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This article discusses the principles and methods of organizing physical education in universities, the pedagogical 
process is aimed at improving the forms and functions of the human body, the formation of motor skills, skills related 
knowledge, as well as the education of physical qualities.
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game-method.

Всем известно, что физическая культура 
и спорт – средства созидания гармонично 
развитой личности. Они помогают сосредо-
точить все внутренние ресурсы организма 
на достижении поставленной цели, повыша-
ют работоспособность, позволяют втиснуть 
в рамки короткого рабочего дня выполнение 
всех намеченных дел, вырабатывают по-
требность в здоровом образе жизни.

Физическая культура – часть общей куль-
туры общества, одна из сфер социальной де-
ятельности, направленная на поддержание 
здоровья, развитие физических способностей 
человека и использование их в соответствии 
с потребностями общественной практики. 
Она включает все достижения, накоплен-
ные в процессе общественно-исторической 
практики: уровень здоровья, спортивного 
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мастерства, науки, произведений искусства, 
связанных с физическим воспитанием, а 
также материальные (технические) ценности 
(спортивные сооружения, инвентарь и т.д.). 
В свою очередь, физическое воспитание – это 
педагогический процесс, который направ-
лен на совершенствование форм и функций 
организма человека, формирование двига-
тельных навыков, умений связанных с ними 
знаний, а также на воспитание физических 
качеств. Физическое воспитание связано с 
другими сторонами воспитания – нравствен-
ной, эстетической, производственной.

Следует отметить достоинства занятий 
физической культурой. В ряде исследова-
ний установлено, что у студентов, включен-
ных в систематические занятия физической 
культурой и спортом и проявляющих в них 
достаточно высокую активность, вырабаты-
вается определенный стереотип режима дня, 
повышается уверенность поведения, наблю-
дается развитие «престижных установок, вы-
сокий жизненный тонус. Они в большей мере 
коммуникабельны, выражают готовность 
к сотрудничеству, радуются социальному 
признанию, меньше боятся критики. У них 
наблюдаются более высокая эмоциональная 
устойчивость, выдержка. Им в большей сте-
пени свойственны оптимизм, энергия; среди 
них больше настойчивых, решительных 
людей, умеющих повести за собой коллектив. 
Этой группе студентов в большей степени 
присущи чувство долга, добросовестность, 
собранность. Они успешно взаимодействуют 
в работе, требующей постоянства, напряже-
ния, свободнее вступают в контакты, более 
находчивы, среди них чаще встречаются ли-
деры, им легче удается самоконтроль.

Необходимого уровня состояния трени-
рованности занимающихся студентов можно 
достичь только при проведении учебно-тре-
нировочных занятий со строгим соблюдени-
ем закономерностей и выполнением методи-
ческих принципов при построении трениро-
вочных занятий. Эти принципы определяют 
общие положения по управлению процессом 
совершенствования спортивной подготовки.

Методическими принципами, которы ми 
необходимо руководствоваться на учебно-
тренировочных занятиях являются: прин-
цип сознательности и активности, нагляд-
ности, доступности, систематичности и ди-
намичности [4].

Принцип сознательности и активности 
предусматривает определение путей твор-
ческого сотрудничества преподавателя и 

занимающегося при достижении целей в 
учебно-воспитательной деятельности. Его 
сущность заключается в формировании у 
индивида устойчивой потребности в ос-
воении ценностей физической культуры, в 
стимулировании его стремления к самопо-
знанию и самосовершенствованию. В связи 
с этим одним из важнейших требований 
данного принципа является определение 
адекватных целей и текущих педагогиче-
ских задач, а также разъяснение их сущно-
сти занимающимися.

Преподаватель должен уметь раскрыть 
суть любого задания и донести его до сту-
дентов. Он может пояснить, почему пред-
лагается такое, а не иное упражнение, по-
чему необходимо соблюдать именно этот 
алгоритм выполнения. Студентам I курса 
следует пояснить, что путь к физическо-
му совершенству – большой напряженный 
труд, где неизбежны утомительные, неред-
ко однообразные упражнения и скучные 
занятия, преодоление определенных инди-
видуальных трудностей.

Принцип наглядности предусматрива-
ет формирование у занимающихся точно-
го чувственного образа техники, тактики, 
проявляемых физических способностей 
не только по зрительным ощущениям, но, 
главным образом, по совокупности ощу-
щений, поступающих от других органов 
чувств: слуха, вестибулярного аппарата, 
рецепторов мышц. Поэтому на практике 
для реализации этого принципа использу-
ются разнообразные формы наглядности.

Прежде всего, это показ изучаемых 
упражнений самим преподавателем или 
наиболее подготовленным студентом, ис-
пользование схем, плакатов, фотокино-
грамм, диафильмов и кинофильмов с об-
разцами техники изучаемых упражнений. 
Это создает у занимающихся устойчивые 
зрительные представления о правильном 
их выполнении. Использование звуковых 
сигналов или музыки благодаря слуховому 
анализатору дает представление о длитель-
ности, частоте и ритме движений.

