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РАЗНОСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА СТУДЕНТОВ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В статье описан метод газоразрядной визуализации, с помощью которого 

возможно провести мониторинг психофизического развития студентов. Резуль-

таты такой диагностики позволяют осуществлять грамотное дозирование 

нагрузки на занятиях по физической культуре со студентами с учетом принципа 

индивидуализации. 

Ключевые слова: метод газоразрядной визуализации; студенты; диагно-

стика; программно-аппаратный ГРВ-комплекс. 

В спортивной практике применяется широкий набор физиологических, 

биохимических, морфологических методик, являющихся труднодоступными, 

так как в большинстве своем они связаны с забором крови, продолжительностью 

выполнения анализов и не достаточно информативны. Поэтому все больше вни-

мания уделяется поиску различных методов, которые могут дать разносторон-

нюю информацию об организме студентов, для дальнейшего оптимального и ин-

дивидуального дозирования нагрузок на занятиях физической культурой.  

Одним из современных способов оценки психофизиологического состоя-

ния человека является метод газоразрядной визуализации (ГРВ). Это уникаль-

ный биоэлектрографический метод функциональной экспресс диагностики, раз-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



4 

работанный российскими учеными под руководством профессора К.Г. Корот-

кова (ИТМО, Санкт-Петербург) в конце ХХ века на основе эффекта Кирлиан. 

Метод ГРВ представляет собой компьютерную регистрацию и последующий 

анализ газоразрядного свечения любых биологических объектов, помещенных в 

электромагнитное поле высокой напряженности [2]. 

Цель исследования – определить возможности метода газоразрядной ви-

зуализации для последующего использования его в работе со студентами. 

Проводимые независимые исследования в области медицины (общая 

диагностика, контроль эффективности лечения, подбор лекарственных 

средств, определение влияния различных факторов на состояние здоровья че-

ловека и т. д.) подтверждают высокую диагностическую значимость данного 

метода. Уникальность метода ГРВ состоит и в том, что он позволяет оцени-

вать не только процессы, происходящие внутри организма, но и его взаимо-

действие с окружающей средой. И если традиционные диагностические ме-

тоды изучают патологические процессы, имеющиеся на органном уровне, то 

метод ГРВ позволяет фиксировать изменения задолго до их клинического 

проявления, что дает возможность вовремя принять необходимые меры и 

предупредить развитие заболевания. Чувствительность метода к тонким из-

менениям состояния делает его идеальным инструментом для исследования 

стрессовых и эмоциональных нарушений. 

ГРВ-камера – это прибор, который позволяет в реальном масштабе наблю-

дать энергетическое поле человека – ауру, оценивать психоэмоциональное и фи-

зическое состояние человека, следить за их изменениями во времени, диагности-

ровать все отклонения здоровья на ранних стадиях, анализировать места функ-

ционального энергодефицита, который в дальнейшем может вызвать проблемы 

со здоровьем.  

Программно-аппаратный ГРВ-комплекс представляет собой удобный и 

простой в работе прибор, позволяющий проводить обследование пациентов с 

различной патологией, что обеспечивает широкий круг его приложений. 

Методика исследования человека на ГРВ следующая. На аппаратно-про-

граммном комплексе снимается и анализируется характеристика свечения с 

энергетических каналов и биологически активных точек человека. Пациент ста-

вит поочередно пальцы рук на стеклянный электрод прибора, раздается легкое 

жужжание, вокруг пальца возникает голубое свечение. Специальная телевизион-

ная система преобразует свечение в цифровой сигнал. Компьютер обрабатывает 

сигнал и выдает различную необходимую информацию. 

Секторная диагностика основана на диагностической таблице, которая свя-

зывает характеристики свечения отдельных зон пальцев рук с функциональным 

состоянием органов и систем организма. Диагностическая таблица основана на 

идеях традиционной китайской медицины, системе меридиан и акупунктурных 

точек, а также эмпирическом опыте. Анализ предполагает использование пред-

ставлений о чакрах и аюрведической медицине. На основе БЭО-грамм десяти 

пальцев рук строится модель распределения поля вокруг тела человека [3].  
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Метод ГРВ выявляет: 

– общий уровень энергетики организма и отдельных органов и функцио-

нальных систем; 

– психоэмоциональное состояние организма: спокоен и расслаблен, акти-

вен, в стрессе или в измененном состоянии сознании; 

– особенности реагирования организма на различные природные факторы 

(магнитные бури, изменение давления, влажности, температуры и пр.); 

– влияние на испытуемого окружающих людей; 

– какие органы тела имеют повышенную энергетику (воспаление, инфек-

ция, интоксикация) и какие органы обесточены; 

– сбалансированность энергетических центров (чакр) у испытуемого; 

– индивидуальную реакцию организма на воздействие различных проце-

дур, практик, лекарственных препаратов. 

Метод ГРВ позволяет наблюдать динамику изменения состояния человека 

под влиянием терапии, при занятиях физическими упражнениями и т. п. [4]. 

Система многопараметрической оценки психического состояния человек 

позволяет выявить предболезненные состояния, влияние психологического типа 

личности студента на его физическое состояние. Сопоставление изменений па-

раметров ГРВ-грамм тем или иным эмоциональным состоянием позволило вы-

делить разные группы испытуемых с наиболее выраженными психическими от-

клонениями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование ГРВ-камеры в учреждениях образования расширит воз-

можности объективной психофизической диагностики студентов. 

2. Основные закономерности, выявленные в проведенном исследовании, 

свидетельствуют об уникальных возможностях технологии газоразрядной визу-

ализации в прогнозе психофизической подготовки студентов. 

3. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать при-

менение ГРВ-камеры для осуществления отбора студентов в сборные команды 

института по различным видам спорта. 

Метод экспресс-диагностики может быть успешно применен на занятиях 

физической культурой с целью контроля и поддержания работоспособности 

практически здоровых студентов, выявления дисфункции организма на ранней 

стадии, осуществления мониторинга общего функционального состояния, 

оценки реакции организма на физические нагрузки. Благодаря внедрению ме-

тода ГРВ, возможна разработка индивидуальных программ для каждого сту-

дента, контроль изменения состояния организма и, в соответствии с ним, коррек-

тировка курса оздоровительных программ, тренировок, физических нагрузок. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ МГЭИ ИМ. А. Д. САХАРОВА БГУ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Переход миллионов студентов и десятков тысяч сотрудников на удаленный 

формат работы позволил существенно повысить эффективность мер противодей-

ствия распространению пандемии коронавируса. Учреждение образования 

«Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова» 

Белорусского государственного университета (далее – МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

БГУ) перестроил работу, сохранив вовлеченность студентов в образовательную 

деятельность – студенты взаимодействовали с преподавателями, выполняли 

учебные задачи. Готовность почти всех вузов мобилизоваться и работать в новом 

режиме позволила сохранить чувство стабильности для студентов и преподава-

телей [2]. 

Ключевые слова: управляемая самостоятельная работа; физическая куль-

тура; пандемия; студент. 

В связи со сложившейся ситуацией в мире по распространению вируса 

COVID-19, во второй половине марта 2020 г. вузы по-настоящему оказались в 

чрезвычайной ситуации. Возникли барьеры для реализации той модели, по кото-

рой университеты работали веками. Для ослабления пандемии проще всего было 
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бы закрыть вузы на карантин, но белорусские учреждения высшего образования 

решили продолжить работу в ограниченном масштабе — помочь студентам про-

должать образование и даже завершить обучение. 

