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В сфере физической культуры и спорта научно-методическая деятельность
выделена как одна из основных. Каждый специалист должен иметь представление
о процессах «наука - производство», «наука - образование»; знать методы
организации и проведения научно-исследовательской работы, основы
методической деятельности в сфере физической культуры и спорта; уметь
организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по
проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и
спортивной тренировки, применять навыки научно-методической деятельности для
решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий.

Наука в современных условиях является важным фактором, обусловливающим
прогрессивные преобразования в обществе во всех областях деятельности, в том
числе в образовании, физической культуре, спорте, физическом воспитании.
Научно-методическая подготовка служит важнейшей составляющей
профессионализма действующих специалистов и залогом высокого уровня
профессиональной готовности.

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время к научно-
методическим исследованием проявляется большой интерес со стороны ученых,
тренеров, спортсменов.

Прежде чем приступить к основному изучение данной темы, нужно знать общие
термины, такие как: наука; теория; методика, научное исследование.

Цель науки в физической культуре и спорте - производство новых знаний,
выявление закономерностей направленного использования факторов воздействия
на организм человека с целью физического совершенствования, укрепления
здоровья, повышения спортивных достижений, содействия гармоничному развитию
личности; формирования теоретических обобщений в области физической
культуры, физического воспитания, спорта.

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает эти знания,
общественную практику, опыт и выявляет закономерности, в данном случае
применительно к физическому воспитанию и спорту. Однако знания приносят
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пользу только тогда, когда они реализуются в деятельности, в нашем случае - в
деятельности специалиста по физической культуре и спорту.

В этой связи важное значение имеет методика - совокупность способов проведения
какой-либо работы; отрасль педагогической науки, которая излагает правила и
методы преподавания отдельного учебного предмета. По сути своей методика
служит для реализации на практике, в профессиональной деятельности, научно-
теоретических положений.

Выработка нового знания происходит в процессе научного исследования -
целенаправленного познания, результаты которого выступают в виде системы
понятий, законов и теорий. Для научного познания характерны свои цели и методы
получения и проверки новых знаний. Научное исследование опирается на
методологию науки.

Цель: Освоить навыки создания научно - методических работ, ознакомиться с их
видами и формами представления. Выявить цели и задачи, научно-методической
деятельности в области физической культуры и спорта

Задачи:

1. Дать общую характеристику подготовки к исследованию научный и
методических работ.

2. Раскрыть особенности проведения исследования.

3. Внедрение методической деятельность в области физической культуры, спорта,
физического воспитания.

1. Виды научных и методических работ, формы их представления

Содержание научной и методической деятельности весьма многообразно, что
определяет виды научно-методических работ и формы их представления.

В научной работе выделяют фундаментальные и прикладные исследования.
Фундаментальные научные исследования проводят главным образом научно-
исследовательские институты физической культуры и научно-исследовательские
лаборатории университетов, академий физической культуры. Методическую работу
проводят применительно к определенному виду профессиональной деятельности,
например дошкольное, школьное и вузовское физическое воспитание, юношеский
спорт, оздоровительные формы физической культуры, профессиональное



физкультурное образование.

Формы представления результатов научно-методической деятельности достаточно
разнообразны, по характеру, содержанию, объему, оформлению и т.д.

Реферат. С этого вида работы обычно начинается знакомство студента -
начинающего исследователя с научно-методической работой. В реферате в
сокращенном виде излагается содержание научной работы, какой-либо книги
(краткий обзор содержания нескольких книг). Выделяют два вида рефератов -
литературный (обзорный) и методический. Первый предполагает анализ
литературных данных по определенной теме, попытку систематизировать
материал и выразить свое отношение к нему. Второй направлен на характеристику
цели и задач исследования, методов для их решения, попытку сделать заключение
(выводы) по результатам анализа. Материал рефератов может быть использован в
курсовой, дипломной работе.

Доклад. По своему характеру доклад представляет собой запись устного
сообщения по какой-либо теме. И этим доклад мало чем отличается от реферата.
Большое распространение в последние годы получили тезисы докладов на научно-
практическую конференцию. Тезисы - краткое изложение основных положений
доклада, фрагмента диссертации.

