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и отдельными его видами. Между тем в рамках компетентностного подхода к образованию физическое воспита-
ние может пониматься в значительно более широком контексте, способствуя развитию «мягких» навыков и даже
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Введение

Стремительное развитие науки и техно-
логий в XXI веке на глазах преобразует
все стороны жизни людей, трансформируя
общество в целом. Человеку становится необ-
ходимо учиться на протяжении всей жизни
и адаптироваться к непрерывным, быстрым
и неожиданным изменениям. От выпускни-
ков школ и вузов общественность ожидает
подготовленности к жизни, работе и самореа-
лизации в новых условиях.

С учетом глобальных трендов социаль-
ного и технологического развития меняется
и содержание образования. В учебных планах
(куррикулумах) передовых стран происходит
смещение акцентов в образовании от полу-
чения предметных знаний к развитию ко-
гнитивных и некогнитивных универсальных
ключевых компетенций (часто используется
аналогичное понятие «навыки XXI века»,
в российском общем образовании введены
понятия метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения, а также универсальных
учебных действий [1]).

Согласно одному из определений, сфор-
мулированных еще в 1990-х гг., компетенции –
это базовые качества и способности людей,
которые обозначают варианты поведения или
мышления, распространяемые на различные
ситуации и длящиеся довольно значительный
период времени [2]. Различные исследования
предлагают разные рамки универсальных ком-
петенций. К таковым часто относят решение
проблем, критическое мышление, креатив-
ность, коммуникацию, кооперацию, социаль-
но-эмоциональный интеллект и другие.

Целью внедрения компетентностного под-
хода в образовательный процесс является
обеспечение целостного развития личности
для оптимальной подготовки к реалиям быст-
роменяющегося мира XXI века. Целостность
личности в данной парадигме базируется
на нескольких составляющих: когнитивной
(развитие мышления), аффективной (разви-
тие качеств личности), социальной (развитие

навыков взаимодействия с другими) и физиче-
ской (развитие понимания и управления своим
телом, грамотности в области здоровья).

Результаты и их обсуждение

Одной из ключевых дисциплин, способ-
ных обеспечить комплексное развитие всех
перечисленных составляющих, согласно ряду
исследований, является физическое воспита-
ние (физическая культура). Еще Аристотель
высказывался о том, что физическое образо-
вание должно помогать ученикам выработать
привычки к занятиям, помогающим им раз-
вить здоровое и гибкое тело и ум. Дж. Дьюи
в прорабатывавшейся им концепции «инстру-
ментальной педагогики» предполагал, что
только когда телесная активность понимается
как часть процесса создания смысла, обуча-
ющиеся могут достичь глубины понимания:
мышление и действие связаны друг с дру-
гом взаимным и непрерывным диалогом [3].
Уроки физической культуры хорошо иллю-
стрируют такой подход, поскольку:
1) обучение в ходе занятий физической куль-

турой практически ориентировано;
2) индивидуальный опыт является неотъем-

лемой составляющей учебного процесса;
3) на учебный процесс влияет более широ-

кий культурный контекст;
4) на динамику учебного процесса имеют

четкое влияние хорошо выстроенные вза-
имоотношения.
Изыскания Дьюи глубоко проникли в мно-

гочисленные теоретические работы в сфере
образования и педагогики, в том числе в сфе-
ре физического развития. В частности, Э. Рейд
указывает на то, что специалисты по физи-
ческому образованию обычно выбирают один
из трех концептуальных подходов в рамках су-
губо академического взгляда на образование:
1) признать «необразовательный» и «марги-

нальный» статус физического образова-
ния на основании того, что оно не способ-
но генерировать теоретическое знание;
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2) объяснить, как привычный учебный план
по физической культуре может повлиять
на дальнейшее обучение по «академиче-
ски ценным» дисциплинам;

3) отринуть академический подход к обра-
зованию, взамен пересмотрев его основы
так, чтобы практические навыки наравне
с теоретической базой составляли образо-
вательные результаты.
Согласно Рейду, знание не только

и не столько означает логику или теорию; оно
принимает практические, а не только теорети-
ческие формы [4].

Применение методов развития ключевых
компетенций (например, командных активно-
стей), а также внедрение принципов инклю-
зивности и развития телесности позволяют
трансформировать подход к преподаванию
физической культуры, содействуя целостному
развитию личности. Логика приведенных вы-
ше концептуальных подходов на сегодняшний
день в ряде стран уже отражена в учебных пла-
нах по физическому воспитанию. Приведем
несколько примеров.

В Финляндии школьный куррикулум,
вступивший в силу в 2016 г., базируется
на сквозных компетенциях, интегрированных
в программы по всем предметам. Сквоз-
ные компетенции включены как в каждый
школьный предмет, так и в междисциплинар-
ные образовательные модули. Они включают
знания, навыки, ценности, установки и мо-
тивацию и означают способность применять
знания и навыки в определенных ситуациях.
В частности, дисциплина «Физическая куль-
тура» имеет следующие ключевые параметры
оценки и обратной связи:
– успеваемость в области поиска соответ-
ствующих решений в ситуации выполне-
ния упражнений;

– успеваемость в области практики и освое-
ния основных двигательных навыков;

– успеваемость в области соблюдения пра-
вил безопасной деятельности при выпол-
нении согласованных задач;

