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Резюме: Автором разработано содержание и процедура мониторинга гуманисти-
чески ориентированного физического воспитания студентов, а также условия совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса, способствующие развитию и самораз-
витию личности студентов. 

 
Изменение ценностно-целевых ориентиров современного образования 

в плане постановки человека в центр учебного процесса оказало существенное 
влияние на содержание и организацию гуманистически ориентированного 
физического воспитания студентов и повысило требования к его качеству. 

Разделяя точку зрения М. Я. Виленского, Л. И. Лубышевой, И. В. Манже-
лей, под гуманистически ориентированным физическим воспитанием мы по-
нимаем педагогический процесс, ориентированный на разностороннее фор-
мирование человека, развитие и гармонизацию его физического и духовного 
потенциала через культурологическое обогащение содержания образователь-
ной области «Физическая культура», организацию конструктивного взаимодей-
ствия субъектов учебно-воспитательного процесса и дифференциацию его ус-
ловий в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся. 

«Качество образования – это системная характеристика, отраженная 
в критериях и показателях оценки процесса и/или результата образовательной 
деятельности, на основе которых осуществляется оценка степени соответствия 
реального процесса и/или результата образовательной деятельности в сравне-
нии с идеальной моделью, образовательным стандартом или ожидаемым ре-
зультатом» [1]. Качество образования определяется совокупностью его свойств, 
способствующих удовлетворению образовательных потребностей человека 
и отвечающих интересам общества и государства. В широком смысле качест-
во образования предполагает следующие составляющие: качество реализации 



Е. А. Симонова 

 

28 Образование и наука. 2006. № 4 (40) 

образовательного процесса через уровень мастерства преподавателя и уровень 
достижений учащихся в образовательном процессе, качество условий реали-
зации образовательного процесса и качество управления системой образова-
ния в регионе [5]. 

В ныне действующей федеральной программе высшей школы по дисци-
плине «Физическая культура» цель физического воспитания определена как 
формирование физической культуры личности. Структура физической культу-
ры личности включает следующие компоненты: мотивационно-ценностный 
(убеждения, потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, воле-
вые усилия), операциональный (знания, двигательные умения и навыки, фи-
зическое развитие) и практико-деятельностный (виды физкультурно-спор-
тивной деятельности1, опыт) (М. Я. Виленский, В. И. Ильинич). Однако в ре-
альной практике качество физического воспитания традиционно, оценивается 
только по показателям уровня физической подготовленности и, в отдельных 
случаях, – по степени овладения физкультурно-спортивной грамотностью. 
Следует отметить, что в учебно-воспитательном процессе2 не уделяется долж-
ного внимания изучению и формированию мотивационно-ценностного ком-
понента физической культуры личности студентов, который, согласно А. Н. Ле-
онтьеву и др., является определяющим в любой деятельности. 

Опыт показал, что для проектирования и реализации современного фи-
зического воспитания требуется целенаправленное и систематическое отсле-
живание динамики их состояния и его коррекция в контексте решения всего 
комплекса задач УВП. 

Таким образом, проблема совершенствования физического воспитания 
студентов связана с необходимостью постоянного отслеживания, оценки, ана-
лиза его процесса (мониторинг) и результатов, с целью проектирования и ре-
ализации УВП, создающего условия для развития и самореализации личности 
студентов. 

Вслед за Э. Ф. Зеером и другими исследователями мониторинг мы рас-
сматриваем как процесс отслеживания состояния объекта (системы или слож-
ного явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося 
сбора данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых 
критериев и показателей [3]. 

Нами выделены критерии качества гуманистически ориентированного 
физического воспитания студентов, которые включают критерии качества 
организации УВП: выполнение требований стандарта по дисциплине «Физиче-
ская культура», укомплектованность кадрами и их качественные характери-
стики, обеспеченность учебно-методической литературой, спортсооружения-
ми, оборудованием и инвентарем, применение инновационных технологий, 
организация внеурочной физкультурно-спортивной работы; и критерии его 
результатов: физкультурно-спортивные потребности студентов, физкультур-
но-спортивные мотивы, реальная физкультурно-спортивная активность, физ-

                                                   
1 Далее – ФСД. 
2 Далее – УВП. 
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культурно-спортивная грамотность, физическое развитие, физическая подго-
товленность. 

