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профессиональной интеграции в процессе форми-
рования профессионально-речевой культуры сту-
дентов; адекватное использование интерактивных, 
проблемных, эвристических технологий обучения, 
возможностей различных видов практики, компью-
терных технологий; индивидуализация процесса 
формирования профессионально-речевой культуры, 
создание положительного эмоционального фона 
практико-ориентированной лингвистической подго-
товки; активизация самообразовательной деятельно-
сти студентов в сфере самосовершенствования ан-
глоязычной профессионально-речевой компетент-
ности; организация практикоречевой и переводче-
ской учебно-исследовательской и научно-исследо-
вательской деятельности студентов; разработка и ре-
ализация учебно-профессиональных программ, про-
ектов по обмену со студентами из зарубежных 
стран.[5] 

 Выделяют следующие компоненты коммуника-
тивной иноязычной компетенции специалиста: 

 -лингвистическая компетенция (в том числе 
социолингвистическая) 

 -владение языковыми средствами, процес-
сами порождения и распознавания текста); 

 -тематическая компетенция (владение 
экстралингвистической информацией, в том числе 
страноведческой); 

 -социокультурная компетенция (поведенче-
ская, в том числе этикетная, знание социокультур-
ного контекста); 

 -компенсаторная компетенция (умение до-
биться взаимопонимания, выйти из затруднитель-
ного положения); 

 учебная компетенция (умение учиться ино-
странному языку, заниматься самообразованием в 
лингвистической сфере) 

В современных условиях низкая культура речи - 
фактор, негативно влияющий на конкурентоспособ-
ность профессионалов. Чем выше уровень речевой 
культуры человека, тем продуктивнее он будет в ре-
шении задач профессиональной деятельности. Для 
будущего учителя это не только умение составлять 
устное высказывание, отстаивать свою позицию, сле-
дуя правилам культуры устного общения, но и уме-
ние понимать чужие слова и адекватно на них отве-
чать. 

Одной из важнейших задач высшей школы сего-
дня становится формирование готовности будущих 
педагогов к самообучению и проявлению творческой 
активности, имеющих навыки общения в деловой 
сфере, грамотно пишущих, умеющих пользоваться 
всеми средствами языка, т.е. готовых к будущей про-
фессиональной деятельности. 

Владение языковым английского языка – это обя-
зательное условие общения в любой его форме. Обу-
чение произношению как деятельности – важнейший 
компонент единой слухомоторной, зрительной ак-
тивности. Обучение произношению также подчи-
нено развитию речевой деятельности. Грамматиче-
ские навыки тоже являются неотъемлемыми компо-
нентами речевой деятельности. Грамматический 
навык – использование грамматических явлений в 
устной и письменной форме, в конечном счете – вла-
дение богатством языка как условие успешной рече-
вой деятельности. В преподавании английского 
языка как иностранного формирование языковой 
компетенции – освоение новой семиотической, зна-
ковой системы. Учитывая состояние системы образо-
вания в сфере обучения иностранным языкам, мы 
выяснили, что реформирование такой важной соци-
альной сферы, как образование, связано с измене-
нием условий жизни, новыми подходами к оценке 
роли образования как важнейшего индикатора чело-
веческого развития. 
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Физкультурное образование в эпоху цифровой трансформации 

Петров Павел Карпович, доктор педагогических наук, профессор 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием и использованием цифровых обра-
зовательных ресурсов и проблемы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: физкультурное образование, цифровая трансформация, цифровые образовательные ре-
сурсы, физическая культура и спорт.  

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 года №203 «О 
Стратегии развития информационного общества в 

РФ на 2017-2030 годы» раскрываются основные 
направления развития страны. Одним из важных 
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направлений в свете данного Указа является цифро-
вая трансформация образования, предполагающая 
пересмотр системы образования с учетом новых воз-
можностей цифровых информационных технологий, 
активного использования цифровых образователь-
ных ресурсов [4,6]. 

В условиях цифровой трансформации высшего 
образования в целом и физкультурного образования 
в частности необходим пересмотр цели и задач под-
готовки будущих специалистов (бакалавров, маги-
стров), позволяющих овладевать ими новыми спо-
собностями и компетенциями, связанными с реше-
нием профессиональных задач в постоянно изменя-
ющихся социально-экономических условиях, что по-
рождает возникновение соответствующих требова-
ний к их подготовке [1]. 

