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(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ «ФИЗИКА» И «ИНФОРМАТИКА») 
 

Обосновывается необходимость внедрения в вузы физической культуры модели организации виртуальной образовательной 
среды, которая позволит организовать образовательный процесс для студентов-спортсменов разных форм обучения. Такая мо-
дель состоит из ряда связанных между собой блоков, раскрывающих цель, задачи, дидактические условия, принципы и техно-
логию организации, критерии и уровни оценивания эффективности организации виртуальной образовательной среды. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Учрежде-
ния ВПО физкультурного направления не всегда 
справляются с задачей подготовки высококвалифици-
рованного спортсмена, обладающего не только практи-
ческими профессиональными навыками, но и доста-
точным багажом теоретических знаний, творческими 
способностями, умением владеть современными но-
вейшими технологиями для продолжения профессио-
нальной деятельности, например в качестве тренера.  

Спортивные сборы, соревнования разного уровня 
вынуждают студентов-спортсменов большую часть 
образовательного процесса проводить вдали от учебно-
го заведения. Решением данной проблемы могут слу-
жить создание и внедрение такой модели образова-
тельного процесса в условиях виртуальной образова-
тельной среды (ВОС), которая будет сочетать в себе 
как традиционные, так и дистанционные технологии 
обучения, что позволит студентам обучаться по инди-
видуальному плану, совмещать спорт и обучение. 

Материал и методика исследований. Для изуче-
ния поставленной проблемы нами используются сле-
дующие методы: анализ нормативно-правовых доку-
ментов, психолого-педагогической и учебно-
методической литературы, моделирование. Экспери-
ментальная работа проводится на факультете физиче-
ской культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Поволжская 
государственная академия физической культуры, спор-
та и туризма». 

Результаты исследований и их обсуждение. Ос-
нову любого моделирования составляют теоретические 
исследования и эмпирический опыт. По сути, модели-
рование является эмпирическим проявлением теорети-
ческих исследований, позволяющим строить логиче-
ские конструкции и научные абстракции различных 
объектов, в том числе педагогических. 

Моделированию образовательных процессов уделяли 
внимание многие ученые современности, такие как 
Н.Г. Алексеев, С.И. Архангельский, В.С. Безрукова, 
Л.И. Гурье, М.П. Горчакова-Сибирская, A.Н. Дахин, 
Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, Н.В. Ку-
зьмина, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, А.М. Новиков, 
В.Е. Родионов, Н.Л. Селиванова, В.А. Сластенин, 
Н.А. Читалин, М.А. Чошанов, И.Г. Шендрик, В.А. Ясвин 
и др.  

Понятие модели многогранно. В переводе с латин-
ского «modulus» (моде́ль) – это любой образ, аналог 
(мысленный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо 

объекта, процесса или явления («оригинала» данной 
модели), используемый в качестве его «заместителя», 
«представителя» [1].  

Анализируя определения модели, данные разными 
исследователями, можно заключить, что «модель» – 
это искусственный объект, находящийся в объектив-
ном соответствии с исследуемым объектом, созданный 
в виде схемы, физических конструкций, знаковых 
форм, в которой выделенные существенные отношения 
объекта закреплены в наглядно-воспринимаемых и 
представляемых связях и отношениях вещественных 
или знаковых элементов [2–4]. Такая модель «должна 
давать информацию о свойствах моделируемых объек-
тов и явлений, воссоздавать и умножать знания об ори-
гинале, конструировать его новые свойства, управлять 
им и развивать его» [5]. 

Понятие модели широко используется в разных об-
ластях науки, в том числе в педагогике. Рассматривая 
модель в контексте образовательного процесса, мы 
соглашаемся с мнением В.М. Полонского, что такая 
модель «описывает процесс или его составные части с 
помощью схемы... дает представление об их структуре, 
основных элементах… отображает функциональные 
связи обучения с различными условиями и факторами, 
социальной средой или представляет картину будущего 
состояния процесса и его результатов» [6]. 