Мониторинг физического воспитания включает несколько этапов: изу-
чение и диагностика с целью первичного накопления информации и ее пере-
работки; оценка и анализ с целью сравнения полученных результатов с норма-
тивными таблицами, выявления причин их отклонения от норм для информи-
рования и стимулирования участников образовательного процесса, прогнози-
рование с целью постановки ближайшего, актуального и перспективного про-
гноза; проектирование с целью создания идеальной «модели», которая способ-
на решить конкретизированные задачи УВП, исходя из реального состояния 
его субъектов. 

Традиционными функциями мониторинга являются: информацион-
ная, аналитико-оценочная, контролирующая, прогностическая, корректи-
рующая, адаптационная, диагностическая, интегративная, компарати-
вистская, прагматическая, формирующая, системообразующая (В. И. Андре-
ев, А. С. Белкин, Г. Т. Емельянова, А. А. Орлов, В. Г. Попов, С. Н. Силина, 
Т. А. Строкова и др.). Применительно к нашему исследованию мониторинг 
выполняет еще и фасилитативную (стимулирующую) функцию, связанную со 
стимуляцией физкультурно-спортивной активности студентов на основе реф-
лексии данных о себе, полученных в ходе диагностических процедур, осозна-
ния своего «Я» и с разработкой стратегий физкультурного самосовершенство-
вания [3]. 

При реализации педагогического мониторинга общепринятыми являют-
ся принципы целенаправленности, непрерывности, целостности, согласо-
ванности, адресности, гласности (их выделяют, например, А. С. Белкин, 
Д. Ш. Матрос, Л. Д. Назарова, Т. А. Строкова). В рамках нашего подхода при 
реализации мониторинга следует также опираться на принцип гуманности, ко-
торый предполагает признание «самоценности» личности, обеспечение педаго-
гической поддержки и создания оптимальных условий для ее самореализации, 
а также принцип диалогичности – или постоянного функционирования каналов 
двухсторонней обратной связи, обеспечивающей срочную коррекцию условий 
УВП. К специфическим принципам мониторинга физического воспитания ис-
следователи (в частности, П. А. Виноградов, А. П. Душанин, В. И. Жолдак) от-
носят: принцип сочетания количественных и качественных подходов, прин-
цип многокритериальности и полноты системы оценок и контроля, принцип 
унификации оценок и контроля и принцип непрерывного развития системы 
оценок и контроля [2]. 

В ходе исследования нами разработана авторская модель совершенст-
вования физического воспитания на основе результатов мониторинга (см. ри-
сунок), особенностями, которой являются: 

● рассмотрение мониторинга как части УВП, как средства и метода эф-
фективного управления и соуправления УВП через расширение поля диагно-
стируемых параметров: от диагностики физической подготовленности и физ-
культурно-спортивной грамотности к постоянному отслеживанию, оценке, 
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анализу ценностных ориентаций, физкультурно-спортивных потребностей, 
мотивации занятий, физкультурно-спортивной активности, а также условий 
протекания УВП в плане материально-технического, кадрового, учебно-мето-
дического обеспечения, применения инновационных технологий и организа-
ции внеурочной физкультурно-спортивной работы и изменение позиции сту-
дента с объекта диагностики – на субъекта; 

● постепенный переход педагогического мониторинга результатов фи-
зического воспитания в самомониторинг студента через организацию само-
диагностики в ходе взаимодействия (педагог – студент; студент – студент) 
и стимуляцию физкультурно-спортивной активности студентов на основе 
рефлексии данных о себе; 

● проектирование, конструирование и коррекция УВП на основе резуль-
татов мониторинга через изменение условий как применение профильной 
и уровневой дифференциации, рефлексии собственного «Я» и поиска ценност-
но-смыслового содержания ФСД. 