Цифровая трансформация образования привела к 
появлению и развитию понятийного аппарата педа-
гогики, развитию образования в условиях цифровой 
парадигмы [7], что требует изучения опыта использо-
вания цифровых образовательных ресурсов по раз-
личным направлениям подготовки, включая и сферу 
физической культуры и спорта.  

В этой связи определенный интерес вызывают во-
просы, связанные с одной стороны с методикой со-
здания цифровых образовательных ресурсов с уче-
том специфики и направления подготовки, с другой 
с методикой их использования в системе подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту, а 
также связанный цифровой трансформацией сферы 
физической культуры и спорта в целом для профес-
сиональной деятельности в которой они готовятся.  

Если говорить о цифровой трансформации сферы 
физической культуры и спорта в целом, то сегодня 
можно выделить следующие направления:  

система подготовки и переподготовки специали-
стов по физической культуре и спорту (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), а также различные вари-
анты повышения квалификации; 

система подготовки спортсменов по различным 
видам спорта;  

организация и проведение спортивных соревно-
ваний; 

организация деятельности фитнес клубов и оздо-
ровительных центров; 

организация научно-исследовательской и мето-
дической работы с использованием цифровых ин-
формационных технологий; 

методика использования современных програм-
мно-аппаратных средств для оценки функциональ-
ных систем спортсменов и занимающихся физиче-
ской культурой; 

осуществление мониторинга физического состо-
яния и здоровья занимающихся физической культу-
рой и спортом; 

осуществление психодиагностики спортсменов с 
использованием современных цифровых информа-
ционных технологий; 

организация единого методического простран-
ства в вузах, спортивных организациях, оздорови-
тельных центрах на основе создания информацион-
ной среды [1,4]. 

В этом плане следует отметить, что особую роль в 

цифровой трансформации физкультурного образо-
вания и сферы физической культуры и спорта 
должна занимать система подготовки будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту, так как 
именно в процессе подготовки студенты могут и 
должны получить основные знания и навыки по со-
зданию и использованию цифровых образователь-
ных ресурсов в учебном процессе и в сфере физиче-
ской культуры и спорта, что требует разработки и ак-
тивного внедрения дидактических материалов но-
вого поколения, среди которых сегодня можно выде-
лить следующие:  

Цифровые мультимедийные презентации. Сего-
дня они используются как в представлении учебного 
материала на лекциях, на защитах выпускных квали-
фикационных работ, особенно полезными во время 
пандемии оказались возможности видео презента-
ций. 

Цифровые мультимедийные контролирующие 
программы и тесты для осуществления оценки 
успешности обучения. В условиях обучения в совре-
менной информационной образовательной среде 
приобретает важное значение создание и использо-
вание средств автоматизации контрольно-измери-
тельных процессов для оценки результатов учебных 
достижений.  

Цифровые мультимедийные обучающие про-
граммы. Основными функциями таких программ яв-
ляется непосредственное освоение учебного мате-
риала, самоконтроль успешности и при необходимо-
сти коррекция, а также возможности тренажа и осу-
ществления внешнего контроля [1,3]. 

Курсы для дистанционного обучения. Использова-
нию различных дистанционных курсов сегодня уде-
ляется значительное внимание. Можно выделить как 
международные платформы, такие как Coursera, 
Udaciti, edX, так и российских (Универсариум, Stepik). 
Но, несмотря на важность этих платформ на сего-
дняшний день курсов, связанных с подготовкой спе-
циалистов по физической культуре и спорту практи-
чески в них нет. В большинстве же вузов использу-
ется система дистанционного обучения «Moodle» и 
каждый вуз разрабатывает свои курсы, что затруд-
няет их использование студентами и преподавате-
лями других вузов. Кроме того, при создании таких 
курсов зачастую не учитывается специфика направ-
ления подготовки, особенно это касается методики 
преподавания спортивно-педагогических дисци-
плин, где обучение связано с освоением конкретных 
двигательных действий, страховкой, тактическими 
действиями, с методикой организации и проведения 
занятий и соревнований и т.д.  

