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Аннотация
Проблема и цель. Глубина информационного по-

иска составила 15 лет (2003–2018). В соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 3 ++ универсальная компе-
тенция (УК-7) обязывает вуз формировать способ-
ность бакалавра поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. На основе компетентностного подхода выяв-
лена ключевая двигательная компетенция как ре-
зультат физического воспитания студентов, опреде-
лена ее роль в сохранении здоровья обучающихся. 
Выявлены организационно-педагогические условия 
формирования ключевой двигательной компетен-
ции в профессе физического воспитания в вузе как 

основы здорового образа жизни обучающихся. Цель 
статьи – исследование и внедрение организационно-
педагогических условий формирования двигатель-
ной компетенции в процессе физического воспита-
ния в вузе как основы здоровья студентов. Форми-
рование двигательной компетенции в процессе фи-
зического воспитания в вузе осуществляли в 4 этапа. 
Формирование ключевой двигательной компетен-
ции студентов в процессе физического воспитания в 
вузе как основы здоровья обучающихся происходит 
при умеренных физических нагрузках, при которых 
риск для организма минимален.

Ключевые слова: физическое воспитание, здо-
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П
остановка проблемы. Нормативные до-
кументы последних лет, в том числе Указ 
Президента РФ № 599 от 07.05.2012, 

предусматривают основные направления, тре-
бующие повышения качества образования в 
России1. Развитие мировой экономики в услови-
ях глобализации диктует свои условия странам, 
стремящимся быть конкурентоспособными на 
мировом рынке. В настоящее время происходит 
активно-продуктивное развитие экономики Рос-
сии по информации агентства Bloomberg, в со-
ответствии с которой Россия смогла подняться с 

седьмого на второе место за полгода, став стра-
ной с одной из самых активно  развивающих-
ся экономик мира. Достижение таких резуль-
татов стало возможным благодаря в том числе 
профессиональной подготовке высококвалифи-
цированных рабочих и высокоэффективных ру-
ководящих кадров, обеспечивающих экономи-
ческое развитие страны. Поэтому одна из стра-
тегических целей на современном этапе разви-
тия – это повышение качества профессиональ-
ного образования. Необходима модернизация 
системы профобразования, в том числе физи-
ческого воспитания обучающихся. Профессио-
нальные стандарты для специалистов ведущих 
государственных предприятий, обеспечиваю-
щих развитие экономики России, включают осо-
бые допуски к работе – это прохождение обя-
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зательных предварительных, при поступлении 
на работу, периодических и внеочередных ме-
дицинских осмотров, установленных законода-
тельством Российской Федерации. За последние 
20 лет резко ухудшилось состояние здоровья на-
селения России. Ученые выявили факторы, отри-
цательно влияющие на состояние здоровья на-
селения России [Виленский, Черняев, 2002]. От-
сутствие мотивации в сохранении и укреплении 
здоровья, вредные привычки, гипокинезия вы-
зывают рост заболеваний населения. 

Модернизацию подсистемы физического 
воспитания обучающихся в вузах строят на вне-
дрении теоретических понятий и практических 
подходах к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Цель 
исследования – выявление организационно-
педагогических условий формирования двига-
тельной компетенции в процессе физического 
воспитания в техническом вузе как основы здо-
ровья обучающихся. 

Методология. Образование, построенное 
без учета основополагающих здоровьесберега-
ющих принципов малопродуктивно и носит пре-
вентивный характер, так как практически не ре-
ализуется основная задача – формирование, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся 
[Виленский, 1996]. Анализ ФГОС ВО 3 ++ показы-
вает, что универсальные компетенции предпо-
лагают в том числе способность бакалавра под-
держивать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности. 
Двигательная компетенция в физическом воспи-
тании обучающихся в вузе ключевая, потому что 
физическую подготовленность человека форми-
рует его двигательная активность. Под ключе-
выми компетенциями ученые понимают базо-
вые, те которые можно применять и переносить 
в различные виды деятельности. Ключевые ком-
петенции необходимы для любой деятельности. 
Они связаны с успехом личности в быстрораз-
вивающемся мире [Щедрина, 2003; Виленский, 
Черняев, 2002; 2004]. При рассмотрении этих 
понятий А.В. Хуторской вводит понятие «обра-
зовательная компетенция» – совокупность зна-
ний, умений и навыков, смысловых ориентаций 

и опыта бакалавра для осуществления им лич-
ностно и социально значимой продуктивной де-
ятельности. Компетенция задает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности) для 
эффективной продуктивной деятельности по от-
ношению к определенному кругу предметов и 
процессов. Компетентность – это присвоенная 
компетенция, включающая личностное отноше-
ние человека к ней и к предмету деятельности2. 