Контрольно-измерительный инструментарий мониторинга результатов 
физического воспитания студентов представлен комплексом методик, диагно-
стирующих физкультурно-спортивные потребности и мотивы (В. И. Трапни-
ков, В. А. Ядов, И. В. Манжелей), физкультурно-спортивную грамотность 
(И. В. Манжелей, Е. А. Симонова), физическое развитие и физическую под-
готовленность (рекомендации Всероссийского мониторинга и требования 
Программы), отношение к занятиям ФК (О. Н. Мазуров, А. С. Корнеев), во-
левые качества (Н. Б. Стамбулова) и реальную активность студентов 
(В. И. Трапников, В. А. Ядов, И. В. Манжелей). Для диагностики условий УВП 
нами были разработаны контрольно-измерительные материалы1, в кото-
рых ряд показателей оценивается по количественным параметрам в соотно-
шении к контингенту обучающихся (например, обеспеченность спортсоору-
жениями и учебно-методической литературой), а ряд – по качественным па-
раметрам (например, качество рабочей программы: 1) соответствует стан-
дарту; 2) цели конкретизированы; 3) сформулированы принципы построения 
курса; 4) прописано содержание учебного материала всех разделов програм-
мы: теоретического, методико-практического, учебно-тренировочного и кон-
трольного; 5) выделен базовый и вариативный материал; 6) показана струк-
тура деятельности студента; 7) задания для самостоятельной работы студен-
тов носят исследовательский характер; 8) КИМы соответствуют конкретизи-
рованным целям; 9) КИМы дифференцированы (обязательные и дополнитель-
ные; по приросту показателей); 10) предлагаемая литература включает ос-
новной и дополнительный список). 

Указанный комплекс КИИ в полном объеме рекомендуется применять 
два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). Однако, контроль и опера-
тивная коррекция мотивации занятий, методической и физической подготов-
ленности студентов необходимо проводить при изучении каждой новой темы. 

                                                   
1 Далее – КИМы. 



Совершенствование гуманистически ориентированного физического воспитания 
студентов на основе результатов мониторинга 

 

Образование и наука. 2006. № 4 (40) 31 

Ценности и цели 
физического воспитания

Субъекты УВП
ПЕДАГОГ        СТУДЕНТ

Оздоровительные, образо-
вательные, развивающие, 
воспитательные задачи
Проектирование, органи-
зация и коррекция УВП

МОНИТОРИНГ

Стратегическая цель – формирование физической культуры личности студентов на 
основе совершенствования управления и соуправления УВП

Критерии качества организации и результатов УВП

Контрольно-измерительный инструментарий мониторинга (КИИ)

Результат

КИИ результатов УВП

1. Степень реализации стандарта 
по дисциплине «Физическая 
культура».

2. Укомплектованность штатами 
их квали-фикация.

3. Количество и качество учебно-
методической литературы.

4. Общая площадь спортсоору-
жений.

5. Обеспеченность 
оборудованием и инвентарем.

6. Количество инновационных 
технологий, применяемых в 
УВП.

7. Количество физкультурно-
спортивных мероприятий их 
участников

1. Физкультурно-спортивные 
потребности и мотивы.

2. Физкультурно-спортивная гра-
мотность.

3. Физическое развитие.
4. Физическая подготовленность.
5. Отношение к занятиям физи-
ческой культурой.

6. Волевые качества.
7. Реальная физкультурно-спор-
тивная активность

ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА – диагностика; оценка и анализ результатов; 
прогнозирование; архивирование; тиражирование

МЕТОДЫ – врачебно-педагогические наблюдения, экспертные оценки, 
педагогическое тестирование, самодиагностика, анкетирование, методы 

математической статистики

Изменение условий УВП на основе данных мониторинга:
– профильная дифференциация по физкультурно-спортивным потребностям;
– уровневая дифференциация по сформированности мотивации, методической и физи-
ческой подготовленности;

– рефлексия собственного «Я» и ФСД

КИИ условий УВП

 

Модель совершенствования физического воспитания на основе процесса 
и результатов мониторинга 
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Процедура совершенствования физического воспитания студентов на 
основе результатов мониторинга предполагает реализацию четырех этапов: 
диагностического, аналитико-проектировочного, учебно-воспитательного, кон-
трольно-коррекционного. 