Студенты были вынуждены перейти на дистанционный или смешанный 

формат обучения. Практические занятия по физической культуре, привычные 

для студентов нашего института, не функционировали. Членами кафедры физи-

ческого воспитания Международного государственного экологического инсти-

тута им. А.Д. Сахарова БГУ был предложен «удаленный» формат в виде управ-

ляемой самостоятельной работы (далее – УСР), который заключался в подго-

товке рефератов, эссе и участие в конкурсе письменных работ «Спорт, здоровье, 

экология для нас!». 

Данный вид работы проводился с марта по июнь 2020 года. Для оценки 

эффективности проведения управляемой самостоятельной работы нами был про-

веден опрос среди студентов I–IV курсов, в котором было предложено высказать 

свое отношение к данному виду деятельности. В опросе приняли участие 200 ре-

спондентов. Из них 88 студентов, что составило 44 % от всех опрошенных, от-

неслись положительно к написанию рефератов и эссе, а 112 –отрицательно. По 

их мнению, проведение таких занятий скорее расслабляет, чем заставляет рабо-

тать физически. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Отношение студентов к УСР (написание рефератов, эссе) 

Учитывая данные вышеназванного опроса, студентам была предложена ан-

кета для выявления наиболее актуальных по мнению студентов вариантов орга-

низации УСР по физической культуре в период острой эпидемиологической об-

становки в стране.  

В анкету были включены следующие варианты: 

– написание рефератов и докладов на спортивную тематику; 

– подготовка презентации по интересующему виду спорта; 

– прохождение определенной дистанции с предоставлением отчета (скрин-

шот, DPS-трекер и др.); 

56%

44%

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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положительное
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– фото/видео отчет занятий на спортивной площадке, стадионе, лесопарко-

вой зоне и др.; 

– ежедневное ведение «дневника здоровья»; 

– онлайн-тесты по физической культуре для студентов; 

– онлайн игра (шашки, шахматы) с предоставлением отчета. 

В результате проведенного анкетирования среди 200 студентов были полу-

чены следующие данные:  

– 26 % респондентов выбрали прохождение определенной дистанции с 

предоставлением отчета (скриншот, DPS-трекер и др.);  

– 25 % респондентов выбрали фото/видео отчет занятий на спортивной 

площадке, стадионе, лесопарковой зоне; 

– 17 % респондентов выбрали подготовку презентаций по интересующе-

муся виду спорта;  

– 15 % респондентов выбрали написание рефератов и докладов на спортив-

ную тематику;  

– 7 % респондентов выбрали ежедневное ведение «дневника здоровья»; 

– 5 % респондентов выбрали онлайн-тесты по физической культуре;  

– 5 % респондентов выбрали онлайн игры (шашки, шахматы) с предостав-

лением отчета (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. – Результат анкетирования 

Из полученных данных мы видим, что большой процент студентов желает 

и имеет возможность заниматься самостоятельно на свежем воздухе, так как это 

способствует профилактике гиподинамии. 

Не на много отстает желание вести ежедневный «дневник здоровья», что 

также радует нас и положительно скажется в период пандемии. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что занятия физической культурой в 

период пандемии можно осуществлять с сохранением санитарных ограничений 

и дальнейшим развитием. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Статья посвящена формированию педагогического мастерства специали-

стов в сфере физической культуры и спорта. Спортивные педагоги по физиче-

ской культуре и спорту должны анализировать, обобщать и творчески использо-

вать передовой педагогический опыт, постоянно повышать уровень психолого-

педагогических знаний и профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: педагог; мастерство; общество; профессия; обучение; 

учебный процесс; физическая культура; спорт. 

Качественная подготовка специалистов в сфере физической культуры и 

спорта в настоящее время приобретает особое значение. Сегодня развивающе-

муся обществу нужны высокообразованные, нравственные, мобильные, пред-

приимчивые люди, способные самостоятельно принимать решения в изменяю-

щихся ситуациях, влияющих на судьбу страны, на ее социально-экономическое 

процветание. 
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В условиях высокой конкуренции в современном спорте в физкультурных 

учреждениях высшего образования огромная роль отводится психолого-педаго-

гическим дисциплинам, которые преподают специалисты с высшим образова-

нием. 

Одним из важных показателей профессиональной успешности преподава-

теля является востребованность спортивного педагога как теоретика, так и прак-

тика [1, 2]. 

Если профессионализм педагога представляет собой совокупность его лич-

ностных и деловых качеств, необходимых для успешного выполнения педагоги-

ческой деятельности, то его более высокой ступенью является педагогическое 

мастерство. 

Классикой по проблемам педагогического мастерства стали труды 

Л.С. Макаренко, Н.В. Кузьминой, И.А. Зязюна и Г.И. Хозяинова, Ю.П. Азарова. 

В области физической культуры и спорта указанной проблемой занимались 

Ф.Н. Гоноболин, А.А. Дергач и А.А. Исаев, В.В. Белорусова, И.Н. Решетень, 

О.В. Петунин, М.И. Фролова, А.И. Михеев и др.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что педагогическая деятель-

ность может развиваться в различных направлениях. Можно говорить о педаго-

гическом мастерстве в узком смысле, о мастерстве воспитания, о мастерстве обу-

чения: о мастерстве организации и управления учебно-воспитательным процес-

сом. И о мастерстве в широком смысле, которое определяет успешность выпол-

нения всех указанных направлений педагогической деятельности. 

Сущность педагогического мастерства представлена в определении этого 

понятия. 

В педагогической энциклопедии мастерство педагогическое – «высокое и 

постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступно каж-

дому педагогу, работающему по призванию и любящему детей». 

А.С. Макаренко под педагогическим мастерством понимал «действитель-

ное знание педагогического процесса» педагогом и его воспитательные умения.  

А.И. Щербаков считает, что «педагогическое мастерство – это синтез науч-

ных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств учи-

теля». 

Н.В. Кузьмина определяет мастерство как владение профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими специалисту успешно исследо-

вать ситуацию (объект и условия деятельности), формулировать профессиональ-

ные задачи исходя из этой ситуации, и успешно их решать в соответствии с це-

лями, стоящими перед наукой и производством. 

В.А. Сластенин выделяет в качестве главного объективного единого и об-

щего для всех педагогов содержания педагогического мастерства теоретические 

знания и основанные на них умения. 

Мастерство педагога представляет такой уровень деятельности, при кото-

ром он успешно решает профессиональные задачи. Приведенные примеры пони-

мания сущности педагогического мастерства позволяют заключить, что к этому 

вопросу имеются различные подходы. Одни авторы делают акцент на свойствах, 
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особенностях личности педагога, другие полагают, что это знания, умения, 

навыки, третьи – объединяют и то и другое и т. д. 

Однако указанные противоречия кажущиеся, поскольку любая деятель-

ность требует для ее успешного выполнения определенного уровня развития 

личности, ее свойств, способностей, знаний, умений, навыков. Поэтому наиболее 

адекватно и полно, по нашему мнению, сущность педагогического мастерства 

отражает определение, данное И.А. Зязюном: «Педагогическое мастерство – это 

комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганиза-

ции профессиональной педагогической деятельности». И каждый из Вас, исходя 

из опыта работы, может дать свое определение педагогическому мастерству [2]. 

