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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
«К 

АКТУАЛЬНОСТЬ данного исследования обусловлена постоянным 
стремлением к совершенствованию учебного процесса, а также необ-
ходимостью современного производства, которое требует от молодых 
специалистов не только прочных знаний, но и умений их использы-
вать для решения практических профессионально-педагогических за-
дач. 

В связи о вышеизложенным, ОБЪЕКТОМ нашего исследования яв-
лялся учебный процесс в институте. 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ - проблемное обучение, как один из 
методов активизации процесса освоения знаний и формирования уме-
ний по их практическому использованию, студентами институтов фи-
зической культуры. 

ПРОБЛЕМА совершенствование учебного процесса по курсу 
ТиМФК, повышение эффективности освоения студентами ИФК обобщающих 
теоретике методических знаний и формирование умений по их практи-
ческому использованию, на основе использования алгоритмов проб-
лемного обучения. 

ГИПОТЕЗА использование возможностей проблемного обучения в 
целях активизации учебно-познавательного процесса и содействия 
эффективному формированию знаний и умений по их практическому 
использованию, а также изучение имеющихся в специальной литерату-
ре алгоритмов проблемного обучения, позволят разработать новые 
алгоритмы проблемного обучения, учитывающие специфику учебного 
материала, его тип, уровень проблематизации и трудности, а также 
четко определить структуру взаимодействия преподавателя и студен-
тов в процессе освоьттг 'апехпидкдах теоретика-методических знаний 
студентами ИФК и ь"частности по дисциплине ТиМФК, что в свою оче-



редъ может повысить эффективность освоения знаний по этому пред-
мету и формировать умения по применению полученных знаний на 
практике. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - разработать трехуровневые алгоритмы проблемно-
го обучения и пути их применения в учебном процессе студентов 
ИФК, связанном с активным освоением обобщающих теоретике-методи-
ческих знаний по дисциплине "Теория и методика физической культу-
ры", а также формированием практических умений по их использова-
нию. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования состоит в следующем: 
1. В результате проведения диссертационного исследования вы-

явлена типичная структура обучения студентов дисциплине ТиМФК, 
которую используют большинство преподавателей ИФК, включающая в 
себя выбор ведущих средств, методов, форм обучения и контроля, 
рекомендуемую обязательную и дополнительную литературу и т.д., с 
применением в основе "традиционного" либо программированного обу-
чения, а также определена предпочтительность использования препо-
давателями, тех или иных методик передачи знаний по дисциплине 
ТиМФК в зависимости от специфики содержания образования. 

2. Выделены признаки, определяющие специфику содержательной 
части курса ТиМФК и особенности его освоения студентами ИФК 

Этими признаками являются: 
1) тип учебного материала (теоретический материал, теорети-

ко-методический материал, методический материал); 
2) специфика содержания ( учебный материал констатирующего 

характера; учебный материал, подкрепляемый примерами, создающими 
образ и представление о специфике будущей профессиональной дея-
тельности; учебный материал, раскрываемый и закрепляемый через 
проф-'ссионально методические действия, входящие в структуру дея-



- 5 -
тельности тренера-преподавателя); 

3) степень проблематизации содержания учебного материала 
(соотнесение предметного содержания трем уровням проблематиза-
ции) ; 

4) количество и структура содержания типичных шагов (опера-
ций) в деятельности преподавателя и студентов в процессе освоения 
определенного типа учебного материала; 

Ь) степень участия преподавателя и студентов в учебно-позна-
вательном процессе. 

3. На основе экспериментально выявленных признаков группи-
ровки курса ТиМФК, выделены четыре группы тем и проведено их сог-
ласование с уровнями проблематизации проблемного обучения. 

4. В соответствие с уровнем проблематизации и группировкой 
тем курса - разработаны трехуровневые алгоритмы проблемного обу-
чения и методика их применения в процессе освоения студентами 
ИФК, обобщающих теоретико-методических знаний и формирования уме-
ний по их практическому использованию. Кроме того, с помощью этих 
алгоритмов четко определена структура взаимодействия преподавате-
ля и студентов в учебном процессе. 