Контрольная работа. Контрольная работа в вузе носит преимущественно зачетный
характер, это своего рода письменный экзамен. Контрольная работа состоит из
ответов на ряд вопросов, решения задач.

Курсовая работа. Это более сложный по сравнению с контрольной вид работы,
требующий проявления творчества. Тему студент выбирает из кафедрального
перечня или предлагает свою, соответственно обосновав это. Обязательны анализ
литературных данных и изучения опыта работы в соответствии с темой,
результаты педагогического наблюдения, эксперимента, обработанные
соответствующими методами.

Дипломная работа. Дипломная работа по своему характеру глубже курсовой, но
проще диссертационной на соискание ученой степени кандидата наук.

Составляется план работы, план-проспект, который согласовывается с научным
руководителем, определяются методы и организация исследования; по истечении
срока работы фактический материал представляется научному руководителю.



Магистерская диссертация как вид выпускной квалификационной работы для
магистра то же, что и дипломная работа для дипломированного специалиста.

Кандидатская и докторская диссертации. Диссертация (от лат. dissertatio -
рассуждение, исследование) - квалификационный научный труд, подготовленный
для публичной защиты и получения ученой степени кандидата или доктора наук.
Диссертация может представлять собой специально подготовленную рукопись,
может быть выполнена в виде научного доклада, опубликованных монографии или
учебника.

Монография. Название происходит от греч. monos - один, единый, единственный +
греч. grapho пишу. Это научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему,
ограниченный круг вопросов. Монография представляет собой книгу, в которой
самими авторами излагаются данные собственных научных исследований.
Монография может быть написана одним автором или коллективом авторов.

Научная статья. Среди видов научных работ статья занимает важное место, в ней
обычно излагают наиболее значимые результаты научного исследования. Такие
статьи публикуются в научных журналах, сборниках научных трудов.

Тезисы. Тезис (от греч. thesis - положение, утверждение) имеет несколько
значений: в логике это положение, истинность которого должна быть доказана;
тезисы - кратко сформулированные основные положения доклада, лекции,
сообщения и т.п.

Учебник. Учебник - книга для учащихся или студентов, в которой систематически
излагается материал по определенной области знаний на современном уровне
достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учебной литературы. В
учебнике могут быть использованы результаты научного исследования,
кандидатской или докторской диссертации, проверенные в ходе учебного
процесса, тренировочной и соревновательной деятельности, в оздоровительной
физической культуре и т.д.

Учебное пособие. Учебное пособие как вид учебной литературы посвящается
отдельным разделам программы, это могут быть также сборники упражнений,
задач, лабораторных практикумов, хрестоматии, учебные словарей, альбомы,
атласы и др. Учебные пособия призваны содействовать закреплению полученных
знаний и формированию умений и навыков в их применении, умению решать
конкретные задачи.



Методические рекомендации. В связи с многообразием проявления методической
деятельности существует много видов методических публикаций: методические
рекомендации, методические указания, методические разработки, методические
письма. Одни из них подготовлены на основе результатов научного
(диссертационного) исследования, другие - на основе обобщения результатов
практической деятельности профессорско-преподавательского состава, учителей
физической культуры, тренеров юных или квалифицированных спортсменов,
медицинских работников, спортивных врачей, федеральных или региональных
органов управления образованием, физической культурой, спортом и туризмом.

2. Выбор направления и планирование исследования

Весь процесс подготовки научно-методических работ условно можно представить в
следующем виде:

* выбор темы исследования;

* изучение научно-методической литературы;

* определение объекта и предмета исследования;

* определение цели и задач;

* разработка рабочей гипотезы;

* выбор соответствующих методов исследования;

* формулировка названия работы;

* подготовка и проведение исследовательской части работы;

* математико-статистическая обработка результатов исследований;

* обобщение и интерпретация полученных данных;

* формулирование выводов и практических рекомендаций;

* оформление работы;

* защита.

