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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 
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ассистент кафедры адаптивной физической культуры и физической реабилитации 
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e-mail: meleshko.kata@gmail.com 
 

Аннотация. В статье разобраны особенности научно-исследовательской деятельности в 

адаптивной физической культуре в процессе обучения в педагогическом вузе. Определена 

актуальность данной деятельности в процессе педагогической подготовки, и компоненты 

готовности студентов к научно-исследовательской деятельности, и в рамках освоения программы 

обучения направления экспериментальных исследований в научно-исследовательской работе. 

Определены две основные особенности, по мнению автора, которые присущи только адаптивной 

физической культуре: мультидисциплинарность и формирование навыков через практическую 

деятельность. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, научно-исследовательская 

деятельность, мультидисциплинарность. 

 
FEATURES OF RESEARCH ACTIVITIES IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE 
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Annotation. The article deals with the features of research activities in adaptive physical culture in 

the process of teaching at a pedagogical university. The relevance of this activity in the process of 

pedagogical training, and the components of students' readiness for research activities, and within the 

framework of mastering the training program, the direction of experimental research in research work has 

been determined. In the author's opinion, two main features are identified that are inherent only in adaptive 

physical culture: multidisciplinarity and skills formation through practical activity. 

Keywords: adaptive physical culture, research activity, multidisciplinarity. 

 
В настоящее время при подготовке будущих бакалавров адаптивной физической культуры 

в заведениях высшего образования все больше внимания уделяется научно-исследовательской 

деятельности в процессе профессиональной подготовки. Преобразование образовательной 

системы на данном этапе с включением научно-исследовательской деятельности в основные 

критерии обучения в вузе требующим глубокого анализа, делают данную тему актуальной и 

определяют необходимость повышения качества высшего профессионального образования, 

которое должно формировать у студентов потребность и готовность к научному и 

исследовательскому решению возникающих проблем на основе непрерывного образования. 

Для определения актуальности научно-исследовательской деятельности можем выделить 

несколько уровней в процессе обучения в вузе: 

- высокие требования к качеству подготовки педагогов профессионального обучения, 

которые могут применять исследовательский подход к организации учебного процесса, 

mailto:meleshko.kata@gmail.com
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осуществлять научный поиск, мотивировать на исследовательскую деятельность обучающихся 

обосновываются на социально-педагогическом уровне; 

- потребность в поиске новых подходов к организации научно-исследовательской 

деятельности через методы и техники педагогического процесса обучения студентов 

профессионально-педагогического вуза – на научно-теоретическом уровне;  

- необходимость разработки новых моделей и педагогических условий для формирования 

готовности студентов профессионально-педагогического вуза к научно-исследовательской 

деятельности, направленной на развитие научного творчества студентов, а также на обеспечение 

преемственности на разных этапах обучения – на научно-методическом уровне [2;3]. 

По мнению С.П. Евсеева «Адаптивная физическая культура» предусматривает изучение и 

формирование у будущих педагогов принципов и закономерностей построения занятий 

физической культурой с лицами с ограниченными функциональными возможностями и 

инвалидами, которые направлены на коррекцию и восстановление функционального состояния 

пораженных систем, формирование социального статуса и поведения инвалидов. 

Совершенствование научно-исследовательской деятельности и приобщение будущих бакалавров 

и магистров адаптивной физической культуры к данной деятельности, в системе знаний является 

одной из составляющих их подготовки [1;5]. 

Так, В.Ф. Балашова утверждает, что научно-исследовательская деятельность в адаптивной 

физической культуре относится к педагогическим наукам, но в тоже время имеет 

мультидисциплинарный характер таких наук как педагогика, психология, социология, 

физиология, биология, математика и информатика. Готовность студентов к научно-

исследовательской деятельности имеет следующие компоненты:  

- мотивационный (осознание и наличие положительного мотива к данной деятельности);  

- ориентационном (представление о логике и этапах научного исследования);  

- деятельностном (умения планировать и реализовывать собственное исследование);  

- рефлексивном (способность к самоанализу, готовность к преодолению трудностей) [1, 

с.30-31]. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры адаптивной физической культуры – 

составная часть педагогической деятельности преподавателей. Она должна быть максимально 

приближена к общим требованиям обучения и воспитания студентов. 

В рамках освоения программы обучения выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих видов: педагогической, реабилитационной, 

компенсаторной и научно-исследовательской [2;6]. 