5. Определена эффективность методики применения трехуровне-
вых алгоритмов проблемного обучения по отношению к "традиционной" 
и методике программированного обучения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы определяется: 
1. Проведен аналитический обзор литературы по вопросам проб-

лемного обучения и имеющихся алгоритмов проблемного обучения, от-
ражающий степень разработанности и возможности их применения в 
учебно-познавательном процессе, связанном с освоением обобщающих 
теоретико методических знаний различными учащимися, и в част-
ности, студентами ИФК по дисциплине "Теория и методика физической 
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культуры". Также, проведен анализ и интерпретация проблемного 
обучения и выделенных аагоритмов, направленные на определение их 
способности - учитывать тип, специфику, уровень трудности учебно-
го материала и другие значимые факторы содержания образования. 

2. Подготовлены практические рекомендации для преподавате-
лей, читающих курс ТиМФК и описаны технологические процедуры, в 
которых раскрывается: 

1) технология адаптации курса ТиМФК; 
2) алгоритм подготовки преподавателя к предстоящему занятию; 
3) технология проведения занятий с использованием экспери-

ментально-разработанных алгоритмов проблемного обучения; 
4) специфика определенных групп тем курса ТиМ1>К и рекоменда-

ции преподавателям по выделению и постановке в них противоречий, 
проблем, проблемных ситуаций и проблемных задач, с учетом специа-
лизации студентов и их возможного практического опыта; 

5) типовые противоречия, проблемные ситуации, проблемы и 
проблемные задачи по темам раздела "Общие основы теории и методи 
ки физической культуры", курса ТиМФК. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, выносимые на защиту: 
1. Содержание курса "Теория и методика физической культуры", 

может быть в результате структурирования по определенным призна-
кам, распределено на четыре группы тем, три из которых, по специ-
фике своего содержания и методике преподавания, согласуются с ме-
тодикой организации учебного процесса, предусмотренного проблем-
ным обучением для каждого из уровней проблематизации. 

2. Разработанные нами, трехуровневые алгоритмы проблемного 
обучения и их применение, в процессе изучения тем соответствующей 
группы курса ТиМФК, основывается на общей теории проблемного обу-
чения и имеющихся в литературе прототипах алгоритмов, и тем са-



мым, создают возможность оптимизировать учебно-познавательную де-
» 

ятельность по этому предмету, и в частности повысить эффектив-
ность освоения профессионально-педагогических знаний студентами 
ИФК и формировать у них умения по практическому использованию 
этих знаний. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Работа состоит из введения, пяти 
глав, выводов, практических рекомендаций, библиографического ука-
зателя, приложений. Диссертационная работа изложена на 196 стра-
ницах машинописного текста, содержит 31 таблицу, 20 рисунков; 
библиографический указатель из |Б9 источников, 8 из которых - за-
рубежных авторов. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Для достижения цели диссертационного исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Разработать трехуровневые алгоритмы проблемного обучения, 
учитывающие тип учебного материала, его специфику и степень проб-
лематизации, а также определяющие структуру и степень активности 
преподавателя и студентов в учебно-познавательной деятельности. 

2. Определить эффективность экспериментальной методики с 
применением трехуровневых алгоритмов проблемного обучения по 
сравнению с методиками "традиционного" и программированного обу-
чения, с точки зрения качества и прочности освоения обобщающих 
теоретике- методических знаний, а также качества и прочности фор-
мирования умений по практическому использованию этих знаний для 
решения профессионально педагогических задач. 

3. Разработать методические рекомендации для преподавателей 
и студентов институтов физической культуры по использованию трех 



- 8 -

уровневых алгоритмов проблемного обучения в процессе изучения 
ряда тем курса "Теория и методика физической культуры". 