Принцип доступности зависит как от 
возможностей занимающихся, так и от объ-
ективных трудностей, возникающих при 
вы полнении заданий: координационной 
сложности, чрезмерной энергоемкости, опас-
ности. Достижение в занятии полного, с пе-
дагогических позиций, соответствия между 
трудностями и возможностями занимаю-
щихся характеризует оптимальную меру до-
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ступности. Если уровень сложности задания 
будет значительно превышать возможности 
занимающихся, то его выполнение может 
привести к нарушениям техники движений, 
функциональным перенапряжениям. И на-
оборот, упрощенные задания снижают раз-
вивающее влияние учебно-тренировочного 
процесса на занимающихся. Поэтому пра-
вильное определение оптимальной меры до-
ступности является одним из важных аспек-
тов управленческой деятельности педагога в 
учебно-воспитательном процессе.

Принцип систематичности требует не-
прерывности тренировочного процесса, 
рационального чередования физических 
нагрузок и отдыха на одном занятии, пре-
емственности и последовательности трени-
ровочных нагрузок от занятия к занятию.

Любая нагрузка имеет четыре фазы: рас-
ходование энергии, восстановление, сверх-
восстановление, возвращение к исходному 
уровню. Вот почему учебные занятия по 
физической культуре никогда не проводят 
в течение двух дней подряд. Кроме того, 
именно программное требование по дисци-
плине «Физическая культура» – регулярное 
посещение всех занятий, предусмотренных 
учебным расписанием. Если же тренировоч-
ные занятия проходят эпизодически или с 
большими перерывами, то они становятся 
неэффективны и приводят к снижению до-
стигнутого уровня тренированности.

Принцип динамичности определяет не-
обходимость постоянного повышения требо-
ваний к занимающимся, применение новых, 
более сложных физических упражнений, 
увеличение тренировочных нагрузок по объ-
ему и интенсивности. Переход к более вы-
соким тренировочным нагрузкам должен 
проходить постепенно, с учетом функцио-
нальных возможностей и индивидуальных 
особенностей занимающихся. Повышение 
тренировочных нагрузок проявляется в раз-
личных формах, так прямолинейное повыше-
ние нагрузок используется, когда общий уро-
вень их сравнительно невысок и требуется 
постепенно втянуться в работу; ступенчатая 
же динамика резко стимулирует тренирован-
ность на базе уже проделанной работы; вол-
нообразные колебания нагрузок в недельном, 
месячном, годовом циклах являются своео-
бразным фоном, на который накладываются 
прямолинейная и ступенчатая динамика.

Игнорирование принципа постепенно-
сти, ускоренная, форсированная подготовка 
не способствует достижению запланиро-

ванных результатов и может быть вредна 
для здоровья. В соответствии с принципами 
нужно правильно выбирать методы физиче-
ского воспитания, которые, в свою очередь, 
раскрывают практические вопросы, касаю-
щиеся применения физических упражнений.

Для решения задач физического воспита-
ния используются метод регламентирован-
ного упражнения, игровой и соревнователь-
ный методы, словесные и сенсорные методы.

Строгая регламентация упражнений 
является основным методическим приемом в 
процессе спортивной тренировки и характе-
ризуется выполнением каждого упражнения 
в строго заданной форме и с точно обуслов-
ленной временной и физической нагрузкой. 
Метод регламентированного упражнения 
позволяет: обучать двигательным действи-
ям любой сложности; строго дозировать на-
грузку от минимальной до предельной; изби-
рательно воздействовать на воспитание от-
дельных физических качеств; обеспечивать 
индивидуальный подход к занимающимся в 
процессе физического воспитания; использо-
вать физические упражнения на занятиях с 
любым контингентом людей.

Игровой метод широко используется в 
процессе физического воспитания, как метод 
организации двигательной деятельности в 
форме подвижной или спортивной игры.

Игровой метод не обязательно связан с 
какими-либо общепринятыми играми, на-
пример, хоккеем, бадминтоном, а может 
быть применен на материале любых физиче-
ских упражнений: бега, прыжков, метаний 
и т.д. Игровой метод является методом ком-
плексного совершенствования физических 
и психических способностей человека. Этот 
метод характеризуется наличием взаимной 
обусловленности поведения занимающих-
ся эмоциональностью, что содействует при 
его применении воспитанию нравственных 
черт личности: коллективизма, товарище-
ства, сознательной дисциплины и т.п. [1].

Одним из недостатков игрового метода 
является ограниченная возможность до-
зирования нагрузки, так как многообразие 
способов достижения цели, постоянные из-
менения ситуаций, динамичность действий 
исключают возможность точно регулиро-
вать нагрузку как по направленности, так и 
по степени воздействия.

