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Прикладная направленность – один из основополагающих принципов, определяю-
щих содержание и построение физического воспитания [1]. Реализация данного принципа 
в высших учебных заведениях педагогического профиля приобрела в наши дни масштабы 
социальной проблемы. Актуальность проблемы определяется социальной значимостью 
цели, которая поставлена в современных условиях перед отечественной педагогикой в 
ходе реформы общеобразовательной и профессиональной школы – обеспечить здоровьес-
бережение нации. В гуманистическом отношении одним из самых важных результатов дея-
тельности любых образовательных учреждений является состояние здоровья обучающих-
ся. В Республике Беларусь охрана здоровья учащихся введена в рамки государственного 
закона [2]. При этом охрана здоровья детей и молодежи, всех участников педагогическо-
го процесса рассматривается как приоритетная ценность, результат и необходимый фак-
тор успешной деятельности каждого учебно-воспитательного учреждения. С этой целью 
в нашей стране приняты Государственные программы развития физической культуры и 
спорта, Про грамма оздоровления населения, пострадавшего от Чернобыльской катастро-
фы, Государственная программа по формированию здорового образа жизни среди населе-
ния Республики Беларусь на 2002–2006 гг., опубликован Государственный физкультурно-
оздоровительный комплекс Республики Беларусь [3, 4]. В условиях пятидневной учебной 
недели в учреждениях общего среднего образования по субботам введен день физической 
культуры. 

Вместе с тем официальная статистика свидетельствует, что к моменту окончания шко-
лы значительно увеличивается количество учащихся с отклонениями здоровья. До двух тре-
тей выпускников школ имеют те или иные отклонения здоровья, препятствующие их даль-
нейшему нормальному вхождению во взрослую жизнь. Сложившаяся ситуация обязывает 
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теоретиков и практиков образования искать и внедрять в жизнь новые подходы к решению 
проблемы сбережения здоровья подрастающих поколений. В этой связи учителя начальных 
классов, как и преподаватели физической культуры, должны владеть не только методика-
ми формирования физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты, выносливости) и 
координационных способностей. Им необходимо быть компетентными в области общего 
физкультурного образования на базе формирования здорового физически активного образа 
жизни детей и потребности в ежедневном использовании физических упражнений для под-
держания и укрепления своего здоровья, а также для формирования способности реализо-
вать эту потребность. 

Примем также во внимание, что в республике более 2,2 миллионов человек в той или 
иной степени испытали на себе последствия Чернобыльской катастрофы. Учитель началь-
ных классов должен уметь использовать занятия физической культурой для оздоровления 
и этих детей средствами физического воспитания и спорта. С точки зрения экономической 
целесообразности использование подобных способов сохранения здоровья детей во много 
раз дешевле, чем последующее лечение.

К сожалению, в современных педагогических университетах (особенно после того, как 
они перестали быть педагогическими институтами) специальный блок предметов по физи-
ческому воспитанию («Методика физического воспитания», «Физическая культура») дале-
ко не в полной мере обеспечивает качественную подготовку будущих учителей начальных 
классов к выполнению этих ответственных функций. Наблюдается серьезная диспропорция 
между преподаванием теоретического и практического разделов содержания этих учебных 
дисциплин, ориентация на информационно-знаниевую модель высшего образования, из-
лишний предметоцентризм, преобладание дисциплинарной проблематики над междисци-
плинарной; недостаточная направленность на формирование ключевых компетенций, необ-
ходимых для преподавания физической культуры в младших классах общеобразовательной 
школы. Обучение студентов преимущественно направляется на подготовку к выполнению 
нормативов физической подготовленности,  усвоение и репродуцирование учебной инфор-
мации, а не на формирование необходимых профессиональных умений и качеств, необходи-
мых для учителя начальных классов. 

В структурно-содержательном отношении этим вопросам в существующих учебниках 
и учебных программах не уделяется должного внимания. К примеру, в выдержавшем пять 
изданий учебнике «Теория и методика физического воспитания и спорта» Ж.К. Холодова 
и В.С. Кузнецова общим объемом в 480 страниц этой проблеме посвящено всего 10 страниц. 

Недостаточная профессиональная практикоориентированность (деятельностно-ком-
петентностная ориентация) характерна для содержания такого предмета, как «Физическое 
воспитание», где профессионально-прикладная подготовка студентов педвуза оказывается 
практически вытесненной общей физической подготовкой. 

Раскрывая сущность прикладных задач физического воспитания будущего учителя, ко-
торому предстоит работать в начальной школе, и обосновывая необходимость их решения, 
во внимание следует принимать следующие обстоятельства. Подготовка учителя начальной 
школы значительно отличается от подготовки учителя-предметника в средней общеобра-
зовательной школе. Это, прежде всего, обусловливается особенностями предмета их тру-
да: как половозрастными и индивидуально-психологическими характеристиками личности 
ученика начальной школы, так и тем обстоятельством, что учитель этого профиля должен 
на определенном уровне освоить в вузе целый ряд учебных предметов и овладеть методикой 
их преподавания. Одновременное обучение школьников нескольким учебным дисциплинам 
дает учителю возможность лучше узнать психологические особенности детей, их характер, 
привычки и т. д. 