Важнейшим моментом осмысления педагогического мастерства является 

раскрытие его структуры, в которую по мнению В.И. Зязюна, Н.В. Кузьмина, 

Н.Н. Тарасевича и др. входят: 

– гуманистическая направленность деятельности педагога; 

– профессиональные знания; 

– базовые педагогические способности. 

 

Рисунок – Структура педагогического мастерства 
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Под направленностью личности понимается ее избирательное отноше-

ние к окружающей действительности, самому себе и своей деятельности, гу-

манистическая направленность личности педагога подразумевает признание 

или как наивысшие ценности личности своего ученика, спортсмена, воспитан-

ника [3]. 

Знания в философско-психологическом ракурсе представляют собой объ-

ективное отражение окружающей действительности, профессиональных навы-

ков собственной личности, которые в большинстве случаев подтверждаются ре-

альной практикой. Что касается специфики знаний специалиста из области фи-

зического воспитания и спорта, то их компетентность заключается в наличии 

следующих видов знаний: гуманитарных, психолого-педагогических, медико-

биологических, специально-теоретических, специально-практических. Не ума-

ляя ни одного вида знаний, подчеркнем важность психолого-педагогических зна-

ний, которые позволяют ориентироваться преподавателю, тренеру, организатору 

физической культуры и спорта не только в узкопрофессиональных вопросах, но 

и расти как личность. 

Педагогические способности формируются на базе общих способностей, 

однако в общих способностях открывается структура педагогической деятельно-

сти с ее специфическим объектом, способом осуществления и результатами. 

Н.В. Кузьмина, К.К. Платонов, П.И. Хохяинов, З.Ф. Есарева, О.В. Пету-

нин, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Сластенин и др. выделяют как совпадающие по 

названию и содержанию способности, так и не совпадающие, то путем обоб-

щения и систематизации указанных исследований мы раскрываем следующие 

педагогические способности специалистов в сфере физической культуры и 

спорта [4]. 

Таблица – Базовые педагогические способности 

Наименование Характеристики 

Дидактические – составляют основу умения излагать учебный материал до-

ступно, интересно, четко, ясно; 

– проявляются в изобретательности при стимулировании 

мыслительной активности обучающихся, внесении в образо-

вательный процесс нового, необычного, затрагивающего ин-

теллектуальную и эмоциональную сферы личности обучаю-

щихся; 

– функционируют на двух уровнях – репродуктивном (педа-

гог умеет передавать (не путать с обучать) другим знания, 

которыми владеет сам) и адаптивном (педагог не только вла-

деет содержанием предмета, но и особенностями его воспри-

ятия, понимания, усвоения темы, на кого направлено препо-

давание) 
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Продолжение таблицы 

Наименование Характеристики 

Организаторские – проявляются в самоуправлении собственной деятельно-

стью и поведением, умении организовать обучающихся, во-

влечь их в различные виды общественно полезной и учебно-

познавательной деятельности, создать дружный коллектив и 

сделать его инструментом формирования позитивных лич-

ностных качеств обучающихся; 

– взаимосвязаны с профессиональной зоркостью, эмпатией, 

педагогической интуицией, способностью к волевому дей-

ствию и убеждению; 

– формируют у педагога точность, аккуратность, собран-

ность, дисциплинированность, отношение к делу 

Коммуникативные – позволяют устанавливать доверительные и доброжелатель-

ные взаимоотношения с обучающимися; 

– в тесной связи с организаторскими способностями обеспе-

чивают положительное влияние на обучающегося, становле-

ние правильных межличностных отношений и управление 

учебным коллективом 

Перцептивные – проявляются в умении наблюдать, улавливать психическое 

состояние обучающихся, видеть его внутренний мир; 

– лежат в основе живого контакта педагога и обучающегося 

Суггестивные – заключаются в эмоционально-волевом влиянии, обеспечи-

вающем принятии обучающимися установок педагога и до-

стижение необходимого результата педагогического воздей-

ствия (взаимодействия); 

– непосредственно связаны с авторитетом, волевыми каче-

ствами личности педагога, его убежденностью в правоте 

своих действий и поступков 

Научно-познаватель-

ные (академические) 

– проявляются в осведомленности, информативности, гра-

мотности в любой ситуации; 

– помогают педагогу детально, абсолютно свободно владеть 

учебным материалом. Оставаться в тренде развития педаго-

гической науки, творчески, последовательно подходить к ак-

туальным проблемам образовательной практики  

Конструктивные  – определяют возможность построения стратегической ли-

нии обучения, решать повседневные задачи с учетом общих 

образовательных целей; 

– позволяют учитывать место учебной дисциплины (пред-

мета) в общей базе знаний, устанавливать необходимые вза-

имосвязи с другими предметами и задачами воспитания и 

развития; 

– определяют эффективность использования знаний и уме-

ний педагога в практике профессионально-педагогической 

деятельности 
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Перечень базовых способностей для специалиста в области физической 

культуры и спорта необходимо дополнить такими видами деятельности, как дви-

гательная (хорошее здоровье, выносливость, нервно-психические сферы, высо-

кая работоспособность, координация, а также антиципация (способность дея-

тельности), креативные способности, которые определяют творческий потен-

циал педагога, его чувствительность к проблемам, критичность, способность к 

выражению гипотез, к созданию новых средств, методов воспитания, обучения, 

тренировки. 

Опыт показывает, что у разных тренеров, преподавателей физической 

культуры не одинаково развиты указанные способности. Но путь совершенство-

вания мастерства заключается в дальнейшем развитии своих сильных сторон и 

качеств [6]. 

И.А. Зязюн под педагогической техникой понимает владение педагога со-

бой, своими собственными состояниями, умением воздействовать на других лю-

дей. Действительно, любой спортивный педагог должен уметь управлять своими 

эмоциями, контролировать действия и поступки [5]. 

Своеобразным мерилом профессионального мастерства в настоящее время 

выступает конкурентоспособность специалистов. 

Спортивные педагоги по физической культуре и спорту должны анализи-

ровать, обобщать и творчески использовать передовой педагогический опыт, по-

стоянно повышать уровень психолого-педагогических знаний и профессиональ-

ной подготовки. 
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В статье рассматривается актуальная проблема подготовки будущих спе-

циалистов по специализации «Спортивно-педагогическая деятельность. Спор-

тивная режиссура» на основе олимпийских ценностей. Данное понимание про-

блемы способствует формированию профессиональной компетентности в обла-

сти разработки сценариев спортивно-массовых представлений и мероприятий с 

использованием инновационных и компьютерных технологий.  

Ключевые слова: будущие специалисты; физическая культура; подго-
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В современном мире проблема подготовки будущих специалистов по спе-

циализации «Спортивно-педагогическая деятельность. Спортивная режиссура» 

на основе олимпийских ценностей является актуальной и значимой. Данное по-

нимание проблемы способствует формированию профессиональной компетент-

ности в области разработки сценариев спортивно-массовых представлений и ме-

роприятий в русле приоритетов Международного Олимпийского комитета и 

научных идей педагогического сообщества. 

Современные белорусские ученые, такие как В.А. Коледа, М.Е. Кобрин-

ский, М.М. Круталевич, С.Б. Репкин разрабатывают методологические основы 

подготовки будущих специалистов в области физической культуры, спорта и ту-

ризма. Основываясь на научных идеях, мы внедряем в обучении компетентност-

ный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы [3]. 