А.В. Хуторской обоснованно утверждает, 
что компетенция – это некоторое заданное тре-
бование к профессиональной подготовке в про-
цессе физического воспитания студентов в вузе, 
а компетентность – уже состоявшееся личност-
ное качество. В настоящее время на разных эта-
пах обучения в образовательной среде вуза уче-
ные по-разному определяют структуру и содер-
жание компетенций. А.Н. Тубельский расширяет 
понятие ключевых компетенций, указывая на их 
содержание как универсальных. Формирование 
ключевых компетенций составляет основу ком-
петентностного подхода. В рамках компетент-
ностного подхода используют термины «компе-
тенция», «компетентность». Компетентностный 
подход ориентирует стандарты подготовки на 
успешную профессиональную деятельность. Он 
разработан в конце 1950-х гг. американскими 
специалистами McCleiland / McBer (JCA). Поня-
тие «подход» – это точка зрения, с которой рас-
смотрен объект изучения, его ведущий замысел, 
теоретическое обоснование совокупности прин-
ципов, определяющих направление исследова-
ния и построение плана достижения заданных 
целей и способов решения поставленных задач. 
Видение проблемы позволяет сформулировать 
основополагающие идеи подхода и ее реше-
ние, систему взглядов, отражающие определен-
ное понимание сущности педагогических явле-
ний и процессов [Мартиросова и др., 2019]. Мо-
дель компетенций успешно внедряли в универ-
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ситетах Европы: Великобритании, Италии, Фран-
ции, Германии, а затем и в вузах России. В Рос-
сии идея компетентностного подхода появилась 
в ходе подготовки «Концепции модернизации 
российского образования до 2010 года», в насто-
ящее время ее рассматривают как признак сме-
ны ценностных ориентиров и целей образова-
ния. «Компетенция» − это не новое понятие для 
отечественной педагогической практики и мето-
дик обучения. Идея компетентностного подхо-
да – это идея открытого заказа на содержание 
образования, где, не умаляя достоинств тради-
ционно сильной составляющей отечественно-
го образования – его фундаментальности, акту-
альными считают умения бакалавра практиче-
ски применять изучаемые знания, решать мно-
гообразные проблемы, действовать продуктив-
но [Адольф, Ильина, 2007]. 

Для достижения высокого качества профес-
сионального образования необходимо провести 
оптимизацию учебной, психологической и физи-
ческой нагрузки обучающихся, создать условия 
для сохранения и укрепления их здоровья, в том 
числе за счет совершенствования содержания, 
использования эффективных методов обучения, 
повышения удельного веса и качества занятий 
по физической культуре. Необходимо форми-
ровать и использовать двигательную компетен-
цию в физическом воспитании студентов в вузе 
в рамках поливариативного спектра ценностей 
физической культуры. Формирование ключевой 
двигательной компетенции студентов в физиче-
ском воспитании в вузе – это и есть формирова-
ние двигательного режима, от особенностей ко-
торого в значительной степени зависят здоро-
вье, функциональное состояние организма, уро-
вень и гармония физического развития. По этим 
признакам можно судить о работоспособности, 
морально-волевых и ценностно-мотивационных 
качествах. Материалы ВОЗ констатируют, что по-
лезная для здоровья двигательная активность 
может быть приятным занятием в повседневной 
деятельности обучающихся [Виленский, Черня-
ев, 2004; Лубышева, Пешкова, 2014]. Сформиро-
ванная двигательная компетентность – важный 
фактор в деле повышения качества жизни. Име-

ющиеся факты свидетельствуют о том, что вы-
сокий уровень физических кондиций, сохраняе-
мый благодаря регулярным физическим нагруз-
кам, способствует профилактике заболеваний 
и поддержанию оптимального уровня здоро-
вья. Учеными выявлено, что блокирование дви-
гательной активности в раннем постнатальном 
периоде приводило к резкой задержке или пол-
ной остановке процессов роста [Сеченов, 1952; 
Ухтомский, 1951; Павлов, 1951; Орбели, 1961; 
Шмальгаузен, 1982]3.