Работа учителя начальных классов в иерархии видов трудовой деятельности относится 
к умственному труду. В то же время преподавание физической культуры требует специаль-
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ных качеств и способностей. У студентов должны быть сформированы педагогически зна-
чимые личностные и физические качества, специальные знания, двигательные и методиче-
ские умения и навыки, обеспечена высокая готовность к использованию средств физической 
культуры и спорта для физического, умственного, нравственного, эстетического развития и 
трудового воспитания детей.

Трудовая деятельность учителя направлена на организацию учебного процесса и учеб-
ной деятельности учащихся. Это требует от студента прочного овладения теорией и прак-
тикой преподавания дисциплины «Физическая культура и здоровье» в школе. Будущий 
учитель должен уметь выстраивать свои занятия в соответствии с возрастно-половыми и 
морфофункциональными особенностями младших школьников, уровнем их физической 
подготовленности. Он должен знать цели, средства, формы, методы физического воспитания 
младших школьников, владеть конкретными методическими приемами его организации как 
в классной, так и во внеклассной работе со школьниками, уметь обучать детей двигательным 
действиям, практически выполнять и дидактически выразительно показывать упражнения 
всей программы для начальной школы [5]. 

Занятия по физическому воспитанию в вузе не должны ограничиваться только трени-
ровочным воздействием, освоением двигательных навыков и развитием физических качеств 
студентов. Отдельные фрагменты занятия, а иногда и все занятие должны быть направлены 
на решение методических задач. Они должны способствовать осознанному и  методически 
правильному применению студентами физических упражнений и других средств физиче-
ской культуры на самостоятельных занятиях в свободное время. 

Специалист рассматриваемого профиля должен обладать необходимой координацией 
движений; квалифицированно владеть техникой физических упражнений, голосом, прие-
мами помощи и страховки школьников; специфической наблюдательностью и вниматель-
ностью; быстротой реагирования, или, по словам И.М. Сеченова «реакций мгновенного 
видения» [6]. 

Адекватный подход к физическому воспитанию будущих учителей начальных классов 
требует принимать в расчет тот факт, что на факультете ДиНО педвузов учатся преимуще-
ственно девушки. У них часто бывает избыточный (реже – недостаточный) вес, что пре-
допределяет специфику использования их двигательного потенциала и функциональных 
возможностей организма. Развитие у них физических качеств должно осуществляться с ак-
центом на воспитание выносливости.

Научная разработка проблемы прикладных задач физического воспитания будущих 
учителей начальных классов осуществляется в теории и методике физического воспитания 
в рамках частных методик, которые в педагогике иногда называют «дидактиками учебных 
предметов». Проблематика прикладных задач физического воспитания, как учебного предме-
та «Физическая культура», выделена в научное направление – профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП). 

В настоящее время методика решения прикладных задач физического воспитания бу-
дущих учителей начальных классов органически вписывается в общее русло интегратив ных 
методик и технологий нового поколения. Значительную часть такого рода методик и в на шей 
республике, и в странах ближнего и дальнего зарубежья характеризует так называемый ком-
петентностный подход с его упором на интегральные характеристики, интегральные ком-
петенции личности обучающегося. Иными словами – на систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
студентов [7]. 

При компетентностном подходе содержание, формы и методика вузовского обучения 
выстраиваются таким образом, что перестают замыкаться на самих себе, переходя от учеб-
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ной деятельности к профессиональной по принципу «делаю, учась, и учусь, делая». Обу-
чение направляется не только на приобретение специальных знаний. Оно включает в себя 
обширный комплекс умений и внутренних свойств личности, сформированных в процессе 
обучения. Деятельность студента в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-
тура» при использовании компетентностного подхода проектируется и осуществляется как 
комплекс специально подобранных учебных и тренировочных заданий, моделирующих и ре-
шающих основные типы профессиональных задач специалиста. Проверкой успеваемости, со-
ответственно, контролируется не столько уровень усвоения знаний, сколько ход и результаты 
действий на их основе. «Физическая культура» является учебным предметом, отвечающим 
специфике требований компетентностного подхода, поскольку основу его содержания состав-
ляет интеллектуальная и двигательная деятельность. Она связана с формированием зритель-
ного образа двигательного действия, требующего пространственного мышления, логическо-
го образа, знания закономерностей изучаемого физического упражнения и способствующая 
формирова нию знания таких закономерностей, а также с формированием кинестезического 
образа. Кинестезический образ формируется и уточняется в процессе многократных повторе-
ний изучаемого движения, что способствует воспитанию двигательных способностей студен-
тов. В связи с переносом тренированности по физическим качествам и двигательным навыкам 
[8, 9] в качестве средств физического воспитания наряду с традицион ны ми средства ми могут 
применяться программы физического воспитания учащихся начальных классов. Результаты 
педагогического эксперимента, проведенного на базе Мозырского государственного педаго-
гического университета им. И.П. Шамякина, показали высокую эффективность решения при-
кладных задач физического воспитания будущих учителей начальных классов для формиро-
вания ключевых компетенций, необходимых им в процессе профессиональной деятельности. 
При этом задачи общей физической подготовки учебного предмета «Физическая культура» по 
данным мониторинга физической подготовленности решались не менее успешно, чем при ис-
пользовании только традиционных средств учебной программы. 
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