При подготовке будущих учителей физической культуры мы основыва-

емся на образовательных стандартах, учебных планах и программах учебных 

дисциплин. Так, при обучении будущих специалистов в области спортивной ре-

жиссуры изучаются такие узконаправленные дисциплины, как «Режиссура спор-

тивно-художественных представлений», «Основы драматургии, классической 

режиссуры и актерского мастерства», «Художественно-декоративное и музы-

кальное оформление спортивно-художественных представлений». Эти и другие 
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учебные дисциплины учебного плана способствуют формированию таких ком-

петенций, как академические, социально-личностные и профессиональные. 

Так, при формировании академической компетенции «Уметь применять 

базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практиче-

ских задач» мы используем такие академические знания в области олимпийского 

образования и воспитания, как сущность и значение олимпийского движения, 

понятие об олимпийских ценностях, их особенности, толкование, использование 

в учебном процессе учреждения образования.  

Например, при определении перечня олимпийских ценностей мы со сту-

дентами факультета физического воспитания используем так называемый «моз-

говой штурм» – педагогическую технологию, которая способствует выработке 

собственного мнения, участвует в представлении иерархической структуры цен-

ностей, помогает определить и расширить круг интересов студентов в области 

олимпизма. Так, студентами на семинарских и практических занятиях были 

определены такие ценности, как «личность спортсмена», «совершенствование 

спортивных качеств», «человек как совершенство», «взаимоуважение спортсме-

нов», «проявление дружбы между спортсменами», «стремление к поставленной 

цели (золотой медали)», «честная борьба за достижение самых высоких спортив-

ных результатов», «честная игра (fairplay)», «спортивное благородство», «спор-

тивная справедливость», «преодоление себя». На основании такого мозгового 

штурма у студентов расширяется кругозор в области олимпийского движения, 

появляется возможность оперировать другими выражениями, дополняющими 

грамотную речь спортсмена и будущего учителя физической культуры, выступа-

ющего в роли спортивного режиссера, педагога-организатора спортивных празд-

ников, соревнований, мероприятий. А именно продвижение олимпийских цен-

ностей в учреждениях образования – и есть проявление режиссерских качеств 

специалиста. На уровне учебного заведения у учителя физической культуры по-

является возможность разрабатывать сценарии «Малых Олимпийских игр» и 

других праздников для обучающихся разных возрастов с учетом их индивиду-

альных особенностей. 

Далее, при формировании у студентов факультета физического воспитания 

такой академической компетентности, как «Быть способным порождать новые 

идеи (обладать креативностью)», мы используем широкий спектр педагогиче-

ских технологий, способствующих развитию творчества и инициативы будущих 

специалистов. Так, на факультете постоянно организовываются мероприятия 

воспитательного характера, способствующие развитию личности будущих спе-

циалистов, и студенты специализации «спортивная режиссура» принимают са-

мое активное участие в их разработке. Так, на основе креативных идей студентов 

разрабатываются такие мероприятия, как «День Знаний», «День Туризма», 

«День Учителя», «День Работника физической культуры», «День Здоровья», 

«Всемирный день здоровья», «День Спорта», «Международный день спорта на 

благо развития и мира», «Международный Олимпийский день» и др. Организа-

ция и проведение таких мероприятий позволяют развить в себе профессиональ-

ные качества будущих специалистов, детально представить каждый эпизод ме-

роприятия с разработкой речи, текста и представления ведущих. 
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Как отмечает М.Е. Кобринский, в «Белорусском олимпийском учебнике», 

«Проведение таких форумов, как Олимпийские игры, способствует обмену мне-

ниями и опытом, прогрессу в совершенствовании системы физического воспита-

ния, распространению олимпийской философии, формированию здорового об-

раза жизни» [2]. 

Студенты специализации «спортивная режиссура» также формируют ком-

петентность в области «осуществления пропаганды физической культуры, 

спорта и туризма, здорового образа жизни» и разрабатывают отдельные рубрики 

на сайте факультета физического воспитания. Например, рубрика «Олимпийское 

движение» на сайте будет включать в себя следующие логически связанные веб-

страницы [1]: 

1. Миссия ООН в области развития общества. 

2. Деятельность ЮНЕСКО в области устойчивого развития.  

3. Цели устойчивого развития общества. 

4. Охрана здоровья личности как одна из целей устойчивого развития. 

5. История зарождения олимпийского движения. 

6. Олимпийское движение как условие устойчивого развития общества. 

7. Олимпийское образование и его значение для учащейся и студенческой 

молодежи. 

8. Олимпийские игры: история и сущность. 

9. Олимпийские чемпионы и призеры Республики Беларусь. 

10. Особенности олимпийского движения в Беларуси. 

11. История олимпийского движения в Беларуси. 

12. Олимпийское движение и студенческий спорт. 

13. Спортивное и олимпийское движение в Республике Беларусь. 

14. Студенты и выпускники ФФВ БГПУ – спортивная гордость и слава! 

15. Научные школы и ученые, занимающиеся проблематикой олимпий-

ского движения. 

16. История становления факультета физического воспитания БГПУ. 

Компетентностный подход, основанный на формировании личностно-

значимых, академических и профессиональных компетенций, позволяет 

сформировать у будущего специалиста в области спортивной режиссуры та-

кое профессионально-значимое качество личности, как гражданственность, 

которое, по-нашему мнению, способствует формированию олимпийских цен-

ностей у будущих учителей физической культуры на занятиях по дисципли-

нам специализации.  
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Рассмотрена проблема применения современной оздоровительной си-

стемы «Пилатес» как средства для самостоятельной управляемой работы студен-

тов, позволяющего повысить мотивацию к занятиям физической культурой и 

сформировать потребность в укреплении здоровья в условиях сложной эпиде-

миологической ситуации. 
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В настоящее время существует множество оздоровительных систем, 

направленных на сохранение здоровья основных функций организма и поддер-

жания хорошей физической формы. Регулярное практическое использование не-

которых из них на занятиях физической культурой и самостоятельных занятиях 

студентов позволяет сохранить здоровье, поддержать основные функции орга-

низма в активном состоянии, повысить интерес студентов к занятиям, способ-

ствовать поиску баланса между совершенствованием физических, умственных и 

духовных качеств занимающихся [4]. 

К сожалению, с каждым годом возрастает количество студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Среди общего числа отклонений, наиболее ча-

сто встречающихся у студентов, подавляющие большинство – заболевания, свя-

занные с нарушением функций и систем опорно-двигательного аппарата [3]. 
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В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в стране, 

с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией (СOVID-19), с пе-

реводом студентов на самостоятельную управляемую работу, остро встает во-

прос о необходимости поиска оптимальных средств физической культуры, необ-

ходимых для поддержания здоровья в этот сложный период времени. 

Одной из современных оздоровительных систем, которую целесообразно 

применять в процессе самостоятельных занятий студентов, является занятия по 

системе пилатес. 

Пилатес положительно влияет на функциональное состояние, физическую 

подготовку и работоспособность студентов. Упражнения данной системы 

направлены на повышение силовой выносливости, развивают гибкость и по-

движность суставов, а использование специальной методики дыхания способ-

ствует повышению функциональных возможностей организма [1]. 

Комплексы упражнений пилатеса включают в работу большое количество 

крупных и мелких мышечных групп одновременно, требуя определенной тех-

ники выполнения и поддержания правильной осанки. Положительное влияние 

упражнений системы пилатес обусловлено следующими принципами: концен-

трация, дыхание, центрирование, контроль и точность, непрерывность, регуляр-

ность. 