Двигательная активность – это совокупность 
двигательных действий отдельно взятого инди-
вида или относительно однородной по физиче-
ским кондициям группы людей в мезоинтерва-
ле времени. За мезоинтервал в нашем исследо-
вании приняты отрезки времени продолжитель-
ностью семь дней. Двигательный режим обуча-
ющихся – это система последовательно сменяю-
щих друг друга в течение недели естественных 
локомоторных актов, логически вытекающих из 
общей стратегии здорового образа жизни, орга-
нически сливающихся со стилем его жизни, обе-
спечивающая оптимальное функционирование 
в условиях динамично изменяющейся внешней 
среды. Двигательная активность – категория глу-
боко индивидуальная. Ее норму определяет ре-
зультат творческого сотрудничества преподава-
теля и обучающихся в процессе разработки ин-
дивидуального двигательного режима на осно-
ве его природных данных и состояния здоровья, 
а также уровня физического развития и интере-
са к определенному виду физических упражне-
ний. Основная группа ученых сходится во мне-
нии, что двигательная активность не должна 
иметь социальных ограничений, потому что ни 
личность, ни общество в целом не будут в выиг-
рыше, если большую часть своего свободного 
времени студенты не будут тратить на физиче-
скую культуру и спорт. Ученые М.Я. Виленский и 
Б.Н. Минаев, основываясь на результатах своих 
наблюдений, расценивают двигательную актив-
ность такого уровня как один из способов реали-
зации естественной биологической потребности 
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организма в движении и предлагают рассматри-
вать ее в качестве нормы. По их мнению, нор-
ма двигательной активности студентов составля-
ет 14 000 тыс. шагов в сутки и в среднем равна           
10,3 км для юношей и 7,3 км для девушек [Суво-
ров, Емченко, Кайсин, 2018; Московченко, 2011; 
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. 

При проектировании индивидуальной мо-
дели режима двигательной активности нами 
были приняты следующие условия: на первом 
курсе уровень двигательной активности соот-
ветствует уровню не занимающегося спортом. В 
активе у обучающихся есть только утренняя ги-
гиеническая гимнастика и обязательные занятия 
по физической культуре с суммарным расходом 
энергии около 1000 ккал/сут. Мы предполага-
ли уровень двигательной активности выпускни-
ка вуза с расходом энергии около 1500 ккал/сут.,
на что ежедневно затрачивается от 1,3 до 1,8 ч. 
Формой организованной двигательной активно-
сти обучающихся в вузе выступает физическая 
культура. Она выполняет две функции: укрепле-
ние здоровья студентов, их всестороннее раз-
витие с целью участия в жизни общества и для 
борьбы с вынужденной двигательной недоста-
точностью – гипокинезией и гиподинамией [Гри-
горьев, Пискун, Погодин, 2016; Мартиросова, 
2019]. Учеными доказано, что в процессе фор-
мирования физической культуры бакалавров в 
вузе совершенствуются: 

1. Психологические качества (волевые, ор-
ганизаторские и коммуникативные способно-
сти – умение строить взаимоотношения с кол-
легами, способствовать благоприятному психо-
логическому климату в коллективе). 

2. Психологические умения (сохранять эмо-
циональную устойчивость, выдержанность,                  
самообладание, снимать эмоциональное напря-
жение, сохранять высокую работоспособность в 
стрессовых ситуациях).

3. Психические процессы (память, внима-
ние, мышление, воображение) – развивается ха-
рактер обучающихся. Существует точка зрения 
ученых, что двигательная память − основа ин-
теллектуальной памяти [Мартиросова, Бызов, 
2012]. 

Анализ литературы по проблеме исследова-
ния показал, что достаточно высокая двигатель-
ная активность благотворно отражается на ор-
ганах кровообращения и тормозит развитие ин-
волютивных изменений. Инволютив (от латин-
ского – свертывание) – развивающее в обрат-
ную сторону, упрощение функций, ухудшение 
состояния здоровья, возникновение проблем в 
работе органов. А также способствует утилиза-
ции в организме жиров и углеводов, освобожда-
ющаяся при этом энергия участвуют в ресинте-
зе аденозинтрифосфорной кислоты – АТФ (реа-
лизация закона сохранения энергии). Человече-
ский организм – это живая система, потребляю-
щая топливо – пищу – для поддержания своей 
структуры и деятельности. Академик В.В. Пар-
шин высказывал предположение, что наблюда-
емая при активной двигательной деятельности 
гиперфункция органов закономерно сопрово-
ждается активацией синтеза нуклеиновых кис-
лот и белков в клетках этих органов. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению функциональ-
ных возможностей организма, генетического 
аппарата клеток, а значит, более совершенному 
обеспечению, построению новых клеток и всех 
внутриклеточных органелл. Ученым В.В. Фроль-
кисом доказано, что мышечная активность при 
двигательной деятельности изменяется, что 
обеспечивает активность генетического аппара-
та и биосинтез белков, высокий уровень здоро-
вья человека. Формирование двигательной ком-
петенции в процессе физического воспитания в 
вузе – это основа здоровья обучающихся [Ще-
дрина, 2003; Мартиросова, Грахольская, 2017]. 