Выбор темы исследования. Выбор темы курсовой или дипломной работы - одна из
сложных и наиболее ответственных задач, от правильного решения которой в



значительной степени зависит Успех работы в целом. Одним из важнейших
критериев правильности ее выбора является актуальность (теоретическая и
практическая значимость). Судить об актуальности в каждом конкретном случае
можно по тому приложению, какое ее разработка может найти в практике
физической культуры и спорта. Признаками актуальности темы могут быть
следующие:

* общий интерес со стороны ученых, педагогов и тренеров к проблеме;

* наличие потребности практики обучения, воспитания и тренировки в разработке
вопроса на данном этапе;

* необходимость разработки темы в связи с местными климатическими и другими
условиями.

На современном этапе весьма актуальны исследования, связанные с
оздоровительными, образовательными и воспитательными воздействиями средств
физической культуры и спорта, в том числе новых, нетрадиционных физкультурно-
спортивных видов на различные по возрасту, полу, уровню образования, образу
жизни, учебной, трудовой деятельности категории занимающихся.

В образовательной направленности средств и методов физического воспитания и
спорта большой интерес вызывает методика обогащения занимающихся
теоретическими знаниями; обогащение их двигательным, эстетическим,
эмоциональным, волевым, нравственным опытом, опытом общения; научение
занимающихся познавать самих себя, свои способности, достоинства и недостатки;
стимулирование глубоко осознанного и активного отношения к занятиям
физическими упражнениями и спортом, к учебе, трудовой деятельности и др.
Важное значение имеет изучение физической культуры народов России, ближнего
и дальнего зарубежья.

При исследовании воспитательных возможностей средств и методов физической
культуры и спорта в научной разработке нуждается методика воспитания личности
занимающегося: направленности, положительного отношения к занятиям
физической культурой и спортом, к учебе, труду, чувства собственного
достоинства, скромности, целеустремленности, настойчивости в достижении
поставленной цели, решительности и смелости, привычки заранее обдумывать
способ выполнения сложных двигательных действий, приучение к коллективным
действиям, взаимовыручке, к ответственности не только за свои действия, но и
действия товарищей по команде, группе, к опрятности во внешнем виде, к



организованности и дисциплине и т.д.

Особое значение имеет исследование прикладной направленности средств и
методов физической культуры и спорта. В научной разработке нуждается методика
применения физических упражнений при изучении (оценке) и развитии у
занимающихся способностей и тем самым оказание им помощи в овладении
школьной учебной программой, спортивным, профессиональным мастерством и
боевой подготовкой в процессе службы в армии.

В научной разработке нуждается методика применения средств физической
культуры и спорта в целях активного отдыха, восстановления работоспособности
после умственных, физических и эмоциональных напряжений, постепенного
вхождения в процесс учебной, спортивной и профессиональной деятельности.

Слабо исследованы возможности средств и методов физического воспитания и
спорта при занятиях с лицами среднего и пожилого возраста, мужчинами и
женщинами. Знания и практический опыт, накопленные по этим вопросам, еще
очень мало изучены специалистами, а следовательно, это наследие еще не в
полной мере служит людям.

В специальном научном обосновании нуждаются организация и методика
проведения школьного урока, а именно:

- содержание урока и его отдельных частей, планирование последовательности
изучения упражнений с учетом возможностей переноса эффекта (положительного,
отрицательного) от овладения одним упражнением на другое - последующее;

- регуляция нагрузки и отдыха в процессе урока с учетом индивидуального
предела допустимых нагрузок;

- управление вниманием, памятью на движения, эмоциями и волей в процессе
обучения занимающихся новому упражнению и в течение всего урока;

- способы управления занимающимися в ходе урока (команды, распоряжения,
просьбы, личный пример учителя, поощрение, порицание, убеждение, внушение и
др.) и особенности их применения в различных ситуациях на уроке с различными
категориями занимающихся;

- возможности введения в урок физической культуры теоретического раздела;



- взаимоотношения между учителем и учениками в процессе урока,
дифференцированный, индивидуальный и личностный подходы учителя к
занимающимся;

- система домашних заданий и их эффективность.

Определенный интерес вызывает тематика, связанная с физическим воспитанием
детей дошкольного возраста.