Мониторинг результатов физического воспитания студентов Тюменского 
госуниверситета (ТюмГУ) в период 2001–2005 гг. показал, что физкультурно-
спортивные потребности первокурсников соответствуют среднему уровню 
и значительно выше, чем их физкультурно-спортивная активность (низкий 
уровень), мотивы посещения занятий физической культурой соответствуют 
среднему уровню, а физкультурная грамотность – низкому, так же как и пока-
затели скоростных качеств и общей выносливости. Сопоставление показателей 
физического развития студентов с оценочными таблицами Ю. А. Ямпольской 
(1984 г.), П. Г. Койносова (1991 г.) позволяет заключить, что параметры массы 
тела студентов соответствуют среднему уровню, длины тела и окружности 
грудной клетки – уровню выше среднего, а динамометрии кисти и жизнен-
ной емкости легких – уровню ниже среднего, что свидетельствует о дисгармо-
ничности физического развития и подтверждается результатами тестирова-
ния общей выносливости, которая коррелирует с физической работоспособно-
стью и состоянием здоровья человека. 

В тоже время условия УВП год от года улучшаются, так в 2004/05 уч. г. 
общий объем часов занятий по дисциплине «Физическая культура» увеличился 
по сравнению с 2001/02 уч. г. в 2 раза и стал соответствовать требованиям 
стандарта; штат сотрудников кафедры физического воспитания, которая бы-
ла преобразована в Центр оздоровительной физической культуры, увеличился 
в 2 раза; в УВП были введены «Элективные курсы» по 16 видам спорта; значи-
тельно улучшились учебно-методическое обеспечение УВП, имеются програм-
мы по всем элективным курсам; общая площадь спортсооружений увеличилась 
в 2 раза и составляет сегодня 1 м2 пола на каждого студента; обеспеченность 
оборудованием и инвентарем возросла в 1,6 раза. Количество соревнований, 
проводимых ежегодно в ТюмГУ, увеличилось более чем в 2 раза, а число их 
участников – более чем в 3 раза. 

Результаты, показателей потребностно-мотивационной сферы, физкуль-
турно-спортивной грамотности и физического состояния существенно не 
улучшились. 

Для совершенствования УВП на начало опытно-экспериментальной ра-
боты (2003–2005 гг.) нами было выделено три экспериментальных группы (ЭГ): 
студенты ТюмГУ (n = 110) и студенты Тюменского государственного архитек-
турно-строительного университета (ТГАСУ) (n = 60). В ЭГ-1 вошли студенты 
ТГАСУ (40 девушек и 20 юношей), занятия у которых проводились по тради-
ционной программе, но дополнительно был организован мониторинг результа-
тов физического воспитания с использованием разработанного нами КИИ. 
ЭГ-2 составили студенты ТюмГУ (50 девушек и 20 юношей), у которых на ос-
нове результатов мониторинга были изменены условия учебно-воспита-
тельного процесса (введена профильная и уровневая дифференциация). 
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В ЭГ-3 вошли также студенты ТюмГУ (40 девушек), которым дополнительно 
к организации мониторинга и дифференциации УВП, давалась установка на 
самодиагностику, рефлексию собственного «Я» и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Совершенствование УВП нами проводилась через осуществление про-
фильной (занятия в секциях по видам спорта) и уровневой (выделение кор-
рекционной, базовой и продвинутой микрогрупп) дифференциации по сле-
дующим основаниям: уровень сформированности мотивации занятий, мето-
дической и физической подготовленности, а также развития рефлексии собст-
венного «Я» и поиск ценностно-смыслового содержания ФСД. 

В ходе работы мы, во-первых, в каждой секции по видам спорта выде-
лили три микрогруппы студентов с разным уровнем мотивации занятий, ме-
тодической и физической подготовленности (коррекционная – уровень низ-
кий и ниже среднего, базовая – средний и выше среднего, продвинутая – вы-
сокий). 

Во-вторых, опираясь на данные диагностики и самодиагностики в зави-
симости от направленности учебных занятий (теоретическая, методическая, 
учебно-тренировочная), мы конкретизировали задачи для коррекционной, ба-
зовой и продвинутой групп студентов. 

В-третьих, подбирали различные методы (рассказ, лекция, демонстра-
ция, упражнение, игровое моделирование, микропреподавание) для решения 
учебно-воспитательных задач. 

Формирование мотивации занятий осуществлялась через развитие реф-
лексии собственного «Я» (самодиагностика, самооценка, самоанализ, самокон-
троль), поиск ценностно-смыслового содержания ФСД (диалог контактирую-
щих сторон для прояснения собственного смыслового значения и их согласо-
вание со смысловыми значениями иных субъектов), включение в значимые 
виды ФСД, использование соревновательного метода и составление пар сту-
дентов с разным уровнем мотивации. 