Обучающиеся в вузах – это самостоятельная 
социальная группа, объединенная определен-
ным возрастом, условиями труда и жизни, психо-
логическими установками и социальными ожи-
даниями. Эта группа молодежи составляет одну 
треть населения Земли, значительная часть из 
них – студенты вузов. Представление о личном 
здоровье формируется у них на первом курсе на 
основании результатов медицинского осмотра, 
проводимого в начале учебного года. Из опы-
та мы знаем, что примерно три четверти студен-
тов − относительно здоровые люди, входящие в 
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основную медицинскую группу. 12 % студентов 
составляют подготовительную группу (частич-
но ослабленное здоровье), и примерно столь-
ко же студентов отнесено к специальной меди-
цинской группе и временно освобожденным от 
занятий (очевидные проблемы со здоровьем). 
Количество студентов специальной медицин-
ской группы колеблется в зависимости от реги-
она, но в среднем каждый студент имеет откло-
нения в состоянии здоровья. Серьезную обес-
покоенность вызывает то, что каждые четыре 
человека из ста освобождены от практических 
занятий по физической культуре [Кулько, 2018; 
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. Учеными до-
казана положительная связь между состояни-
ем здоровья, двигательной активностью студен-
тов, умственной работоспособностью и успева-
емостью. Но влияние двигательной активности 
на состояние здоровья студентов гораздо более 
значимо, чем предполагали раньше. Ученые от-
мечают, что самый высокий процент заболевае-
мости (39,9 %) приходится на студентов с низким 
уровнем физической подготовленности, на сту-
дентов со средним уровнем физической подго-
товленности – 31,7 % от общего числа заболев-
ших. Самый низкий процент был отмечен в груп-
пе студентов с высоким уровнем физической 
подготовленности. 

 Исследования Б.И. Новикова, В.В. Федотки-
на подтверждают взаимосвязь состояния здо-
ровья студентов с занятиями физической куль-
турой. На основании своих исследований уче-
ные сделали выводы, что динамические харак-
теристики физического состояния обучающихся 
в период их пребывания в вузе достигают бла-
гоприятных значений к концу второго года об-
учения, затем последовательно ухудшаются. 
Наиболее значительные сдвиги в ухудшении 
здоровья наблюдают у студентов с неудовлет-
ворительным состоянием физической подго-
товленности. Ученые объясняют феномен сни-
жения уровня двигательной активности отсут-
ствием на старших курсах обязательных заня-
тий физической культурой. Факультативные за-
нятия на старших курсах ведут к резкому паде-
нию двигательной активности, снижению физи-

ческой подготовленности и в конечном итоге – 
росту количества случаев хронических заболе-
ваний. Ухудшение состояния здоровья за пери-
од пребывания в вузе − это скрытая угроза на-
циональной безопасности. Все вышеизложен-
ное актуализировало проблему изучения дви-
гательной активности студентов, переосмысле-
ния организационных форм двигательного ре-
жима студентов и наполнения его новым со-
держанием. До недавнего времени двигатель-
ную активность студентов связывали с проявле-
нием ее в трех формах: обязательной, факуль-
тативной и самостоятельной. В условиях но-
вых жизненных реалий можно говорить толь-
ко о двух: обязательной и самостоятельной. 
Физическая нагрузка, создаваемая занятиями 
два раза в неделю, не решает проблему двига-
тельной активности и должна быть дополнена 
самостоятельными занятиями [Лысков, 2004;                                                  
Григорьев, Пискун, Погодин, 2016]. 

В нашем исследовании самостоятельные 
занятия проводили на основе долговремен-
ных оздоровительных программ, которые рас-
считывали на весь период обучения индивиду-
ально для каждого обучающегося. Разработка 
«Программы профилактики», по терминологии 
Н.М. Амосова, это процесс творческого сотруд-
ничества преподавателя и обучающихся. «Про-
грамма профилактика» должна быть направле-
на на воспитание у обучающихся такой культу-
ры, у которой занятия физическими упражнени-
ями – это органическая потребность совершен-
ствоваться в этом виде деятельности, а не толь-
ко ассоциация с объективной необходимостью. 