Понятие модели неразрывно связано с процессом 
моделирования: «моделирование» – воспроизведение 
характеристик некоторого объекта на другом объекте, 
специально созданном для изучения. В нашем исследо-
вании мы используем «педагогическое моделирова-
ние – исследование педагогических объектов посред-
ством моделирования понятийных, процессуальных, 
структурных и концептуальных характеристик и от-
дельных “сторон” учебно-воспитательного процесса в 
пределах определенного социокультурного простран-
ства на общеобразовательном, профессионально ори-
ентированном или ином уровнях» [7]. 

В педагогике моделируется как содержание образо-
вания, так и учебная деятельность, моделирование 
успешно применяется для решения важных дидактиче-
ских задач: оптимизации структуры учебного материа-
ла, улучшения планирования учебного процесса, 
управления познавательной деятельностью, управления 
учебно-познавательным процессом, диагностики, про-
гнозирования, проектирования обучения [8].  

Опираясь на мнения ученых и нормативно-
правовые акты (Закон Российской Федерации «Об об-
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разовании» в Российской Федерации» [9], Положение 
об использовании дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе ФГБОУ ВПО «По-
волжская ГАФКСиТ», «Рекомендации по разработке 
электронных курсов в обучающей среде Moodle»),  мы 
разработали дидактическую модель организации вир-
туальной образовательной среды для студентов-
спортсменов в вузах физической культуры на примере 
преподавания курсов «Физика» и «Информатика». 

Виртуальная образовательная среда – это «единое 
информационно-образовательное пространство, по-
строенное с помощью интеграции традиционных ин-
формационных носителей и компьютерных техноло-
гий, включающее в себя распределенные базы данных, 
виртуальные библиотеки, оптимизированный УМК, 
адаптированный и расширенный аппарат дидактики, в 
котором (пространстве) действуют принципы педаго-
гической системы новой образовательной среды» [10]. 

Моделируя образовательную среду для студента-
спортсмена, мы формируем ее структуру, составные 
компоненты, динамические связи и отношения в соот-
ветствии с интересами обучающихся, с учетом особен-
ностей социокультурной среды, на основе индивиду-
альных образовательных планов, вариативных методов, 
средств и форм, с учетом особенностей образователь-
ного и тренировочного процессов и т.п.  

Моделирование индивидуальных траекторий обра-
зовательного процесса студента-спортсмена осуществ-
ляется на основе диагностических данных об их здоро-
вье, физиологических и психофизиологических осо-
бенностях, интересах, склонностей и т.д. 

Такое представление близко перекликается с идея-
ми психодидактической модели образовательной сре-
ды, разработанной коллективом авторов: В.П. Лебеде-
вой, В.А. Орловым, В.А. Ясвиным и др. [11]. Образо-
вание, по их мнению, должно быть ориентировано на 
приоритет обучаемого, субъекта познания, погружае-
мого в образовательную среду, специально смоделиро-
ванную образовательным учреждением. 

Одним из основополагающих подходов моделиро-
вания нашей виртуальной образовательной среды так-
же является экопсихологический подход, предложен-
ный и апробированный психологом В.И. Пановым. 
Исходным основанием для такой модели образователь-
ной среды служит представление о том, что психиче-
ское развитие человека в ходе его обучения следует 
рассматривать в контексте системы «человек – окру-
жающая среда» [12].  

Таким образом, наша модель разработана на осно-
вании эколого-личностной модели образовательной 
среды (В.А. Ясвин) и эколого-психологической модели 
образовательной среды (В.И. Панов). 

Формируя структуру модели ВОС, мы придержива-
лись определения модели обучения, данное 
В.М. Полонским [6], которое было описано выше. 
Сконструированная модель ВОС, отражающая струк-
туру, основные элементы, функциональные связи обра-
зовательного процесса студентов-спортсменов разных 
категорий обучения с дидактическими условиями, 
принципами и технологией организации ВОС, пред-
ставляет картину будущего состояния образовательно-
го процесса студентов-спортсменов и его результатов. 

Основными составляющими модели ВОС являются: 
мотивационно-целевой, содержательный, организацион-
но-технологический и оценочно-результативный блоки.  

