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Данная статья представляет собой обзор современных сложностей и особенностей, 
с которыми приходится сталкиваться преподавателям по физической культуре при про
ведении занятий в дистанционной форме.

Несомненно, что физическая культура в университете нужна не 
только для выполнения государственные программы образования, но и 
для поддержания уровня физической активности студентов, что в свою 
очередь, влияет на здоровье и качество их жизни. Однако в последние 
годы преподаватели по всему миру столкнулись с преподаванием фи
зической культуры удаленно или вовсе исключением ее из программы.
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В то время как для других теоретико-практических предметов переход 
на занятия с использованием информационных технологии в какой-то 
мере не только повысил уровень технологической грамотности среди 
преподавателей, но и качество предоставляемых ими образовательных 
услуг [3], в сфере физической культуры, где занятия проходят в прак
тической форме, переход на дистанционное обучение только усложнил 
контроль преподавателем техники выполнения упражнений и обеспече
ние безопасности студентов на занятиях [5].

В ходе исследовании гавайского университета, в котором приняли 
участие 4.302 учителя физической культуры по всей Америке, были вы
явлены следующие основные проблемы, с которыми столкнулись пре
подаватели:

1) неготовность преподавателей к новой образовательной среде и 
связанные с этим страхи и неуверенность;

2) осложнение рефлексии (обратной связи) с учениками во время 
образовательного процесса;

3) отсутствие регламентации, стандартов и рекомендаций учителям 
физической культуры для дистанционных занятий в системе образова
ния страны [3].

Таким образом, выбор методов обеспечения физической нагрузки 
студентов становится не таким очевидным, как, казалось бы, на первый 
взгляд, не говоря уже о нормативном контроле.

Опрос 489 учителей в Калифорнии, проведенный этой осенью ор
ганизацией «Suppe’s», также обнаружил другие препятствия. Студенты 
часто выключают камеры, чтобы учителя не могли видеть, что они дела
ют; многие районы ликвидировали физическую культуру как отдельный 
урок или сделали его факультативным, учителя беспокоятся об ответ
ственности, если ученики получат травмы во время занятий дома [4].

Некоторые учителя просили учащихся присылать короткие видео
клипы, в которых они демонстрируют свои индивидуальные навыки, та
кие как прыжки со скакалкой. Однако у этого подхода есть ограничения и 
недостатки. По результатам опроса у 42% из 762 опрошенных родителей 
учащихся тот факт, что их дети обязаны отправлять видеоматериалы лич
но преподавателю, вызывает дискомфорт, 27% родителей выявили несо
гласие на участие их ребенка в подобного рода системе контроля.

Еще одним минусом данного метода контроля является то, что он 
занимает слишком много времени у преподавателя для анализа видео
материалов. С десятками учеников в группе рассмотрение представлен
ных материалов может занять у преподавателя часы.
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Альтернативой может быть проведение оценивания в классах с 
прямой трансляцией. Однако в некоторых странах и регионах есть зако
ны, согласно которым от учащихся нельзя требовать, чтобы их камеры 
были включены [5].

В таких случаях бывает сложно определить, участвуют ли студенты 
в занятии. Подтверждение неэффективности подобного метода рефлек
сии и контроля также нашлось в исследовании гавайского университе
та, по словам некоторых преподавателей они получают ответы о своем 
состоянии после выполнения упражнения только от 30-40% учащихся 
с выключенными камерами [3].

Ко всему вышеупомянутому можно добавить недостаток в разра
ботке образовательных программ и тренингов для преподавателей с ис
пользованием технологий, что приводит к разрозненности стандартов 
и методик.

Однако, исходя из многочисленных исследований эффективности 
дистанционного обучения по физической культуре, данная форма орга
низации учебного процесса спровоцировала большую индивидуализа
цию нагрузки и повысила разнообразие и насыщенность уроков [1, 2].

На основе вышеизложенного, нами предполагается, что в настоя
щий момент в сфере исследования физической культуры как никогда 
требуется приоретизация разработки и изучения методик проведения 
занятий по физической культуре в высших и средне-специальных учеб
ных заведениях в дистанционной форме.
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