Под концентрацией следует понимать умение сосредоточить и направить 

свое внимание, осуществляя постоянный контроль над выполняемым движе-

нием, правильным положением тела и его стабилизацией в каждый из моментов 

выполнения упражнения.  

В процессе глубокого дыхания по системе пилатес задействованы межре-

берные косые мышцы грудной клетки и мышцы передней брюшной стенки. Воз-

дух, поступающий в легкие во время занятий по этой системе, не расширяет пе-

реднюю часть грудной клетки и не надувает живот, а концентрируется на запол-

нении нижней части легких и, таким образом, возникает ощущение, что вы «раз-

дуваете» спину. Эта форма глубокого дыхания позволяет двигаться, не ограни-

чивая объем вдыхаемого воздуха. 

Центрирование. Основополагающим компонентом выполнения упражне-

ний системы пилатес является зона «источника энергии». Это прямые и попереч-

ные мышцы живота. Именно они выполняют функцию поддержания позвоноч-

ника. Именно из этой зоны берет начало энергия, которая используется в про-

цессе выполнения упражнений. 

Контроль и точность. Система пилатес включает в работу большое коли-

чество мышц. Ни одно упражнение не должно вызывать болевых ощущений. 

Упражнения способствуют увеличению подвижности сегментов позвоночника 

за счет постепенного воздействия без резких движений и ударных нагрузок. Ос-

новное требование – движения должны быть точными. Необходимая точность 

происходит от постоянного физического контроля тела. 

Непрерывность. В системе пилатес важен медленный темп выполнения 

упражнений и гармоничный переход от одного упражнения к другому, что поло-

жительно влияет на разгрузку позвоночника, что в свою очередь гарантирует без-

опасность занятий [3]. 
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Для того, чтобы достичь ощутимых результатов, необходимо заниматься 

регулярно. 

Еще одним немаловажным достоинством этой системы физических упраж-

нений является ее доступность. На начальных этапах занятий из оборудования 

необходим только гимнастический коврик и небольшое свободное пространство. 

В сочетании с любым видом кардиотренировки (ходьба, бег, аквааэробика 

и т. д.) пилатес составит идеальную комплексную программу оздоровления всего 

организма. 

Подводя итоги, можно отметить, что система пилатес обладает существен-

ным развивающим воздействием на организм занимающихся, способствует по-

вышению уровня здоровья, помогает справляться с высокими психоэмоциональ-

ными нагрузками в процессе обучения и может быть рекомендована в ходе вы-

полнения управляемой самостоятельной работы студентов. 
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Для качественного освоения материала учебной программы по специали-

зации футбол студенткам необходимо иметь значительную физическую подго-

товку, отдавая приоритет развитию выносливости, скоростных и скоростно-си-

ловых качеств, увеличивая объем тренировочных занятий в недельном цикле до 

12–14 и более часов. В рамках данной работы представлена экспериментальная 

методика тестирования общей физической подготовленности. 
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Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных заведе-

ниях технического профиля, в значительной мере содействуют подготовке сту-

дентов к будущей профессиональной деятельности, способствуют развитию та-

ких необходимых инженеру физических качеств, как сила, выносливость, ско-

ростно-силовые и координационные способности [2]. 

Современный футбол определяется возрастающей интенсивностью выпол-

нения технико-тактических действий в условиях жесткого единоборства, быст-

рыми переходами от оборонительных действий к атакующим и наоборот, боль-

шими объемами групповых тактических перестроений по всему футбольному 

полю. 

Все это предъявляет повышенные требования как к уровню физической 

подготовленности, так и к уровню специальной работоспособности, основываю-

щейся на функциональных возможностях организма занимающихся.  

Одним из главных критериев оценки процесса физического воспитания в 

университете является динамика уровня физической подготовленности студен-

тов, проследить за которой можно посредством приема информативных тестов, 

характеризующих физические качества человека, например, карты «Проверь 

себя» [1]. 
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Задачи этой методики следующие: 

– личная заинтересованность каждого человека в проверке своих физиче-

ских кондиций и совершенствовании своей физической подготовленности; 

– приобщение к основам здорового образа жизни; 

– удовлетворение естественной потребности каждого человека в физиче-

ской активности; 

– получение комплексной оценки физических кондиций человека в онто-

генезе, с помощью которой врач, тренер, преподаватель физического воспита-

ния, учитель физической культуры в школе и сам тестируемый могут корректи-

ровать физическую подготовку; 

– принятие самостоятельных решений по организации спортивных, оздо-

ровительных и рекреативных занятий. 

На основе карты «Проверь себя» мы создали «Карту здоровья» студентов 

БНТУ. Карта включает шесть следующих тестовых испытаний: сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, поднимание туловища, вис 

на перекладине на согнутых руках, наклоны туловища вперед, бег 1000 м. Тести-

рование проводится по общепринятой методике со студентами I–IV курса 

на 14 факультетах, как на основном отделении, так и на отделении спортивного 

совершенствования [2]. 

С целью разработки методического обеспечения физической подготовки 

студенток-спортсменок специализации футбол, мы протестировали с помощью 

«Карты здоровья» 12 студенток, поступивших на первый курс университета в 

2018 году и 14 студенток – первокурсниц 2019 года.  

У каждой студентки по данной методике был определен индивидуальный 

уровень физических кондиций (ИУФК) и общий уровень физических кондиций 

(ОУФК). Средние значения общего уровня физических кондиций по годам по-

ступления представлены в таблице. 

Таблица – Средние значения ОУФК по годам поступления (расчетные условные 

единицы) 

Год 

пост. 

Сгиб. 

и разг. 

рук в 

упоре 

лежа 

Прыжок 

в длину 

с места 

Подним. 

и опуск. 

туловища 

Вис на пе-

реклад. 

на согн. 

руках 

Наклон 

тулов. 

вперед 

Бег 

1000 м 

СЗ 

ОУФК 

2018 –0,27 0,117 0,261 –0,259 0,255 0,185 –0,011 

2019 –0,21 –0,077 0,131 –0,193 –0,245 0,169 –0,019 

Анализ полученных результатов выявил, что среднее значение общего 

уровня физических кондиций (СЗОУФК) для студенток-спортсменок специали-

зации футбол в 2018 году составило –0,011, что соответствует по предложенной 

нами шкале оценок 6 баллам, у студенток 2019 года поступления –0,019, что 

также соответствует 6 баллам. Наиболее высокие показатели были у студенток 

2018 года поступления в прыжке в длину с места 0,117 – оценка 7 баллов, под-

нимании туловища 0,261 – оценка 7 баллов, наклон туловища вперед 0,255 – 
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оценка 7 баллов. У студенток 2019 года только в тесте поднимания туловища 

0,131 оценка – 7 баллов, а в прыжке в длину с места –0,077 – оценка 6 баллов и 

наклоне туловища –0,245 – оценка 6 баллов. Менее развитыми по отношению к 

другим качествам оказались силовые способности как у студенток 2018 года по-

ступления – вис на перекладине –0,259 – оценка 6 баллов и в сгибании и разги-

бании рук в упоре лежа –0,27 – оценка 6 баллов, так и у студенток 2019 года 

поступления – вис на перекладине –0,193 – оценка 6 баллов, сгибании и разгиба-

нии рук в упоре лежа –0,21 – оценка 6 баллов. На одинаково стабильном уровне 

оказалась выносливость, бег на 1000 метров 0,185 и 0,169 соответственно – 

оценка 7 баллов.  