Для решения поставленных задач» были использованы следующие 
методы исследования: анализ литературных источников, анкетирова-
ние, тестирование, предварительный и основной педагогический 
эксперимент, программированный контроль, педагогические наблюде-
ния, беседы, рейтинг. Для обработки, полученных результатов 
использовались методы математической статистики. 

Диссертационное исследование проходило в течении 5 лет, на 
кафедре ТиМФК ГЦОЛИФК и состояло из двух этапов. 

I этап состоял из проведения анкетирования, предварительного 
педагогического эксперимента, анализа литературных источников, 
анализа курса ТиМФК, разработки трехуровневых алгоритмов проблем 
ного обучения и методики их использования в учебном процессе. 

В проведенном исследовании анкетированию подверглись препо-
даватели и заведующие кафедрами ТиМФК ИФК страны (всего 14 ву-
зов). С его помощью была выявлена полная современная структура 
передачи знаний на основе использования традиционного и програм-
мированного обучения по дисциплине ТиМФК. а также определялись 
необходимые и достаточные по их мнению уровни достижения знаний 
по темам курса ТиМФК 

Предварительный педагогический эксперимент решал задачу 
сравнения эффективности традиционного и программированного обуче-
ния, с точки зрения качества знаний студентов и степени формиро-
вания умений по их практическому использованию. 

В эксперименте участвовали студенты II курса тренерского и 
педагогического факультетов. Три группы по 12 человек в каждой 
проходили обучение по курсу "Общие основы ..." (раздел ТиМФК) на 
основе использования "традиционного" обучения - по преимуществу 



объяонит»\иыю иллюстративным метолом, а три другие группы, также 
- # 

по и. человек в каждой, обучались на основе использования прог-
раммированного обучения. Для оценки эффективности полученных зна-
ний и умений их применять на практике были разработаны специали-
зированные шкалы. Для исключения субъективизма в оценке знаний 
использовался программированный контроль. Для оценки умений при-
менять полученные знания на практике были разработаны специальные 
задания, которые предъявлялись студентам в период педагогической 
практики. 

пледу мним •••таном предварительного исследования был анализ 
курса Ти МФК, пройденный на основе изучения учебного процесса, 
содержании курса и данных анкетирования. 

На II этапе - было проведено сравнение экспериментальной ме-
тодики и методик "традиционного" и программированного обучения с 
точки зрения их -«рржтивноети. Центральным звеном этого этапа бы-
ло проведение основного педагогического эксперимента. 

рь:: 'УЛЬТАТЫ иоадгсдорАНий и их С Ш О Д В Н И Е 

Трехуровневые алгоритмы щнУМемногй обучения 

Литературный анализ и изучение возможностей различных мето-
дов обучения активизировать учебный процесс и формировать умения 
по их практичен-і і>му использованию показывает, что проблемное 
обучение В ЭТОМ плане, имеет преимущество по отношению к традици-
онному и программированному обучению и эти возможности продолжают 
исследоваться. Кроме того-, активизируются исследования связанные 
с применением проблемного обучения в вузах различного профиля, но 
и физкультурных вузах проблемное обучение еще используется очень 

-



- 10 -

м;ию. Его внедрение в процесе подготовки будущих специалистов 
сферы физической культуры и спорта недостаточно разработан. 

В качестве одного из самых распространенных путей внедрения 
проблемного обучения, большинство авторов указывают алгоритмиза-
цию учебного процесса, предлагая различные алгоритмы. На сегод-
няшний день, выделено ряд алгоритмов, но все они носят слишком 
обобщенный характер и не позволяют учитывать специфику учебного 
материала, его тип, не указывают четкой структуры взаимодействия 
преподавателя и студентов и другие значимые моменты. 

