносливости 

мышц живота 

и спины 

 

Поднимание 

выпрямлен- 

ных ног до 

положения 

«угла» за 20 с 

Юноши 

1 курс 4,10,51 5,30,91 4,58 2,1 0,05 

2 курс 7,40,47 5,30,55 4,17 2,3 0,05 

3 курс 11,30,48 9,10,83 4,07 3,6 0,05 

Девушки 

1 курс 3,40,58 4,00,61 2,67 0,2 0,05 

2 курс 4,20,73 3,30,68 2,98 3,7 0,05 

3 курс 7,20,82 6,00,91 3,96 3,0 0,05 
 

Упражнение 

на развитие 

силы ног, 

силовая 

выносливость, 

скоростно-

силовая 

выносливость 

 

 

Приседание 

на двух ногах 

за 20 с 

Юноши 

1 курс 17,40,3 17,10,6 2,29 1,5 0,01 

2 курс 18,30,5 17,00,52 2,56 0,3 0,05 

3 курс 20,10,3 18,30,56 2,75 5,0 0,05 

Девушки 

1 курс 19,40,6 17,00.61 2,67 0,2 0,05 

2 курс 17,20,7 17,30,68 2,98 3,0 0,05 

3 курс 16,20,8 16,00,91 3,96 3,0 0,05 
 

Упражнение 

на развитие 

силы ног, 

взрывная сила, 

прыгучесть 

 

 

Прыжки в 

длину 

с места, 

см 

 

Юноши 

1 курс 203,13,05 216,25,39 26,97 0,8 0,05 

2 курс 221,64,5 205,04,5 22,05 3,9 0,05 

3 курс 228,34,0 201,43,08 15,08 4,3 0,05 

Девушки 

1 курс 159,32,67 164,73,35 14,97 0,2 0,05 

2 курс 165,42,4 166,91,99 8,67 3,3 0,05 

3 курс 177,411,8 171,44,03 17,57 3,6 0,05 
 

Упражнение 

на развитие 

способности 

передвигаться 

максимальной 

возможностью 

Бег 30 м 

с ходу, с 

 

Юноши 

1 курс 4,80,06 4,60,09 0,45 1,4 0,05 

2 курс 4,60,1 4,60,08 0,43 1,3 0,05 

3 курс 4,60,9 4,80,09 0,46 1,5 0,05 

Девушки 

1 курс 5,60,11 5,40,16 0,7 0,5 0,05 

2 курс 5,30,12 5,60,17 0,76 2,0 0,05 

3 курс 5,20,12 5,60,23 0,98 0,3 0,05 

 

 

 



 

 

 

125 

 

 

Продолжение Таблицы 9 

 
 

 

Упражнение 

на развитие 

скорости: 

  

 

 

Бег 100 м, 

с 

 

Юноши 

1 курс 16,2 0,11 16.5 0,12 0,62 1,4 0,05 

2 курс 15,70,12 16.00,07 0,36 5,0 0,05 

3 курс 15,00,13 15,90,09 0,42 4,6 0,05 

Девушки 

1 курс 18.00,25 18.20,19 0,83 0,4 0,05 

2 курс 17.50,12 17.80,19 0,81 1,2 0,05 

3 курс 17.30,14 17.50,69 3,0 1,5 0,05 
 

 

Упражнения 

на развитие 

выносливости 

 

 

Кросс 

1000 м 

(юноши), с 

 

 

Кросс 

500 м 

(девушки), с 

Юноши 

1 курс 300,11,65 309,12,67 12,95 6,3 0,05 

2 курс 258,32,23 267,32,25 9,33 9,0 0,05 

3 курс 252,22,16 259,42,77 24,08 7,1 0,05 

Девушки 

1 курс 230,42,75 235,72,59 12,95 6,3 0,05 

2 курс 228,41,65 229,54,91 24,08 7,1 0,05 

3 курс 225,41,75 227,31,9 9,33 9,0 0,05 

 

 

В результате исследования показатели количественных величин учебно-

тренировочной нагрузки, выполненной в ходе педагогического эксперимента, в 

ЭГ и КГ статистически достоверно не отличались (p0,05). 

Однако, основные отличия между ЭГ и КГ были в режимах выполнения 

упражнений (см. Таблицу 8).  

Участники педагогического эксперимента (контрольная и 

экспериментальная группы) участвовали в занятиях физической культурой и 

спортом в рамках текущего учебного расписания.  

Программа распределения основных средств физического воспитания 

студентов СМГ представлена в таблице 7 и была идентичной во всех группах. 

Показатели уровня физической подготовленности студентов СМГ за время 

эксперимента достоверно выше (p0,05) в ЭГ и КГ по большинству показателей.  

Оценка достоверности различий в ЭГ показала, что динамика уровня 

физической подготовленности студентов СМГ достоверно выше (p0,05), чем у 
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студентов КГ по большинству тестов (в подтягивании на перекладине более 16% 

в ЭГ и 10 % в КГ; в прыжке в длину с места в ЭГ более 8%, а в КГ – 5%; 

приседание на двух ногах в ЭГ более 5%, а в КГ – 4%; бег 30 м с ходу в ЭГ – 7%, а 

в КГ – 5%.  

Претерпели изменения и другие статистические показатели: максимальное 

и минимальное значение. Увеличение максимального значения произошло в 

контрольных испытаниях ЭГ и КГ: бег 100 м у юношей (с 15,0 до 16,5 сек); в беге 

на 100 м у девушек (17,3 до 18,2 сек), изменения достоверны (p0,05). 

Исключение составляли показатели упражнений на выносливость 1000 м 

(юноши) и 500 м (девушки) в ЭГ и КГ исследуемых групп изменения 

недостоверны (p0,05). Это связано с тем, что, с одной стороны, программа по 

физической культуре и спорту предусматривает использование средств легкой 

атлетики на выносливость без учета времени, с другой стороны бег на 

выносливость довольно трудно поддаётся тренировке в студенческом возрасте.  

Таким образом, проведенные предварительные исследования на 

констатирующем этапе показали, что физическая подготовленность студентов 

СМГ на первом, втором и третьем курсах практически остается без изменений. 

Однако есть небольшие отклонения в сторону снижения показателей в скоростно-

силовых проявлениях и взрывной силе у юношей и девушек. 

Уровни психофизиологического состояния (УПФС). Результаты изменения 

частоты сердечных сокращений и показателей артериального давления 

представлены в таблице 10. Следует отметить, что в качестве исходных 

показателей принимались ЧСС и АД (систалического – САД и диасталического - 

ДАД) до начала практического занятия по физической культуре и спорту и после 

физической нагрузки основной части занятия.  

Данные, представленные в таблице 10, имеют достоверные (p0,05) 

изменения. Так, САД уменьшилось более чем на 18%, ДАД также имеет 

тенденцию к уменьшению – 17%. ЧСС увеличилась сразу после физической 

нагрузки на 16%.  
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Таблица 10 – Измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления 

студентов СМГ, участников лабораторного эксперимента 
 

*- при сравнении показателей применялся непараметрический Z-критерий знаков (Г.Ф. Лакин, 

1990)]. 

 

 

Тестовые испытания для оценки внешнего дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, кислородно-транспортных возможностей крови, скорости окислительно-

восстановительных процессов в тканях студентов СМГ показаны в таблице 11.  

Итоговое тестирование выявило положительную динамику в 

функциональном состоянии ССС девушек ЭГ. В частности, у девушек этой 

группы после эксперимента достоверно лучшими оказались результаты 

работоспособности сердца при физической нагрузке (p0,05).  
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Таблица 11 – Оценки внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, кислородно-

транспортных возможностей крови, скорости окислительно-восстановительных 

процессов в тканях студентов СМГ 

 
 

 

Исследуемые 

качества 

 

 

Краткое описание 

теста 

 

 

Объекты 

исследова

ния 

Результаты исследования 

ЭГ 
Педагогиче

-ский 

факультет 

(n-110) 

Mm 

КГ 
Факультет 

психологии 

и 

дефектоло-

гии  

(n-118) 

Mm 

 

 

 

 

 

t 

 

 

p 

Реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

физическую 

нагрузку  

Артериальное 

давление после 5-

10 минутного 

отдыха, сразу 

после нагрузки 

(20 приседаний за 

30 сек) в конце 1-

й, 2-й, 3-й 

минуты. Норма 

отклонение на 25 

мм.рт.ст. и 

возврат к 

исходному 

показателю через 

3 мин. 

Показатель – 

отклонение в %. 

Измеряется 

тонометром.  

Юноши 

1 курс 26,30,88 19,41,33 9,28 4,4 0,05 

2 курс 18,81,06 18,31,28 6,28 4,9 0,05 

3 курс 19,80,64 19,31,86 6,64 1,4 0,05 

Девушки 

1 курс 28,71,33 17,31,88 8,18 4,4 0,05 

2 курс 20,30,81 19,71,65 7,21 3,8 0,05 

3 курс 18,40,89 22,11,57 7,01 1,0 0,05 
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Продолжение Таблицы 11 

 
Работоспособн

ость сердца 

при 

физической 

нагрузке  

Показатель 

сердечной 

деятельности 

(ПСД) – проба 

Руфье. После 8-

10 мин. отдыха 

подсчитывается 

пульс за 15 сек. 

(Р1), после 

физической 

нагрузки (30 

приседаний за 1 

мин.) за 15 сек. 

(Р2), в конце 1-й 

мин.-за 15 сек. 

(Р3) после 

физической 

нагрузки: 

4(Р1+Р2+Р3)-

200/10= ПСД. 

Оценивается в 

баллах от 0 до 15. 

Меньше 3 - 

хорошая 

работоспособност

ь; 3-6 - средняя; 

7-9 - 

удовлетворительн

ая; 10-14 - плохая 

(средняя 

сердечная 

недостаточность); 

15 и выше 

(сильная 

сердечная 

недостаточность). 

Юноши 

1 курс 10,10,73 7,90,9 5,13 2,4 0,05 

2 курс 7,60,92 8,91,05 4,48 0,2 0,05 

3 курс 5,80,79 7,70,62 1,26 3,8 0,05 

Девушки 

1 курс 8,60,56 7,31,79 4,52 0,6 0,05 

2 курс 7,90,67 7,10,69 3,0 0,6 0,05 

3 курс 8,20,65 8,60,55 2,46 0,8 0,05 
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Продолжение Таблицы 11 

 
Реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

физическую 

нагрузку  

Реституция. 

Измеряется ЧСС 

в покое (после 5-

10 мин. отдыха, 

сразу после 

нагрузки (20 

приседаний за 30 

сек). В конце 1-й, 

2-й, 3-й минуты. 

Оценки пробы: 

учащение после 

нагрузки 

(возбудимость) 

не более 50%, 

восстановление – 

не более 1,5 мин., 

хорошая (4). 

Возбудимость до 

70-80%, 

восстановление 

до 3 мин. – 

удовлетворительн

о (3). 

Возбудимость до 

100%, 

восстановление 

более 3 мин. – 

неудовлетворител

ьно (2).  

Юноши 

1 курс 3,690,13 3,60,28 1,37 0,9 0,05 

2 курс 3,740,16 3,60,15 0,75 0,9 0,05 

3 курс 3,830,2 3,730,06 0,93 0,2 0,05 

Девушки 

1 курс 4,00,22 3,60,31 1,4 3,3 0,05 

2 курс 3,80,24 3,70,17 0,9 0,9 0,05 

3 курс 3,70,1 3,80,24 1,1 0,1 0,05 

Анаэробные 

возможности 

дыхательной 

системы  

Проба Штанге. В 

положении 

«стоя» после 3-х 

вдохов-выдохов 

(во избежание 

перераздражения 

дыхательного 

центра – 

околопредельных

) после глубокого 

вдоха 

задерживается 

дыхание (нос 

зажат пальцами!) 

на возможно 

продолжительное 

время. Измерение 

в секундах. 

Юноши 

1 курс 542,2 633,43 16,8 4,5 0,05 

2 курс 592,5 602,2 10,8 2,6 0,05 

3 курс 703,1 3,730,06 10,1 0,3 0,05 

Девушки 

1 курс 401,1 421,32 5,9 0,0 0,05 

2 курс 421,3 401,9 8,1 3,9 0,05 

3 курс 491,3 452,6 11,4 3,1 0,05 
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Продолжение Таблицы 11 

 
Анаэробные 

возможности 

дыхательной 

системы  

Проба Генче. 

Обследуемый 

находится в 

положении сидя, 

делает глубокий 

выдох и 

задерживает 

дыхание. Норма 

20-40 с для не 

спортсменов. 

 Измерение в 

секундах. 

Юноши 

1 курс 372,2 393,43 10,8 3,5 0,05 

2 курс 402,5 382,2 9,8 1,6 0,05 

3 курс 393,1 350,06 9,1 1,3 0,05 

Девушки 

1 курс 391,1 351,32 6,0 0,9 0,05 

2 курс 381,3 381,9 7,1 2,9 0,05 

3 курс 401,3 392,6 10,4 3,3 0,05 

 

 

Внутри обеих групп достоверных изменений не произошло, однако 

очевидным является улучшение средних значений исследованных показателей, 

именно в ЭГ: ЧСС в покое, пробы Штанге, Генчи, Руфье.  

В результатах проб Штанге и Генчи также выявлена положительная 

динамика. Абсолютный прирост для пробы Штанге в КГ составил 11,4, а в ЭГ – 

составил 16,8. Абсолютный прирост для пробы Генчи в КГ составил 3,3, в ЭГ – 

3,5.  

Средние результаты пробы Руфье начало эксперимента составляли 10,1 

(юноши) и 7,7 (девушки) в ЭГ и КГ соответственно. Данные результаты 

оцениваются как у юношей удовлетворительный результат, а у девушек – как 

средний результат, а это показало то, что внутри обеих групп (ЭГ и КГ) 

достоверных изменений не произошло (p0,05). 

Антропометрия. На занятиях по физической культуре и спорту проводились 

антропометрические исследования студентов опытных специальных медицинских 

групп (КГ и ЭГ) одними и теми же методами. Процесс измерений осуществлялся 

практически в одинаковых условиях, так как студенты обследовались без 

существенных количественных изменений действующей рабочей программы 

дисциплины «Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы» (ФГОС 3+ и ФГОС 3 ++). Целенаправленное педагогическое 
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антропометрическое исследование было подчинено конечным целям вузовской 

подготовки студентов СМГ 1-3 курсов.  

Результаты педагогических наблюдений осуществлялись в конце каждого 

учебного года (2016-2020 учебных годов). При анализе антропометрических 

признаков отмечено (таблица 12), что: юноши СМГ отличаются по основным 

антропометрическим признакам и соответствуют определенным типам 

телосложения; у студентов от курса к курсу наблюдался рост морфологических 

показателей: длины тела, массы тела, жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ). 

Антропометрические показатели организма студентов (юношей и девушек) СМГ, 

отражающие их морфофункциональные особенности, позволяют оценить 

характер наиболее общих закономерностей, лежащих в основе развития и 

совершенствования человека. В этом понимании морфологические 

характеристики индивида рассматриваются нами как информационные критерии 

особенностей ростовых, весовых и ЖЕЛ могут, служить маркерами в изучении 

вопросов воздействия на организм природно-климатических, санитарно-

гигиенических, социально-бытовых,  
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Таблица 12 – Основные антропометрические признаки студентов (юношей и девушек) 

специальной медицинской группы  
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соматипологических и других факторов адаптивной безопасной образовательной 

среды вуза в сфере физической культуры и спорта, достоверных 

антропометрических различий не произошло (р<0,05) (таблица 12). 

 

 

3.2 Физическое воспитание и состояние здоровья студентов специальной 

медицинской группы (результаты формирующего этапа эксперимента) 

 

 

Ключевая цель, положенная в основу элективной дисциплины «Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы» (по физической 

культуре и спорту), звучит, как формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств лечебной 

физической культуры, элементов дыхательной гимнастики для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизического воспитания и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Опираясь на содержание цели, выделим основные задачи: 

1) понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2) знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте и др.
101

.  

Решение второй задачи обусловило выявление уровня и динамики 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. 

Именно уровень и динамика физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы выступают основными характеристиками их 

здоровья и его изменения в процессе обучения в образовательной организации 

высшего образования, а также средства и методы, применяемые на занятиях по 

физическому воспитанию на этапах формирующего и контрольного эксперимента 

(2019-2020 учебный год), являются показателями эффективности. 

Результаты формирующего этапа исследования (сентябрь 2019 г.) и 

итоговое контрольное тестирование проводилось в январе-феврале 2020 года 

представлены в таблице 13.  

Результаты сравнительного анализа динамики физического воспитания 

студентов СМГ (3 курс), в т.ч. прирост таковых был представлен в процентном 

соотношении (Рисунок 12).  

Следует отметить непротиворечивость диагностических результатов: 

уровень физического воспитания студентов СМГ, принимавших участие в 

эксперименте (ГБОУ ВО СГПИ), был тождественно сопоставим с  ранее 

полученными исследовательскими данными в этой области (уровень физического 

воспитания студентов СМГ (р<0,05)), описанными другими исследователями
102

.  
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Таблица 13 – Уровень физической подготовленности в процессе физического воспитания 

студентов СМГ, участников формирующего педагогического эксперимента  

2019-2020 учебный год  

 

 
 

 

Результаты проведенного исследования показывают, что в течение 2019-

2020 учебного года наблюдалось улучшение физического воспитания студентов 
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третьего курса, которые принимали участие в процессе эксперимента. 