Системообразующим звеном модели является цель, 
которая заключается в создании образовательного про-
цесса для студентов-спортсменов в рамках ВОС на при-
мере преподавания курсов «Физика» и «Информатика». 

Для достижения данной цели нами были поставле-
ны определенные задачи. Известно, что образователь-
ный процесс студентов-спортсменов предполагает не 
только учебную и коммуникативную деятельности, но 
и активную тренировочную. Эти виды деятельности 
взаимосвязаны: например, учебный процесс непосред-
ственно в аудитории будет зависеть от графика трени-
ровочных занятий и соревнований. В то же время ком-
муникативная деятельность посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий позволяет осу-
ществлять учебную деятельность, находясь на спор-
тивных сборах вдали от учебного заведения. Поэтому 
одной из задач модели ВОС мы определили формиро-
вание интегрированных пространств ВОС, обеспечи-
вающих все виды деятельности образовательного про-
цесса студентов-спортсменов: учебной, тренировочной, 
коммуникативной.  

Следующая задача модели ВОС – формирование 
самообразовательных умений и навыков работы с ин-
формационными ресурсами у студентов-спортсменов. 
Это подразумевает вооружение студентов умениями,  
которые, будучи сформированными в процессе овладе-
ния одной дисциплиной (курс «Информатика», «Ин-
формационные технологии»), применяются не только 
для изучения других дисциплин (курс «Физика» и др.), 
но и для формирования основных профессиональных 
компетенций, в самообразовании и практической дея-
тельности [13]. Изначально в процессе изучения курса 
«Информатика» у студента формируются устойчивые 
учебные навыки работы на персональном компьютере 
(УН), в дальнейшем формируются обобщенные умения 
и навыки (ОУН), которые подразумевают  не только 
компьютерную грамотность, но и изучение основ со-
временной методологии использования компьютерных 
информационных технологий и практической реализа-
ции их основных элементов с использованием ПК и 
программных продуктов общего назначения. Умение 
использовать полученные ОУН при самостоятельном 
изучении других дисциплин, например курса «Физи-
ка», способствуют формированию самообразователь-
ных умений и навыков (СУН), которые, в свою оче-
редь, приводят к формированию основных профессио-
нальных компетенций (ОПК) как по курсу «Информа-
тика», так и по курсу «Физика» и др.  

В дальнейшем у студентов-спортсменов формиру-
ются способность и умение организовывать, планиро-
вать, контролировать не только учебный процесс по 
всем изучаемым дисциплинам, но и тренировочную, 
научную, деловую и управленческую деятельность в 
течение всей жизни. 

Таким образом, процесс формирования СУН работы 
с информационными ресурсами у студентов-
спортсменов можно представить в виде следующей 
дидактической цепочки: УУН→ОУН→СУН→ОПК→ 
умение организовывать, планировать, контролировать 
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учебный процесс, тренировочную, научную, деловую и 
управленческую деятельность в течение все жизни [14]. 

Сформированные СУН работы с информационными 
ресурсами, в частности навыки активного использования 
ВОС, позволяют выстраивать студентам индивидуаль-
ную образовательную траекторию в процессе изучения 
курсов «Физика» и «Информатика» согласно трениро-
вочному процессу. Выстраиваемая индивидуальная об-
разовательная траектория будет зависеть и от формы 
обучения студента: очная форма обучения, очная форма 
с индивидуальным планом, заочная форма обучения. 

Решение поставленных задач ВОС возможно при 
соблюдении ряда дидактических условий. Необходимы 
стимулирование и мотивация студентов-спортсменов к 
учебной и коммуникативной деятельности, формиро-
вание взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса в ВОС: студента, тренера, преподавате-
ля, административного управления, отдела информа-
ционных технологий. 

Одним из необходимых условий организации обра-
зовательного процесса в рамках ВОС является примене-
ние различного рода интеграций: интеграция процессов 
образовательной деятельности студентов-спортсменов – 
учебного, тренировочного, коммуникативно-деяте-
льностного, межпредметная интеграция курсов «Физи-
ка» и «Информатика», интеграция традиционных и ин-
новационных форм, методов и средств обучения.  