Многолетний опыт педагогической работы показывает, что для качествен-

ного освоения материала учебной программы по специализации футбол студент-

кам необходимо иметь значительную физическую подготовку, отдавая приори-

тет развитию выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств, увеличи-

вая объем тренировочных занятий в недельном цикле до 12–14 и более часов.  

Полученные экспериментальные данные (результаты тестирования физи-

ческих кондиций, функциональных возможностей по ряду проб, определение 

двигательного возраста и др.) позволяют: 

– определить исходный уровень физической подготовленности и просле-

дить ее в динамике, как по годам поступления, так и в процессе всего обучения 

в вузе; 

– разработать комплексы тренировочных воздействий для оптимальной 

коррекции процесса общефизической подготовки; 

– определить приоритетные средства как общей, так и специальной физи-

ческой подготовки; 

– совершенствовать технико-тактическое мастерство футболисток в це-

лом, используя современное методическое обеспечение;  

– в значительной мере оздоровить студентов, создавая у них положитель-

ную мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениям. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Раскрываются аспекты эмоциональной устойчивости игроков в настоль-

ный теннис. По мнению авторов, поиск вариантов развития эмоциональной 

устойчивости – это одна из актуальных задач на современном этапе развития 

спортивной профессиональной деятельности игроков в настольный теннис. 

Ключевые слова: настольный теннис; игроки; эмоциональная устойчи-

вость; психика; физиология; внимание; двигательные функции; стресс-фактор. 

Спортивная деятельность является областью достижений человеческих 

возможностей, которая характеризуется высоким уровнем требований к психике 

и физиологии спортсменов. Главной особенностью настольного тенниса явля-

ется его высокая эмоциональность [1, 2]. При осуществлении целей спортивной 

деятельности, для решения поставленных задач спортсменам приходится испы-

тывать нагрузки, которые требуют наличия у спортсменов высокого уровня эмо-

циональной устойчивости. Особую актуальность рассматриваемая проблема 

эмоциональной устойчивости приобретает для спортсменов профессионалов, 

чья деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности, крайне 

стрессогенна и требует осознанного разрешения ими внутриличностных кон-

фликтов, которые, выступая в качестве стресс-фактора, негативно сказываются 

на их профессионально-спортивной результативности. Даже в обычных усло-

виях тренировки вступление в игру рано или поздно активизирует весь аппарат 

эмоционального реагирования спортсмена. А в ходе соревнований эмоциональ-

ные сдвиги у спортсменов приближаются к типично стрессовой реакции. Когда 

психические и физические нагрузки бывают слишком велики, а спортсмен плохо 

управляет своим состоянием, возникает чрезмерное психическое напряжение, 

которое снижает эффективность деятельности и может привести к ее дезоргани-

зации, к поражению. 
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Количественные показатели, полученные многочисленными физиологиче-

скими измерениями функциональных сдвигов в деятельности сердца, сосуди-

стых реакций, дыхания, биотоков мышц, эндокринных и других реакций, под-

тверждают исключительную эмоциональность спортивной деятельности [3]. 

Они раскрывают также глубокую связь между особенностями переживаний ак-

тивных, стенических и пассивных, астенических эмоций и готовностью спортс-

мена мобилизовать и использовать все ресурсы своего организма в предстоящей 

спортивной борьбе. Но очень немногие спортсмены одинаково реагируют на 

одни и те же стрессоры, поэтому изолированные физиологические показатели 

неадекватны для прогнозирования или измерения тех стрессоров, которые дей-

ствуют в условиях спортивной деятельности, более адекватной оказывается 

оценка поведенческих проявлений стресс-реакций [4]. 

Характер психической адаптации спортсмена к нагрузкам определяется не 

только их объемом и интенсивностью, но и определенной сбалансированностью 

психических функций и состоянием готовности в соответствии со спецификой вы-

полняемой деятельности. Эмоциональное возбуждение большой силы (как прояв-

ление дистресса или приближение к нему) нарушает нормальное течение психи-

ческих процессов, вызывает сужение сознания, неуправляемость внимания, дез-

организацию двигательных функций, торможение навыков. Особенно пагубно это 

отражается на видах спорта, связанных с координацией и автоматизацией дей-

ствий [5]. 

В современном настольном теннисе значимость эмоциональной устойчи-

вости необыкновенно высока. У юных игроков в настольный теннис на фоне 

сформированной ответственности, профессиональной направленности отмеча-

ется эмоциональная неустойчивость, отсутствие навыков саморегуляции, сниже-

ние мотивации, что обусловливает необходимость целенаправленной и система-

тической работы со спортивным резервом.  

Решительность, настойчивость, целеустремленность всегда были глав-

ными козырями лучших теннисистов. Много талантливых игроков в настольный 

теннис, не обладавших необходимым уровнем эмоциональной устойчивости, так 

и не смогли полностью проявить своего таланта. Организованный отбор, прово-

димый на научной основе с объективным изучением личности, в конечном итоге 

должен выполнять гуманную функцию – предупреждать, ограждать человека от 

ожидающего его при неправильном выборе деятельности разочарования [6]. 

Высокая скорость полета мяча, перемещения игроков, быстрая и внезапная 

смена игровых ситуаций – все это предъявляет требования не только к объему, 

интенсивности и устойчивости внимания, но и требует от спортсмена мгновен-

ного переключения внимания и широкого его распределения. Иногда говорят, 

что настольный теннис – это смесь бокса и шахмат. Динамика движений похожа 

на боксерскую, а думать надо также быстро, как в шахматах. Эмоциональная 

устойчивость уменьшает отрицательное воздействие сильных эмоциональных 

явлений, предупреждает крайний стресс, способствует проявлению готовности к 

действиям в напряженной ситуации и позволяет спортсмену надежно выполнять 

целевые задачи спортивной деятельности за счет оптимального использования 

нервно-психических резервов. 
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В связи с высокой конкуренцией в современном спорте спортсменам необ-

ходима систематическая адаптация к регулярному повышению спортивных 

нагрузок для роста результатов и спортивного мастерства. В экстремальных 

условиях соревнований поиск вариантов развития эмоциональной устойчиво-

сти – это одна из актуальных задач на современном этапе развития спортивной 

профессиональной деятельности игроков в настольный теннис. 
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В статье анализируются организационные основы управления спортивным 

резервом на примерах отечественного и зарубежного опыта работы. Основным 

принципом при этом является не количественный, а качественный подход к ор-

ганизации учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: организационные основы управления; спортивный ре-

зерв; анализ; качественный подход; зарубежный, отечественный опыт; профес-

сионализм. 

Ощутимый рост результатов в спорте говорит о том, что необходимо ис-

кать более эффективные организационные формы управления спортивным ре-

зервом и при этом использовать современные методы научно-методического 

обеспечения спортсменов данной категории. 

Цель нашего исследования – изучить организационные основы управле-

ния спортивным резервом и предложить такую структуру, которая бы соответ-

ствовала современным подходам и могла быть реализована в Республике Бела-

русь. 

Для реализации предпосылок по улучшению этой работы необходимо ре-

шить ряд проблем. Среди важнейших проблем выделяются: 

– проблема эффективности управления процессом подготовки спортив-

ного резерва в современных социально-экономических условиях Республики Бе-

ларусь; 

– проблема научно-методического обеспечения подготовки спортивного 

резерва; 

– проблема повышения социально-профессионального статуса тренер-

ского состава, работающего со спортивным резервом. 