Примечательно здесь, что значимое улучшение показателей по ряду тестов у 

студентов СМГ (3 курс), при этом они на порядок выше (Рисунок 12, 13), нежели 

у студентов, обучающихся в 2016-2018 учебном году.  

 

 

 
Рисунок 13 – Результаты ряда тестов у студентов СМГ 3 курса ЭГ 

 

 

Так, в беге на 100 м различия составили – 1,7%, в прыжках в длину с места – 

2,9%, в беге 1000 м (500 м) – 1,8%, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа – 

1,1%. 

Такие показатели возможно аргументировать тем, что время, отведенное 

для занятий физической культурой и спортом в педагогическом вузе 

(образовательной организации высшего образования) почти вдвое больше, 

нежели в образовательных организациях среднего или среднего 

профессионального образования.  
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Рисунок 14 – Результаты ряда тестов у студентов СМГ 3 курса КГ 

 

 

Следовательно, в целом следует отметить позитивную динамику и 

стабилизационный вектор (например, при выполнении нормативов «прыжки в 

длину с места») изменения уровня и динамики физического воспитания студентов 

СМГ, при условии регулярного проведения цикла занятий по физическому 

воспитанию. Причем, в случае рассмотрения показателей некоторых нормативов 

возможно даже отметить тенденцию к уменьшению (бег 1000 м, 500 м) от первого 

курса к третьему курсу. В этом случае также отмечается непротиворечивость 

полученных данных относительно исследований других ученых
103

. 
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Состояние здоровья студентов СМГ формируется как «состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие 

болезней и физических дефектов»
104

. 

Исследование проведенное нами на базе Ставропольского государственного 

педагогического института, выявило, что только 10% выпускников школ и СПО 

абсолютно здоровы, а остальные 90% имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья коррелируют с материалам диссертационных исследований 

М.Я.Виленского, И.И. Брехмана, Ю.А. Лисицина и материалами 

межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации
105

: 

условия и образ жизни – 50-55%; состояние окружающей среды – 20-25%; 

генетические факторы – 15-20%; деятельность учреждений здравоохранения – 10-

15%
106

.  

Рост численности студентов с различными заболеваниями в вузах растёт с 

каждым годом. Об этом говорит количество студентов, занимающихся в СМГ. 

Это подтверждает наше исследование в Ставропольском государственном 

педагогическом институте, так как  усредненные данные свидетельствуют, что в 

2017-2018 учебном году в СМГ занималось 18%; 2018-2019 учебном году – 20%; 

в 2019-2020 учебном году – 21%. Типичная тенденция для многих вузов нашей 

страны.  

Подвергнутые тщательному анализу пропуски студентами ГБОУ ВО СГПИ 

учебных занятий физической культуре и спорту, показали, что 87% обучающихся 

не посещающих занятия по причине острых вирусных простудных заболеваний, в 
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том числе издержки организационного характера физического воспитания 

студентов. 

Оздоровительный, тренировочный эффект от использования физических 

упражнений в академических исследованиях используется лишь частично. 

Использование природных и экологических факторов внешней среды должно 

повысить оздоровительный и тренировочный эффект академических 

исследований. Это подчеркивает важность рассматриваемой проблемы 

комплексного использования физических упражнений в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. 

Таким образом, в настоящей главе нами рассмотрены уровень и динамика 

физического воспитания студентов СМГ, проанализировано состояние здоровья 

студентов занимающихся физическими упражнениями в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. 

В результате сравнительного анализа уровня динамики физического 

воспитания студентов СМГ выявлено: 

– исходный уровень физической подготовленности и динамика физического 

воспитания студентов первого курса значительно отличается от уровня 

физического воспитания студентов третьего курса по большинству исследуемых 

показателей;  

– динамика уровня физической подготовленности студентов СМГ от курса к 

курсу имеет тенденцию к стабилизации, при этом заметное повышение 

объясняется целенаправленными учебно-тренировочными занятиями. 

Увеличение числа студентов СМГ посещающих занятия физической 

культуры и спорта подтверждает, что состояние здоровья студентов от года к году 

ухудшается. Это вызывает серьёзную озабоченность государства и 

рассматривается нами как угроза национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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3.3 Реализация педагогической модели физического воспитания  

студентов специальной медицинской группы 

 в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

 

 

 

Педагогические условия в рациональном выражении, а также критерии 

методики сохранения и совершенствования здоровья у студентов специальной 

медицинской группы, обеспечивающие эффективность адаптивной безопасной 

образовательной среды вуза выявлены нами в ходе решения третьей задачи 

исследования.  

В методологическом блоке педагогической модели физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза (Рисунок 5) педагогические условия это: 

– формирование у студентов СМГ позитивной мотивации и интереса к 

занятиям физической культурой и спортом;  

– включение в содержание физического воспитания принципиальных 

отдельных тем, направленных на коррекцию, систематизацию, расширение, 

углубление и знаний о видах общей и специальной физической подготовки в 

адаптивной безопасной образовательной среде;  

– включение в образовательный процесс дисциплины «Физическая культура 

и спорт в специальной медицинской группе», методики физического воспитания 

коррекционно-оздоровительной направленности по профилактике и коррекции 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (дефектов осанки, 

плоскостопия) и различных типоспецифических СМГ с различными 

заболеваниями;  

– обеспечение единства теоретической и практической физического 

воспитания студентов СМГ.  

Основной задачей физического воспитания студентов СМГ является 

создание в системе организации научной работы вышеуказанных педагогических 
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условий для устойчивого использования различных элементов физической 

культуры с целью оптимизации их воздействия на здоровье студентов. 

Рабочая программа элективной дисциплины «Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы» состоит из комплексной методики 

оздоровления студентов СМГ, в том числе она освещает следующие основные 

положения оздоровления студентов СМГ, которые вытекают из результатов 

исследования анализа педагогического опыта построения занятий по физическому 

воспитанию студентов в адаптивной безопасной образовательной среде вуза, и 

разработаны преподавателями-экспертами кафедры физического воспитания и 

адаптивной физической культуры и находятся в электронном доступе (ЭИОС 

ГБОУ ВО СГПИ https://ios.sspi.ru/). 

Приведем алгоритм комплексной методики оздоровления студентов СМГ и 

средств физической культуры в следующей последовательности: 

Во-первых, упражнения для увеличения силы быстрых мышечных волокон: 

Во-вторых, упражнения  для увеличения медленных мышечных волокон: 

В-третьих, упражнения для постепенного наращивания развивающих 

тренирующих воздействий и адаптивное сбалансирование их динамики 
107

. 

В-четвёртых, закаливание. Очерёдность использования средств 

закаливания организма:  

а) закаливание воздухом;  

б) солнечные ванны;  

в) водные процедуры (обтирание, обливание, душ, купание в естественных 

водоемах, бассейнах или в морской воде);  

г) обтирание снегом. 

Логическая последовательность построения содержания РПД «Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы» была следующей: 

1. Средства и объём нагрузки были распределены микроциклами.  

                                                 
107
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2. Для каждого студента СМГ определялись исходные условия выполнения 

физических упражнений, при которых возможно выполнить 10-15 и более 

повторений. 

3. Учебно-тренировочные практические занятия строились в строгой 

последовательности применения физических упражнений и средств закаливания. 

Построение основного педагогического эксперимента модернизации 

оптимизации здоровья студентов специальной медицинской группы обеспечивает 

эффективность адаптивной безопасной образовательной среды вуза. Студенты ЭГ 

и КГ были одинаковы: по возрасту, по показателям физической подготовленности 

(см. таблицы 8, 9).  

Основные оценки и результаты показателей учебно-тренировочной 

нагрузки, выполненной в ходе педагогического эксперимента, в ЭГ и КГ 

представлены в таблицах 9, 10, 11, 12, 13, 14. Количественные величины ЭГ и КГ 

статистически достоверно не отличались по величине (Р0,05).  

Педагогические условия и критерии методики сохранения и 

совершенствования здоровья студентов специальной медицинской группы 

обеспечивающие эффективность адаптивной безопасной образовательной среде 

вуза подтверждены результатами основного педагогического эксперимента и 

внедрены в практику физического воспитания СМГ Ставропольского 

государственного педагогического института, Адыгейского государственного 

университета, Карачаево-Черкесского государственного университета и 

Чеченского государственного педагогического университета.  

Результаты проведённого педагогического эксперимента показывают, что 

на одинаковую по направленности и по объёму тренировочную нагрузку, 

улучшение результатов педагогических тестов, характеризующих уровень 

физической подготовленности студентов СМГ, происходит неодинаково, так как 

режимы выполнения физических упражнений имели существенные отличия в ЭГ 

и КГ, что подтверждается результатами основного педагогического эксперимента, 

в условиях сохранения и совершенствования здоровья студентов специальной 
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медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

 

 

Таблица 14 – Учебный план физического воспитания студентов СМГ (ЭГ и КГ) 

 
 

 

Эффективность адаптивной безопасной образовательной среды вуза 

доказывается наиболее выраженным эффектом уровня физической 
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подготовленности студентов СМГ при комплексном использовании средств 

физической культуры в сочетании с использованием естественно-средовых 

факторов в достоверном (Р0,05) улучшении физической подготовленности 

студентов ЭГ по сравнению с КГ, так как различия между группами не 

достоверны (Р0,05).  

Особенностью педагогического эксперимента было выявление 

взаимосвязей адаптивной безопасной образовательной среды при физическом 

воспитании студентов СМГ. С этой целью нами был произведён анализ 

успеваемости студентов КГ и ЭГ по дисциплинам учебного плана «Физическая 

культура и спорт», «Физическая культура для специальной медицинской группы» 

по итогам зимних и летних сессий на протяжении пяти лет обучения (2015-

2020гг). Количественные и качественные результаты успеваемости у юношей в 

КГ составили – 4,15 балла, ЭГ – 4,2 балла; у девушек КГ – 3,6 балла, ЭГ – 3,9 

балла. Итоговый средний балл за 2019-2020 гг. в зимний и летний семестры в ЭГ 

и КГ составил 4,4 балла, качество знаний 90%, уровень успеваемости 98,9%.  

Таким образом, физическое воспитание на практических занятиях 

физической культурой и спортом оказывает определенное положительное 

влияние на адаптацию студентов СМГ к жизнедеятельности в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза. 

 

 

3.4 Экспериментальное обоснование  

эффективности педагогической модели  

физического воспитания студентов специальной медицинской группы  

в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

 

 

Целью контрольного эксперимента стала проверка результативности 

проведенной работы по реализации эффективности педагогической модели 
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физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза, путём вовлечения их в 

идеологию систематических занятий физическими упражнениями. В ходе 

контрольного эксперимента необходимо было окончательно решить третью 

задачу нашего исследования. 

К итоговому тестированию для проведения диагностических процедур 

привлекались студенты СМГ и преподаватели-эксперты для более объективной 

оценки сформированности физической подготовленности и личностной 

физической культуры студентов СМГ адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза.  

Авторская педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ 

в адаптивной безопасной образовательной среде основывается на идее о том, что 

учебная и внеучебная деятельности должны составлять целое, которое состоит из 

ряда блоков и составляют её структуру ( см. Рисунок 5):  

1) методологический блок;  

2) содержательно-технологический блок;  

3) аналитическо-результативный блок.  

Методологический блок включает в себя цель, подходы, принципы, 

педагогические условия реализации модели. Идеологической базой для создания 

педагогической модели физического воспитания студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза, рассматриваемой нами в диссертации, 

стали теоретико-методологические исследования отечественных и зарубежных 

авторов
108

. 

В ходе разработки педагогической модели, мы выделили содержательно-

технологический блок, а также результаты диагностики сформированности его 

уровней. Структурно-содержательная характеристика взаимодействия 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

                                                 
108

 Современные дидактические средства обучения физической культуре и спорту по направлениям 

педагогической подготовки. М., 2020. 349 с. 
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образовательной среде вуза позволила представить основные этапы 

содержательно-технологического блока. В основу разработки и исследуемой 

педагогической модели были положены компоненты физического воспитания 

студентов СМГ: мотивационный, когнитивный, коррекционный и 

профессионально-деятельностный. 

Организационно-методические основы физического воспитания студентов 

СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза, составляют развитие 

личности, в результате чего формируются: а) мотивационно-ценностные 

отношения студентов; б) система социально-педагогического знания; в) 

профессиональные умения; г) обретается опыт социального взаимодействия, что 

является основой подготовленности студента к жизнедеятельности. 

В нашем исследовании отражено обеспечение единства теоретической, 

практической и средств физического воспитания студентов СМГ с целью 

формирования здоровья студентов СМГ на всех курсах обучения посредством 

выполнения различных практических заданий, направленных на организацию 

принятия идеологии здорового образа жизни. 

Результаты изменений уровней физического воспитания не были бы 

обоснованными и достоверными, и не использовались бы нашей педагогической 

моделью в адаптивной безопасной образовательной среде вуза без аналитическо-

результативного блока. 

Аналитическо-результативный блок предполагает оценку и выявление 

динамики уровней физического воспитания студентов СМГ. Данный блок 

направлен на сопоставление полученного результата исследования. Фонды 

оценочных средств являются средством выявления сформированности 

физического воспитания студента и позволяют оценивать физическую 

подготовленность студентов СМГ в ходе промежуточных семестровых аттестаций 

по физической культуре и спорту. 

Далее в этом разделе мы представим анализ эффективности педагогической 

модели физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 
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адаптивной безопасной образовательной среде вуза. Вовлечения студентов в 

систематические занятия физической культурой и спортом. Для доказательства 

эффективности разработанной педагогической модели использовались те же 

методы диагностики, которые реализовывались на этапе исследования. 

Рассмотрим подробнее результаты, полученные на контрольной фазе 

диссертационного исследования. 

 В соответствии с программой эксперимента мы изучали особенности 

мотивационного, когнитивного, коррекционного и профессионально-

деятельностного) компонентов физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

Рассмотрим результаты на контрольном этапе динамики мотивационного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. На основании количественного анализа мы видим 

положительную динамику в формировании мотивационного компонента на этапе 

формирующего эксперимента (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Динамика уровней сформированности мотивационного компонента 

физического воспитания в экспериментальной группе студентов СМГ 



 

 

 

149 

На основании экспертной оценки сформированности мотивационного 

компонента студентов СМГ (экспериментальная группа) были получены 

следующие результаты: низкий уровень мотивации выявлен у 30 студентов СМГ 

на констатирующем этапе, на контрольном – 8 студентов; 65 студентов оказались 

на среднем уровне (на контрольном – 67 студентов), на высоком уровне на 

констатирующем этапе - 23 студента, на контрольном – 43 студента.  

Результаты в ходе констатирующего и контрольного этапов исследования 

были статистически обработаны Т-критерием Вилкоксона. В ходе 

математической статистической обработки выявлено, что уровень развития 

мотивационно-ценностного компонента на контрольном этапе выше по 

сравнению с констатирующим этапом для коммуникативных мотивов (Т=-2,212, 

р=0,001), мотивов избегания (Т=-2,101, р=0,031), мотивов престижа (Т=-2,379, 

р=0,017), профессиональных мотивов (Т=-3,542, р=0,000), мотивов творческой 

самореализации (Т=-2,803, р=0,005), учебно-познавательных мотивов (Т=-2,805, 

р=0,005) и социальных мотивов (Т=-3,612, р=0,000). 

На констатирующем этапе в экспериментальной группе доминирующими 

были коммуникативные мотивы. На контрольном этапе исследования 

упорядочивание мотивов изменилось: ведущую роль в учебной мотивации стали 

играть профессиональные и социальные мотивы. Статистически это выражено в 

больших уровнях значимости для соответствующих параметров. 

На контрольном этапе эксперимента к высокому уровню сформированности 

когнитивного компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза были отнесены 35 студентов, набравших 

от 27 до 30 баллов (на констатирующем этапе 20 студента), к среднему уровню 

(от 26 до 22 баллов) 67 студента (на констатирующем этапе – 74 студентов), к 

низкому уровню – 16 студентов, набравших менее 22 балла (на констатирующем 

этапе – 24). 

Полученные данные констатирующего и контрольного этапов исследования 

подверглись статистической обработке уровень развития когнитивного 
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компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза на контрольном этапе достоверно выше, сравнивая с 

констатирующим этапом (р0,05). 

Динамика уровней сформированности когнитивного компонента 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза в экспериментальной группе представлена на рисунке 

16.  