Поскольку большую часть теоретических знаний 
студенты-спортсмены получают благодаря дистанци-
онным технологиям, то создание ЭУМК по курсам 
«Физика» и «Информатика» на базе дистанционной 
платформы Moodle позволит сформировать индивиду-
альные образовательные траектории для студентов-
спортсменов разных форм обучения. 

Одним из важнейших компонентов разработанной 
нами модели ВОС являются принципы ее организации. 
Термин «принцип» (лат. «principium») означает «осно-
вополагающую истину, закон, положение или движу-
щую силу; основное правило, установку для какой-

либо деятельности; исходное положение теории, 
науки». Педагогические принципы – это основные идеи, 
следование которым помогает наилучшим образом до-
стигать поставленных педагогических целей [15]. 

Изучив особенности образовательного процесса 
студентов-спортсменов, мы предполагаем, что реали-
зация данного процесса должна осуществляться в соот-
ветствии с принципами организации ВОС:  

– принцип индивидуализации и дифференциации 
учебного процесса подразумевает создание различных 
траекторий обучения студентов разных категорий: оч-
ная форма обучения, очная форма обучения с индиви-
дуальным планом, заочная форма обучения; 

– принцип сочетания традиционных и инновацион-
ных форм, методов и средств обучения позволяет обес-
печить образовательный процесс необходимыми учеб-
ными и учебно-методическими материалами, обратной 
связью между преподавателем и обучаемым, обменом 
управленческой информацией внутри дистанционной 
системы Moodle, выходом в международные информа-
ционные сети, подключением в систему дистанционно-
го обучения зарубежных пользователей; 

– принцип гибкости и взаимосвязи построения ин-
дивидуальной траектории обучения и тренировочного 
процессов позволяет студентам-спортсменам выстраи-
вать учебный процесс в удобное для себя время, в 
удобном месте и в удобном темпе согласно графику 
спортивных тренировок, сборов и соревнований; 

– принцип сочетания алгоритмизации и вариатив-
ности образовательного процесса: с одной стороны, 
учебная программа и электронные курсы подразуме-
вают алгоритм прохождения набора независимых кур-
сов-модулей, а с другой стороны – учебные программы 
и сами курсы можно варьировать согласно индивиду-
альным или групповым потребностям, особенностям 
выбранной специальности, графику обучения, трени-
ровочному, соревновательному процессам и т.д.  

В результате мотивационно-целевой блок нашей 
модели будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 
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Цель:  Организация образовательного процесса в рамках ВОС в вузах физической культуры на примере преподавания курсов 
«Физика» и «Информатика» 
Задачи организации ВОС 

Формирование интегри-
рованных пространств 
ВОС: учебного, спортив-
ного, коммуникативного 

Формирование СУН 
работы  с информаци-
онными ресурсами 

Формирование у студентов-спортсменов навыков 
активного использования ВОС для определения 
индивидуальной образовательной траектории 

Формирование индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии студентов-спортсменов 
разных форм обучения 

 

Дидактические условия организации ВОС 
Стимулирование и моти-

вация студентов-
спортсменов к учебной и 
коммуникативной дея-

тельности 

Взаимодействие всех 
участников образова-
тельного процесса в 

ВОС 

Применение инте-
грации  процессов: 
учебного, спортив-
ного коммуника-

тивного 

Использование воз-
можностей межпред-
метной интеграции 
курсов «Физика» и 

«Информатика» 

Использование тра-
диционных и иннова-
ционных форм, мето-
дов и средств обуче-

ния 

Создание 
ЭУМК кур-
сов «Физика» 
и «Информа-

тика» 
 

Принципы организации ВОС 

индивидуализации и дифферен-
циации учебного процесса 

сочетания традиционных и ин-
новационных форм, методов и 

средств обучения 

гибкости и взаимосвязи построения 
индивидуальной траектории обу-
чения и тренировочного процессов 

сочетания алгоритмизации  и 
вариативности образователь-

ного процесса 
 

Рис. 1. Мотивационно-целевой блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов  
«Физика» и «Информатика» 

 
Содержательный блок модели ВОС составлен на 

основе моделей образовательной среды: эколого-
личностной (В.А. Ясвин) и эколого-психологической 
(В.И. Панов), и включает в себя следующие компонен-
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ты: ценностно-целевой, содержательный, коммуника-
тивно-деятельностный, пространственно-предметный 
(см. рис. 2). 