Полученные данные по изучению современной структуры передачи 
знаний курса ТиМФК, используемых большинством преподавателей ИФК 
страны, позволяет констатировать, что в среднем 80% преподавате-
лей институтов физической культуры стран СНГ используют методику 
традиционного обучения, 55% используют1 программированное обучение 
и лишь 45% в той или иной мере - проблемное обучение, не смотря 
на то, что они же указывают на проблемное обучение, как на основ-
ное и главное средство в оптимизации учебного процесса. 

При рассмотрении во взаимосвязи - специфики содержательной 
части курса ТиМФК, особенностей его преподавания различными пре-
подавателями ИФК с сущностью и возможностями проблемного обуче-
ния, представилась возможность выделить (на основании ряда приз-
наков) , четыре группы тем курса ТиМФК, три из которых согласуются 
с тремя уровнями проблемного обучения. А на этой основе разрабо-
тать трехуровневые алгоритмы проблемного обучения (рис. 13) и ме-
тодику их использования для передачи обобщающих теоретике-методи-
ческих знаний. 

Краткая характеристика этих групп тем и рекомендуемые для их 
изучения алгоритмы, указаны нами в таблице N 1. 
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ПРО ЛЕМА 

ГИПОТЕЗА 
РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ 

ДОСТИЖЕЇ ШЕ РЕЗУЛЬТАТА 
МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПЕ ^ Н И Е 
(ответы на вопросы, начетные требования) 

!КАЯ , ГАІЙР (конспект сем. занятия, журнал учета и др.) 
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Рис. 3 Алгоритм Алгоритм третьего уровня проблемного обучения. 

Результаты экспериментальных исследований 

Анализ данных анкетирования позволяет утверждать, что боль-
шинство специалистов, читающих курс ТиМФК, указывают на необходи-
мость освоения студентами материала учебных тем, по преимуществу 
на третьем и четвертом уровне освоения знаний (по В. П Беспаль-
ко). Экспериментальные же данные показывают, что ни методика тра-
диционного, ни методика программированного обучения не позволяет 
этого сделать. При использовании, в качестве основных, традицион-
ной или программированной методик студены достигают лишь второ-



Таблица N 1 Краткая характеристика групп тем курса ТиМЖ и рекомендуемые для их освоения трехуровневые алгоритмы проблемного обучения. 

кур£а"ТиШ'КМ Краткая хар-ка группы тем N реком. трехуров. алгоритма 
N части и разделов Ти.Ч!-:' рекоменд. для изуч. , С Я." одного иг трехур. алгор. 

I ГРУППА Материал преимущественно чисто теоретический, отличающийся высоким уровнем обобщения и пере-даваемый, как совокупность знаний науки. Проб-лемное изложение такого рода тем нецелесообра-зна. с точки зрения больших затрат по времени освоения проблемного подхода в освоении матери-ала и отсутствий, в связи с этим, времени на освоение необходимого количества вопросов, ко-торое предусмотрело программой курса ТиМФК на данное семинарское занятие, а также из-за трудности этих тем для освоения студентами. 

традицион. методика Часть I Разделы МЛ ,2,3 
Часть II Раздел N 1 

II ГРУППА Темы теоретико-методического характера. Для ус-пешного освоения которых необходимо показатель-ное осуществление поиска решения проблем препо-давателем с частичным подключением к этому про-цессу студентов, что соответствует первому уро-вню проблемного обучения. 

I 
Р а з д е л ь И р ^ З , 1 ! , 9 Д О , 11 

III ГРУППА Материал преимущественно теоретико-методичес-кого характера. Учебный процесс, связанный с предъявлением такого рода тем организован со степенью участия преподавателя и студентов 50 на 50, т. е. часть знаний студенты получают в чистом виде от преподавателя, а часть за счет самостоятельной поисковой деятельности. Предъя-вление такого рода тем, соответствует второму уровню проблемного обучения. 

II Часть II Разделы N 2,5,6,7,8,11 

IV ГРУППА Материал методического характера. При передаче такого рода знании, ведущая ооЗп в познаватель-ной деятельности принадлежит' студентам с части-чным подключением к этому процессу преподавате-ля. Такая организация познавательной деятельно-сти соответствует третьему уровню проблемного обучения. 

