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Только 2% учащихся без отклонений в раз-
витии экспериментальных классов при повы-
шении дозировки текста не передают смысло-
вую интонационно-мелодическую составляю-
щую текста; это на 12% меньше, чем среди уча-
щихся сопоставительных классов. Еще более
показательно влияние экспериментальной ме-
тодики в экспериментальных классах для детей
с ЗПР. Только 7% учащихся не передают смыс-
ловое интонационно-мелодическое содержа-
ние текста критической дозировки, это на 71%
меньше, чем в сопоставительных группах.

Эффективность педагогических условий оп-
ределяется системностью применения метода
сегментации для формирования операциональ-

ной составляющей смысловых преобразований.
Формирование схемообразов языкового и сен-
сорного опыта чтеца способствует становлению
целостного смыслового единства текста на ос-
нове уровневой организации всех операцио-
нальных блоков смысловой идентификации
текста при чтении. Методика синтагматическо-
го сегментирования предложения в словосоче-
тания и соединение словосочетаний с образным
наполнением описанной ситуации более эф-
фективна по сравнению с традиционной.

Апробация экспериментальной методики
формирования смысловой идентификации
текста подтвердила эффективность избранной
стратегии пропедевтического обучения.
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Отечественной научной педагогической
школой накоплен большой опыт по исследо-
ванию процесса физического воспитания бу-
дущего специалиста, активно ведутся научные
поиски, в которых представлены многочис-
ленные взгляды и подходы к пониманию сущ-
ности физического воспитания, его специфи-
ки в системе высшего профессионального об-
разования РФ (М. Я. Виленский, В. М. Выд-
рин, И. Ф. Исаев, И. Б. Игнатова, И. Н. Нику-
лин, В. В. Сокорев, В. С. Шилова и др.).

Более того, Федеральный закон «Об образо-
вании» нацеливает высшие учебные заведения
на достижении главной цели образовании –
развитие физически и нравственно здоровой
личности, ее гражданского потенциала. Закон
созвучен с «Национальной доктриной образо-
вания в России», определяющей образование
как единый процесс обучения и воспитания.
При этом подчеркивается, что главная цель
обучения – формирование специалиста-про-
фессионала, создание условий для плавного
вхождения молодого специалиста в процесс
производства и воспроизводства и т. д. Глав-
ная цель воспитания – становление духовно-
нравственной и творческой личности, способ-
ной строить демократическое общество, жить
в нем и быть полезным ему; формирование фи-
зического совершенства и физической культуры.

Нормативно-правовые документы, а также
результаты научных исследований аккумулиру-
ют основные подходы, точки зрения и позиции
в реализации учебно-воспитательных задач вуза,
в том числе и по физическому воспитанию.

В своей содержательной части этот подход
к физическому воспитанию определяется:

• трактовкой роли и целей физического
воспитания на современном этапе реформи-
рования высшего образования в РФ (в свете
Болонского процесса);

• содержанием физического воспитания
студенческой молодежи;

• внутренними и внешними условиями
эффективности процесса физического воспи-
тания;

• разработкой технологий физического
воспитания студенческой молодежи в процес-
се как учебной, так и внеучебной деятельно-
сти (М. Я. Виленский, В. В. Сокорев, В. С.
Шилова и др.).

Таким образом, в исследованиях, посвя-
щенных данной проблеме, физическое воспи-
тание трактуется как управление процессом
развития физической культуры личности по-
средством создания благоприятных для этого
условий, к которым относятся воспитательная
среда, мотивация обучающегося, личность
воспитателя и т. д. При этом в концепциях раз-
ных авторов отмечается гибкость, опосредо-
ванность, разнообразие форм этого процесса,
что позволяет говорить не столько о жестком
регламентировании, сколько о тщательно
организованном направлении процесса разви-
тия физического воспитания в вузе, основная
цель которого – формирование физической куль-
туры личности и способности направленного ис-
пользования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготов-
ки и самоподготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности (М. Я. Виленский, Ю. Н.
Никулин, В. В. Сокорев и др.).



174

С нашей точки зрения, принципиально
важным представляется выделение в процес-
се физического воспитания двух взаимосвя-
занных содержательных компонентов: а) обя-
зательный (базовый), обеспечивающий форми-
рование основ физической культуры лично-
сти; б) вариативный, опирающийся на базо-
вый, дополняющий его и учитывающий инди-
видуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности.

Формирование физической культуры необ-
ходимо проводить и во внеучебное время. При
этом ученые исследователи и практики под-
черкивают следующее: неотъемлемой частью
целостной личности выступает ее физическое
состояние. Сказанное тем более важно, что
современные условия развития характеризу-
ются постоянным ухудшением экологической
обстановки, непосредственно влияющей на
состояние здоровья человека; политическими
катаклизмами, усиливающими возникновение
у каждого человека чувства неуверенности в
завтрашнем дне, в возможности удовлетворять
разнообразные потребности, в определении
перспектив своего развития, что также не про-
ходит бесследно для сбалансированного фун-
кционирования человеческого организма.
Вовлечение студентов в активную оздорови-
тельную деятельность позволит поддерживать
нормальное физическое развитие, работоспо-
собность в учебной, трудовой, досуговой и дру-
гих сферах их жизнедеятельности; совершен-
ствовать жизненно важные двигательные уме-
ния и навыки; приобщать к усвоению навы-
ков самостоятельной работы по физической
культуре; нарабатывать умения и навыки лич-
ной и общественной гигиены.