При выборе темы необходимо четко представлять ее границы. Для правильно
избранной темы характерна не обширность поставленных вопросов, а
тщательность и глубина разработки. Более обширная тема для студента может
оказаться непосильной, так как требует определенного опыта ведения научно-
исследовательской работы и времени. В последние годы большое внимание
уделяется комплексности разрабатываемых тематик, коллективности в решении
актуальных научных проблем. Такой подход окажется полезным и в подготовке
дипломных работ. В этом случае каждый студент может представить в виде
дипломной работы определенный раздел исследований, проведенных коллективом.

Определение объекта и предмета исследования. Объектом педагогической науки,
к которой относится и сфера физической культуры и спорта, является учебно-
воспитательный процесс, учебно-организационный, управленческий процесс,
тренировочный процесс. Основным объектом научно-педагогического
исследования могут быть процессы, развивающиеся в детском саду, школе, ДЮСШ,
вузе, физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д. Однако объект
исследования должен формулироваться не безгранично широко, а так, чтобы
можно было проследить круг объективной реальности. Этот круг должен включать
в себя предмет в качестве важнейшего элемента, который характеризуется в
непосредственной взаимосвязи с другими составными частями данного объекта и
может быть однозначно понят лишь при сопоставлении с другими сторонами
объекта.

Предметом педагогического исследования могут выступать: прогнозирование,
совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса и управления
общеобразовательной, средней специальной и высшей школой; содержание
образования; формы и методы педагогической деятельности; диагностика учебно-
воспитательного процесса; пути, условия, факторы совершенствования обучения,
воспитания, тренировки; характер психолого-педагогических требований и
взаимодействий между педагогами и учащимися, тренерами и спортсменами;



особенности и тенденции развития спортивно-педагогической науки и практики;
педагогических взаимоотношений. Из сказанного выше следует, что объектом
выступает то, что исследуется, а предметом - то, что в этом объекте получает
научное объяснение. Именно предмет исследования определяет тему
исследования.

Определение цели и задач исследования. Исходя из названия дипломной
(курсовой) работы, ее объекта и предмета, можно приступить к определению цели
и задач исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, в
смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать
исследователь, к какому конечному результату он стремится. Целью исследований
в рамках курсовых и дипломных работ может быть разработка методик и средств
обучения, тренировки, воспитания качеств личности, развития (воспитания)
физических качеств, форм и методов физического воспитания в различных
структурных подразделениях (детский сад, школа, ДЮСШ и т.д.) и возрастных
группах, содержания обучения, путей и средств совершенствования управления
учебно-тренировочным и воспитательным процессом и т.д.

Выдвижение рабочей гипотезы. Знание предмета исследования позволяет
выдвинуть рабочую гипотезу, т.е. предположение о возможных путях решения
поставленных задач, о возможных результатах изучения педагогического явления,
может быть, даже о возможных теоретических объяснениях предполагаемых
фактов. Гипотеза может быть индуктивной или дедуктивной. Индуктивная
гипотеза должна исходить из самих фактов и наблюдений, накопленных ранее,
определения связей и зависимостей между ними. Что же касается дедуктивной
гипотезы, то она в своей основе уже должна иметь определенные теоретические
положения и закономерности и ставить своей целью подтверждение их теми или
иными новыми фактами и наблюдениями. В теории и методике физического
воспитания на этом этапе развития преобладают исследования с разработкой
индуктивных гипотез. Объясняется это, во-первых, многолетним существованием в
педагогической практике положений, которые себя оправдывают, но не имеют
экспериментального обоснования; во-вторых, отсутствием количественных
характеристик подобных общеизвестных положений. Например, всем известно, что
обучение гимнастическим упражнениям требует предъявления определенной
наглядной информации, но какая информация и на каком этапе наиболее
эффективна - остается задачей исследования; в-третьих, большим разнообразием
контингента исследуемых (возраст, пол, квалификация) и двигательных действий
как предмета обучения, что требует уточнения тех или иных педагогических



положений при обучении конкретных людей конкретным двигательным действиям
и т.п.