Методическая подготовка студентов реализовывалась через конкрети-
зацию учебных задач для каждой микрогруппы, применение творческого, ал-
горитмического и ознакомительного уровней усвоения материала (выполнение 
заданий в проблемных ситуациях, в вариативных и облегченных условиях) 
и использование различных видов контроля. 

Совершенствование физической подготовки осуществлялось на основе 
варьирования физической нагрузки (ЧСС, интервал отдыха), изменение усло-
вий (усложненные, стандартные, облегченные) и способов выполнения упраж-
нений (самостоятельное выполнение, взаимопомощь, помощь преподавателя) 
(см. таблицу). 

Результаты опытно-экспериментальной работы по совершенствованию 
физического воспитания студентов на основе результатов мониторинга пока-
зали, что за период с 2003 по 2005 гг. на фоне более благоприятного эмоцио-
нального состояния физкультурно-спортивные потребности студентов ЭГ-2 
увеличились на 15,6 и 17,2%, ЭГ-3 на 21,9%, а в ЭГ-1 – только на 4,5 и 8,2%, 
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оставаясь в пределах среднего уровня. Наиболее значимыми потребностями 
в ФСД у студентов всех экспериментальных групп были – «занятия в секциях 
по видам спорта», «занятия массажем» и «занятия по индивидуальной системе 
тренировки». 

Содержание работы по уровневой дифференциации учебно-воспитательного 
процесса на основе данных мониторинга 

Признаки дифференциации 
Группы Мотивация Методическая 

подготовленность 
Физическая 

подготовленность 
1 2 3 4 

Продвину-
тая группа 

Привлечение к спор-
тивно-массовым ме-
роприятиям в ка-
честве соведущих; 
Стимулирование са-
мостоятельного при-
нятия и реализации 
ответственных ре-
шений; 
Помощь преподава-
телю в формирова-
нии мотивации 
у других групп сту-
дентов через сов-
местный поиск цен-
ностно-смыслового 
содержания ФСД, 
обмен и перестрой-
ку смыслов (по 
Д. А. Леонтьеву) 

Самостоятельный вы-
бор темы ФС проекта 
и составление плана 
его реализации; 
Выполнение зада-
ний в проблемных 
ситуациях; 
Осуществление вза-
имоконтроля и са-
моконтроля; 
Помощь преподава-
телю в освоении ме-
тодико-практичес-
ких умений у дру-
гих групп студентов 

Интенсивность ра-
боты (ЧСС 150–180 
уд./мин, интервал 
отдыха (уменьше-
ние ЧСС до 120–130 
уд./мин), характер 
отдыха (активный); 
Повышение интере-
са к изучению но-
вых, более сложных 
упражнений за счет 
игрового и соревно-
вательного метода 
и показа виде-
офильмов; 
Совершенствование 
двигательных навы-
ков и умений в ус-
ложненных условиях; 
Формирование уме-
ний и навыков ор-
ганизации самосто-
ятельных занятий; 
Привлечение к со-
ревнованиям в ка-
честве участников 
и судей 

Базовая 
группа 

Поддержание инте-
реса к ФСД; 
Создание проблемных 
ситуаций и помощь 
в принятии и исполне-
нии ответственных ре-
шений; 
Формирование зна-
чимой и действен-
ной мотивации за-
нятий физической  

Самостоятельное 
составление плана 
работы на задан-
ную тему; 
Выполнение зада-
ний при консульта-
тивной эпизодичес-
кой помощи препо-
давателя; 
Выполнение зада-
ний в вариативных 
условиях; 

Интенсивность работы 
(ЧСС 130–150 уд./мин, 
интервал отдыха 
(уменьшение ЧСС до 
120–130 уд./мин), ха-
рактер отдыха (пас-
сивный); 
Развитие двигатель-
ных навыков и уме-
ний в стандартных 
условиях; 
Приобщение к са- 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

 культурой через по-
иск ценностно-смы-
слового содержания 
Ф-С деятельности 

Осуществление эпи-
зодического педаго-
гического контроля 
и взаимоконтроля 

мостоятельным за-
нятиям физически-
ми упражнениями 
и использования 
приобретенных зна-
ний в жизненных 
ситуациях 