III Часть I I I Разделы N 1,2.3,4,5 Часть IV Разделы N 1,2,3,4,5 
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ІШОБ, Я І ж я 
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НА СЕГОДНЯ УЧИТЕЛЬ 

ПОТРЕБНОСТЬ 
НА ЗАВТРА УЧЕНИК 

ПОДПРОБЛ|МА 
ПРОБЛЕМА — — 

ПОДНРОВЛЕМА 
РАБОЧИЕ ГИПОТЕЗЫ 

ПОДПРОБЛЕМА 

ДОСТИЖЕНИ; І РЕГ 

ЮПРОСЫ 

РЕШЕНИЕ-
ІУЛЬТАТА 

І 
ЇЇ 
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( конспект аанятия ) 
ІІРЕДСТАНЛКНИЕ РЕЗУЛЬТАТА (вачетные требования) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
(межпредметные связи, те-ория, і|рактика) 

Рис. 1 Алгоритм N 1. Алгоритм первого уровня проблемного обучения. 

а в а й и 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ( возможности пра-ктики) 

ЦІЛЬ 
ПРОБЛЕМА 
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РЕШЕНИЕ 
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( межпредметные связи, пел. прак-тика, проф. деят.) 

— (конспект семинарс-ких занятий) 
МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (. проверка правильности принятого решения) 

Рис.2 Алгоритм N 2. Алгоритм второго уровня проблемного обучения. 



Балл X ост 
£ 

Рис.4 Распределение испытуемых но 
;"»апйЬиМостй"(.»т" методики обучения "( по результатам II контрольного среза основного педагогического экспери 

)ННИМ 

100 

N группы 
знаний (X) в. 

мента) 

- 4,2Ь. При этом прирост эффективности этих умений по отношению к 
исходному уровню (первый контрольный замер) составил у студентов 
I • ой группы 100%, у студентов II ой контрольной группы -
110%, а в экспериментальной 143%. Полученные данные достоверны с 
вероятностью 0,01 (рис. ГО. 

Баллы 
X 4. р -

0. 75 3. 58 

прирост 
a4g,8 

? 
1.7І 

1 
Рис.Б Распределение испытуемых по эффективности решения практических заданий, связанных с применением по-лученных знаний на педагогической практике (по ре-зультатам И контрольного среза основного педагоги чеекого эксперимента). 

.П'уемых ПО ЭШЙ 
їй, связанных 

Кроме того, экспериментальная методика позволяет более проч-
но, по отношению к методикам традиционного и программированного 
обучения формировать знания и закреплять умения по их практи-
ческому использованию. 
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Так, средние оценочные показатели но качеству сохраненных 
знаний и умений, спустя полтора месяца (третий контрольный замер) 
после окончания обучения по курсу ТиМФК, выглядят следующим Обра-
зом: 

а) по знаниям средний оценочный бал в I группе (обучавшейся 
на основе традиционного обучения) составил 3,Ь; во II группе 
(обучавшейся на основе использования программированного обучения) 
3,5В; в III группе (обучавшейся на основе использования методи 

ки с Применением новых алгоритмов проблемного обучения) - 4,25; 
б) но умениям их применять на практике: в 1 группе (обучав-

шейся на основе традиционного обучения) 3,42; во II группе 
(обучавшейся на основе использования программированного обучения) 
3,58; в III группе (обучавшейся на основе использования методи-

ки С Применением новых алгоритмов проблемного обучения) - 4,08. 
Достоверность данных показателей значима с вероятностью 0,01. 

При атом, спустя полтора месяца, в I и II контрольных груп-
пах, наблюдается падение показателей 'фи ктивности решения прак-
тических заданий с применением, полученных на семинарских и лек-
ционных теоретике-методических занятиях в среднем на 10%, в то 
время, как у студентов экспериментальной группы лишь на 32 (рис. 
п.?). 