Источниками разработки гипотезы могут быть обобщение педагогического опыта,
анализ существующих научных фактов и дальнейшее развитие научных теорий.
Любая гипотеза должна рассматриваться как первоначальная канва и отправная
точка для исследований, которая может подтвердиться или не подтвердиться.
Общим для гипотезы является то, что все они строятся и проверяются на основе
большого объема фактического материала.

Выбор методов исследования. Несмотря на то что область физического воспитания
и спорта относится к педагогическим наукам, ее развитие во многом зависит от
уровня развития таких наук, как педагогика, психология, социология, физиология,
биология, математика, информатика и др. В связи с этим в исследованиях,
проводимых по физическому воспитанию и спорту, находят широкое применение
различные методы научного познания из других областей науки и техники. С одной
стороны, это явление можно считать положительным, так как оно дает
возможность изучить исследуемые вопросы комплексно, рассмотреть
многообразие связей и отношений. С другой - обилие всевозможных методов в
какой-то мере затрудняет выбор соответствующих конкретному исследованию.

В данном случае основным ориентиром для выбора методов исследования должны
служить его задачи. Именно задачи и вопросы, поставленные перед работой,
определяют способы их разрешения, а стало быть, и выбор соответствующих
методов исследования. При этом важно подбирать такие методы, которые были бы
адекватны своеобразию изучаемых явлений.

Говоря о возможностях применения в области физического воспитания и спорта
методов и приемов научного познания из других областей знаний, следует
подчеркнуть, что по своему характеру эти исследования определяются не фактом
использования тех или иных методов, а задачами учебно-тренировочного процесса.
В педагогических исследованиях физиологическая и психологическая
деятельность изучается в целях раскрытия закономерного характера учебно-
воспитательного процесса, в целях объяснения эффективности педагогических
воздействий, в целях придания конкретности и достоверности изучаемым
педагогическим явлениям. Поэтому при подобной постановке вопроса в любом
педагогическом исследовании, в том числе и в области физического воспитания и
спорта, ведущими методами являются методы педагогических исследований, а
другие методы рассматриваются в качестве подчиненных в решении



педагогических закономерностей.

В практике проведения исследований, направленных на решение задач теории и
методики физического воспитания, наибольшее распространение получили
следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных
материалов.

2. Педагогическое наблюдение.

3. Беседа, интервью и анкетирование.

4. Контрольные испытания.

5. Хронометрирование.

6. Экспертное оценивание.

7. Педагогический эксперимент.

8. Математико-статистические методы.

Применение основных педагогических методов в исследованиях в области
физического воспитания и спорта позволяет использовать в каждом конкретном
случае самые разнообразные приемы, способы и методики регистрации и сбора
информации (физиологические, психологические, биомеханические, медицинские и
др.): от обычного визуального анализа и оценки до применения современных
технических устройств и приборов с использованием современных компьютеров и
информационных технологий.

3. Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности

В научной деятельности важнейшими критериями служат теоретическая и
практическая значимость работы; в методической деятельности, например при
подготовке учебных изданий, их значение оценивается по той пользе, которую они
приносят практическим работникам в области физической культуры и спорта,
студентам и преподавателям в осуществлении процесса обучения - преподавания и
учения. В вузе одной из обязательных форм обучения является практика.

Вся многообразная «оценка обществом» результатов научной и методической
деятельности осуществляется по критерию «внедрения в практику», т.е.



признанию полезности и значимости в различных сферах физкультурно-спортивной
и оздоровительной деятельности. Формы внедрения крупным планом можно
представить следующим образом.

Публикации. Имеют значение вид публикации, уровень издания, тираж.

Научные издания: монографии, статьи в периодических центральных изданиях;
сборники научных трудов, материалов научных конгрессов, научно-практических
конференций; научно-популярные книги.

Учебные издания: учебные программы для профессионального физкультурного
образования - федерального, регионального и вузовского уровней; программы по
физической культуре и спорту для общеобразовательной школы, высших и средних
учебных заведений (по учебной и внеклассной работе); программы для ДЮСШ,
ДЮКФП, СДЮШОР и др.; учебники и учебные пособия: с грифом Минобразования
России или УМО (учебно-методического объединения) по конкретной
специальности, регионального, вузовского уровней; учебные пособия для
школьных учителей физической культуры и учебники по физической культуре для
учащихся I-XI классов (начальной, основной, средней школы); учебных пособий для
тренеров спортивных школ по видам спорта.