Полученные данные констатирующего и контрольного этапов исследования 

подверглись статистической обработке. Согласно полученным результатам с 

использованием критерия Вилкоксона уровень развития когнитивного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза на контрольном этапе достоверно выше, сравнивая с 

констатирующим этапом (Т=-2,184; р=0,029). 
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Рисунок 16 – Динамика уровней сформированности когнитивного компонента 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде 

вуза экспериментальной группе 
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К высокому уровню сформированности коррекционного компонента физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

(экспериментальная группа) были отнесены 40 студентов на контрольном этапе, 

набравших от 12 до 15 баллов  (на констатирующем этапе – 22 студента), к 

среднему уровню (от 7 до 13 баллов) – 68 студентов (на констатирующем этапе – 

71 студент), к низкому уровню (от 0 до 6 баллов) – 10 студентов (на 

констатирующем этапе – 25 студентов). Результаты исследования представлены в 

диаграмме на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика уровней сформированности коррекционного компонента 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде 

вуза в экспериментальной группе 

 

 

По результатам итоговой экспертной оценки были обнаружены 

положительные изменения после коррекции физического воспитания студентов 

СМГ в прогностических умениях (ЭГ): студенты стали эффективнее планировать 

взаимодействие с другими участниками образовательного процесса в сфере 

физической культуры и спорта. Помимо этого студенты СМГ использовали 

наиболее разнообразные средства и методы физического воспитания. 
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Данные полученные в результате сформированности коррекционного 

компонента компетенции физического воспитания студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза также были проанализированы нами с 

использованием статистического критерия Т-Вилкоксона. Выявлено, что на 

контрольном этапе показатели выше по сравнению с констатирующим этапом 

исследования: аналитические умения (Т=-3,112; р=0,001), организаторские 

умения (Т=-2,340; р=0,015), прогностические умения (Т=-2,747; р=0,005), 

коммуникативные умения (Т=-3,717; р=0,000). 

Таким образом, по коррекционному компоненту было установлено 

следующее:  

1. Особым моментом выступает то, что динамика коррекционного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза отмечается по всем его критериям: аналитическим, 

организаторским, прогностическим, коммуникативным умениям. 

2. Динамика развития коррекционного компонента физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза значительно 

отмечается, так как знания полученные во время обучения физической культуре и 

спорту применялись на теоретических и практических занятиях.  

3. Высокий результат по данному критерию был выявлен у студентов СМГ, 

проходивших теоретическую и практикую физическую подготовку и успешно 

выполнявших задания (физические упражнения) безопасно для здоровья.  

4. Положительным фактом в формировании коррекционного компонента 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза стало участие студентов СМГ: в студенческом 

научном объединении; в научно-практических конференциях различного уровня.  

В определении динамики показателей сформированности физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

стало определение уровня сформированности профессионально-деятельностного 

компонента. Результаты исследования представлены в диаграмме на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика уровней сформированности профессионально-деятельностного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза в экспериментальной группе 

 

 

К высокому уровню сформированности профессионально-деятельностного 

компонента физического воспитания студентов СМГ (экспериментальная группа) 

в адаптивной безопасной образовательной среде вуза были отнесены 34 студента, 

набравших от 13 до 16 баллов (на констатирующем этапе – 15 студентов), к 

среднему уровню (от 8 до 12 баллов) – 69 студентов (на констатирующем этапе – 

73 студента), к низкому уровню (от 0 до 7 баллов) – 15 студентов (на 

констатирующем этапе – 30 студентов). 

Результаты итогового экспертного оценивания показали позитивную 

тенденцию в ракурсе умений прогнозирования, где студенты продемонстрировали 

большую компетентность в планирования и организации взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в рамках физической культуры и спорта. 

Вместе с тем студенты стали более вариативно подходить к выбору и 

комбинированию средств и методов физического воспитания. 

Полученные данные по сформированности профессионально-

деятельностного компонента компетенции физического воспитания студентов 

СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза также были 

проанализированы с использованием статистического критерия Т-Вилкоксона. 
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Следовательно, на контрольном этапе показатели оказались выше по сравнению с 

констатирующим этапом исследования: аналитические умения (Т=-3,122; 

р=0,001), организаторские умения (Т=-2,360; р=0,016), прогностические умения 

(Т=-2,769; р=0,006), коммуникативные умения (Т=-3,711; р=0,000). 

Таким образом, по профессионально-деятельностному компоненту было 

установлено следующее:  

1. Отмечается динамика развития профессионально-деятельностного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза, а продиктовано это тем, что полученные знания 

применялись на практических занятиях.  

2. Наивысший результат по этому критерию был вполучен у студентов, 

проходивших практическую физическую подготовку и успешно выполнявших 

задания на прорабатывание умений выполнять физические упражнения 

студентами безопасно для своего здоровья.  

3. Конкретным фактом в формировании профессионально-деятельностного 

компонента физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза стало участие студентов СМГ в научном кружке 

студенческого объединения. 

4. Динамика профессионально-деятельностного компонента физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза 

отмечается по всем его критериям: аналитическим, организаторским, 

прогностическим, коммуникативным умениям. 

Итак, представим динамику личностной физической культуры контрольной 

группы студентов по всем компонентам физического воспитания студентов СМГ 

в адаптивной безопасной образовательной среде вуза у студентов контрольной 

группы различия на констатирующем и контрольном этапах оказались 

незначительными (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Динамика личностной физической культуры студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза контрольной группы (n-110) 

 

 

 

 

Сравнительный статистический анализ, произошедших изменений в КГ 

представлен как видно, по всем компонентам. Результаты не достоверные: для 

мотивационного Т=-1,452 (р=0,114), когнитивного Т=-0,989 (р=0,326), 

коррекционного Т=-0,889 (р=0,296), профессионально-деятельностного Т=-1,255 

(р=0,132). 

Результаты динамики личностной физической культуры ЭГ студентов по 

всем компонентам физического воспитания студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза представлены в таблице 16.  
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Таблица 16 – Динамика личностной физической культуры студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза экспериментальной группы (n-118) 

 

 
 

 

Анализ математическо-статистических изменений, произошедших в ЭГ от 

начального этапа к контрольному, представлен как видно, по всем компонентам 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза. Динамика личностной физической культуры 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза обнаружена 

как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Сравнив результаты, 

полученные в ЭГ и КГ, мы констатируем высокие отличия в динамике уровней 

готовности личностной физической культуры в ЭГ.  

Нами было обнаружено, что динамика личностной физической культуры 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза в ЭГ 

студентов значительно лучше в сравнении с КГ (Таблица 17).  

Статистический анализ данных (использован критерий U-Манна-Уитни), 

полученных в ЭГ и КГ показывает, что по полученным данным на контрольном 

этапе нами была установлена положительная динамика развития всех 

компонентов сформированности личностной физической культуры студентов 

СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза − мотивационного 

(U=12,500, р=0,031), когнитивного (U=2,500, р=0,000), коррекционного 

(U=11,700, р=0,051), профессионально-деятельностного (U=9,000, р=0,009). 
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Таблица 17 – Динамика личностной физической культуры студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза в ЭГ (n-118) и КГ (n-110) на контрольном этапе 

 

 

 

 

Процесс физического воспитания в высшей школе и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями невозможно представить без контроля за 

динамикой двигательных качеств студентов СМГ. Рабочая программа элективной 

дисциплины по физической культуре для студентов СМГ была идентичной во 

всех группах. 

По полученным результатам на контрольном этапе нами была установлена 

положительная динамика развития всех четырех компонентов сформированности 

физического воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза − мотивационного, когнитивного, коррекционного, 

профессионально-деятельностного. 

Анализируя итоги процесса контрольного этапа диссертационного 

исследования, сделаем следующие выводы:  

1. Формирование эффективного физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза зависит от педагогических 

условий.  

2. Полученные результаты контрольного этапа исследования позволяют 

говорить о том, что физическое воспитание студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза, организованное посредством реализации 
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педагогической модели физического воспитания студентов СМГ, способствовало 

повышению уровня их физической подготовленности. 

3. Включение в учебный процесс соревновательного компонента 

способствовало формированию мотивационного, когнитивного компонентов 

личностной физической культуры студентов СМГ в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза.  

4. Расширение программы практического физического воспитания 

студентов СМГ с включением индивидуальных заданий результативно повлияло 

на формирование у студентов коррекционного и профессионально-

деятельностного компонентов физической подготовленности. 

5. Включение интерактивных форм  в аудиторную и внеаудиторную работу 

улучшило показатели коррекционного и профессионально-деятельностного 

компонентов физического воспитания. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

 

В третьей главе диссертационного исследования показана 

экспериментальная работа, состоящая из трех этапов: констатирующего, 

формирующего и контрольного.  

На констатирующем этапе была проведена работа, направленная на 

определение уровня личностной физической культуры студентов СМГ и 

диагностика общей и специальной физической подготовки. Проведенные 

предварительные исследования на констатирующем этапе показали, что 

физическая подготовленность студентов СМГ на первом, втором и третьем курсах 

практически остается без изменений. Однако есть небольшие отклонения в 

сторону снижения показателей в скоростно-силовых проявлениях и взрывной 

силе у юношей и девушек. 
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На формирующем этапе эксперимента нами практически реализована 

педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза. В процессе работы с экспериментальной 

группой и контрольной группой студентов СМГ, в количестве 293 человек нами 

использовались различные методики, которые дали возможность сформировать 

составляющие, лежащие в основе личностной физической культуры.  

На контрольном этапе экспериментальной работы происходило 

сопоставление результатов физической подготовленности студентов СМГ в 

начале и в конце эксперимента, их анализ и интерпретация, оформлялись выводы 

и рекомендации для вузов по включению педагогической модели физического 

воспитания студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде 

учебно-воспитательного процесса вуза. Физическое воспитание на практических 

занятиях физической культурой и спортом оказало определенное положительное 

влияние на адаптацию студентов СМГ к жизнедеятельности в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза, что подтверждено экспериментальными 

данными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило решить все намеченные задачи и 

сделать выводы. 

1. Для физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы важна  адаптивная безопасная образовательная среда вуза, как 

пространство, содержащее стимулы, способствующие развитию 

антропологического знания о человеке, условия для поддержки чувства 

уверенности в себе, возможности развивать способности и самостоятельность 

каждого студента; комплекты игрового и дидактического оборудования, 

физкультурно-спортивный инвентарь, в том числе средства дистанционного 

обучения, которые должны быть доступны для студентов и преподавателей. 

2. Особенности адаптивной безопасной образовательной среды вуза – это 

осознанная в современных организационных условиях содержательная 

насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ её 

организации), трансформируемость (возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей студентов СМГ), 

полифункциональность и вариативность, (возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды тренажёрный спортивный зал, 

бассейн и др.) для применения в разных видах двигательной активности 

студентов СМГ, доступность (специальные средства и технологии физической 

культуры и спорта) и безопасность (система взглядов на обеспечение 

безопасности участников от угроз позитивному развитию и психическому 

здоровью в процессе педагогического взаимодействия) в процессе физического 

воспитания студентов СМГ. 

3. Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза в условиях учебной и 
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внеучебной деятельности включает  методологический, содержательно-

технологический и аналитическо-результативный блоки, обеспечивающие такие 

проектные характеристики, как компоненты физического воспитания студентов 

СМГ, содержательно-процедурные, организационно-управленческие; формы и 

методы организации занимающихся физической культурой и спортом, критерии, 

показатели и уровни личностной физической культуры и подготовленности 

студентов СМГ. 

Реализации разработанной педагогической модели физического воспитания 

студентов СМГ в адаптивной безопасной образовательной среде вуза в учебное и 

внеучебное время способствуют следующие педагогические условия: 

формирование у студентов СМГ позитивной мотивации и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом; включение в содержание физического 

воспитания отдельных тем, направленных на систематизацию, углубление и 

расширение знаний о физическом воспитании студентов СМГ в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза; включение в образовательный процесс 

дисциплины «Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе», 

методики физической воспитания; обеспечение единства теоретического и 

практического физического воспитания студентов СМГ с целью формирования 

личностной физической культуры и способности направленного использования 

разнообразных средств  физической культуры и спорта, для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизического воспитания и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

4. Педагогическая модель физического воспитания студентов СМГ в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза является эффективной, так 

как обеспечивает: позитивные изменения знаний, объективных показателей и 

уровней физической подготовленности, соответствие требованиям получаемых 

аттестационных оценок, предъявляемым к студентам СМГ. Позитивные 

изменения таких субъективных признаков, как устойчивость интереса к 

профессиональной педагогической деятельности, формирование интереса и 
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склонности к деятельности в области физической культуры и спорта, 

обеспечивает развитие на более высоком уровне мотивационного, когнитивного, 

коррекционного и профессионально-деятельностного компонентов физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы.  

5. Выявленные педагогические условия (формирование у студентов СМГ 

позитивной мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

включение в содержание физического воспитания принципиальных отдельных 

тем, направленных на коррекцию, систематизацию, расширение, углубление и 

знаний о видах общей и специальной физической подготовки в адаптивной 

безопасной образовательной среде; включение в образовательный процесс 

дисциплины «Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе», 

методики физического воспитания коррекционно-оздоровительной 

направленности по профилактике и коррекции нарушений со стороны опорно-

двигательного аппарата (дефектов осанки, плоскостопия) и различных 

типоспецифических СМГ с различными заболеваниями; обеспечение единства 

теоретической и практической физического воспитания студентов СМГ) 

способствовали формированию построения процесса организационно-

методических основ физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде в вузе. 

6. Перспективными направлениями дальнейшего углубления и расширения 

объёма нового научного знания по тематике настоящего исследования являются: 

– экстраполяция сформулированных теоретических положений 

педагогической модели физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде вуза на 

другие категории студентов и другие виды учебно-воспитательной работы 

студентов-инвалидов, студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

учащихся среднего профессионального образования;  

– дальнейшее качественное совершенствование существующих, а также 

разработка новых методологических основ, процессуально-составляющих и 
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мониторинговых процессов в системе физического воспитания студентов СМГ 

при формировании физической культуры личности и принятии идеологии 

здорового образа жизни.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Выполненное диссертационное исследование позволяет выработать ряд 

практических рекомендаций, которые будут способствовать оптимизации 

организационно-методических основ физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы, повышать эффективность использования 

средств физической культуры и спорта в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза. 

Разработанные практические рекомендации адресуются преподавателям 

физической культуры и спорта. 

1. Комплексное использование физических упражнений и средств 

физической культуры и спорта. 

2. Режимы выполнения физических упражнений должны соответствовать 

задачам физического воспитания и при развитии силы должны предусматриваться 

следующие положения: 

– силу быстрых мышечных волокон необходимо развивать в режиме 

максимальных кратковременных (6-8 с) мышечных напряжений. Количество 

подходов в одном занятии – 4-6 раз. Тренировку проводить не чаще одного раза в 

7-10 дней; 

– при развитии медленных мышечных волокон необходимо выполнение 

упражнения не менее 20-25 с, в режиме, когда мышца не расслабляется (т.е. не 

разгибая полностью суставы). 

3. Физические упражнения желательно выполнять не только во время 

академических занятий по расписанию, но и самостоятельно. Желательно два раза 

в сутки, утром и вечером. 

4. Осуществлять оперативный контроль, который обеспечивает 

информацию о ходе выполнения и освоения студентами учебного материала РПД, 

вида учебной работы в системе отдельного учебно-тренировочного занятия или 
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модуля занятий в включает в себя также диагностику исходных позиций уровня 

физической, психофизической, спортивно-технической подготовленности, знаний 

и отношения студентов к конкретному материалу программы, готовности к её 

освоению.  

5. Прежде чем приступить к занятиям физическими упражнениями, 

необходимо правильно оценить состояние своего здоровья с помощью врачебного 

контроля.  

6. Физическая нагрузка должна соответствовать состоянию здоровья 

студента, его физическим возможностям, учитывать характер и течение его 

заболевания и наличие каких-либо осложнений. Исходя из этого, преподаватели 

применяют примерные комплексы упражнений для лиц различных возрастных 

групп и с различным состоянием здоровья. 

7. При проведении каждого практического занятия преподаватель четко, 

кратко и последовательно объясняет задачи и содержание занятия; прикладное и 

оздоровительное значение упражнения, вида спорта, системы упражнений; дает 

перечень необходимых физических качеств, которые требуются для достижения 

результата; основную техническую и биомеханическую характеристику 

упражнения; методику и последовательность освоения конкретного учебно-

практического материала. Преподаватель постоянно «ведет» за собой 

занимающихся, отвечая на следующие вопросы: «Что? Зачем? С какой целью и 

для чего это нужно? Что это дает? Какова техническая структура 

упражнения, вида спорта? Как следует идти к цели, совершенству? Почему 

так?». 

8. Эффективными физическими упражнениями считаются занятия в 

плавательном бассейне, ходьба в спокойном темпе, велосипедные прогулки, 

туристские походы выходного дня. 

9. Систематическое применение физических упражнений компенсирует 

патологически измененные функции и тренирует организм, способствует 
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всестороннему и гармоническому развитию студентов, подготавливает их к труду 

и защите Отечества. 