В международной практике работы со спортсменами, входящими в состав 

резерва, существуют разные пути и методы улучшения организационных основ 

управления таким процессом. Обычно отмечают: 

– совершенствование методов и техники планирования и принятия управ-

ленческих решений; 
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– улучшение нормативной правовой базы; 

– рационализацию стиля и форм руководящей работы и т. д. 

На наш взгляд, речь должна идти о разработке более эффективной струк-

туры управления спортивным резервом и ее адаптации к реальным социально-

экономическим, демографическим и др. условиям нашей страны. Система управ-

ления должна основываться не на количественных, как практиковалось в быв-

шем Советском Союзе и была далека от идеальной с точки зрения спортивной и 

экономической эффективности, «суперзатратной» с точки зрения людского по-

тенциала и финансовых вложений, а на качественных факторах развития. 

Для создания более эффективной структуры управления необходимо во 

всех регионах страны не просто проводить пропагандистскую работу по вовле-

чению в занятия спортом максимального количества детей и учащейся моло-

дежи, а предусматривать мотивационную составляющую таких занятий; более 

эффективно использовать потенциал ученых и практиков, применяющих инно-

вационные подходы в решении поставленных задач; организовывать практико-

ориентированные, высокотехнологичные семинары, круглые столы, мастер-

классы, конференции для тренерского состава, работающего в регионах, повы-

шая их квалификацию и создавая условия более качественной работы со спор-

тивными группами, что позволит качественному отбору перспективных ребят с 

последующей их подготовкой. Вопросы профессиональной компетентности рас-

крываются в научных исследованиях М.Е. Кобринского [4], М.М. Еншина [1], 

А.М. Имашева [3], Н.В. Никифорова [5], С.С. Синяева [7]. 

Такой подход при реализации управленческих решений, на наш взгляд, 

позволит минимизировать появляющиеся отрицательные последствия учебно-

тренировочного процесса и отбора перспективных молодых спортсменов, а 

также устранить существующие сегодня причины данного состояния. Среди ос-

новных причин отметим: 

– отсутствие единых программ систематизации и анализа информацион-

ных потоков о многолетней целевой базе данных, обо всем контингенте резерва 

в период их спортивной карьеры; 

– не в полном объеме разработаны заинтересованными структурными под-

разделениями совместно с учеными (педагоги, психологи, медики, биологи) кон-

цептуальные основы отбора одаренных детей в масштабах Республики. Не все-

гда используются для этих целей современные информационные технологии с 

включением научно обоснованного педагогического контроля и интерпретацией 

полученных результатов; 

– при комплектовании групп тренерские кадры руководствуются не каче-

ственными показателями, а количественными, что приводит к менее эффектив-

ному уровню набора; 

– не на должном уровне осуществляется организационно-управленческие 

воздействие к планированию заданий и четкой их реализации, анализу и кон-

тролю с последующим принятием управленческих решений; 
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– в системе управления спортивным резервом не в полной мере уделяется 

внимание упорядочению форм и методов контроля учебно-тренировочного про-

цесса, качественным показателям занимающихся, созданию и использованию 

единой формы тестирования для каждого вида спорта. 

Кроме этого, существующие критерии и показатели эффективности дея-

тельности школ и центров подготовки спортивного резерва логически не связаны 

с интересами национальных сборных команд, не стимулируют тренеров и орга-

низационных работников ориентироваться на критерии, принятые в большом 

спорте. Более того, в деятельности спортивного резерва, при формировании и 

комплектовании групп и центров количественные показатели преобладают над 

качественными, что естественно сказывается на уровне подготовленности спор-

тивного резерва. 

Таким образом, основная проблема улучшения подготовки спортивного 

резерва заключается в необходимости разработки цельной концепции такого 

управления, использующей современные научные подходы и методы, позволя-

ющие охватить целенаправленным управлением весь контингент спортсменов в 

масштабе всей страны. Это позволит не только централизовать и формализовать 

управление спортивным резервом, но и решить целый комплекс организацион-

ных, педагогических, социальных, информационных и других проблем. 

Такая концепция управления должна содержать: 

1. Комплекс конкретных, научно обоснованных, рассчитанных на перспек-

тивную реализацию мероприятий с учетом всех составляющих данного процесса 

(финансирование, ответственность, контроль и др.). 

2. Конкретное определение (установление) статуса спортивного резерва, в 

том числе и олимпийского, его территориально-ведомственной структуры, прин-

ципов взаимодействия с национальными командами, выработка критериев за-

числения в олимпийский резерв и продолжительности функционирования в нем, 

пути и формы «выхода» спортсменов из состава резерва и др., что позволит ре-

шению многих существующих проблем. 

3. Установление принципов, форм и методов контроля за деятельностью 

спортивного резерва; внедрением единой системы учетно-отчетной документа-

ции, характеризующей качественные показатели подготовки спортсменов ре-

зерва. 

4. Разработку и реализацию концепции принятия управленческих решений 

для всех уровней управления спортивным резервом с созданием организацион-

ной структуры «передачи» спортсменов, обеспечением поступления качествен-

ной информации о подготовке спортсменов и т. д. 

Педагогические проблемы, требующие своего разрешения в рамках еди-

ной концепции управления спортивным резервом страны, заключаются: 

– в обосновании и принятии единой системы тестирования, охватывающей 

все стороны подготовки спортсменов резерва; разработке педагогической кон-

цепции с учетом предпосылок достижения высоких спортивных результатов;  

– в разработке анализа информации, подходов и принципов к ее укрупне-

нию (агрегированию), описанию и интерпретации;  
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– в обосновании моделей подготовленности спортсменов с учетом предпо-

сылок достижения высоких спортивных результатов;  

– в разработке многоступенчатой системы отбора;  

– в определении значимости факторов, детерминирующих успешность 

спортивной деятельности на различных ее этапах и др. 

Информационные проблемы, без решения которых невозможно эффектив-

ное управление спортивным резервом, предполагают прежде всего: 

– определение структуры, содержания и направленности информационных 

потоков для каждого уровня управления резервным спортом;  

– установление периодичности поступления информации, объема и каче-

ства ее обработки;  

– разработку принципов классификации, систематизации и описания вто-

ричной информации, а также форм представления информации для каждого 

уровня управления спортивным резервом в соответствии со сферой компетен-

ции, направленности и специфики принятия управленческих решений и т. п. 

Решение технико-математических проблем по созданию современной 

управленческой системы связано с широким применением соответствующих 

электронно-вычислительных средств и созданием компьютерной сети для до-

ступа к имеющейся в ней информации по всему спортивному резерву; разработ-

кой и эксплуатацией единой системы математического обеспечения (накопле-

ние, хранение, систематизация, передача и т. д. информации); выбором и обос-

нованием адекватных математических методов обработки, описания и анализа 

информации; разработкой и апробацией различных методов многомерного шка-

лирования и многомерной классификации для решения вопросов автоматизиро-

ванного отбора спортсменов; разработкой и созданием математических моделей 

подготовки спортсменов резерва с целью оптимизации средств и методов воз-

действия на них. 