Этапы исследования. Нами исследованы, 
предложены и реализованы организационно-
педагогические условия формирования дви-
гательной компетенции в процессе физиче-
ского воспитания в техническом вузе как осно-
вы здоровья студентов. Под организационно-
педагогическими условиями мы понимаем со-
вокупность взаимосвязанных мер, обеспечива-
ющих целенаправленное управление образова-
тельным процессом. Формирование двигатель-
ной компетенции в процессе физического вос-
питания в вузе осуществляли пошагово в 4 этапа.
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1 этап (когнитивный) – охватывал бакалав-
ров 1 курса обучения. Модуль 1 включал ком-
плексное обследование состояния здоровья 
бакалавров 1 курса; оценку общих теоретиче-
ских знаний – осмысленное отношение к сво-
ему здоровью; освоение практических, двига-
тельных навыков – видов спорта (легкая атле-
тика, волейбол), специальную физическую под-
готовку (СФП) по видам спорта, входящим в ра-
бочую программу для обучающихся 1 курсов по 
физической культуре в вузе, общую физическую 
подготовку (ОФП), обеспечивающую развитие 
основных физических качеств.

Модуль 2 – освоение практических навы-
ков – по видам спорта (совершенствование эле-
ментов легкой атлетики, волейбола), СФП по 
видам спорта, входящим в рабочую программу 
по физической культуре в вузе. Все это способ-
ствовало повышению функционального состоя-
ния организма, общей физической работоспо-
собности, увеличению адаптивных возможно-
стей организма обучающихся. 

2 этап (коррекционный – охватывал бака-
лавров 2 курса обучения). Модуль 3 включал  
комплексное обследование состояния здоро-
вья бакалавров 2 курса; оценку общих теоре-
тических знаний – осознание значимости свое-
го здоровья; освоение практических навыков –
виды спорта (обучение скандинавской ходьбе, 
баскетболу), специальную подготовку (СФП) по 
видам спорта, входящим в рабочую программу 
для обучающихся 2 курса по физической культу-
ре в вузе, общую физическую подготовку (ОФП). 
Модуль 4 (обучение элементам лыжного спор-
та, совершенствование элементов баскетбола) – 
СФП по видам спорта, ОФП. Все это способство-
вало увеличению капиллярной сети скелетных 
мышц и миокарда обучающихся 2 курса. 

3 этап (формирующий – охватывал бакалав-
ров 3 курса обучения). Модуль 5 включал ком-
плексное обследование состояния здоровья ба-
калавров 3 курса; оценку общих теоретических 
знаний: здоровый образ жизни в будущей про-
фессиональной деятельности; освоение практи-
ческих навыков: виды спорта (кроссовая подго-
товка, гандбол), СФП по видам спорта, ОФП. Мо-

дуль 6 (совершенствование элементов лыжного 
спорта, гандбола) – СФП, ОФП. Все это способ-
ствовало повышению функциональных возмож-
ностей организма (снижение ЧСС в покое и при 
средних физических нагрузках, экономизации 
деятельности сердца). 

 4 этап (итоговый – охватывал бакалавров 4 
курса обучения). Модуль 7 включал комплекс-
ное обследование состояния здоровья бакалав-
ров 4 курса, оценку общих теоретических знаний 
(написание дипломной работы «Мой индивиду-
альный стиль здорового образа жизни»); практи-
ческих навыков: активное участие в спортивно-
массовой работе по изученным видам спорта, 
спортивное судейство соревнований по видам 
спорта, участие в конкурсах здоровья, в валеадах, 
определение и анализ морфофункциональных 
показателей организма бакалавров.

Методика исследования. Использована ди-
агностическая методика распределения физиче-
ских нагрузок по частоте сердечных сокращений 
в тренировочных зонах, предложенная Мартти
Карвоненом [Карвонен, Кентала, Мустала, 
1957]. Суть методики состоит в выделении зон 
интенсивности. Границы частоты сердечных со-
кращений для тренировочных зон рассчитывали 
при помощи формулы, в которой учитывали пла-
нируемую интенсивность физической нагруз-
ки и величину функционального резерва серд-
ца (разности максимальной ЧСС и ЧСС в покое): 

ЧССрабочая = К × (ЧССмакс – ЧССпокоя) + ЧССпокоя  ,

где К – коэффициент интенсивности физической 
нагрузки для частоты сердечных сокращений 
нижней и верхней границ тренировочной зоны; 
ЧССмакс= 220 – возраст.