10. Положительное и отрицательное значение стресса в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза для здоровья, жизнедеятельности и 

личностного развития студента СМГ: 

 

 

№ 

п/п 

Положительное значение Отрицательное значение 

1. Защита от вредных воздействий 

окружающей среды  

Разрушение организма, если нагрузка 

превышает возможности студента 

2. Увеличение адаптационного потенциала 

студента за счет приобретения и 

накопления положительного опыта 

управления стрессом, успешного 

решения жизненных задач 

Формирование опасных условий 

функционирования организма в случае 

отсутствия знаний и условий для 

естественной разрядки возникающего 

при стрессе напряжения, накопление 

отрицательного жизненного опыта 

3. Автоматическое реагирование при 

повторении угрожающей ситуации, 

если накоплен достаточный 

положительный опыт преодоления; 

Снижение числа стрессовых факторов 

Снижение «порога чувствительности» к 

воздействиям внешней среды в случае 

длительного стрессового состояния;  

Рост числа факторов, усиливающих 

стресс 

4. Тренировка защитных сил организма, 

расширение границ его природных 

возможностей 

«Расточительное» расходование 

имеющихся жизненных ресурсов, 

«сужение» границ природных 

возможностей человека 

5.  Активация ресурсных возможностей, 

повышение эффективности 

деятельности и поведения 

Снижение качества ресурсного 

потенциала, дезорганизация 

деятельности и поведения, дезадаптация  

6. Возможность управления качеством 

своей жизни, взаимодействия с миром и 

собой за счет осознанного 

использования «сигналов» стресса 

Превращение «сигналов стресса» в 

дополнительных источник стресса при 

некомпетентном отношении к себе, 

своему организму и окружающим 

студентам 

7. Наблюдаемые стрессовые изменения 

могут стать индикаторами качества 

условий образовательного процесса, 

поводом для их коррекции 

«Заразительность стрессом», которая 

проявляется в том, что стрессовые 

изменения в поведении и деятельности 

человека сами становятся источником 

стресса для окружающих 

8. Формирование эффективных стратегий 

самоорганизации жизни, деятельности и 

поведения за счет осознанного 

использования адаптационного 

потенциала 

Формирование разрушительных для 

здоровья стратегий поведения и 

деятельности, создание внутренних 

барьеров для самоорганизации и 

самосовершенствования 
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9. Формирование личностных качеств и 

способностей (механизмов 

стрессоустойчивости), которые создают 

внутренние условия для сохранения 

здоровья, самореализации и 

постоянного самосовершенствования 

Формирование дезадаптивной личности 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АБОС    – адаптивная безопасная образовательная среда  

АД     – артериальное давление  

АУПС    – автоматическая установка пожарной сигнализации  

ГБОУ ВО СГПИ  – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 

ЖЕЛ    – жизненная емкость легких  

ЖИ    – жизненный  индекс  

ИМТ    – индекс массы тела 

КГ    – контрольная группа  

КрФ    – креатинфосфат  

ЛФК    – лечебная физическая культура 

ОВЗ    – ограниченные (особые) возможности здоровья  

ОДА    – опорно-двигательный  аппарат  

ООП    – основная образовательная программа 

ОРУ    – общеразвивающие упражнения  

ПФ    – педагогический факультет 

РПД    – рабочая программа дисциплины 

РФ    – Российская Федерация 

САД    – систолическое артериальное давление  

СИ    – силовой  индекс  

СМГ    – специальная медицинская группа 

СОУЭ    – система оповещения и управления эвакуацией 

СПО    – среднее профессиональное образование 

УГГ    – утренняя гигиеническая гимнастика  

УГСН    – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

УФП    – уровень физической подготовленности 

УПФС    – уровень психофизиологического состояния  

ФГОС    – Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

ФГОС ВО   – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФЗ    – Федеральный Закон 

ФК    – физическая культура  

ЦНС    – центральная нервная система  

ФОС    – фонд оценочных средств 

ФП    – физическое воспитание  

ФПД    – факультет психологии и дефектологии 

ЧДД    – частота дыхательных движений  

ЧСС    – частота сердечных сокращений  

ЭГ    – экспериментальная группа  

ЭИОС    – электронная информационно-образовательная среда  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПОНЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СМГ 

(мотивационного, когнитивного, коррекционного, профессионально-деятельностного) 

 

Компоненты Содержание компонентов Оценка 

эксперта 

 «+», «-» 

Примечание 

М
О

Т
И

В
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 Знание мотивационно-ценностных основ 

образования и профессиональной деятельности в 

физическом воспитании. 

  

1 балл – 

низкий 

уровень; 

2 балла – 

средний 

уровень; 

3 балла – 

высокий 

уровень 

 

Умение системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные концепции 

физического воспитания. 

 

Владение мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности в физическом 

воспитании. 

 

К
О

Г
Н

И
Т

И
В

Н
Ы

Й
 

Знание возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей личности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 баллов – 

низкий 

уровень; 

3-4 балла – 

средний 

уровень; 

5-6 баллов – 

высокий 

уровень; 

Знание основ профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Умение аргументировано и четко строить свою 

речь; формулировать и реализовывать 

коммуникативное намерение (цель 

высказывания); реализовывать созданное 

высказывание в практике физического 

воспитания. 

 

Умение проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личностной физической культуры; 

осуществлять педагогический процесс в 

студенческой специальной медицинской группе 

вуза. 

 

Владение профессионально-значимыми 

коммуникативными умениями и навыками: 

знание профессиональной терминологии 

физической культуры и спорта,  

умение создавать теоретические и практические 

задания физического воспитания. 

 

Владение способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса.  
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К
О

Р
Р

Е
К

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 

Знание методов оценивания эффективности 

своего участия в профессиональной 

деятельности. 

  

 

1 балл – 

низкий 

уровень; 

2-3 балла – 

средний 

уровень; 

4 балла – 

высокий 

уровень 

Умение определять достоинства и недостатки о 

проделанной работе по физическому 

воспитанию. 

 

Умение проводить самоанализ собственной 

педагогической деятельности в физическом 

воспитании. 

 

Владение методами оценивания уровня 

использования междисциплинарных связей в 

педагогическом процессе физического 

воспитания. 

 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
- 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Н

Ы
Й

 

Знание теории, методики физического 

воспитания; обучения личности; сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

  

 

 

 

1 балл – 

низкий 

уровень; 

2 балла – 

средний 

уровень; 

3 балла – 

высокий 

уровень 

Умение системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции физического 

воспитания; проектировать образовательный 

процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям развития личностной физической 

культуры.  

 

Владение способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной адаптивной безопасной 

развивающей образовательной среды вуза. 

 

 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Контролируемый 

параметр 
Методика измерения 

Рост (см) 

Измеряется при помощи деревянного ростомера: исследуемый стоит спиной к 

цифровым обозначениям и межлопаточной областью, ягодицами, пятками 

прикасается к вертикальной стойке ростомера. Затылком к ростомеру не 

прикасается, голова находится в положении, при котором нижний край 

глазницы и верхний край козелка уха расположены на одном уровне. 

Подвижную планку ростомера опускается на голову испытуемого без 

надавливания. 

Вес (кг) Определяется на медицинских весах, проверенных перед началом измерений. 

Сила кисти (кг) 

Сила правой и левой кисти измеряется с помощью кистевого динамометра. 

При этом прямая рука отведена в сторону до уровня плеча, динамометр в 

кисти сжимается без рывка с максимальным усилием. Рука к туловищу не 

прикасается. Измерение повторяется с интервалом в 30 секунд три раза, за 

силу кисти принимается наибольшая из трех величина. 

Экскурсия грудной 

клетки (см) 

Сначала измеряется окружность грудной клетки (ОГК) на вдохе, потом – на 

выдохе; разница представляет собой экскурсию грудной клетки. ОГК 

измеряется сантиметровой лентой, которая накладывается горизонтально по 

соскам (у женщин - под сосками), а сзади – под углом лопатки.  
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Подъём туловища из 

положения лёжа на 

спине (раз/30 сек.) 

Исходное положение: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой 

в замке, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. По команде «Марш!» 

испытуемый начинает энергично сгибаться до касания локтями бедер или 

коленей, обратным движением  возвращаться в исходное положение до 

касания лопатками мата. Фиксируется количество выполненных упражнений в 

одной попытке за 30 секунд. 

Наклоны туловища 

вперед из положения 

сидя (см) 

На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии. Исходное 

положение: сидя на полу, ступни ног касаются центровой линии, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними 

составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-м регистрируется 

результат на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при 

фиксации этого результата в течение 5 секунд, при этом не допускается 

сгибания ног в коленях. 

Подтягивание 

туловища из виса на 

руках хватом сверху 

(раз) 

Исходное положение: вис на прямых руках хватом сверху. Сгибая руки, 

испытуемый подтягивается так, чтобы подбородок был выше перекладины, 

разгибая руки, опускается в вис. Движение выполняется без рывков и маховых 

движений ногами, положение виса фиксируется. Фиксируется количество 

правильно выполненных упражнений в одной попытке. 

Удержание веса тела в 

висе на перекладине 

хватом сверху (сек.) 

Испытуемый принимает положение виса хватом сверху так, чтобы его 

подбородок находился над перекладиной. После этого включается 

секундомер. Когда под влиянием утомления руки начнут разгибаться и глаза 

окажутся на уровне перекладины, выполнение теста прекращается. Время 

начала и окончания выполнения упражнения фиксируется при помощи 

секундомера. 

Бег 100 м (сек.) 

Бег осуществляется с высокого старта, по длинной стороне 400-метрового 

круга стадиона в соответствии с имеющейся разметкой. Время старта и 

финиша фиксируется при помощи секундомера. 

Бег 500 м (сек.) 

Бег осуществляется с высокого старта, по длинной стороне 400-метрового 

круга стадиона в соответствии с имеющейся разметкой. Время старта и 

финиша фиксируется при помощи секундомера. 

Бег 1000 м (сек.) 

Бег осуществляется с высокого старта, по длинной стороне 400-метрового 

круга стадиона в соответствии с имеющейся разметкой. Время старта и 

финиша фиксируется при помощи секундомера. На дистанции при 

необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную и обычную). 

Жизненная емкость 

легких (см
3
) 

Измеряется в положении стоя портативным спирометром. Перед замером 

рекомендуется отдых в течение 3–5 мин. После максимально глубокого вдоха 

испытуемый зажимает нос пальцами, обхватывает губами мундщтук и делает 

равномерный, максимально глубокий выдох в спирометр, держась прямо, не 

сутулясь. Из 2–3 измерений с паузами 15–20 сек. фиксируется наибольший 

результат. 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, носками к стартовой черте. 

Прыжок выполняется испытуемым двумя ногами с махом руками. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к 

стартовой линии места касания ногами испытуемого. Фиксируется лучший 

результат из трех попыток. 

Прыжки через 

скакалку (раз/1 мин.) 

Упражнение выполняется с вращением скакалки вперед. При задевании 

скакалки ногами и вынужденной остановке испытуемый продолжает прыжки 

с продолжением подсчета. Учитывается общее количество прыжков за 1 мин.  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(отжимания) (раз) 

Исходное положение: упор лежа, голова-туловище-ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола, не нарушая 

прямой линии тела, а разгибание - до полного выпрямления рук, при 

сохранении прямой линии - голова-туловище-ноги. Дается одна попытка. 

Фиксируется количество отжиманий от пола при условии правильного 

выполнения теста в произвольном темпе. 
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Челночный бег 3×10 м 

(сек.) 

Бег с высокого старта осуществляется трехкратно между двумя линиями, 

прочерченными на расстоянии 10 м друг от друга. Время старта и финиша 

фиксируется при помощи секундомера. 

Быстрота 

двигательной реакции 

(см) 

Определяется с помощью падающей линейки. Испытуемый стоит, правая рука 

вытянута вперед ладонью влево, пальцы прямые, большой отведен. Линейка 

(40 см) устанавливается вертикально на расстоянии 1–2 см от ладони. В 

течение 5 сек после команды «Внимание!» линейка отпускается, испытуемый, 

не опуская руки (ее можно фиксировать, например, положа на стол), как 

можно скорее ловит падающую линейку. Засчитывается лучшая из 3-х 

попыток, отмечается длина линейки от «нуля» до края ладони. 

Частота сердечных 

сокращений 

(ударов/мин.) 

ЧСС определяется при помощи электронного пульсометра или пальпаторно 

(на лучевой артерии). Измерение осуществляется полную минуту. ЧСС в 

покое измеряется после отдыха лежа на спине или сидя. Исходное положение 

для замера – стоя, опереться спиной о стену, чтобы ноги были на расстоянии 

ступни от стены, до замера постоять 1–2 мин. Для измерения ЧСС после 

нагрузки испытуемый должен сесть, полностью расслабиться и стараться 

восстановить дыхание. 

Частота дыхательных 

движений (циклов/мин.) 

Для подсчета ЧДД ладонь кладется на нижнюю часть грудной клетки и 

верхнюю часть живота (1 дыхательный цикл – вдох и выдох). Измерение 

осуществляется полную минуту. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Название этапов Содержание Методы и средства Контроль 

Диагностический Выбор контрольной  

и экспериментальной групп. 

Первичная диагностика 

качества образования 

студентов СМГ контрольной  

и экспериментальной групп. 

Анализ полученных 

результатов 

Педагогический эксперимент. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Математическая обработка 

данных, их графическая 

интерпретация 

Предварительный 

Организационно-

деятельностный 

Изучение разделов рабочей 

программы дисциплины 

«Физическая культура 

студентов специальной 

медицинской группы»: 

– правила поведения, 

возникающие в повседневной 

жизни и правила адаптивной 

безопасно-развивающей среде 

вуза поведения во время 

занятий физической 

культурой и спортом; 

– теоретические основы 

методики физического 

воспитания студентов СМГ;  

– формирование знаний по 

предмету «Физическая 

культура и спорт»; 

– навыки, умения, развитие 

двигательных способностей. 

Метод проектов – 

конструирование и 

составление студентами 

памяток, по использованию 

средств физической культуры 

для увеличения двигательной 

активности. 

Создание условий для 

мотивационно-ценностных 

ориентаций студентов на 

ведение здорового образа 

жизни. 

Методы анализа, оценки.  

Самоконтроль. 

Игровые методы. 

Моделирование. 

Методы избирательно-

направленного физического 

упражнения. 

Средства ОФП и СФП на 

Промежуточный 
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Обучение движениям и 

развитие двигательных 

способностей: 

– легкая атлетика (кроссовая 

подготовка); 

– спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, 

футбол); 

– гимнастика. 

Способы физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Воспитание личности в 

процессе занятий физической 

культурой. 

Физкультурно-

оздоровительные занятия в 

режиме учебной и внеучебной 

деятельности 

Формы контроля и учета 

физического развития 

практических занятиях, 

способствующей выявлению и 

развитию у них 

индивидуальных творческих 

способностей, повышению 

интереса, качества 

образования в области 

физической культуры и 

спорта. 

Рефлексивно-

оценочный 

Сравнительный анализ 

результатов итогового 

контроля 

Математическая обработка 

полученных данных, их 

графическая интерпретация 

Итоговый 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 
 

При математической обработке полученных данных в работе использовались общепринятые 

статистические методы, предусматривающие получение нижеследующих показателей: 

1. М – средняя арифметическая величина. Вычисления этого показателя производились путем 

сложения всех полученных значений и деления вычислительной суммы на количество значений:  

n

vvvv
M n...321 


; где  

V – полученные в исследовании значения; 

n – количество вариантов в вариационном ряду. 

2.  - среднее квадратичное отклонение. Указывает на степень разнообразия признаков 

вариационного ряда. Величина среднего квадратичного отклонения является показателем рассеивания, 

то есть отклонения значений, которые получены в исследовании, от их средней величины, и тем самым 

призвана дополнять характеристику группы явлений. На основе теории распределения размаха для 

статистических совокупностей разработан элементарный способ очень быстрого определения среднего 

квадратичного отклонения по формуле: 

K

vv minmax 
, где 

V max – наибольшее значение; 

V min – наименьшее значение. 

3. Затем вычислялась ошибка средней арифметической величины – m. 

Под «ошибкой» в статистике понимается не ошибка исследования, а мера представительства 

данной величины, то есть насколько средняя величина, полученная на выборочной совокупности, 



 

 

 

207 

отличается от истинной средней арифметической величины, которая была бы получена на генеральной 

совокупности. Она вычисляется по формуле 

m = 
n


. 

Для вычисления степени различия сравниваемых величин используют коэффициент Стьюдента – 

t 

 

)( 2

2

2

1

21

mm

MM
t






; С = n1 + n2 – 2, где 

С – число степеней свободы вариаций от 1 до , которые равны числу наблюдений без единицы 

(С = n – 1). 

Далее определяется достоверность различия по таблице вероятностей Стьюдента P (t)  (t1). 

Достоверность различий (P) определялась по трем уровням: 

 p  0,05 – величины различаются достоверно; 

 p  0,01 – величины различаются с высокой степенью достоверности;  

 p  0,001– величины различаются с очень высокой степенью достоверности. 
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Приложение Б 
 

ГБОУ ВО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ГБОУ ВО СГПИ) 

 

Кафедра физического воспитания и адаптивной физической культуры 

 

АНКЕТА 

 

конкретно-социологических исследований студентов специальной медицинской группы 

педагогических специальностей, которые связаны с физической культурой и спортом 

 

Уважаемые друзья! 