Официальные документы: концепции физического воспитания и спортивной
подготовки учащейся молодежи; положение о физическом воспитании в школе,
различные инструкции; комплексные целевые программы для подготовки
кандидатов в сборные команды страны к Олимпийским играм, чемпионатам мира и
Европы; методические письма и рекомендации для спортсменов высших разрядов,
молодежных и юношеских сборных команд по видам спорта.

Акты внедрения: свидетельством эффективности применения результатов
исследования в практике физического воспитания и спорта служит «Акт
внедрения», который выдается после апробации в соответствующей организации
результатов НИР, например комплексной научной группы (КНГ), автора докторской
или кандидатской диссертации. Форма этого документа может быть различной, но
обязательно четко обозначается, что внедрялось и какой положительный эффект
получен в результате внедрения.

Открытия, изобретения, рационализаторские предложения: научные исследования,
результатом которых являются открытие, изобретение, рационализаторское
предложение, служат признаком высокого качества работы и заслуживают
высокой оценки по своей значимости для практики физического воспитания и



спорта. Примером могут служить разработки профессора И.П. Ратова
«Искусственно управляющая среда», позволяющие спортсменам повышать
рекордные результаты.

Выступление: на научных конгрессах, научно-методических конференциях,
конференциях тренеров, учителей физической культуры, преподавателей вузов и
колледжей, в системе повышения квалификации. Здесь учитывается уровень
выступления с докладами, предложениями, разработками и т.п. (международный,
национальный, региональный, вузовский).

Результаты участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах, фестивалях и т.п.:
учитываются уровень, масштаб этих мероприятий и результат. На таких
мероприятиях оцениваются публикации различного характера, например учебники,
учебные пособия и другие, изобретения, рационализаторские предложения,
доклады и т.д.

Рассмотренные положения в отношении оценки научно-методических работ в
области педагогики в полной мере приемлемы для оценки качества работ в
области физической культуры, физического воспитания, спорта. Разработка
системы оценки всех видов научных и методических работ позволяет повысить их
качество, организацию и контроль на кафедрах, на факультете физической
культуры и в вузе, особенно в университете, как учебно-научном образовательном
учреждении. Актуальность этого возрастает прежде всего в связи с включением в
итоговую государственную аттестацию выпускных квалификационных работ для
всех выпускников, что, в свою очередь, требует повышения научно-методической
квалификации профессорско-преподавательского состава.

Заключение
Наука в современных условиях является важным фактором, обуславливающим
прогрессивные преобразования в обществе во всех областях, в том числе в
образовании, физической культуре, спорте, физическом воспитании. Научно-
методическая подготовка служит важнейшей составляющей профессионализма
специалистов и залогом высокой готовности специалистов.

Проанализировав литературные источники по данной теме можно сказать, что
научно-методические исследования - это совокупность способов проведения какой-
либо работы; отрасль педагогической науки, которая излагает правила и методы



проведения экспериментов.

В ходе данной работы мы рассмотрели различные формы представления научно-
методических работ, такие как: реферат, курсовая работа, дипломная работа и т.д.
Выяснили критерии качества и способы внедрения в практику, результатов научно-
методической работы. Также ознакомились с процессом подготовки научно-
методических работ. Выяснили для чего на сегодняшний день необходима научно-
методическая деятельность в области физической культуры с спорта.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на современном этапе весьма
актуальны исследования, связанные с оздоровительными, образовательными и
воспитательными воздействиями средств физической культуры и спорта. В том
числе новых, нетрадиционных физкультурно-спортивных видов на различные по
возрасту, полу, уровню образования, образу жизни, учебной, трудовой
деятельности категории занимающихся.

В процессе подготовки к исследованию, наиболее важным является: выбор темы,
определение задач исследования, разработка гипотезы и составление плана
научно-методической работы.

Также необходимо внедрить результаты исследования в практику, и применить
навыки работы для решения поставленных целей и задач.
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