Технологию организации учебного процесса в усло-
виях ВОС у студентов-спортсменов разных форм обуче-
ния раскрывает организационно-технологический блок 
модели. Термин «технология» (от греч. techne) означает 
совокупность методов и приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве [7]. Опираясь на опре-
деления «педагогической технологии» как содержатель-
ной техники реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько) и как описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И.П. Волков), опи-
шем технологию организации учебного процесса сту-
дентов-спортсменов очной формы, очной формы с ин-
дивидуальным планом и заочной формы обучения [16]. 
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Компоненты ВОС 

Ценностно-целевой Содержательный Коммуникативно-деятельностный Пространственно-
предметный 

Цели, мотивы, интересы и 
потребности в учебной и 
коммуникативной актив-

ности студентов-
спортсменов 

Учебный материал, образо-
вательные программы, учеб-
но-методические комплексы, 
междисциплинарные связи 

Пространство межличностного 
взаимодействия субъектов образо-
вательной среды и различных ви-
дов деятельности для обучения, 
развития и тренировки студентов-

спортсменов 

Современные программные 
средства; информационные 
ресурсы; дистанционные кон-

трольно-измерительные, 
управленческие технологии 

 
Рис. 2. Содержательный блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика» 

 

Для студентов очной формы обучения учебный 
процесс происходит в основном в стенах учебного за-
ведения: лекции, семинары (решение задач), лабора-
торные занятия. Самостоятельная работа определяется 
в строгом соответствии с рабочей программой и по 
усмотрению преподавателя выполняется в очной или 
дистанционной форме. Небольшая часть заданий в ви-
де промежуточных и итоговых тестов выведена в си-
стему дистанционного обучения Moodle.  

Студенты очной формы, но обучающиеся по инди-
видуальному плану, лекции и семинарские занятия по-
сещают частично, если в это время нет совпадений с 
графиком тренировок, соревнований. Все необходимые 
материалы выложены в системе дистанционного обу-
чения и доступны им для самостоятельного изучения в 
любое время. Студенты выполняют виртуальные лабо-
раторные работы и задания для самостоятельной рабо-
ты (СРС). При любых затруднениях, возникающих во 
время изучения теоретического материла и выполнения 
заданий, у студентов-спортсменов есть возможность 
связаться с преподавателем заочно. 

Для студентов заочной формы практически вся 
учебная деятельность проходит дистанционно, лишь 
установочные лекции и малая часть практических заня-
тий проходит в стенах учебного заведения. Форум- 
(ofline) или чат-занятия (online-), составление глосса-
рия, задания для контроля, промежуточные и итоговые 
тесты выполняются в системе Moodle. Промежуточная 
аттестация в виде экзаменационного теста для всех 
категорий студентов проходит очно.  

Образовательный процесс студента-спортсмена в 
рамках ВОС подразумевает взаимодействие всех субъ-
ектов этой среды: студента-спортсмена, преподавателя, 
тренера, административного управления, отдела инфор-
мационных технологий. Такое взаимодействие субъек-
тов подразумевает следующие виды их деятельности:  

– студента-спортсмена: посещение аудиторных 
лекционных и практических занятий; коммуникативно-
познавательную деятельность в системе Moodle; уча-
стие в тренировочном процессе; участие в обществен-
ных мероприятиях;  

– преподавателя: формирование мотивации к учеб-
ной и коммуникативной деятельности спортсмена; 

определение и реализация индивидуальной траектории 
обучения спортсмена; разработка и размещение ЭУМКД 
в системе Moodle; контроль и консультирование;  

– тренера: контроль за учебной деятельностью для 
формирования индивидуальной траектории трениро-
вочного процесса;  

– административного управления: координирова-
ние учебной, коммуникативной и тренировочной дея-
тельности спортсмена; организация и проведение об-
щественных мероприятий; координирование взаимо-
действия тренера, педагога, спортсмена;  

– отдела информационных технологий: управление 
платформой дистанционного обучения Moodle; управ-
ление правами доступа пользователей СДО; оказание 
методической и технической консультаций преподава-
телям кафедр в создании ЭУМКД; создание банка дан-
ных ЭУМКД и тиражирование их  в необходимом объ-
еме; консультирование студентов  по технической сто-
роне использования СДО.  