Предлагаемый Вам опрос проводится с целью выяснения роли физической культуры и спорта в 

Вашей жизни. Результаты помогут улучшить учебный процесс по физическому воспитанию, 

специальную и профессионально-прикладную физическую подготовку. 

 

Просим на вопросы отвечать самостоятельно! 

Ваш пол (подчеркните): 

мужской 

женский 

 

Ваш возраст (подчеркните): 

16-19 лет 

20-25 лет 

Свыше 25 лет  

 

Ваша фамилия, имя, отчество  

                        

(можете не сообщать) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ВАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Ваш факультет __________________________________ 

Ваша специальность______________________________ 

Ваш курс _______________________________________ 

I. Занимались ли Вы спортом до поступления в вуз: 

I) менее 2-х лет 

II) до 5-ти лет 

III) свыше 5 лет  

IV) не занимался (лась) 

 

II. Ваши спортивные достижения: 

1) III, II юношеский разряд 

2) I юношеский, III взрослый разряд 

3) I спортивный разряд 

4) КМС России 

5) МС России 

 

III. К какой из перечисленных ниже групп видов спорта относится тот вид спорта, в котором 

Вы достигли наиболее высоких результатов: 



 

 

 

209 

 

1) спортивные игры 

2) гимнастика, акробатика 

3) легкая атлетика, лыжный спорт 

4) бокс, борьба, штанга, плавание 

5) вело-, мото-, автоспорт 

6) альпинизм, скалолазание, туризм (пешеходный, лыжный, горный, спелео, водный), 

спортивное ориентирование 

7) ____________________________________________ 

(допишите, если не описан выше) 

 

IV. До поступления в вуз были освобождены от уроков физической культуры: 

 

Нет 

Да 

Если «да», то 

Менее 1года 

Более 1 года  

 

V. Как вы учились: 

1) на «отлично» 

2) на «отлично» и «хорошо» 

3) на «хорошо» и «удовлетворительно» 

4) на «удовлетворительно» 

 

Оказали ли влияние занятия спортом на выбор Вашей профессии: 

1) да 

2) нет 

 

VI. Занимаетесь (занимались) ли в вузе спортом, какой из перечисленных ниже групп: 

 

1) Спортивные игры 

2) Гимнастика, акробатика 

3) легкая атлетика, лыжный спорт 

4) бокс, борьба, штанга, плавание 

5) вело-, мото-, автоспорт 

6) альпинизм, скалолазание, туризм (пешеходный, лыжный, горный, спелео, водный), 

спортивное ориентирование 

7) ____________________________________________ 

(допишите, если не описан выше) 

 

VII. Повысили ли Вы спортивный разряд, занимаясь в спортивной секции вуза: 

Имели и на каком курсе 

1     2     3    4    5 

Спортивный разряд Получили и на каком курсе  

1     2     3    4    5 

 III  

 II  

 I  

 КМС России  

 МС России  

Отметь знаком «х» в клетках с правой и левой стороны 
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VIII. Каким видом спорта Вы желали бы заниматься в вузе 

 

 

IX.  Как Вы считаете, оказало бы положительное влияние на Вашу будущую профессию 

знание основ профессионально-прикладной физического воспитания по следующим разделам: 

 

А) приобретение навыков: 

1) борьбы, самбо 

2) техники передвижения по различным формам рельефа местности 

3) обращение с экспедиционным снаряжением 

4) приготовления пищи в полевых условиях 

5) ____________________________________________ 

 

Б) умения: 

 

1) стрелять 

2) плавать 

3) водить машину 

4) водить мотоцикл 

5) управлять мотолодкой 

6) ориентироваться на местности 

7) преодолевать естественные препятствия 

8) обращаться с вьючными животными 

9) переправляться через реки 

10) сделать плот 

11) грести 

12) организовать бивуаки на разных формах рельефа и при различных погодных 

условиях 

13) оказать первую доврачебную помощь и транспортировку пострадавшего 

14) ____________________________________________ 

15) ____________________________________________ 

 

В) знать основы: 

 

1) безопасности при полевых походных условиях 

2) техники и тактики передвижения в горах, лесу, песках (подчеркнуть) 

3) организации и проведения экспедиционной работы в зимних и летних условиях 

4) тактика горовосхождений 

5) ____________________________________________ 

6) ____________________________________________ 

 

 

СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ 

 

I.  В какое время Вам бы хотелось заниматься в спортивных секциях и на уроках 

физвоспитания: 

 

8-10 час.                 16-18 час. 

10-12 час.      18-20час.   
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12-14 час.      20-22 час. 

14-16 час.      22-24 час. 

 

II.  Если Вы не занимались спортом, то укажите причину: 

 

1) Нет секции 

2) Много личного времени уходит на семинары и экзамены 

3) Не можете тренироваться с большими нагрузками 

4) Нет желания 

 

III. Если Вы занимаетесь только на занятиях физвоспитания, то охарактеризуйте свое 

обычное состояние в течение текущих суток после уроков физвоспитания: 

 

1) Сон: 

крепкий 

нормальный 

беспокойство 

бессонница 

2) Аппетит: 

хороший 

удовлетворительный 

отсутствует 

 

3) Общее самочувствие  

хорошее 

удовлетворительное 

плохое 

4) Желание заниматься физвоспитанием: 

большое 

обычное 

безразличное 

отсутствует 

5) Потоотделение на занятиях: 

нет 

имеется незначительное 

значительное 

6) Какие испытываете ощущения: 

хорошее настроение, самочувствие 

прилив энергии, бодрости 

усталость, отсутствие желания заниматься 

7) Другие характеристики (допишите)  

____________________________________________ 

 

IV. Занимаетесь ли Вы общественной работой по спорту: 

 

1) нахожусь на выборной должности 

2) выполняю постоянные поручения 

3) выполняю временные поручения 

4) не участвую в общественной работе 
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V. Занимаетесь ли Вы физической культурой в быту (отметьте знаком «х») 

 

 Регулярно Нерегулярно Не 

занимаюсь 

Примерно 

затраченное 

время (мин) 

1.Гигиенической 

гимнастикой 

    

2.Обтираетесь ли 

холодной водой 

    

3.Бываете ли в 

свободное время на 

природе, за город 

    

4.Ходите ли Вы на 

лыжах, ездите на 

велосипеде, умеете ли 

пользоваться 

автотранспортом 

    

 

VI. Сколько, по Вашему мнению, Вы пропустили занятий в спортивных секциях и 

физвоспитания: 

 

до 10% 

до 20% 

до 30% 

до 40% 

до 50% 

до 60% 

 

VII.  Какие, на Ваш взгляд, качества Вам особенно необходимо развить, чтобы Ваша работа 

по специальности была более продуктивной: 

1) силу 

2) выносливость 

3) ловкость 

4) скорость 

5) гибкость 

6) быстроту движений 

7) скорость реакции 

8) закаленность 

9) усидчивость, способность к сосредоточенному вниманию 

10) другие  ____________________________________________ 

 

VIII. Какой формой информации о спорте Вы пользуетесь: 

1) беседы с представителями 

2) книги и журналы 

3) газеты, радио, телевидение 

4) другие ____________________________________________ 

 

IX.  Какой вид отдыха предпочитаете: 



 

 

 

213 

активный 

пассивный  

 

X.  Оцените, пожалуйста, по 5-балльной системе влияние занятиями физкультурой и 

спортом на развитие у Вас перечисленных ниже качеств  

(5 – высший балл – отметьте знаком «х») 

 Баллы 

1.Ответственное отношение к учебе, к поручениям 1 2 3 4 5 

2.Чувство товарищеской взаимопомощи      

3.Верность слову      

4.Инициативность, активность      

5.Умение доводить начатое дело до конца      

6. Общительность      

7. Самостоятельность      

8. Самодисциплина      

9. Принципиальное отношение к своим поступкам и поступкам 

своих товарищей 

     

10. Стремление решать совместно важные вопросы 

студенческой жизни 

     

XI. Влияют ли занятия спортом на Ваши отношения в учебной группе  (подчеркните – 

положительно, отрицательно) 

 

1. очень сильно 

2. пожалуй, влияют 

3. трудно ответить 

4. пожалуй, не влияют 

5. совершенно не влияют 

 

XII.  Как Вы оцениваете в целом требовательность преподавателей и тренеров к занятиям 

занимающихся: 

 

1. очень высокая 

2. высокая 

3. нормальная 

4. слабая  

XIII.  Ваши конкретные предложения по улучшению работы:  

 

ПРИМИТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ!  
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ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт 

 

Кафедра физического воспитания и адаптивной физической культуры 

 

АНКЕТА 

 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

 

Ваши ответы помогут улучшить физическое воспитания и специальную физическую 

подготовку студентов специальных медицинских групп (СМГ) учебных заведений. 

 

Ваш пол (подчеркнуть): мужской, женский 

Ваша фамилия, имя, отчество  

         

(можете не сообщать) 

 

1. Ваш возраст: 

до 19 лет 

до 25 лет 

до 35 лет 

до 50 лет 

старше 50 лет  

2. Образование по специальности 

не имею 

среднее профессиональное 

незаконченное высшее 

высшее 

3. Специальность по образованию: 

____________________________________________ 

4. Стаж работы: 

до 5 лет 

до 10 лет 

 

5. Где Вы в основном работаете: 

в помещении 

на открытом воздухе  

в смешанных условиях 

6. Продолжительность рабочего времени без учета обеденного перерыва и времени на 

дорогу:  

 

Весенний период: 

7 часов 

8-9 часов 

10-12 часов 

более 12 часов 

 

Летний период:  

7 часов 

8-9 часов 
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10-12 часов 

более 12 часов 

 

Осенний период: 

7 часов 

8-9 часов 

10-12 часов 

более 12 часов 

 

Зимний период: 

7 часов 

8-9 часов 

10-12 часов 

более 12 часов 

 

7. Характерные особенности трудового процесса. 

Весенне-летний период: 

преимущественно сидя 

стоя 

в движении 

 

Осенне-зимний период: 

преимущественно сидя 

стоя 

в движении 

 

8.  Каким способом передвижений Вы преимущественно пользуетесь: 

Пешком 

На лошади (и др. вьючных животных) 

На автомобиле 

 

9. Пронумеруйте (1,2,3 и т.д.) в порядке значимости для рациональности и эффективности 

Вашей трудовой деятельности перечисленные ниже качества (возможно: 1,1,1,2,2 и т.д.): 

А) физические (1,2,3,4,5,6): 

силовые 

скоростные 

скоростно-силовые 

выносливость 

гибкость 

ловкость 

 

Б) приспособительные (1,2,3,4) 

К низким температурам 

К неблагоприятным атмосферным факторам и внешней среды 

К влиянию гипоксии 

К солнечной радиации и высоким температурам  

В) психо-физиологические (1,2,3,4,5,6) 

Умение перерабатывать комплексную, большего объема и спектра, внезапно возникшую 

(по силе вероятности) информацию 

Обладать глазомером 
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Способность воспринимать и реагировать на звуки различной высоты, громкости, 

интонации, звуки природы 

Обладать способностью быстро реагировать на внезапно возникающие ситуации, 

требующие ориентировки, находчивости, своевременного принятия оптимального решения 

умение наблюдать (анализировать и синтезировать, сравнивать, запоминать, 

сопоставлять, делать выводы и т.д.) явления природы, людей (их поведение, психическое 

состояние), расположение предметов (их форма, величина, цвет и т.п.), цифры, даты, формулы, 

символы, действия, события 

способность к концентрированному, интенсивному вниманию. 

Г) специально-прикладные (1,2,3,4,5,6,7,8,9): 

обладать знаниями основ наук (анатомии, медицины, климатологии, метеорологии, 

топографии, географии, геологии, минералогии, гляциологии, охраны природы, зоологии, 

ботаники, теории и методики физического воспитания, спорта) 

обладать знаниями опасностей, особенностей, трудовых процессов в летних и зимних 

полевых, экспедиционных условиях 

умение оказывать первую доврачебную помощь 

уметь пользоваться средствами передачи информации 

уметь организовать поисковые, спасательные и транспортировочные работы 

уметь ориентироваться на местности 

уметь использовать вьючных животных в экспедиционных условиях 

уметь водить автомобиль, мотоцикл 

иметь навыки организационной работы с людьми и навыки руководства коллективом 

 

10.  В какой период вы чувствуете наиболее утомление: 

весенне-летний 

 осенне-зимний 

11. Что Вас больше всего утомляет в течение рабочего дня: 

однообразие трудовых действий 

влияние внешних раздражителей (шум, звук и т.п.) 

умственный труд 

физический труд, высокие нагрузки  

12. Основные причины утомления: 

длительность рабочего дня: переходов, подъездов 

влияние неблагоприятных атмосферных факторов (высокие, низкие температуры, ветер, 

осадки, перепад давления и др.) 

однообразность (монотонность) 

отсутствие перерывов для отдыха 

неудовлетворенные санитарно-гигиенические условия (элементарный быт, плохое 

освещение, шум, духота, сквозняк) 

другие    

 

13. Какой характер усталости: 

А) общий 

замедленные движения, вялость, общая слабость 

рассеивание внимания, желание спать, шум в ушах 

б) локальный 

устают руки 

устают ноги 

устают мышцы спины 

устают глаза  
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14. Какие средства Вы применяете для быстрого восстановления сил в течение рабочего 

дня: 

краткий пассивный отдых 

выполняете 5-8 упражнений дыхательного, расслабляющего характера 

производственная гимнастика 

самомассаж, массаж 

другие  

15. Наиболее утомительные виды и формы трудовой деятельности 

 

16. Способствуют ли занятия физической культурой и спортом улучшению физической 

подготовленности, меньшей утомляемости во время работы: 

да 

нет 

не знаю 

 

17.  Какой вид отдыха Вы предпочитаете в свободное от работы время: 

пассивный (книги, кино, отдых сидя, лежа) 

активный (занятия спортом, физический труд в домашнем хозяйстве и т.п.) 

18. Какой вид занятий Вы предпочли бы для поддержания работоспособности, активного 

отдыха, снятия нервно-эмоционального напряжения (пронумеруйте в порядке значимости – 

1,2,3,4,5,6,7,8): 

спортивные игры 

лыжный спорт, легкая атлетика 

гимнастика, акробатика 

плавание 

вело-, мото-, автоспорт 

альпинизм, скалолазание, туризм, спортивное ориентирование 

утренняя гимнастика, работа (физическая) в условиях домашнего хозяйства 

другие виды  

19. Делаете ли Вы утреннюю гимнастику: 

регулярно 

нерегулярно 

не делаю 

20. Используете ли Вы в быту средства закаливания организма: 

да 

нет 

21. Сколько рабочих дней Вы не работали из-за болезни, травмы и т.п. : 

Весенне-летний период: 

не болели 

до 6 дней 

от 7 до 15 дней 

более 15 дней 

Осенне-зимний период: 

не болели 

до 6 дней 

от 7 до 15 дней 

более 15 дней 

22. Сданы ли Вами нормы Всероссийского комплекса ГТО: 

да 
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нет 

23.  Имеете ли Вы спортивные звания, разряд: 

Мастер спорта России, кандидат в мастера спорта 

разряд 

инструктор, судья 

не имею 

24. Приходилось ли Вам по производственной или общей линии решать вопросы физической 

культуры и спорта: 

да 

нет 

25.  Если бы выпускник учебного заведения обладал качествами, знаниями, умениями, 

навыками, перечисленными в пунктах 70, 71, 72, 73, 74, повысилась бы рациональность, 

эффективность, в конечном счете, производительность трудовой деятельности? Ваше мнение: 

повысилась на 5% 

повысилась на 10% 

повысилась на 15% 

повысилась на 20% 

повысилась на 25% 

повысилась на 30% 

осталась прежней  

затрудняюсь ответить  

 

26. Ваши пожелания по организации физического воспитания в учебном заведении: 
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Приложение В  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Кафедра физического воспитания и адаптивной физической культуры 

 

Утверждена 

Заведующий кафедрой 

проф. Магомедов Р.Р. 

______  

Протокол №1 

от 31 августа 2020 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

(Физическая культура для студентов специальной медицинской группы) 

 (наименование учебной дисциплины) 

  
Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Дошкольное образование» и «Специальная педагогика (инклюзивное 

образование)» 

Профиль(и) (направленность) «Дошкольное образование» и «Специальная педагогика 

(инклюзивное образование)» 

 

Форма обучения Очная 

 

Срок освоения ОПОП 5 лет (очная форма) 

 

Год начала обучения 2020 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  «Элективные дисциплины  по физической культуре и спорту (Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы)» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств  лечебной физической культуры, элементов дыхательной гимнастики для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизического воспитания и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

2- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

3- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

5- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

6- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

относится к обязательной части Блока 1 / Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Инклюзивное образование обучающихся СМГ, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

знать: 

основные принципы, средства и 

методы обучения и начальной 

тренировки в оздоровительной 

физической культуре. 

уметь: 

формулировать конкретные 

задачи преподавания 

оздоровительной физической 
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деятельности культуры в различных звеньях 

системы физического воспитания 

с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности 

занимающихся, имеющихся 

условий для занятий; 

владеть: 

основами организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

знать: 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности 

уметь: 

оценивать эффективность 

занятий, анализировать технику 

упражнений, определять причины 

ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и 

методические приемы их 

устранения 

владеть: 

средствами, методами и 

методическими приемами их 

устранения 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры; 

владеть: 

 навыками индивидуально 

подобранных комплексов 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры; 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 
знать: 

основы техники и тактики 
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избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

а также требования к их 

рациональным вариантам. 