Коррек-
ционная 
группа 

Формирование ин-
тереса к занятиям 
физической культу-
рой на основе обме-
на смыслами ФСД; 
Формирование от-
ветственности в ре-
гулярных занятиях 
физическими уп-
ражнениями; 
Создание ситуаций 
успеха в процессе 
учебной деятельности 

Выполнение зада-
ний по заданным 
преподавателем ал-
горитмам; 
Выполнение зада-
ний после разъясне-
ния и показа препо-
давателя в облег-
ченных условиях; 
Осуществление пос-
тоянного педагоги-
ческого и врачебно-
педагогического 
контроля 

Интенсивность работы 
(ЧСС до 130 уд./мин, 
интервал отдыха 
(уменьшение ЧСС до 
110–120 уд./мин), ха-
рактер отдыха (пас-
сивный); 
Выполнение физи-
ческих упражнений 
в облегченных усло-
виях; 
Устранение недос-
татков в развитии 
физических качеств 

 
Достоверно повысились показатели мотивации занятий физической 

культурой у студентов ЭГ-2 (24,4 и 17,1%) и ЭГ-3 (31,2%). Причем у студентов 
ЭГ-2 и ЭГ-3 ведущими мотивами посещения занятий по дисциплине «Физиче-
ская культура» были «совершенствование телосложения», «укрепление здоро-
вья» и «повышение физической подготовленности», а у ЭГ-1 – «общение с това-
рищами», «желание подвигаться» и «необходимость получения зачета». 

Во всех группах улучшилась физкультурно-спортивная грамотность,  
однако наибольший прирост отмечен у девушек ЭГ-3 (19,1%) и юношей 
ЭГ-2 (7,2%). 

Результаты оценки физической подготовленности свидетельствуют о ее 
положительной динамике у студентов ЭГ-2 (с уровня «ниже среднего» на 
«средний») и ЭГ-3 (со «среднего» уровня на «высокий»). Наибольший прирост 
отмечен в скоростных качествах у девушек ЭГ-2 (5,4%), в скоростно-силовых 
качествах, силовой выносливости и общей выносливости в ЭГ-3 (4,8, 2,8 
и 7,1%), силовой выносливости и гибкости у юношей ЭГ-2 (24,4 и 15%). 

И если реальная физкультурно-спортивная активность девушек ЭГ-1 
уменьшилась на 7,8%, а у юношей увеличилась на 19,2%, то во ЭГ-2 она стала 
больше на 28,2% и 32,4%, а в ЭГ-3 – на 45,5%. 

Кроме того, у студенток ЭГ-3 выявлена достоверная позитивная дина-
мика генерализованности волевых качеств «настойчивости и упорства». 

Позитивные изменения в мотивации занятий, методической и физичес-
кой подготовленности студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 произошли вследствие организа-



Е. А. Симонова 

 

36 Образование и наука. 2006. № 4 (40) 

ции дифференцированного УВП и его коррекции на основе анализа информа-
ции, полученной в ходе мониторингового исследования. Однако в ЭГ-3 они 
были несколько выше за счет обучения студентов самодиагностике, совмест-
ного поиска ценностно-смыслового содержания ФСД и актуализации мотива 
деятельности. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Переход массовой педагогической практики от традиционной техно-

кратической к современной гуманистической модели физического воспитания 
студентов, ориентированной на формирование физической культуры лично-
сти, а не только на утилитарную физическую подготовку, актуализировал со-
вершенствование физического воспитания на основе результатов мониторин-
говых исследований, дающих целостное представление о субъектах и условиях 
протекания УВП. 

2. Отличительными особенностями авторской модели совершенствова-
ния физического воспитания на основе мониторинга является рассмотрение 
мониторинга как части УВП; постепенный переход педагогического монито-
ринга физического воспитания в самомониторинг физкультурного самосо-
вершенствования студента; возможность изменения условий УВП, стимули-
рующих физкультурное самосовершенствование студентов, на основе анализа 
результатов мониторинга. 

3. Анализ результатов мониторинга физического воспитания студентов 
позволил наметить основные линии работы по совершенствованию УВП: вы-
деление микрогрупп студентов с разным уровнем мотивации занятий, мето-
дической и физической подготовленности; конкретизация задач для выделен-
ных микрогрупп; подбор методов решения задач и развития рефлексии сту-
дентов. 
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