В результате организационно-технологический блок 
нашей модели приобретает вид, представленный на 
рис. 3. 

Заключительный оценочно-результативный блок 
модели ВОС включает критерии ее эффективности: 
мотивационно-ценностный критерий подразумевает  
сформированность мотивации к учебной деятельности 
у студентов-спортсменов; когнитивный критерий 
определяет сформированность и «живучесть» основ-
ных знаний, умений и навыков по курсам «Физика» и 
«Информатика»; коммуникативно-деятельностный 
критерий показывает сформированность навыков 
умения применять информационные ресурсы ВОС, в 
том числе и среды Moodle, в учебной деятельности и 
для коммуникативного общения со всеми участника-
ми образовательного процесса; критерий комфортно-
сти среды как показатель сформированности положи-
тельного отношения, ощущения защищенности и 
внутреннего комфорта к процессу обучения в услови-
ях ВОС. 

Каждый критерий эффективности ВОС оценивается 
по уровням: высокий, средний, низкий. 

Оценочно-результативный блок модели ВОС для сту-
дентов-спортсменов представлен на рис. 4. 
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Технология учебного процесса у студентов-спортсменов разных форм обучения 

Очная форма обучения 
Модуль 1: Лекция →Семинар (решение задач) → Лаб. работа → СРС_1 → Промежуточный  
тест_1 (ДО) → Отработка пропущенных занятий по модулю_1 
 
Модуль 2: Лекция → Семинар (решение задач) → Лаб. работа → СРС_2 → Промежуточный  
тест_2 (ДО) → Отработка пропущенных занятий по модулю_2 
 
Итоговый тест (ДО)→Консультация (очная)→Экзамен 
 

Очная форма с индивидуальным планом обучения (ИПО) 
Модуль 1: Лекция (ДО+очно) → Семинар_решение задач (ДО+очно) → Виртуальная лаб. работа → СРС_1→промежуточный 
тест_1(ДО)  
 
Модуль 2: Лекция (ДО+очно) → Семинар_решение задач (ДО+очно) → Виртуальная лаб. работа → СРС_2 → Промежуточный 
тест_2 (ДО) 
 
Итоговый тест (ДО)→Консультация (очная и заочная)→Экзамен 
 

Заочная форма обучения 
Модуль 1: Лекции (в ДО+установочная лекция) → Форум- (ofline-) или чат-занятия (online-) → Глоссарий_1(ДО) → Задания для 
контроля(ДО) → Промежуточный тест_1(ДО) 
 
Модуль 2: Лекции (в ДО+установочная лекция) → Форум- (ofline-) или чат-занятия (online-) → Глоссарий_2(ДО) → Задания для 
контроля (ДО) → Промежуточный тест_2 (ДО) 
 
Итоговый тест →Консультация (очная и заочная) →Экзамен 
 

 
Рис. 3. Организационно-технологический блок модели ВОС для студентов-спортсменов  

на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика» 
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Критерии оценивания эффективности ВОС 

Мотивационно-ценностный Когнитивный  Коммуникативно-деятельностный Комфортности среды 

Сформированность мотива-
ции к учебной деятельности 
у студентов-спортсменов 

Сформированность 
основных знаний, уме-
ний и навыков по кур-
сам «Физика» и «Ин-
форматика», живучесть 

знаний 

Сформированность навыков умения 
применять информационные техно-
логии ВОС в учебной  деятельности, 
для коммуникативного общения со 
всеми участниками образовательного 