В. К. Бальсевич выделяет две основные
группы ценностей в физическом воспитании:
общественную и личную.

К общественной группе ценностей он отно-
сит: а) общий уровень знаний о методах и сред-
ствах физического развития и совершенство-
вания человека; б) общий научно-технологи-
ческий потенциал физической культуры, ко-
торый составляет ее интеллектуальную осно-
ву, включающую в себя обширный комплекс
специализированных знаний о физической

активности человека, о правилах, методах и
условиях их реализации при воспитании чело-
века; в) накопленный обществом опыт физи-
ческого воспитания и физической подготов-
ки молодежи; г) опыт организации физиче-
ской активности; д) общественное мнение,
уровень престижности физической культуры
и структуру факторов, определяющих ее попу-
лярность в обществе; е) уровень активности
общества в сфере физической культуры (дея-
тельность государственных и общественных
институтов, деятельность политическая, орга-
низационная, пропагандистская, образова-
тельная и воспитательная, финансово-эконо-
мическая и производственная) [1, с. 37–41].

К личностной группе ценностей относится:
1) глубина, полнота и основательность знаний
о сущности и правилах физической подготов-
ки, методах организации физической активно-
сти, о путях и средствах физического совер-
шенствования, о законах функционирования
своего организма в процессе физической ак-
тивности и т. д. Все это в совокупности харак-
теризуется как уровень физкультурной образо-
ванности; 2) совокупность личных физических
двигательных достижений (физические каче-
ства, двигательные умения и навыки, работо-
способность и т. д.); 3) структура и направлен-
ность мотивации физической активности че-
ловека, в основе которой лежит физкультур-
ная образованность. Все это вместе взятое фор-
мирует потребность здорового образа жизни.

Таким образом, физическое воспитание в
силу своей полифункциональности жизнедея-
тельности является неотъемлемым компонентом
образовательного процесса. Оно играет весомую
роль не только в восстановлении, поддержании,
развитии, но и в совершенствовании физиче-
ских и духовных способностей человека.

Для того, чтобы определить роль и значе-
ние физической культуры, для развития
личности и общества, необходимо выделить ее
функции.

Единственно правильным, с нашей точки
зрения, способом определения социальных
функций физического воспитания является
культурологический подход на основе концеп-
ций деятельности и потребностей. В соответ-
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ствии с этой концепцией можно определить
три группы основных функций физической
культуры: а) антропологические; б) общекуль-
турные; в) специфические.

Антропологические функции связаны с вос-
становлением физического и душевного рав-
новесия, с основанием и удовлетворением бо-
лее сложных потребностей, с повышением об-
щей культуры, формирования нравственных и
эстетических начал, представлений о здоровом
и нездоровом, полезном и вредном, правиль-
ном и неправильном.

Общекультурные функции вытекают из за-
кономерностей развития культуры и общества
в целом и находят конкретное проявление в
решении задач, которые порождаются объек-
тивными условиями на каждом этапе ее раз-
вития. К ним можно отнести общеобразо-
вательную, воспитательную, нормативную,
преобразовательную, познавательную, комму-
никативную и многие другие культурные фун-
кции. Поскольку функция – способ удовлет-
ворения потребностей, а социальных потреб-
ностей бесконечно много, то и перечислять их
нет смысла. Основной же функцией культуры
является формирование и прогрессивное раз-
витие ценностей, выступающих в качестве

средств и способов, обеспечивающих прогрес-
сивное развитие личности и общества.

Специфические функции физической культу-
ры можно свести по признакам общности в
следующие группы: 1) общее развитие и укреп-
ление физического и психического здоровья
людей вне зависимости от возраста, пола, сте-
пени физического развития; 2) совершенство-
вание, преобразование природных физических
качеств и способностей, образование их более
высокого уровня, формирование и совершен-
ствование двигательных навыков, необходи-
мых для преобразования природы, общества и
самого человека; 3) противодействие небла-
гоприятным условиям жизни и быта, сдер-
живание процессов инволюции, создание ос-
новы для здорового образа жизни; 4) физиче-
ская подготовка людей к трудовой деятельно-
сти; 5) формирование потребностей людей в
двигательной деятельности и рациональном
использовании свободного времени.

Функции физического воспитания отража-
ют ее главное назначение как средства и спо-
соба преобразовательной деятельности (в ду-
ховном, материальном, социальном, аспек-
тах), и прежде всего – физическом преобразо-
вании природной данности самого человека.
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