уметь: 

оценивать эффективность занятий 

п оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

анализировать технику 

двигательных действий, тактику 

двигательной деятельности, 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся, определять 

причины ошибок, находить и 

корректно применять средства, 

методы и методические приемы 

их устранения. 

владеть: 

средствами, методами  и 

методическими  приемами  их 

устранения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет– 328 часов, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

К
о
н
та
к
тн
ы
е 
ч
ас
ы
  Всего: 164 32 32 32 32 36 

Лекции (Лек)       

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
164 32 32 32 32 36 

Лабораторные занятия (Лаб)       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая
 

ат
те
ст
ац
и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)       

Курсовая работа (Кр)       

        

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
162,5 31,7 31,7 31,7 31,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 328 64 64 64 64 72 

 



 

 

 

224 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 (
в
 т
.ч
. 

се
м
и
н
ар
ы
) 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я 

С
Р
С

 

В
се
го

 

П
л
ан
и
р
у
ем
ы
е 

р
ез
у
л
ь
та
та
 о
б
у
ч
ен
и
я 

Ф
о
р
м
ы
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
тр
о
л
я 

Семестр 2 

Прикладные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1;  

Тест, 

реферат 

Дыхательные упражнения 
 6  6  

УК-

7.27 

Тест, 

реферат 

Упражнения в равновесии 
 6  6  

УК-.4  Тест, 

реферат 

Акробатические упражнения 
 6  6  

УК-

7;3 

Тест, 

реферат 

Подвижные игры и переходные 

к спортивным 
 8  7,1  

УК-7; 

4 

Тест, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    0,3 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой 

проект, 

если предусмотрено УП 

     

  

Всего за семестр:  32  31,7 64   

Семестр 3 

Прикладные упражнения 
 6  6  

УК-

7;4  

Тест, 

реферат 

Дыхательные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Упражнения в равновесии 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Акробатические упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Подвижные игры и переходные 

к спортивным 
 8  7,1  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

     

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    0,3 

  

Курсовая работа / курсовой 

проект, 
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если предусмотрено УП 

Всего за семестр:  32  31,7 64   

Семестр 4 

Прикладные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Дыхательные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Упражнения в равновесии 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Акробатические упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Подвижные игры и переходные 

к спортивным 
 8  7,1  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    0,3 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой 

проект, 

если предусмотрено УП 

     

  

Всего за семестр:  32  31,7 64   

Семестр 5 

Прикладные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Дыхательные упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Упражнения в равновесии 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Акробатические упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Подвижные игры и переходные 

к спортивным 
 8  7,1  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    0,3 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой 

проект, 

если предусмотрено УП 

     

  

Всего за семестр:  32  31,7 64   

Семестр 6 

Прикладные упражнения 
 8  8  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Дыхательные упражнения 
 8  8  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 
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Упражнения в равновесии 
 8  8  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Акробатические упражнения 
 6  6  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Подвижные игры и переходные 

к спортивным 
 6  5,7  

УК-

7.1 

Тест, 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

     

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой 

проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр  36  35,7 72   

Итого:  164  162,5 328   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1). 
6. Контроль качества освоения дисциплины. 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных вопросов 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 
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в рамках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии 

и низкая степень 

контактности.  

 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности): поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 
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работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семинарским, 

лабораторным занятиям и др.; выполнение курсовой работы, курсового проекта (если 

предусмотрено); подготовка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература  

1. Вайнер, Э.Н.  Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. — М.: ФЛИНТА, 

2012. — 424 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/60707  

2. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Александров, 

Н.В. Курова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 128 с. // ЭБС «Лань». 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45580 

3. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки: 

организационная культура личности юного спортсмена: Программа элективного курса для 

основного общего образования / Г.А. Кузьменко, К.М. Эссеббар. — Москва: МПГУ, 2013. — 

140 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70052 

 

Дополнительная литература 

1. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе: учебное пособие / А. 

Агеев [и др.] ; под ред. Р.Р. Магомедов.— Ставрополь : СГПИ, 2018. — 196 с. // ЭБС «Лань». — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117676.  

2. Князев, В. М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: учебное 

пособие / В. М. Князев, С. С. Прокопчук. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. // ЭБС «Лань». 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71158  

3. Магомедов Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе: учебно-методический 

комплекс  / под ред. Р.Р. Магомедова. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008 -316 с. (60 экз) 

4. Магомедов, Р.Р. Формирование антропологических знаний в области физической 

культуры у студентов - будущих педагогов: учебное пособие / Р.Р. Магомедов, А.Б.  Бгуашев. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 101с. (50 экз.) 

5. Магомедов, Р.Р.  Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников: 

учебно-методическое пособие / Р.Р. Магомедов: Ставрополь: СГПИ, 2007. – 116 с. (50 экз.) 

Селезнев А.И.  Общеразвивающие упражнения в школе: Учебное пособие / А.И. Селезнев, В.А.  

Селезнев: Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 108с. (50 экз.) 

 

Периодические издания 

Теория и практика физической культуры. - 2003-2017. - № 1-12 

Физическая культура. воспитание. образование.тренировка.- 2003. - № 3-4; 2004. - № 1-6; 2005. - 

№ 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3 

Интернет-ресурсы: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%

83%D1%80%D0%B0 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

http://e.lanbook.com/book/60707
https://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/70052
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Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

-  Спортивный зал 

-  обручи, скакалки, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, гимнастические палки; 

- спортивная одежда и обувь (приобретаемая студентами самостоятельно); 

- учебники; 

- учебно-методические пособия. 

 Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

1. Пакеты ПО общего назначения MS Microsoft Word. 

2. DjVu Reader. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

 

Содержание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020   г. 

№ 1 

 

 

 

 

31.08.2020 г. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы) 

Комплектование учебных групп специального отделения 

 

В высших учебных заведениях для занятий физкультурой студентов разделяют на 

четыре группы в зависимости от состояния здоровья и физического развития: основную, 

подготовительную, группу спортивного совершенствования и специальную медицинскую. 

В основную труппу входят студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии или имеющие небольшие отклонения, но не отстающих в физической 

подготовленности. 

К подготовительной группе относят студентов с отклонениями в состоянии здоровья или 

физическом развитии без выраженных функциональных нарушений и с недостаточной 

физической подготовленностью. Такие студенты занимаются в основной группе, но нагрузка 

для них при выполнении интенсивных физических упражнений дифференцируется. 

Группу спортивного совершенствования формируют по отдельным видам спорта па 

основе спортивно-технической подготовленности студентов. 

Специально-медицинскую группу составляют учащиеся со значительными 

отклонениями в здоровье и физическом развитии. Для них проводятся занятия отдельно, с 

учетом заболевания. При улучшении состояния здоровья и физического воспитания их 

переводят в подготовительную группу. После перенесенных острых заболеваний студентов 

временно освобождают от занятий и возобновляют их в строго индивидуальные сроки, с учетом 

тяжести заболевания (от одной недели до нескольких месяцев). 

Анализ заболеваемости студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 

позволяет выделить основные категории заболеваний, которые являются определяющими для 

формирования учебных групп с учетом общих показаний и противопоказаний к выполнению 

тех или иных упражнений, а также по тендерным признакам. Группа «А» формируется по 

заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем организма. Группу «Б» составляют 

заболевания эндокринной системы. В группу «В» входят студенты с заболеваниями органов 

дыхания и зрения. Группа «Г» формируется по заболеваниям желудочно-кишечного тракта и 

мочевыделительной системы. Группу «Д» составляют, студенты с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата (Таблица). 

 

Примерные показания для назначения медицинской группы при некоторых отклонениях в 

состоянии здоровья студентов 

 

 Заболевание Основная Подготовительная Специальная ЛФК 

А Вегетососудист

ая дистония с 

выраженной 

артериальной 

гипотензией со 

склонностью к 

обморокам; с 

выраженной 

артериальной 

гипертензией: 

кризовое 

течение  

Назначаетс

я после 

снятия с 

учета 

Назначается после 

удовлетворительн

ом выполнении 

пробы по 

Шалкову  

Назначается при 

склонности к 

обморокам, при 

неудовлетворите

льном 

выполнении 

пробы по 

Шалкову 

В период 

обострения 

заболевания 
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А Ревматизм: 

Без 

формирования 

порока 

 

 

 

 

 

 

С 

формирование

м порока 

 

Назначаетс

я после 

снятия с 

учета 

 

 

 

 

 

 

Не 

назначаетс

я 

Назначается после 

удовлетворительн

ом выполнении 

пробы по 

Шалкову 

 

 

 

 

 

 

По рекомендации 

кардиолога 

Назначается 

сроком на 2 года 

после занятий в 

группе ЛФК, 

при отсутствии 

активности 

процесса и 

недостаточности 

кровообращения 

по 

рекомендации 

кардиолога 

 

 

Назначается 

сроком на 8-10 

месяцев (в 

активной фазе 

процесса) 

 

 

 

Назначается 

длительно 

 

 

 

 

 

 

А 

Нарушение 

ритма сердечных 

сокращений 

Не 

назначается 

 По рекомендации 

кардиолога 

Назначается 

длительно 

Параличи, 

парезы, 

гиперкинезы, 

после различных 

заболеваний 

нервной системы 

 Решается 

индивидуально 

Систематические 

занятия ЛФК 

Параличи, 

парезы, 

гиперкинезы, 

после различных 

заболеваний 

нервной системы 

 

 

 

А 

Неврастения, 

истерия, 

церебрастени-

ческий синдром, 

Астеноневрати- 

ческий синдром 

Не 

назначается 

При 

незначительных 

нарушениях 

состояния 

При выраженных 

изменениях со 

стороны нервной 

системы 

Неврастения, 

истерия, 

церебрастени-

ческий синдром, 

Астеноневрати- 

ческий синдром 

 

 

А 

Варикозное 

расширение вен 

Не 

назначается 

Назначается при 

незначительном 

расширении вен и 

отсутствии 

прогрессирования 

Назначается в 

течении 6 месяцев 

после операции 

Не назначается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

Сахарный 

диабет 

Не 

назначается 

Назначается сразу 

после выявления 

СД: при давности 

заболевания до 3 

лет при хорошем 

общем состоянии 

(ст. компенсации) 

при отсутствии 

осложнений, 

строгом 

самоконтроле 

(допустимая 

гликемия не более 

10 ммоль/л и не 

Назначается при 

давности 

заболевания более 

3 лет в ст. 

компенсации при 

отсутствии 

склонности к 

гипогликемии и 

кетозу: при 

строгом 

самоконтроле 

допустимо с 

сосудистыми 

осложнениями 

Назначается в 

состоянии 

субкомпенсации 

отсутствии 

кетоза, 

наклонности к 

гипогликемии, 

СК не более 15 

ммоль/л 
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менее 6 ммоль/л) при допустимой 

гликемии не более 

10 ммоль/л и не 

менее 6 ммоль/л 

 

 

 

Б 

Ожирение 1-ой 

степени 

Назначается 

при 

отсутствии 

жалоб, 

нормальных 

показателей 

СК 

Не назначается Не назначается Не назначается 

 

 

 

 

 

Б 

Ожирение 2-ой 

степени 

Назначается 

при 

нормализации 

массы тела, 

отсутствий 

жалоб, 

нормальных 

показателях 

СК 

Назначается при 

выявлении НГТ 

Назначается при 

НГТ и склонности к 

гипогликемии 

Не назначается 

 

 

 

 

 

Б 

Ожирение 3-ей 

стадии 

Не 

назначается 

Назначается при 

снижении массы 

тела до 3 G по 

отношению к 

возрастным 

стандартам 

отсутствии др. 

эндокринных 

нарушений, 

нормальном 

тесте 

толерантности 

Назначается при 

снижении массы 

тела до 2 G по 

отношению к 

возрастным 

стандартам, НГТ, 

отсутствии 

склонности к 

гипогликемии 

Назначается 

при НГТ, 

склонности к 

гипогликемии, 

наличии др. 

эндокринных 

нарушений 

 

 

 

Б 

Ожирение 4-ой 

степени 

Не 

назначается 

Не назначается Назначается при 

снижении массы 

тела до 2-3 G по 

сравнению с 

возрастными 

стандартами, НГТ, 

отсутствии 

гипогликемии 

Назначается 

при НГТ, 

склонности к 

гипогликемии, 

наличии др. 

эндокринных 

нарушений 

 

 

 

 

Б 

Отставание в 

физическом 

развитии (при 

отсутствии 

эндокринных 

нарушений) 

Не 

назначается 

При величинах 

массы и роста в 

пределах 2 G по 

сравнению с 

паспортным 

возрастом 

Назначается при 

величинах массы и 

роста в пределах -2 

и > G по 

сравнению с 

паспортным 

возрастом 

Не назначается 

 Задержка полового Не Назначается Назначается при Назначается 
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Б 

развития назначается при легких и 

незначительных 

нарушениях 

выраженных 

нарушениях не 

влекущих резкого 

отставания в 

физическом и 

половом развитии 

индивидуально 

при резких 

нарушениях 

 

 

 

Б 

Нарушения 

функции яичников 

(дисменорея, 

предменструальный 

синдром, 

гипоменструальный 

синдром, аменорея 

СПКЯ) 

Не 

назначается 

Разрешается 

индивидуально 

Занятия 

назначаются при 

умеренно 

выраженных 

нарушениях 

Назначаются 

при резко 

выраженных 

нарушениях 

 

 

 

 

 

 

Б 

Хроническая 

пневмония 

Назначается 

при 

длительное 

ремиссии 

более 1 года, 

при 1 стадии 

При клинико-

лабораторной 

ремиссии не 

ранее 4-6 

месяцев после 

обострения 

Назначается не 

ранее чем через 1 - 

2 месяца после 

обострения при 

условии 

предшествующих 

занятий в группе 

ЛФК и отсутствии 

дыхательной, 

сердечнососудистой 

недостаточности 

Назначается на 

срок 1 -2 месяца    

после 

обострения в I- 

II стадиях; во II 

стадии – 

постоянно 

 

 

 

 

 

Б 

Бронхиальная 

астма 

(астматический 

бронхит) 

После 

снятия с 

учета 

Назначается не 

раньше, чем 

через год после 

последнего 

приступа при 

отсутствии 

вторичных 

изменений в 

легких и 

явлений 

дыхательной 

недостаточности 

в покое и при 

физических 

Назначается при 

отсутствии 

дыхательной и 

сердечной 

недостаточности в 

покое, если 

приступы 

протекают не чаще 

1-2 раза в год. 

Занятия строить с 

учетом методики 

ЛФК при этом 

заболевании   

Назначается при 

частых 

приступах, 

вторичных 

изменениях в 

легких. при 

явлениях 

дыхательной 

или сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

 

 

 

В 

Аномалии 

рефракции 

Менее +ЗД, -

ЗД при 

остроте 

зрения ниже 

0,5 с 

коррекцией. 

При остроте 

зрения 0,5 и 

выше только 

Менее +ЗД, -

ЗД при остроте 

зрения ниже 

0,5 с 

коррекцией от 

3,0 до + -6,0 

независимо от 

остроты 

зрения 

+7Д и более не 

зависимо от 

остроты зрения. 