Естественно, здесь следует отметить, что при 
подготовке будущих бакалавров по физической куль-
туре научить студентов конкретным двигательным 
действиям, умению оказывать страховку и помощь, а 
также проводить занятия с помощью только дистан-
ционных занятий практически невозможно. Поэтому 
здесь целесообразно вести смешанное обучение [2]. 

Образовательные сайты и мобильные приложе-
ния. Основными функциями этих ресурсов являются: 
возможность самостоятельного приобретения зна-
ний, осуществление самоконтроля, а также охватить 
неограниченное количество обучаемых [4]. 
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Базы данных образовательного назначения. Важ-
ным подспорьем в организации учебного процесса 
могут являться различные базы данных в виде раз-
личных баз данных, связанных, например, с подбо-
ром подвижных игр для отдельных классов и видов 
спорта, направленных на развитие определенных 
физических качеств, либо базы данных с музыкаль-
ными сопровождениями, базы данных конспектов за-
нятий, базы данных с подбором общеразвивающих 
упражнений или подводящих упражнений для осво-
ения конкретных упражнений в гимнастике и т.д. 

В условиях пандемии активно начали использо-
вать возможности социальных сетей в учебном про-
цессе таких как Facebook, Twitter, Instagram, ВКон-
такте в которых учителя и преподаватели давали раз-
личные задания, включая и видео сюжеты, связанные 
с техникой выполнения упражнений. 

В заключение этого раздела следует отметить, что 
под цифровой трансформацией физкультурного об-
разования в узком смысле следует понимать пере-
смотр цели, содержания, используемых средств и 
методов, а также организационных форм для дости-
жения обучаемыми образовательных результатов. 
Конечно, здесь следует напомнить, что цифровая 
трансформация физкультурного образования прак-
тически охватывает все стороны деятельности вуза, 
что связано с организацией и управлением этим про-
цессом, поэтому, кроме непосредственного обуче-
ния, здесь должны происходить значительные изме-
нения всех сторон, связанных с учебным процессом, 
это и система аттестации студентов, формирование 
их портфолио, это расписания занятий и рабочие 
программы по дисциплинам, это и управление педа-
гогической нагрузкой преподавателей, это и обеспе-
чение доступа к электронным библиотечным систе-
мам (ЭБС), к Интернет и т.д. В итоге для управления 
образовательным процессом в вузе важное значение 
приобретает создание и использование информаци-
онных автоматизированных систем, охватывающие 
все сферы его деятельности. 

В условиях пандемии с целью организации учеб-
ного процесса сегодня активно используются и воз-
можности социальных сетей, таких как Facebook, 
Twitter, Instagram, ВКонтакте и др. Для организации 
видеоконференций и вебинаров в учебных заведе-
ниях получили признание такие приложения как 
Adobe Connect, Zoom, Jitsi Meet, Cisco Webex Meeting. 

Кроме образовательного процесса, сегодня важ-
ное значение приобретают и вопросы, связанные с 
цифровой трансформацией сферы физической куль-
туры и спортом в целом. Наиболее значимыми в этом 
плане является обеспечение различных видов спор-
тивной деятельности современными цифровыми 
программно-аппаратными комплексами, позволяю-
щими значительно улучшить управление и корректи-
ровку учебно-тренировочного процесса [1,4,5].  

Немаловажное значение цифровые информаци-
онные технологии сегодня приобретают и в сфере 
физической культуры и спорта: спортивная трени-
ровка, организация и проведение спортивных сорев-
нований, оздоровительная физическая культура и 
фитнес, диагностика функциональных систем орга-
низма, психодиагностика в спорте, мониторинг фи-
зического состояния и здоровья занимающихся фи-
зической культурой и спортом и, наконец, создание 
информационно-методического обеспечения в 
спортивных организациях и оздоровительных цен-
трах. В организации физкультурно-спортивной дея-
тельности (спортивная тренировка, организация и 
проведение спортивных соревнований, физкуль-
турно-оздоровительная работа) сегодня активно ис-
пользуются различные программно-аппаратные 
комплексы, позволяющие оперативно оценивать и 
корректировать учебно-тренировочный процесс с 
использованием различных диагностик в лаборатор-
ных условиях, а также мобильных средств, позволя-
ющих оценивать состояние спортсменов непосред-
ственно в «полевых» условиях, управлять трениро-
вочным процессом с помощью различных мобиль-
ных приложений, повышать объективность оценки 
результатов соревнований. 
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