По этим данным, видно преимущество методики передачи знаний 
с использованием трехуровневых алгоритмов проблемного обучения, 
пто положение, также подтверждаю!' расчетные показатели коэффици-
ента освоения учебного материала студентами различных учебных 
групп, участвовавших в эксперименте. Так в экспериментальной 
группе он составил 0,88, во II контрольной - 0,76, а в I конт-
рольной лишь 0,7/1. При этом, из двадцати пяти предъявляемых конт-
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Билл X 

I II III N группы 
Рис. б Распределение испытуемых по прочности знаний (X) в зависимости от методики обучения (по результатам III контрольного среза основного педагогического экспери-мента). 

рольных вопросов для оценки знаний, студенты экспериментальной 
группы в среднем отвечали правильно на 21'., студенты первой конт-
рольной группы, проходившей обучение по традиционной методике на 
18, а второй контрольной, проходившей обучение на основе програм-
мированного обучения на 19. 

Баллы 

х 4 - Г 

3-

1 — 
Г II III N группы Рис.7 Распределение испытуемых по эффективности решения практических заданий, связанных с применением полученных знаний на педагогической практике, спустя полтора месяца после прохожде-ния курса ТиМФК (по результатам 111 контрольного среза основного педагогического эксперимента). 

Использование этих же показателей для оценки прочности сох-
ранения знаний и умений их применять на практике, дали нам следу-
ющие результаты - 0,84 , 0,72 и 0,09 соответственно в III, II и I 
группах. 
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Кроме этого, можно сказать, что отношение студентов к раз- , 
личным методикам преподавания курса неодинаково. Так у студентов 
экспериментальной группы - оно носит ярко выраженный осознан 
но ценностной характер. Особенно подчеркнут их интерес к применя-
емым в данной методике подходам в изложении, наличию четкой 
структуры поиска и приобретения знаний, определении областей 
практического применения, полученных знаний и умений. Методика 
преподавания с использованием алгоритмов н; >блемного обучения, 
позволяет, по мнению студентов, активно вотум (ТЬ в процесс поена- | 
ния и получать сведения по предмету не в вид. готовых истин, а в 
процессе проведения "вторичного исследования", мыслительного 
эксперимента. Такой подход указывают они, позволяет использовать, 
полученные по другим предметам знания и имеющийся практический 
опыт профессиональной деятельности. По субъективной трудности 
восприятия на начальном этапе различных методик обучения, у сту-
дентов на первом месте стоит экспериментальная методика. Но, как 
отмечают сами студенты, "трудности", образующиеся в начале этапа 
освоения методики, затем упразняются и значительно. При освоении 
экспериментальной методики она значительно облегчает решение все-
возможных стандартных и нестандартных задач, связанных с про-
фессионально-педагогической деятельностью, в независимости от бу-
дущего места работы. 

Говоря о выявленной (в процессе проведения основного и пред 
варительного экспериментов) картине освоения студентами методик 
традиционного и программированного обучения, можно отметить, что 
легЧ( всего осваивается и принимается студентами методика тради-
ционного обучения. Ее освоение обычно заканчивается уже ко 2-3 
занятию. Но показатели прироста уровня знаний, при этом, плавные. 



стабилизированные и не достаточно эффективные. Методика програм-
мированного обучения, требует большего времени на освоение ее 
правил и операций работы в специализированных классах ( в среднем 
3-4 занятия), но зато уровень прироста знаний, в последствии бо-
лее выражен по отношению к традиционной методике обучения. Экспе-
риментальная методика проблемного обучения, имеет самый длитель-
ный интервал времени на ее освоение и формирование умений по ее 
использованию (в среднем !• Г. •' 1нятий). Но зато в последствии, она 
дает наиболее выраженный прирост активных знаний и позволяет от 
семинара к семинару затрачивать все меньше времени на освоение 
учебного материала. 