При наличии 

изменений 

глазного дна и 

помутнения 

стекловидного 

тела обязательно 

Не назначается 
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с коррекцией заключение 

офтальмолога 

 

 

В 

Хронические 

заболевания 

верхних 

дыхательных 

путей и аномалии 

развития 

(искривление 

носовой 

перегородки) 

 

Период 

ремиссии 

Назначается 

при 

умеренных 

нарушениях 

носового 

дыхания 

Назначается при 

частых 

обострениях 

Не назначается 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

Язвенная болезнь 

желудка и 12-

перстной 

кишки 

 

 

 

 

Язвенный 

неспецифический 

колит 

 При отсутствии 

признаков 

клинического 

обострения в 

течение 1-2 лет, 

при рубцово-

язвенной 

деформации 

луковицы, 

отсутствии 

воспалительных, 

изменений 

слизистых 

оболочек (ФГС, 

колоноскопия) 

Назначается не 

ранее чем через б 

месяцев после 

занятий в группах 

ЛФК, при редких 

болях в животе 

после нарушения 

диеты, при 

заживлении 

язвенного дефекта 

слизистой 

оболочки (ФГС, 

колоноскопия) 

Назначается не 

ранее 2-3 

месяцев после 

обострения при 

отсутствии 

постоянных 

ноющих 

схваткообразных 

болей и 

кровоточивости 

 

 

 

Г 

Хронический 

гепатит 

 

После 

снятия с 

учета 

Назначается при 

стойкой 

клинико-

лабораторной 

ремиссии более 

3-х лет 

Назначается при 

стойкой клинико-

лабораторной 

ремиссии в 

течение  

1-2 лет 

Назначается при 

отсутствии 

активности 

процесса на 6 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

Г 

Заболевания 

желчевыво- 

дящих путей 

(холецисто- 

холангит) 

 

 

(Дискинезия 

желчевыводящих 

путей) 

 

После снятия 

с 

диспансерного 

учета 

 

При клинико-

лабораторной 

ремиссии в 

течение - 2-х 

лет 

Назначается после 

занятий в группе 

ЛФК, с 

незначительными 

клиническими 

проявлениями 

(кратковременные 

боли в животе, 

неустойчивый 

аппетит, умеренно 

выраженные 

пузырные 

симптомы, без 

значительных 

лабораторных 

Назначается после 

обострения на 

срок не менее 3-х 

месяцев 
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изменений, но 

возможны явления 

диспанкреатизма) 

 

 

 

Г 

Хронический 

нефрит, 

нефрозонефрит, 

пиелонефрит 

Не 

назначается 

При стойкой 

клинике-

лабораторной 

ремиссии в 

течение 3 лет 

Назначается после 

обострения при 

компенсированной 

почечной 

недостаточности, 

при отсутствии 

изменений ССС 

(стабильность АД, 

отсутствие 

недостаточности 

кровообращения) 

 

Назначается после 

обострения при 

компенсированной 

почечной 

функции, 

умеренном 

повышении АД, 

недостаточности 

кровообращения 

0-1 степени 

 

 

 

 

Д 

Сколиоз I-II 

степени, 

последствия 

родовой травмы, 

нестабильность 

шейного отдела 

позвоночника, 

юношеский 

остеохондроз (К-

логически 

подтвержденный) 

  Назначается на 

весь период 

обучения 

 

Д Сколиоз III - IV 

степени 

   Назначается на 

весь период 

обучения 

 

 

Д 

Врожденный вывих 

бедра, врожденная 

косолапость 

Не 

назначается 

Назначается при 

отсутствии 

рентгенологических 

изменений и 

нарушений 

двигательных 

функций 

Назначается 

при не резко 

выраженных 

нарушениях 

двигательных 

функций 

Назначается на 

весь период 

обучения при 

существенных 

нарушениях 

функции 

Д Прогрессирующие 

мышечные 

дистрофии 

Не 

назначается 

Назначается при 

начальных стадиях 

болезни 

Рекомендуется 

лечебная 

физкультура 

 

 

САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И 

СПОРТОМ 

 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом (диспансеризация, врачебный и педагогический 

контроль и их содержание) 

Диагностика - это процесс распознавания и оценки индивидуальных биологических и 

социальных особенностей человека, истолкование и обобщение полученных данных о здоровье 

и заболевании. Основные виды диагностики: врачебный контроль, диспансеризация и 
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самоконтроль. Прежде чем приступить к занятиям физическими упражнениями, необходимо 

правильно оценить состояние своего здоровья с помощью врачебного контроля. 

Врачебный контроль - это комплексное медицинское обследование физического 

развития и функциональной подготовленности занимающихся физкультурой и спортом. Он 

направлен на изучение состояния здоровья и влияния на организм регулярных физических 

нагрузок. Основная форма врачебного контроля - врачебное обследование. Периодичность 

врачебного контроля зависит от квалификации занимающихся, а также от вида спорта. 

Врачебное обследование подразделяется на первичное, повторное и дополнительное. Цель 

первичного обследования - допуск к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Повторное обследование проводится для проверки соответствия объема и интенсивности 

нагрузки состоянию здоровья и для их корректировки. Дополнительное обследование решает 

вопрос о возможности приступить к занятиям после перенесенных заболеваний или травм. 

Пройдя первичное обследование, можно приступать к занятиям физическими упражнениями и 

спортом. Углубленной формой врачебного контроля является диспансеризация - система 

мероприятий по укреплению здоровья и длительному сохранению высокой работоспособности, 

направленная на предупреждение и своевременное выявление признаков нарушения здоровья и 

функционального состояния. Углубленные диспансерные обследования проводятся 1 - 2 раза в 

год. 

Педагогический контроль означает планомерный процесс получения информации о 

физическом состоянии занимающихся. Педагогический контроль бывает трех видов: 

поэтапный - на конкретном этапе подготовки; оперативный - экспресс-оценка состояния 

занимающихся в данный момент; текущий - определяет повседневные изменения в подготовке 

занимающихся. В содержание педагогического контроля входит проверка: за посещаемостью 

занятий; за тренировочными нагрузками; за состоянием занимающихся, за техникой 

выполнения упражнений и учет спортивных результатов. Всем занимающимся спортом или 

системой физических упражнений необходимо владеть навыками самодиагностики. 

При самодиагностике во время занятий спортом необходимо также учитывать 

субъективные показатели самоконтроля: цвет кожаных покровов, желание или нежелание 

заниматься, общее состояние и пр. К примеру, большая физическая нагрузка приводит к тому, 

что лицо занимающегося бледнеет, повышается потоотделение, появляется одышка, 

нарушается координация движений, пропадает желание и интерес к занятиям. Чтобы избежать 

подобных явлений, в занятии необходимо ставить задачи и выбирать средства, методы и 

величину нагрузки соответственно возрасту и уровню подготовленности занимающегося. 

 

Самоконтроль в процессе физического воспитания. Дневник самоконтроля 

Примерная форма ведения дневника самоконтроля (по проф. К. Л. Кислицину) 

 

Объективные 

и субъективные данные 

Дата 

20.09…г. 21.09...г. 22.09...г. 

1. Самочувствие хорошее хорошее небольшая усталость, 

вялость 

2. Сон 8 ч. хороший 8 ч. хороший 7 ч. беспокойный 

5. Аппетит хороший хороший удовлетворительный 
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Систематическое заполнение дневника самоконтроля является как бы самоотчетом о 

проделанном за день. Отчитываясь за свои действия студент осознает (а иногда вдруг узнает), 

какие качества ему необходимо формировать в первую очередь, от каких недостатков 

избавиться, чтобы улучшить свою личность, какие вносить изменения в личный план работы 

над собой, над своим здоровьем. Выделяют два вида самоотчета: итоговый и текущий.  

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы)  
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Тестирование физической подготовленности 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту для студентов 

специальной медицинской группы (лечебная физическая культура)» 

 

№ 

п/п 

Вид теста Курс 

обучения 

Девушки Юноши 

Раздел №1 Прикладные упражнения 

1 

Бег на 100 м (с) 

Бег 1000 м (мин.) 

 

1 Без учёта времени Без учёта времени 

2 Без учёта времени Без учёта времени 

3 Без учёта времени Без учёта времени 

Раздел №2 Дыхательные упражнения 

 

2 

Задержки дыхания на 

вдохе (проба Штанге) 

 

Задержка дыхания на 

выходе (проба Генчи) 

1 38-39 сек. 38-39 сек. 

2 40-49 сек. 40-49 сек. 

3 свыше 50 сек. свыше 50 сек. 

1 33-34 сек. 33-34 сек. 

2 35-39 сек. 35-39 сек. 

3 свыше 40 сек. свыше 40 сек. 

4. Пульс в минуту: лежа стоя 

разница до тренировки после 

тренировки 

62 удар./мин  

72 удар./мин  

10 удар./мин  

60 удар./мин  

72 удар./мин 

62 удар./мин  

72 удар./мин  

10 удар./мин  

60 удар./мин  

72 удар./мин 

68 удар./мин 

82 улар./мин 

14 удар./мин 

90 удар./мин 

108 удар./мин 

5. Масса тела 65 кг 64,5 кг 65,6 кг 

6. Тренировочные нагрузки ускорения 8x30 м, 

бег 100 м, темповый 

бег 

6x200 м 

нет ускорения 

8x30 м, бег 100 м, 

равномерный бег 12 

мин 

7. Нарушения режима нет был на дне 

рождения, 

выпил 

нет 

8. Болевые ощущения то же нет тупая боль 

в области печени 

9. Спортивные 

результаты 

бет 100 м за 14,2 с то же бег 100 м за 14,8 с 
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Раздел №3 Упражнения в равновесии 

 

3 

Тест оценивания 

равновесия (тест 

Бондаревского) 

1 17 сек. 17 сек. 

2 18 сек. 18 сек. 

3 свыше 20 сек. свыше 20 сек. 

Раздел №4 Акробатические упражнения 

 

4 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках 

 

1 правильная техника 

выполнения 

правильная 

 техника 

выполнения 

2 правильная техника 

выполнения 

правильная  

техника выполнения 

3 правильная техника 

выполнения 

правильная 

 техника 

выполнения 

 

Обязательные контрольные тесты по физической подготовленности студентов 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту для студентов 

специальной медицинской группы (лечебная физическая культура)» 

 

Испытания по физической подготовленности проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, активность 

проведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как 

определяющие сдвиг за прошедший учебный год. Контрольные испытания в конце нечетных 

семестров обеспечивают текущий контроль за физической подготовленностью студентов.  

 

 

Вид теста 

Оценка в очках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Скоростно-

силовой тест. Бег 

на 100 м 

Без учёта времени Без учёта времени 

2. Подтягивание 

на перекладине 

     4 3 2 1 0 

3. Поднимание и 

опускание 

туловища из 

положения лежа, 

руки за головой, 

ноги закреплены 

(кол-во раз) 

30 20 10 5 0      

4. Тест на общую 

выносливость 

-бег 1000 м 

-бег 500 м 

Без учёта времени Без учёта времени 

  

1. К сдаче зачета по физической подготовке допускаются студенты при 70 % посещаемости 

занятий. 

2. Перед сдачей контрольных нормативов по физической подготовке студент должен быть 

аттестован по технике изучаемых контрольных упражнений. 
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3. К сдаче практических контрольных упражнений и тестов по физической подготовке студент 

допускается преподавателем с учетом индивидуальных особенностей его физической 

дееспособности и выполнения рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

контрольные упражнения и тесты по подготовке утверждаются ежегодно на заседании 

кафедры. 

 

Примерные требования к двигательному недельному режиму 

Содержание Девушки Юноши 

Оздоровительный бег (км) 8-10 10-13 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) 10-15  

в висе лежа 

15-18 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 30-40 

на скамейке 

(или стуле) 

40-60 

Поднимание ног из положения, лежа на спине (раз) 40-60 70-80 

Турпоход (смешанное передвижение) (км) 10-13 13-15 

Комплексы физических упражнений с профилактической 

направленностью (по рекомендации врача и преподавателя) 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы физкультурных минут (или пауз) с 

профилактической направленностью (по рекомендации 

врача и преподавателя) 

ежедневно ежедневно 

 

5. Студент обязан вести дневник самоконтроля и еженедельно фиксировать в нем данные 

состояния организма и др. с отметками преподавателя физической культуры и врача. 

 

Оценка усвоения учебного материала программы (Зачетные требования) 

Студенты, освоившие материал учебной программы, сдают зачет по учебной 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту для студентов специальной 

медицинской группы (лечебная физическая культура)», который проводится по основным 

разделам учебной деятельности. 

Критерием оценки успешности освоения учебного материала выступает экспертная 

оценка преподавателя и оценка результатов соответствующих тестов по разработанным 

таблицам. По каждому из (пяти) разделов выставляется отдельная оценка. Общая оценка за 

семестр определяется средним арифметическим из положительных оценок по всем разделам 

учебной деятельности. 
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Приложение Г 

Сводные протоколы измерений контролируемых параметров (СГПИ) 

Протокол измерений контролируемых параметров уровней психофизиологических показателей (УПФП, КГ и ЭГ)  

№ п/п ФИО Сердечно-сосудистая система Дыхательная система 

tp   t1 tп Режим Устойчивость  tp   t1 tп Режим Устойчивость  

Контрольная группа 

1 У. Э.  0,11 11 21 Д не устойчивая   0,14 7,8 17,2 Д не устойчивая 

2 У. З. 5  13 13 А устойчивая   1,4 8,4 19,8 Д не устойчивая 

3 Я. Н.  0,34 1,8 5 Д не устойчивая   0,18 2,3 10 Д не устойчивая 

4 К. А. 7,2  10,3 10,3 А устойчивая 7,5   10,5 10,5 А устойчивая 

5 Т. В. 3  6,8 6,8 А устойчивая 8,2   11 11 А устойчивая 

6 С. О. 1,5  1,8 1,8 А устойчивая   0,16 0,2 11,8 Д не устойчивая 

7 Ц.Ф.  1,13 3,5 16,9 Д не устойчивая   1,09 1,5 6,3 Д не устойчивая 

8 Т. О.  0,4 7 22 Д не устойчивая   0,09 4,9 24,3 Д не устойчивая 

9 Х. А. 2,25  8,25 8,25 А устойчивая 5   8 8 А устойчивая 

10 З. М. 1,6  2 2 А устойчивая 5   6,7 6,7 А устойчивая 

11 М. Е.  1,1 3 27 Д не устойчивая 4,33   4,5 4,5 А устойчивая 

12 Б. И. 3,7  4,7 4,7 А устойчивая   0,86 4,5 9 Д не устойчивая 

13 А. О. 2  2,7 2,7 А устойчивая   0,18 3 6,1 Д не устойчивая 

14 Д. Т. 4,6  8,2 8,2 А устойчивая 6   8 8 А устойчивая 

15 М.Ю 1,7  6 6 А устойчивая   0,69 2,5 4,5 Д не устойчивая 

16 Б. О.  0,4 9,8 42 Д не устойчивая 3,2   4,5 4,5 А устойчивая 

17 Е. О. 5,5  10,2 10,2 А устойчивая   1,2 2,8 13 Д не устойчивая 

18 А.М. 4,7  9,2 9,2 А устойчивая 4,4   6 6 А устойчивая 

19 С. А.  0,28 2,5 45 Д не устойчивая 10   26,7 26,7 А устойчивая 

20 Б. А.  0,3 5 8,5 Д не устойчивая 6,5   6,8 6,8 А устойчивая 

21 М.Н. 7  7,5 7,5 А устойчивая 3,4   3,7 3,7 А устойчивая 

22 С. Е. 2,5  3,8 3,8 А устойчивая 3   9,3 9,3 А устойчивая 

23 З. И. 1,7  2 2 А устойчивая 3,6   4 4 А устойчивая 
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24 К. Д. 4,5  4,3 4,3 А устойчивая 3,7   4,2 4,2 А устойчивая 

25 Л. Д.  0,26 1,1 16,5 Д не устойчивая   0,26 2,5 14 Д не устойчивая 

Экспериментальная группа 

26 Л. В. 2,5  3 3 А устойчивая 2,2   4,8 4,8 А устойчивая 

27 Л. И. 3,8  8 8 А устойчивая 2,7   3 3 А устойчивая 

28 К. В. 3,7  6,8 6,8 А устойчивая 8   12 12 А устойчивая 

29 Б. А.  0,48 2,3 4 Д не устойчивая 1,8   2,8 2,8 А устойчивая 

30 К. А.  0,08 3,8 12 Д не устойчивая   0,51 4,6 10 Д не устойчивая 

31 Н. А.  0,33 1,8 3,5 Д не устойчивая 3,5   6 6 А устойчивая 

32 С. А. 1,2  1,5 1,5 А устойчивая 2,3   2,5 2,5 А устойчивая 

33 П. Н. 1,9  3,2 3,2 А устойчивая   0,51 4,5 8 Д не устойчивая 

34 С. И. 2,2  4 4 А устойчивая   0,34 7 10 Д не устойчивая 

35 К. Е. 6  4 4 А устойчивая 2,5   2 2 А устойчивая 

36 Т.Ю. 1,9  15 15 А устойчивая   0,04 4,8 17 Д не устойчивая 

37 Н. А. 2,2  2 2 А устойчивая 2,2   3,3 3,3 А устойчивая 

38 П. А. 2,7  11,4 11,4 А устойчивая   0,76 4,8 5 Д не устойчивая 

39 В. И. 2,3  2,3 2,3 А устойчивая 1,5   1,5 1,5 А устойчивая 

40 О. А.  0,46 3,5 4,5 Д не устойчивая 3,6   5,3 5,3 А устойчивая 

41 Б. Е. 1,5  1,6 1,6 А устойчивая 2   2 2 А устойчивая 

42 К. Р.  0,17 3,8 10 Д не устойчивая 1,5   2,5 2,5 А устойчивая 

43 С. О. 2,3  2,8 2,8 А устойчивая 4,5   4,5 4,5 А устойчивая 

44 Ф.Ю 12,8  40,5 40,5 А устойчивая   0,23 2,8 45 Д не устойчивая 

45 М.А.  0,4 7,5 9,5 Д не устойчивая   0,05 3 8 Д не устойчивая 

46 О. С.  0,24 1,7 4,5 Д не устойчивая   0,94 4,8 15 Д не устойчивая 

47 Б. А. 2  10 10 А устойчивая   0,25 4 27 Д не устойчивая 

48 М.И. 5  12,3 12,3 А устойчивая 5,3   14,2 14,2 А устойчивая 

49 М.О. 2  7 7 А устойчивая 4,2   14 14 А устойчивая 

50 К. Г. 4,7  5,2 5,2 А устойчивая   0,09 6,7 12,7 Д не устойчивая 

51 Л. С.  0,33 3 62,8 Д не устойчивая   1,04 3 63 Д не устойчивая 
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№ п/п ФИО Начало эксперимента (ССС) Окончание эксперимента (ССС) 