Установлены диапазоны интенсивности фи-
зической нагрузки с дозировкой индивидуально-
го функционального резерва сердца, определяе-
мой параметрами, представленными в таблице. 

В процессе формирования ключевой двига-
тельной компетенции в физическом воспитании 
в вузе как основы здоровья обучающихся в учеб-
ной деятельности использованы умеренные фи-
зические нагрузки, при которых риск для орга-
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низма был минимальным. Функциональные воз-
можности организма при этом повышаются не-
значительно. Используя показатели таблицы, мы 

выбрали строго определенную тренировочную 
зону с умеренными физическими нагрузками, ко-
торая позволила добиться желаемого результата.

Примерные зоны интенсивности физических нагрузок, в процентном отношении 
от функционального резерва сердца (Janssen, 2001) 

Preliminary intensity zones of physical load, in percentage relation 
from functional heart reserve (Janssen, 2001)

Зоны интенсивности Интенсивность, %
Восстановительная зона (R) 40–55
Аэробная зона 1 (А1) 55–70
Аэробная зона 2 (А2) 70–78
Развивающая зона 1 (Е1) 78–85
Развивающая зона 2 (Е2) 85–93
Анаэробная зона 1 (Аn1) 93–100

Заключение. Для формирования ключевой 
двигательной компетенции, связанной с дви-
гательной активностью обучающихся в физиче-
ском воспитании в вузе, как основы их здоровья 
нами сделаны следующие выводы.

1. Формирование режима двигательной ак-
тивности обучающихся осложнено тем, что это яв-
ление детерминировано совокупностью биологи-
ческих и социальных факторов, чрезвычайно под-
вижно и глубоко индивидуально. Поэтому важно 
понять, из каких компонентов может складывать-
ся составляющая двигательной активности сту-
дента, образуемая его самостоятельной формой. 

2. В процессе формирования режима двига-
тельной активности студента важно знать, какой 
должна быть норма двигательной активности в 
рамках учебного дня и до какого уровня физи-
ческих кондиций необходимо ее поднять к кон-
цу обучения для завершения построения фунда-
мента его физического, психологического, мо-
рального здоровья. 

3. Формирование режима двигательной ак-
тивности обучающихся будет оптимальным в ре-
жиме занятий три раза в неделю. 

4. Процесс формирования режима двига-
тельной активности обучающихся будет эффек-
тивным, если бег и другие аэробные виды фи-
зических упражнений будут носить в себе не 
только черты кондиционной тренировки, име-
ющей своей задачей достижение определенно-

го уровня физического состояния, но и элементы                     
рекреационного занятия с присущими ему при-
знаками эмоциональной привлекательности, 
удовольствия от движений, радости общения. 

5. В процессе формирование режима дви-
гательной активности студента важно помнить, 
что каждая последующая нагрузка должна при-
ходиться на фазу сверх восстановления аэроб-
ной работоспособности, для ее возникновения 
необходим период 26–28 ч. Очень важно пони-
мать, что обучающийся не должен все свобод-
ное время жить в рамках строгой регламентации 
и зацикленности на ежедневных тренировках. 
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Abstract
Statement of the problem. The depth of information 

search was 15 years (2003-2018). In accordance with the 
requirements of the Russian Federal State Education Stan-
dard of Higher Education 3++ , the universal competence 
(UK-7) obliges the university to form the ability of the 
bachelor to maintain a proper level of physical readiness 
to ensure full social and professional activity. The result 
of scientific research helped to analyze the competent 
approach in education, to identify the key motor compe-
tence of the declared approach in physical education of 
students at the university, to prove the connection of key 
motor competence and health of students, to develop or-
ganizational and pedagogical conditions for formation of 

key motor competence in physical education at the uni-
versity as the basis of healthy lifestyle of students. The 
purpose of the article is to study and introduce organiza-
tional and pedagogical conditions of formation of motor 
competence in the process of physical education at the 
university as the basis of health of students. Formation of 
motor competence in the process of physical education at 
the university was carried out in 4 stages. In the process 
of formation of key motor competence in physical educa-
tion at the university as the basis of health of students in 
educational activity, moderate physical activities are used 
with minimal risk for the body.
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approach, motor competence.
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