процесса 

Сформированность положи-
тельного отношения, ощуще-
ния защищенности и внутрен-
него комфорта к процессу 
обучения в условиях ВОС 

 

Уровни оценивания эффективности ВОС: высокий, средний, низкий 

Результат: организован образовательный процесс в рамках  ВОС (на примере преподавания курсов «Физика»  
и «Информатика») в вузе физической культуры для студентов-спортсменов  разных форм обучения, основанный  

на удаленном взаимодействии и ориентированный на формирование: мотивации  и потребности в учебной и коммуникатив-
ной  активности студентов-спортсменов; на приобретение основных знаний, умений и навыков по курсам «Физика» 

и «Информатика»; навыков умения применять информационные технологии в познавательной  
и коммуникативной деятельностях 

 
Рис. 4. Оценочно-результативный блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика» 

 

Представленные критерии позволяют оценить эф-
фективность ВОС и уровни сформированности: моти-
вации к учебной деятельности; знаний, умений и навы-
ков по курсам «Физика» и «Информатика»; навыков 
умения применять информационные технологии в по-
знавательной и коммуникативной деятельностях; ком-
фортности и защищенности в условиях ВОС. 

Выводы: 
1. Разработанная нами модель ВОС основана на 

эколого-личностной (В.А. Ясвин) и эколого-психо-
логической (В.И. Пановым) моделях образовательной 
среды, согласно которым структура ВОС, ее состав-
ные компоненты, динамические связи и отношения 
находятся в соответствии с интересами студентов-
спортсменов, с особенностями их социокультурной 
среды, образовательного и тренировочного процессов 
и т.п.  

2. Сконструированная модель ВОС, позволяющая 
организовать образовательный процесс для студентов-
спортсменов разных категорий, основана на удаленном 
взаимодействии и ориентирована: на формирование 
мотивации и потребности в учебной и коммуникатив-
ной активности студентов-спортсменов; на приобрете-
ние основных знаний, умений и навыков по курсам 
«Физика» и «Информатика»; навыков умения приме-
нять информационные технологии в познавательной и 
коммуникативной деятельности. 

3. Разработанная модель ВОС для студентов-
спортсменов в вузах физической культуры на примере 
преподавания курсов «Физика» и «Информатика» 
представляет собой взаимосвязанную совокупность 
блоков: мотивационно-целевого, содержательного, ор-
ганизационно-технологического и оценочно-резуль-
тативного (рис. 5). 
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Institutes of higher physical education do not always cope with the task of training highly qualified athletes who possess not only 
practical professional skills, but also a sufficient store of theoretical knowledge, creative abilities, and skills in handling up-to-date tech-
niques for continuing their professional activity as trainers, for example. Team practice sessions and competitions of different levels 
force student-athletes to spend most part of the learning process far from the educational institution. This problem can be solved by cre-
ating and implementing (in the conditions of virtual educational environment (VEE) in the institutes of higher physical education) a 
model of educational process which would combine both traditional and distance training technologies. This would make it possible for 
students of different modes of study (full-time, full-time according to individual plans, and part-time) to combine sports with education. 
The developed model of VEE is based on the ecological and learner-centered (V.A. Yasvin) and the ecological and psychological 
(V.I. Panov) models of educational environment. The teaching of Physics and Computer Science is taken as an example. According to 
the above models, the structure of VEE, its components, and the dynamic connections and relations between them are in correspondence 
with the interests of student athletes and with the features of their socio-cultural environment, educational and training processes, etc. 
This model consists of a number of interconnected blocks: motivational-and-objective, content-related, organizational-and-
technological, and evaluative-and-resultative. Together these blocks reveal the objective, tasks, didactic conditions, organization princi-
ples and technologies, efficiency evaluation criteria and levels of the VEE model. The constructed VEE model aims to form motivation 
and need for educational and communicative activities in student athletes; to give basic knowledge, skills and competence in Physics 
and Computer Science, to develop abilities to apply information technologies in educational and communicative activities. It is assumed 
the adoption of this model will make it possible to improve the process of education of student athletes in the institutes of higher physi-
cal education. 
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