tp   t1 tп Режим Устойчивость  tp   t1 tп Режим Устойчивость  

Контрольная группа 

1 А. А. 5,30 0,58 8,80 10,5 Д не устойчивая 3,90  8,25 8,25 А Устойчивая 

2 А.Ю.   8,30 8,30 А устойчивая 5,60  7,90 7,90 А Устойчивая 

3 В. Т.  0,45 6,30 11,0 Д не устойчивая 4,00  8,10 8,10 А Устойчивая 

4 Д. Е. 3,30 0,47 2,80 4,50 Д не устойчивая 2,30  3,75 3,75 А Устойчивая 

5 К.Ю. 2,90  2,90 7,90 Д не устойчивая 4,15  9,75 9,75 А Устойчивая 

6 К. И. 2,30  6,90 6,90 А устойчивая 3,60  8,75 8,75 А Устойчивая 

7 М.К. 3,15  3,75 3,75 А устойчивая 3,50  6,50 6,50 А Устойчивая 

8 П.Ю. 6,25  4,75 4,75 А устойчивая 3,10  4,55 4,55 А Устойчивая 

9 П. А. 1,90  7,30 7,30 А устойчивая 4,60  7,90 7,90 А Устойчивая 

10 С. И. 4,60  5,15 5,15 А устойчивая 4,15  8,10 8,10 А Устойчивая 

11 С. К.   6,50 6,50 А устойчивая 3,60  6,00 6,00 А Устойчивая 

12 С. К. 4,15 0,34 3,3 8,6 Д не устойчивая 3,30  6,10 6,10 А Устойчивая 

13 А. Т.   4,75 4,75 А устойчивая 3,75  4,95 4,95 А Устойчивая 

14 А. В. 5,55 0,29 2,80 6,25 Д не устойчивая  0,33 3,30 6,30 Д не устойчивая 

15 Б. К. 1,90  8,55 8,55 А устойчивая  0,56 9,75 11,6 Д не устойчивая 

16 Б. Ж. 3,75  2,80 2,80 А устойчивая 2,90  3,90 3,90 А Устойчивая 

17 Г. Е. 3,50  6,75 6,75 А устойчивая 4,25  7,90 7,90 А Устойчивая 

18 Г. А. 2,55  4,90 4,90 А устойчивая 3,00  6,25 6,25 А Устойчивая 

19 Д.М. 4,50  5,50 5,50 А устойчивая 2,75  5,25 5,25 А Устойчивая 

20 К. Д.   8,50 8,50 А устойчивая  0,53 7,95 10,6 Д не устойчивая 

21 К.М. 4,90 0,58 7,50 7,50 А устойчивая 3,15  6,90 6,90 А устойчивая 

22 О. И. 2,15  7,10 7,10 А устойчивая 4,95  7,10 7,10 А устойчивая 

23 П. В. 5,90  4,40 4,40 А устойчивая 2,00  5,10 5,10 А устойчивая 

24 С. А.   8,90 8,90 А устойчивая 5,90  9,10 9,10 А устойчивая 

25 С. А. 2,40 0,43 5,25 9,00 Д не устойчивая 4,25  5,40 5,40 А устойчивая 

26 С. К. 4,25  2,90 2,90 А устойчивая 3,25  4,25 4,25 А устойчивая 

27 Т. С.   6,50 6,50 А устойчивая 3,55  5,55 5,55 А устойчивая 

28 Ф. В. 5,10 0,61 3,10 8,10 Д не устойчивая  0,64 3,50 7,90 Д не устойчивая 
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29 Ч. И.   8,30 8,30 А устойчивая 4,25  6,25 6,25 А устойчивая 

 

Протокол измерений контролируемых параметров уровней психофизиологических показателей (СГПИ) 

№ п/п ФИО 
Начало эксперимента (ССС) Окончание эксперимента (ССС) 

tp   t1 tп Режим Устойчивость  tp   t1 tп Режим Устойчивость  

Экспериментальная группа 
1 А. А. 5,00   7,75 7,75 А устойчивая 6,15   7,90 7,90 А устойчивая 

2 А.Ю. 3,50   5,75 5,75 А устойчивая 4,75   7,50 7,50 А устойчивая 

3 В. Т.   0,04 5,75 10,5 Д не устойчивая 5,15   6,75 6,75 А устойчивая 

4 Д. Е. 3,50   3,75 3,75 А устойчивая 3,00   4,00 4,00 А устойчивая 

5 К.Ю. 8,25   9,90 9,90 А устойчивая 7,55   10,5 10,5 А устойчивая 

6 К. И. 3,00   5,25 5,25 А устойчивая 4,15   5,25 5,25 А устойчивая 

7 М.К. 4,25   5,75 5,75 А устойчивая   0,66 5,90 9,50 Д не устойчивая 

8 П.Ю. 3,50   4,75 4,75 А устойчивая 3,25   4,75 4,75 А устойчивая 

9 П. А. 2,60   5,10 5,10 А устойчивая 3,75   5,10 5,10 А устойчивая 

10 С. И. 4,15   5,75 5,75 А устойчивая 4,00   5,50 5,50 А устойчивая 

11 С. К.   0,31 1,95 4,55 Д не устойчивая   0,30 4,40 6,25 Д не устойчивая 

12 С. К.   0,29 3,80 7,80 Д не устойчивая   0,35 5,50 6,15 Д не устойчивая 

13 А. Т. 4,00   4,90 4,90 А устойчивая 2,55   4,25 4,25 А устойчивая 

14 А. В.   0,29 4,15 6,55 Д не устойчивая   0,36 3,30 4,25 Д не устойчивая 

15 Б. К. 3,50   5,90 5,90 А устойчивая 4,90   6,50 6,50 А устойчивая 

16 Б. Ж. 2,90   5,75 5,75 А устойчивая 2,50  4,25 4,25 А устойчивая 

17 Г. Е. 3,50   6,10 6,10 А устойчивая 3,75   6,60 6,60 А устойчивая 

18 Г. А. 3,60   4,75 4,75 А устойчивая 3,50   4,75 4,75 А устойчивая 

19 Д.М. 3,90   6,25 6,25 А устойчивая 3,15   4,30 4,30 А устойчивая 

20 К. Д. 3,25   5,50 5,50 А устойчивая 3,15   5,50 5,50 А устойчивая 

21 К.М. 7,90   9,75 9,75 А устойчивая 5,00   7,50 7,50 А устойчивая 

22 О. И. 5,75   7,25 7,25 А устойчивая 5,75   8,75 8,75 А устойчивая 
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Протокол измерений контролируемых параметров уровней физической подготовленности (УФП, КГ и ЭГ) 

№ Ф. И. О. Наименование упражнений 

Поднимание и выпрямление 

ног до положения «угла» (20 

с) 

бег на 100 м Приседание (20с) Прыжок в длину с 

места 

результат оценка результат оценка результат оценка результат оценка 

Контрольная группа  

Юноши 

1.  У. Э. 4 2 16,5 Зачет 18 5 193 5 

2.  У. З. 8 3 16,0 Зачет 18 5 191 5 

3.  Я. Н. 11 4 15,9 Зачет 16 4 190 5 

4.  К. А. 9 4 16,0 Зачет 18 5 185 5 

5.  Т. В. 10 4 15,9 Зачет 17 5 181 5 

Девушки 

6.  С. О. 4 2 18,5 Зачет 20 5 159 4 

7.  Ц.Ф. 5 2 18,5 Зачет 18 5 163 4 

8.  Т. О. 8 3 18,2 Зачет 17 5 165 4 

9.  Х. А. 7 3 18,7 Зачет 18 5 177 5 

10.  З. М. 5 2 18,5 Зачет 19 5 164 4 

11.  М. Е. 4 2 18,1 Зачет 17 5 167 4 

12.  Б. И. 8 2 18,6 Зачет 18 5 170 5 

13.  А. О. 9 3 19,0 Зачет 19 5 159 4 

14.  Д. Т. 7 3 17,9 Зачет 18 5 163 4 

15.  М.Ю 6 2 18,9 Зачет 18 5 165 4 

16.  Б. О. 7 2 18,8 Зачет 19 5 177 5 

17.  Е. О. 9 3 19,1 Зачет 17 5 164 4 

18.  А.М. 9 3 19,4 Зачет 16 4 165 4 

19.  С. А. 6 2 19,1 Зачет 16 4 170 5 

20.  Б. А. 7 2 18,9 Зачет 17 5 157 4 

  



 

 

245 

№ Ф. И. О. Наименование упражнений 

Поднимание и выпрямление 

ног до положения «угла» (20 

с) 

бег на 100 м Приседание (20с) Прыжок в длину с 

места 

результат оценка результат оценка результат оценка результат оценка 

Экспериментальная группа 

Юноши 

1.  А. А. 10 4 14,3 Зачет 17 5 193 5 

2.  А.Ю. 8 3 14,5 Зачет 18 5 191 5 

3.  В. Т. 10 4 13,2 Зачет 20 5 190 5 

4.  Д. Е. 9 4 14,2 Зачет 19 5 185 5 

5.  К.Ю. 10 4 13,6 Зачет 19 5 181 5 

Девушки 

6.  К. И. 8 2 19,0 Зачет 19 5 160 4 

7.  М.К. 7 2 18,5 Зачет 18 5 164 4 

8.  П.Ю. 8 3 19,2 Зачет 17 5 166 4 

9.  П. А. 7 3 18,3 Зачет 18 5 178 5 

10.  С. И. 7 2 18,2 Зачет 19 5 168 4 

11.  С. К. 8 2 18,0 Зачет 18 5 166 4 

12.  С. К. 8 2 18,7 Зачет 19 5 172 5 

13.  А. Т. 9 3 19,4 Зачет 19 5 150 4 

14.  А. В. 7 3 17,8 Зачет 19 5 164 4 

15.  Б. К. 6 2 18,7 Зачет 19 5 163 4 

16.  Б. Ж. 7 2 18,8 Зачет 19 5 179 5 

17.  Г. Е. 9 3 19,0 Зачет 17 5 165 4 

18.  Г. А. 9 3 19,2 Зачет 15 4 165 4 

19.  Д.М. 10 3 19,0 Зачет 16 4 172 5 

20.  К. Д. 10 3 18,9 Зачет 16 4 155 4 
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Приложение Д 

СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПРАКТИКУ 
 

Председателю Диссертационного совета  

Д 999.027.02 созданного на базе ФГАОУ ВО 

Южного федерального университета и Северо-

Кавказского федерального университета доктору 

педагогических наук, профессору  

О.Д. Федотовой  

 

СПРАВКА  

о внедрения результатов диссертационного исследования Поповой Марианны 

Руслановны на тему «Организационно-методические основы физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

Настоящая справка дана Поповой Марианны Руслановне в том, что 

материалы диссертационного исследования Поповой М.Р. на тему 

«Организационно-методические основы физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной 

среде вуза»  используются в преподавании дисциплин по основной 

профессиональной образовательной программе бакалавриата «Физическая 

культура и спорт», элективным дисциплинам «Общая физическая подготовка», 

«Легкая атлетика», «Физическая культура для специальной медицинской группы» 

на кафедре физического воспитания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» при чтении лекций, проведении семинарских, 

практических (элективных) занятий силовыми упражнениями со студентами 

специальной медицинской группы (СМГ) в рамках регламентированных занятий 

по физической культуре и спорту. 

 

Первый проректор ФГБОУ ВО АГУ, 

кандидат биологических наук,  

доцент         М.Н. Силантьев 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

(ГБОУ ВО СГПИ) 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»                                                                                        тел. (8652) 560-826 

www.sspi.ru;  mail@sspi.ru                     факс (8652) 956-674 

Исх.№____________ от___ 

на  _______________ от __ 

Председателю Диссертационного совета  

Д 999.027.02 созданного на базе ФГАОУ ВО Южного 

федерального университета и Северо-Кавказского 

федерального университета доктору педагогических наук, 

профессору  

О.Д. Федотовой  
 

СПРАВКА  

о внедрения результатов диссертационного исследования Поповой Марианны 

Руслановны на тему «Организационно-методические основы физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Настоящая справка дана Поповой Марианны Руслановне в том, что материалы 

диссертационного исследования Поповой М.Р. на тему «Организационно-

методические основы физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы в адаптивной безопасной образовательной среде вуза» 

используются в преподавании дисциплин по основной профессиональной 

образовательной программе бакалавриата «Физическая культура и спорт», элективным 

дисциплинам «Общая физическая подготовка», «Легкая атлетика», «Физическая 

культура для специальной медицинской группы», по программе среднего 

профессионального образования дисциплины «Физическая культура» на кафедре 

физического воспитания и адаптивной физической культуры государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» при чтении лекций, проведении 

семинарских, практических (элективных) занятий со студентами специальной 

медицинской группы в рамках регламентированных занятий по физической культуре и 

спорту. В учебный процесс вуза внедрены в состав программ обучения по теории и 

методике физического воспитания совокупность знаний, определяющих основные 

направления и содержание процесса физической воспитания; педагогическая модель 

физического воспитания, педагогические условия, критерии оценки, показатели 

эффективности и уровни развития мониторинговых процессов физвоспитания, которые 

обеспечивают системный результат при формировании личностной физической 

культуры, сохранения и совершенствования здоровья студентов специальной 

медицинской  группы; улучшена профессиональная подготовленность будущих 

учителей в области физической культуры и спорта путем принятия идеологии здорового 

образа жизни в адаптивной безопасной образовательной среде вуза. 

 

Ректор         М.В. Смагина

http://www.sspi.ru/


 

 

248 

Председателю Диссертационного совета  

Д 999.027.02 созданного на базе ФГАОУ ВО Южного федерального 

университета и Северо-Кавказского федерального университета доктору 

педагогических наук, профессору О.Д. Федотовой  

 

СПРАВКА  

о внедрения результатов диссертационного исследования Поповой Марианны 

Руслановны на тему «Организационно-методические основы физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

Настоящая справка дана Поповой Марианны Руслановне в том, что 

материалы диссертационного исследования Поповой М.Р. на тему 

«Организационно-методические основы физического воспитания студентов 

специальной медицинской группы в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза»  используются в преподавании дисциплин по 

основной профессиональной образовательной программе бакалавриата 

«Физическая культура и спорт», элективным дисциплинам «Общая физическая 

подготовка», «Легкая атлетика», «Физическая культура для специальной 

медицинской группы» на кафедре физического воспитания и общественного 

здоровья федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева» при чтении лекций, проведении практических и 

семинарских занятий физическими упражнениями с беременными студентками 

специальной медицинской группы (СМГ), внедрены педагогические условия, 

педагогическая модель физического воспитания, критерии методики сохранения 

и совершенствования здоровья студентов специальной медицинской группы 

обеспечивающие эффективность адаптивной безопасной образовательной среде 

вуза. 

 

Проректор по научно-исследовательской работе, 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский  

государственный университет им. У.Д. Алиева», 

кандидат исторических наук, доцент   Марина Назировна Кубанова 
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Председателю Диссертационного совета  

Д 999.027.02 созданного на базе ФГАОУ ВО 

Южного федерального университета и Северо-

Кавказского федерального университета доктору 

педагогических наук, профессору  

О.Д. Федотовой  

 

СПРАВКА  

о внедрения результатов диссертационного исследования Поповой Марианны 

Руслановны на тему «Организационно-методические основы физического 

воспитания студентов специальной медицинской группы в адаптивной 

безопасной образовательной среде вуза» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

Настоящая справка дана Поповой Марианны Руслановне в том, что материалы 

диссертационного исследования Поповой М.Р. на тему «Организационно-методические 

основы физического воспитания студентов специальной медицинской группы в 

адаптивной безопасной образовательной среде вуза»  используются в преподавании 

дисциплин по основной профессиональной образовательной программе бакалавриата 

«Физическая культура и спорт», элективным дисциплинам «Общая физическая подготовка», 

«Легкая атлетика», «Физическая культура для специальной медицинской группы» на кафедре 

физического воспитания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

при чтении лекций, проведении семинарских, практических (элективных) занятий при развитии 

физических качеств студентов специальной медицинской группы сочетанных с применением 

средств общей и специализированной физической подготовки в адаптивной безопасной 

образовательной среде вуза в учебное и внеучебное время, с использованием ценностей и 

технологий, и средств легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, гимнастики и туризма. 

Внедрена педагогическая модель физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы в учебное и внеучебное время, построенная с использованием физической культуры и 

спорта многообразного характера в адаптивной безопасной развивающей образовательной 

среде вуза. Разработанные методические рекомендации положены в основу специфической 

методики физического воспитания студентов специальной медицинской группы. Материалы 

диссертационного исследования использованы в процессе профессиональной подготовки 

студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».  

Практическое внедрение научных результатов по теме диссертации осуществлялось 

старшим преподавателям кафедры физического воспитания Изиевой Фатимой Изиевной, под 

руководством заведующего кафедрой физического воспитания Хажмухамбетовой Шумисат 

Жалаудиновны.  

 

Ректор  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,  

кандидат политических наук, доцент        И.Б. Байханов 

 

 