– успеваемость в области умения работать
самостоятельно и вместе с другими [5].
В Республике Корея физическая культу-

ра выступила драйвером развития ключевых
компетенций в системе общего образования
в целом. С 2017 г. в стране внедрен новый
учебный план в школах. Дополнительно к тра-
диционным урокам по предметам он включа-
ет:
– креативно-экспериментальные занятия,
направленные на развитие ключевых уни-

версальных компетенций (доля в общей
учебной нагрузке 10–15%);

– занятия по выбору (составляют суще-
ственную – до 40% – долю учебной
нагрузки в старших классах);

– клубные / кружковые занятия, образо-
вательные услуги для местного населе-
ния и занятия, связанные с карьерой /
профориентацией.
Ключевым элементом креативно-экспери-

ментальных занятий на этапе пилотирования
нового учебного плана выступили активности
школьных спортивных клубов. Цель этих ак-
тивностей – обеспечение сбалансированного
развития ума и тела, а также развитие со-
циально-эмоциональных навыков. Креативно-
экспериментальными занятиями можно заме-
нять до 34 часов уроков физической культуры
в семестр, а также переносить на активности
школьных спортивных клубов до 20% объе-
ма занятий по другим предметам. При этом
школы должны обеспечивать разнообразие ак-
тивностей в соответствии с предпочтениями
и склонностями учеников (не менее двух ти-
пов активностей на школу, по выбору) [6].

В Сингапуре для развития ключевых
компетенций в рамках предмета физической
культуры используется «нелинейная педаго-
гика» – подход к обучению, подразумеваю-
щий наличие развивающей среды, снимающей
ограничения, а разноплановость дизайна учеб-
ных модулей с разнообразием игр с моди-
фицированными правилами, свободу выбора,
фокус на исследование и решение проблем.
Рост мотивации и удовлетворенности учени-
ков в результате применения «нелинейной
педагогики» способствует развитию таких
компетенций, как гражданская грамотность,
глобальная осведомленность, межкультурное
взаимодействие, коммуникация, работа в ко-
манде, работа с информацией, автономная
работа, решение проблем [7].

Важность этих тенденций осознана и в на-
шей стране. В частности, Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования (ФГОС ООО),
утвержденный в 2021 г., вводит понятие уни-
версальных учебных действий (УУД), то есть
обобщенных учебных действий, позволяю-
щих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся резуль-
татами освоения обучающимися программы
основного общего образования.

Программа формирования УУД в соот-
ветствии со ФГОС ООО должна, в част-
ности, обеспечивать: развитие способности
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к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование внутренней позиции личности,
регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий;
овладение приемами учебного сотрудничества
и социального взаимодействия со сверстни-
ками и так далее. ФГОС ООО устанавливает
также требования как к предметным, так
и метапредметным и личностным результа-
там освоения обучающимися образователь-
ных программ. Таким образом, можно конста-
тировать существенное внимание, уделяемое
на сегодняшний день компетентностному под-
ходу в отечественном общем образовании.

Перечисленные требования более подроб-
но детализированы в примерных рабочих про-
граммах (ПРП) основного общего образования
применительно к каждой конкретной учеб-
ной дисциплине. Рассматривая действующую
ПРП по физической культуре [8], нельзя не от-
метить ее однобокую нацеленность на освое-
ние техники спортивных упражнений, дости-
жение спортивных результатов и продвиже-
ние здорового образа жизни. Универсальные
учебные действия, метапредметные и лич-
ностные результаты по физической культуре
недостаточно раскрывают потенциал данной
дисциплины с точки зрения формирования
ряда ключевых навыков, напрямую связан-
ных с командной физической активностью,
например, навыков коммуникации. Таким об-
разом, фактически, программа социализации
и воспитания на сегодняшний день не свя-
зывает физическую культуру с развитием
метапредметных и личностных результатов,
упуская не только социальную, аффективную
и когнитивную составляющие данной дис-
циплины, но и часть физической плоскости
развития обучающихся, в том числе разли-
чий в физическом развитии разных учеников
(за исключением тех, у кого имеются ограни-
ченные возможности здоровья).

Заключение

Итак, в России в соответствии с имеющи-
мися глобальными трендами создана необхо-
димая нормативная и методическая база для
успешного развития компетенций (универ-
сальных учебных действий, метапредметных
и личностных результатов). Вместе с тем,
потенциал развития компетенций в рамках
дисциплины физической культуры раскрыт
пока не в полной мере.

Очевидна потребность в современных
исследованиях, устанавливающих доказатель-

ную взаимосвязь между физическим воспита-
нием, когнитивным, аффективным и социаль-
ным развитием. Несмотря на реализованные
в стране исследования, связанные с формиро-
ванием рамки ключевых компетенций и их ин-
теграцией в учебный план, вопрос развития
ключевых компетенций в рамках уроков фи-
зической культуры и спортивной подготовки
на сегодняшний день не охвачен подобными
исследованиями.

Отдельным направлением исследований,
очевидно, могут быть установки и навы-
ки ключевых вовлеченных в преподавание
физической культуры и спортивную подго-
товку сторон (преподавателей физкультуры,
директоров школ, методистов, тренеров, ро-
дителей), а также уровень их соответствия
потребностям во внедрении компетентностно-
го подхода в образовании для обеспечения
целостного развития личности.
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