выводы 

1. Проблемное обучение рассматривается как одна из ведущих 
форм активизации учебного процесса, обеспечивающая но сравнению с 
традиционными и программированными формами, более качественное 
освоение теоретико-методических знаний и способствующая эффектив-
ному формированию умении но их практическому использованию в про-
фессиональной деятельности будущих специалистов. Вместе с тем, 
большинство работ, связанных с вопросами проблемного обучения, 
посвящены рассмотрению лишь общих подходов к процессу передачи 
знаний и носят рекомендательный, фрагментарный характер, как в 
части структурирования процесса обучения, так и его алгоритмиза-
ции. В предлагаемых в литературе подходах к разработке алгорит-
мов. не достаточно Полно учитывается специфика содержания учебно 
го материала, его тип, сложность освоения и другие значимые фак-
торы и не смотря H j ^ - f j o ^ t f c * к проблемному обучению, 
оно не нашло еще о/^^г'должного выражения в учебном процессе 

* ( Б\ 
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подготовки специалистов высшего физкультурного образования и в 
частности при освоении студентами цикла теоретике-методических 
ДИСЦИПЛИН. 

При помощи анкетирования определена процентная частота 
использования традиционного, программированного и проблемного 
обучения преподавателями, читающими студентам МФК курс ТиМФК, (по 
отношению к 100% опрошенных, с учетом того, что часто занятия 
проходят с комбинированным использованием того и другого типа 
обучения одновременно), соответственно: 

по преимуществу традиционным обучением пользуются 80% 
преподавателей;' 

по преимуществу программированным обучением - 55% 
• проблемным - 45% 
Данные результаты подтверждают положение о недостаточном 

использовании проблемного обучения в процессе обучения студентов 
ИФК и в частности по дисциплинам теоретики методического плана. 

2. Проведенный анализ предметного содержания дисциплины 
ТиМФК и особенностей его усвоения студентами, выявил возможности 
объединения тем курса по следующим признакам: 

1) по типу учебного материала (теоретический материал, тео-
ретике методический материал, методический материал); 

?.) по специфике содержания ( учебный-материал констатирующе-
го характера; учебный материал, подкрепляемый примерами, создаю-
щими образ и представление о специфике будущей профессиональной 
деятельности; учебный материал, раскрываемый и закрепляемый через 
профессионально методические действии, входящие в структуру ден 
тельноети тренера преподавателя); 

3) по степени нроблематиаации содержания учебного материала 
(соотнесение предметного содержания трем уровням прдблематиза-



4) по количеству и структурному содержанию типичных шагов 
(операций) в деятельности преподавателя и студентов в процессе 
освоения определенного типа учебного материала; 

5) по степени участия преподавателя и студентов в учеб-
но- познавательном процессе. 

3. Проведенное анкетирование преподавателей и заведующих ка-
федрами 'Г и МФК институтов физической культуры, позволило выявить 
характерные особенности методик обучения новым знаниям, опреде-
лить необходимые и достаточные уровни их освоения знаний, на ко-
торые должны выходить студенты ИФК, изучая конкретные темы курса 
ТиМФК: 

4. Экспериментальной методикой доказано, что алгоритмизация 
учебного процесса должна осуществляться на основе выделения трех 
уровней проблематизации предметного содержания: 

- алгоритм первого уровня применяется при передаче теорети-
ко-методических знаний, где поиск решения проблем осуществляется 
преимущественно преподавателем. 

- алгоритм второго уровня используется при передаче материа-
ла преимущественно теоретико-методического характера, где поиск 
разрешения проблем основывается на равном участии преподавателя и 
студентов с точки зрения их активности. 

- алгоритм третьего уровня сопряжен с учебным материалом, по 
преимуществу, методического характера, где ведущая роль в позна-
вательной деятельности принадлежит студентам с частичным подклю-
чением к этому процессу преподавателя. 

П. Использование, разработанных алгоритмов проблемного обу-
чения, требует от преподавателя и студентов определенной подго-
товки. которая выражается, 
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