Мы считаем, что основные проблемы студенческой научно-исследовательской 

деятельности в вузе по направлению подготовки – физическая культура для лиц с ограничениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), физическая реабилитация, должны быть 

направлены на рассмотрение и формирование:  

1) психолого-педагогических аспектов обучения и воспитания обучающихся различных 

возрастных категорий; 

2) объективных взаимосвязей физической культуры и спорта; 

3) с определением и совершенствованием обучения с позиции нозологий различных 

заболеваний в понимании адаптивной физической культуры;  

4) физических, психологических качеств и прикладных навыков, при обучении лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

5) особенностей проведения занятий по адаптивной физической культуре для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Научно-исследовательская деятельность, направленная по этим проблемам, способствует 

обогащению и развитию теории и практики адаптивной физической культуры. 

Студенты бакалавриата адаптивной физической культуры в научно-исследовательской 

работе должны быть способны выявлять и разбирать:  
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- современные проблемные ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных ситуаций;  

- способны разрабатывать планы, программы, подразделяя их на этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных 

областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты 

собственных исследований; 

- выявлять и выделять их практическую значимость собственных исследований; 

- способны находить пути внедрения полученных результатов научных исследований в 

практику адаптивной физической культуры [1;5]. 

Система обучения и воспитания будущих бакалавров, студентов педагогического вуза 

непрерывно совершенствуется на базе практически всех видов наук.  

Первой выделенной особенностью научно-исследовательской деятельности в адаптивной 

физической культуре, можно назвать мультидисциплинарность. Обеспечение всестороннего и 

гармоничного развития студентов во всех сферах обучения (общеобразовательные и 

профессиональные дисциплины) во всестороннем развитии, становится основной целью 

образования, и составляет мультидисциплинарные требования к процессу обучения. 

Именно с учетом мультидисциплинарности научно-исследовательскую деятельность 

необходимо рассматривать в трех аспектах, которые составляют профессиональную подготовку в 

адаптивной физической культуре – психолого-педагогическое обучение, физкультурно-

спортивное образование и адаптивной физической культуры, как специфической, 

профессиональной деятельности. 

Мультидисциплинарность в подготовке к научно-исследовательской деятельности 

проявляется, как функции, принципы, организационные основы педагогического образования в 

адаптивной физической культуре. Она, представляет собой дополнительный объем знаний из 

области педагогики, физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, и принципов 

восстановления здоровья занимающихся, обучающихся, не присущий другим специальностям и 

направлениям подготовки. А новые научные знания, полученные в процессе исследования, 

являющиеся результатом взаимопроникновения знаний из различных областей науки, позволяют 

решать конкретные цели и задачи адаптивной физической культуры (С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, 

М.В. Томилова, 2014 г.) [5;6]. 

Г.П. Косяченко делает акцент, что значение научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной подготовке должно занимать ведущие место, и считает, что в вузе 

специалистов должны готовить к осуществлению собственных научных исследований в 

профессиональной сфере. Кроме того, студент должен научиться наблюдать за процессом 

обучения: педагогической, тренировочной и соревновательной деятельности, при этом следует 

специально акцентировать внимание на том, что метод педагогического наблюдения требует от 

исследователя, специальной подготовки и досконального знания проблемы, в адаптивной 

физической культуре, физической культуре и спорте [4;5]. 

Второй особенностью, мы определяем – формирование навыков через практическую 

деятельность. Увеличение практической направленности содержания обучения, предупреждает 

абстрактное восприятие учебного материала и формирует умения и навыки для профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. Насыщенность информации с практико-

ориентированным содержанием позволяет повысить эффективность научно-исследовательской 

деятельности и творческого потенциала студентов. 

Будущий педагог по адаптивной физической культуре в процессе обучения должен 

научиться находить новое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи и 

закономерности; овладевать существующими научными понятиями и представлениями. Точно 

описывать факты и исследования с использованием общепринятой терминологии подбирать 

родственные факты по их существенным признакам, группировать их в соответствии с 

общенаучными правилами. Проводить анализ фактов и выделять из них общее и единичное, 
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существенное и второстепенное. Предвидеть тенденции развития, возможные изменения 

исследуемых процессов, и все это в практических исследованиях. 

Таким образом, из выше, перечисленного мы можем определить, что научно-

исследовательская деятельность в адаптивной физической культуре строится на научно-

исследовательской деятельности в области образования и соответственно на психолого-

педагогических аспектах образования. Включающих в себя разработки и аспекты данной 

деятельности физкультурно-спортивного образования в связи с близким профилем и 

проблематикой подготовки студентов адаптивной физической культуры. 

Особенностью научно-исследовательской деятельности в адаптивной физической 

культуре, можно назвать мультидисциплинарность и формирование навыков научно-

исследовательской деятельности через практическую деятельность. И обоснованы эти 

особенности самим направлением подготовки, требованиями к профессиональной подготовке и 

основными проблемами научно-исследовательской деятельности в вузе по направлению 

подготовки – физическая культура для лиц с ограничениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), физическая реабилитация. 
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