Соревновательный метод применяется 
для развития физических, волевых и нрав-
ственных качеств, совершенствования тех-
нико-тактических умений и навыков, а также 
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способностей рационально использовать их 
в усложненных действиях. Этот метод ис-
пользуется либо в элементарных формах (на-
пример, проведение испытаний в процессе 
занятий на лучшее исполнение отдельных 
элементов техники движений: кто больше 
забросит в кольцо баскетбольных мячей, кто 
устойчивее приземлится и т.п.), либо в виде 
полуофициальных и официальных соревнова-
ний, которым придается, в основном, подгото-
вительный характер (прикидка, контрольные, 
квалификационные состязания) [2].

А также существуют словесные и сенсор-
ные методы: словесные методы постоянно 
применяются в учебно-тренировочных за-
нятиях. По назначению их можно объеди-
нить в следующие группы: методы расска-
за, описания, объяснения, в которых слово 
используется как средство передачи знаний; 
методы команды, распоряжения, указания, 
где происходит воздействие словом в целях 
управления деятельностью занимающих-
ся; методы разбора, замечания, словесной 
оценки, с помощью которых анализируется 
и оценивается деятельность занимающихся. 
Сенсорные методы по назначению способ-
ствуют привлечению к процессу познания 
как можно большего числа органов чувств 
человека. К ним относятся органы зрения, 
слуха и двигательных ощущений.

Зрительные методы подразделяются 
на непосредственный показ движений, де-
монстрацию наглядных пособий с помощью 
современной оргтехники и зрительное ори-
ентирование. При непосредственном показе 
движений следует демонстрировать движе-
ния замедленно, выразительно, выделяя от-
дельные положения тела остановками, при 
этом для занимающихся должны быть соз-
даны удобные условия для наблюдения.

Слуховой (звуковой) метод заключа-
ется в использовании звуков как сигналов, 
помогающие уточнять пространственные 
и временные характеристики движений. 
С помощью звука хорошо усваивается ритм 
двигательных действий, который можно 
обусловить заранее или в процессе выпол-
нения движения [3].

В заключение хочется подчеркнуть, что 
все вышеперечисленные принципы нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, и они не могут 
реализоваться в процессе учебно-трениро-
вочных занятий в отдельности, поскольку 
они отражают отдельные стороны и зако-
номерности одного и того же процесса фи-
зического воспитания.

Нужно отметить, что в данное время 
большое внимание уделяется усовершен-
ствованию системы высшего образования, 
и физическое воспитание – не исключение. 
В текущем году в Узбекистане специали-
стов физкультуры и спорта уже готовят со-
вместные факультеты. Были образованы с 
2019/2020 учебного года – совместный фа-
культет физкультуры, спорта и туризма в со-
трудничестве с Белорусским государствен-
ным университетом физической культуры. 
И с 2020/2021 учебного года – совместный 
факультет физкультуры, спорта и здоровья 
в сотрудничестве с Национальным государ-
ственным университетом физической куль-
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург, РФ). Совместные факуль-
теты будут готовить бакалавров и магистров 
с учетом потребности в кадрах по соответ-
ствующим направлениям и специальностям. 
Обучение будет вестись на платно-контракт-
ной основе, на русском языке, по дневной 
форме обучения с учетом государственных 
стандартов образования Узбекистана на ос-
нове совместных образовательных программ 
с вышеуказанными вузами.
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Характерной чертой образования наших 
дней, является его направленность на пре-
доставление равных условий каждому че-
ловеку в приобретении знаний вне зависи-
мости от его физических возможностей и 
заболеваний. Еще несколько лет тому назад 
трудно было предположить, что в одном 
классе смогут обучаться как здоровые дети 
(дети, отнесенные по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе), так и дети, 
имеющие ограниченные возможности здо-
ровья (ОВЗ). Все это является отражением 
реализации государственных программ 
в области доступного инклюзивного об-
разования. Одной из категорий учащихся, 
получающих инклюзивное образование в 
рамках Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС), явля-
ются дети с детским церебральным пара-
личом (ДЦП).

Как показывает практика, на сегодняш-
ний день отмечается рост количества детей, 
с ОВЗ, обучающиеся в образовательном 
учреждении наравне со здоровыми учащи-
мися. В научной литературе представлены 
частные методики адаптивной физической 
культуры, однако, в теории и практике фи-
зической культуры отмечается недостаток 
научно обоснованных методик в работе с 
детьми, имеющими заболевания ДЦП (син-
дромом Литтля – спастическая диплегия). 
Сложившиеся обстоятельства заставляют 
преподавателей физической культуры как 
средней, так и высшей школы искать новые 
средства и методы проведения занятий с 
данной категорией обучающихся, нужда-
ющихся в особом отношении и поддержке.

Целью инклюзивного образования в об-
ласти физической культуры при работе с 
детьми с синдромом Литтля (спастическая 


