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Наблюдаемый в последнее время спад внимания молодежи к «спортивному 

стилю жизни» диктует специалистам отрасли необходимость активного поиска 

новых средств активизации мотивационного компонента личности занимаю-

щихся [4]. В рамках этого поиска возникают ситуации, когда обоснованные и 

ставшие привычными методы работы, поворачиваясь другой гранью, перемеща-

ются в область актуального и становятся неожиданным подспорьем в практиче-

ской работе. 

Современная система высшего образования переживает серьезные транс-

формационные сдвиги во всем мире. Ведущие университеты все дальше отходят 

от реализации традиционной, гумбольтовской модели образования, доминирую-

щей в обществе с начала XIX века и называемой в академическом сообществе 

Университет 2.0. Переход к модели Университет 3.0, когда производимые уни-

верситетом знания, как основной продукт его деятельности, должны капитали-

зироваться и, соответственно, подкреплять дальнейшие научные и методические 

разработки, порождает новые формы добычи, оформления и представления зна-

ния. Переход к режиму on-line образования, при реализации которого, 
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университеты выставляют для свободного использования целые образователь-

ные программы, с участием ведущих ученых и профессоров мира, предъявляют 

новые требования к потребителям контента, то есть к студентам и слушателям. 

При работе с электронным контентом резко возрастает значимость личного, са-

мостоятельного освоения знаний, умение искать и находить подкрепляющие и 

расшифровывающие аспекты и модусы когнитивных способностей индивида. 

Не исключен из общего тренда и предмет «Физическая культура», всемир-

ная паутина буквально кишит разнообразными программами, убеждая адептов 

здорового образа жизни возможностью самостоятельно выстраивать программу 

физической активности и даже спортивного совершенствования. Именно в этом 

поле возникают недоразумения, связанные с высокой физиологической активно-

стью на занятиях по физической культуре и необходимостью перманентной 

внешней оценки и коррекции конструирования получаемого знания в соответ-

ствующую форму [1]. 

«Домашнее задание» часть образовательного процесса такая же естествен-

ная как сам процесс и регламентирует активное, самостоятельное стремление 

обучающихся к получению и закреплению необходимых знаний. Существенным 

звеном «домашнего задания» по предмету является контроль его выполнения пе-

дагогом. В изучении предмета «Физическая культура» именно аспект контроля 

выполнения «домашнего задания» проблематичен. Нарабатываемые в ходе са-

мостоятельной работы умения и навыки, а также элементы развития физических 

качеств индивида не могут быть проверены и верифицированы в оперативном 

режиме и, таким образом, выпадают из зоны возможной проверки качества са-

мостоятельной работы педагогом. В связи с этим в физкультурно-спортивной 

практике начинающих спортсменов такой важный аспект процесса в целом, как 

«домашнее задание» не пользуется популярностью в среде специалистов и самих 

занимающихся [3]. 

Исходя из описанного факта, что самостоятельная работа современного сту-

дента становится во многом определяющим фактором конечного результата в 

подготовке специалиста, нами была разработана и реализована модель 
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конструирования «домашнего задания» по выбранной спортивной специализа-

ции начинающих спортсменов, поступивших на первый курс университета. 

Начинающее боксеры, не имея предварительной базовой подготовки, испыты-

вают значительные трудности не только в реализации двигательного потенциала, 

но и, что весьма существенно, при понимании, осмыслении и рефлексии тех фи-

зических проявлений, которые предъявляются к ним в новом для них виде прак-

тической деятельности. Сутью разработанной модели «домашнего задания» 

было научить студентов концентрировать внимание на предстоящей мышечной 

работе и сформировать когнитивно значимый, мыслительный образ своей дея-

тельности в целом. Эта не простая задача решалась при помощи метода индиви-

дуализации тренировочных программ конкретного студента, через его активное 

и непосредственное участие в теоретическом обосновании деятельности. 

По окончании подготовительного микроцикла, на котором осуществлялось 

тестирование и фиксация основных физиологических параметров и уровня раз-

вития физических качеств, тренер-преподаватель раздавал каждому занимающе-

муся его индивидуальный, сжатый план следующего тренировочного цикла. При 

этом обязательным условием практической реализации плана, было предвари-

тельное индивидуальное обсуждение его параметров совместно тренером и уче-

ником. Важной составляющей данной работы был отказ от монологической 

формы общения и активное включение в процесс планирования самого спортс-

мена [2]. Для реализации этого части тренировочного процесса педагогом зара-

нее формулировались вопросы по существу предстоящей работы и ее различных 

аспектов, от физиологических и психологических параметров, до мировоззрен-

ческих проблем, ответы на которые учащиеся готовили самостоятельно. Таким 

способом, студенты с первых дней своей новой, физкультурно-спортивной карь-

еры включались в учебно-тренировочный процесс, включая режим осмысления 

той деятельности, которую выбрали самостоятельно. Важно подчеркнуть, что 

включение в учебно-тренировочный процесс происходило не только со стороны 

телесных практик, что естественно, но со стороны когнитивного компонента 

личности. Активизация познавательной способности начинающих спортсменов, 
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через ее практическое воплощение позволила сконструировать весь учено-тре-

нировочный процесс более насыщенным, более авторским, осознанным, что спо-

собствовало развитию субъектного компонента личности занимающихся. Пре-

вращение человека из объекта в субъект древнейшая интеллектуальная задача 

человеческого сообщества. Эта совсем не ординарная задача решается на различ-

ных модусах бытия и в различных культурных матрицах по-разному. В нашем 

случае сверхзадачей было не просто воздействовать на организм занимающихся 

с целью развития двигательного компонента, а организация такого сотрудниче-

ства между педагогом и учеником, при реализации которого сам ученик стано-

вился в какой-то момент учителем для себя. 

Педагогические наблюдения за занимающимися студентами по разработан-

ной модели показали, что у ребят значительно расширился контекст восприятия 

выбранной спортивной специализации. Непосредственные тренировочные заня-

тия перестали восприниматься как эпизод, вырванный из общей системы жизне-

деятельности, а приобрели статус расширяющий процесс концентрации внима-

ния к физической активности. 

Включение в учебно-тренировочный процесс начинающих боксеров в вузе 

теоретической и ментально-рефлексивной методики самостоятельной творче-

ской активности к осуществлению деятельности, активизация познавательной 

способности индивида требует концентрации усилия по саморазвитию не только 

от спортсменов. Тренер-преподаватель в этой связке «учитель-ученик» пред-

стает в отличном от традиционного аспекте. При планировании учебно-трениро-

вочной деятельности педагог должен быть готов не только реализовывать имею-

щийся опыт практически, но и учиться облекать этот эмпирически приобретен-

ный опыт в такие формы, которые репрезентуют его в когнитивном, творческом 

модусе. Возникающий в ходе совместной работы диалог, должен стать залогом 

к формированию у студентов позитивного отношения к здоровому образу жизни 

и творческому спортивному долголетию. 
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