Естественно, что все эти проблемы тесно взаимосвязаны между собой, а их 

дифференциация по названным признакам достаточно условна. Более того, раз-

нородные проблемы, относящиеся к юрисдикции различных отраслей науки, не 

могут быть решены в рамках парадигмы (термин Т. Куна) традиционного под-

хода, характеризующегося применением методов конкретных наук (педагогики, 

психологии, физиологии, социологии и др.) в управлении подготовкой спортс-

менов олимпийского резерва без опоры на системную методологию и разработку 

соответствующей концепции управления. Эта концепция должна не только охва-

тывать все компоненты, влияющие в той или иной степени на эффективность 

функционирования спортивного резерва, но и давать возможность принимать 

адекватные управленческие решения с использованием формализованных мето-

дов и современных средств вычислительной техники. 

Применение системной методологии к рассмотрению сложного объекта 

любой природы предполагает, прежде всего, выделение его как целостности из 

социальной (или любой другой) среды, описание его феномена как системы вза-

имосвязанных компонентов, применение к его рассмотрению принципов систем-

ного подхода и системного анализа для управления им. При этом системы могут 

быть как материальными (реальными), так и мыслимыми (абстрактными), а 
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также совокупностью реальных и абстрактных образований. Более того, любое 

множество объектов может быть связано и будет являться системой, если его 

рассмотрение как целого позволяет ответить на поставленный вопрос или ре-

шить поставленную задачу. А это значит, что нет (и не может быть) единого под-

хода к рассмотрению физической культуры вообще и спортивного резерва в 

частности как системы. Структура такой системы, перечень и взаимосвязь со-

ставляющих компонентов и т. д. определяются конкретными задачами и приня-

той концепции исследования. 

В связи с системным рассмотрением спортивного резерва и необходимо-

стью формализации и оптимизации управления им, целесообразно более четко 

на каждом этапе выделять конкретный объект управления. При этом спорт как 

феномен общественной жизни и социальной практики, может быть рассмотрен в 

трех аспектах: как социальный институт; как особая область, сфера обществен-

ных отношений и как специфический вид деятельности. 

Рассмотрение спорта как социального института предполагает выявление 

и изучение спорта в его взаимосвязи с другими социальными институтами обще-

ства, такими как политика, экономика, культура и т. д. в соответствии с их целе-

выми установками, а также рассмотрение спорта в качестве особой области об-

щественных отношений, особенно в части их проявления на макроуровне (меж-

государственные, межнациональные и т. п. отношения). 

Дальнейший системный анализ спортивного резерва связан с рассмотре-

нием его как специфического вида деятельности с возможностью управления ею 

при помощи формализованных методов и автоматизированных систем управле-

ния. При этом мы исходим из того, что опора на теоретический принцип деятель-

ности дает то системное основание, которое необходимо для междисциплинар-

ного анализа [2, 6]. Принцип деятельности основывается на глубоко разработан-

ной в философской, социологической, педагогической, психологической литера-

туре теории деятельности. Она позволяет, совмещая знания о человеке, получен-

ные в различных дисциплинах, находить пути комплексного решения междис-

циплинарных проблем, что как нельзя лучше соответствует принципам систем-

ного подхода. Именно поэтому мы говорим об управлении спортивной деятель-

ностью, а не об управлении подготовкой спортсменов. 

Системное представление о спортивной деятельности как объекте непо-

средственного управления тренера предполагает выделение целого ряда компо-

нентов (подсистем более низкого порядка), составляющих ее содержание и де-

терминирующих успешность и результативность этой деятельности. 

В соответствии с принятой в работе концепцией, спортивную деятельность 

(один из видов социально-значимой деятельности, регламентированной систе-

мой тренировок и соревнований и направленной на достижение высоких спор-

тивных результатов) описывают и детерминируют целый ряд факторов (подси-

стемы более низкого уровня): социальной, организационной, педагогической, 

медико-биологической и др.  

Проведенный выше системный анализ проблем управления спортивным 

резервом позволил нам разработать комплексную программу социологического 
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исследования особенностей и специфики функционирования различных органи-

зационно-управленческих структур спорта Республики Беларусь. При этом объ-

ект изучения рассматривается как сложная система, включающая ряд элементов 

(подсистем), подлежащих улучшению. 
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В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

В статье рассматриваются особенности функциональной подготовки в 

циклических видах спорта. Повышение уровня функциональной подготовленно-

сти является одной из актуальных проблем в спорте.  
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Активный рост тренировочных и соревновательных нагрузок, постоянно 

повышающаяся конкуренция на мировой спортивной арене – все это предъявляет 

самые высокие требования к эффективности методики спортивной подготовки, 

которая позволяла бы спортсмену бороться за высокие места на пьедестале. По-

этому в настоящее время перед учеными и практиками, работающими в сфере фи-

зической культуры и спорта, стоит задача поиска новых средств, методов и форм 

совершенствования тренировочного процесса: рационализации системы кругло-

годичной и многолетней подготовки, поиск не медикаментозных резервов повы-

шения специальной физической подготовленности и выявление наиболее эффек-

тивного соотношения тренировочных нагрузок различной направленности. 

Современная спортивная подготовка основывается на системе теоретиче-

ских знаний и практических мероприятий, обеспечивающих всестороннее разви-

тие спортсмена и непрерывное совершенствование его мастерства. Целью спор-

тивной подготовки является разносторонняя и предельно возможная для кон-

кретного индивидуума подготовленность, обусловленная спецификой вида 

спорта и требованиями достижения максимально высоких результатов в избран-

ной соревновательной деятельности [1, 2]. 

Согласно современной классификации, к циклическим видам спорта отно-

сятся бег, спортивная ходьба, плавание, велосипедный спорт, гребля, лыжные 

гонки, конькобежный спорт. Исходя из названия, в основе данных видов спорта 

лежит циклическая повторяемость фаз движений, поэтому, несмотря на опреде-

ленные различия в биомеханике соревновательных движений, данные виды 

спорта имеют общие характеристики механизмов мышечного энергообеспече-

ния. Принципиально выделяют спринтерские виды спорта, в которых время, за-

трачиваемое на преодоление дистанции, как правило, не превышает 1 минуты, 
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и стайерские виды спорта, в которых продолжительность периода нагрузки мо-

жет достигать многих часов. При этом в первом случае энергетические затраты 

покрываются в основном за счет анаэробного окисления углеводов, во втором 

случае – за счет аэробного расщепления углеводов и жиров. 

Так как главным критерием эффективности соревновательного результата 

в циклических видах спорта является достижение высокой скорости, основным 

качеством, определяющим успешность соревновательной деятельности, явля-

ется скоростная, силовая или скоростно-силовая выносливость, а также общая 

выносливость (если речь идет о марафонских дистанциях). 

По мнению ряда специалистов, одним из основных условий достижения 

высоких спортивных результатов являются высокие показатели функциональ-

ной подготовленности спортсменов, поэтому повышение ее уровня является од-

ной из актуальных проблем в спорте [3, 4]. 

Согласно определению В.С. Мищенко [5], под функциональной подготов-

ленностью понимается «...относительно установившееся состояние организма, 

интегрально определяемое уровнем развития ключевых для данного вида спор-

тивной деятельности функций и их специализированных свойств, которые прямо 

или косвенно обусловливают эффективность соревновательной деятельности». 

В комплекс наиболее значимых параметров, по его мнению, следует вклю-

чать пять групп критериев: мощность функциональных систем (характеризую-

щуюся интегративными, прямыми и косвенными энергетическими показате-

лями, а также прямыми циркуляторными, вентиляторными и рядом других пока-

зателей); подвижность функциональных систем (или способность к быстрой мо-

билизации, выражающаяся в скорости функциональных реакций и скорости раз-

вертывания метаболических реакций); экономичность функциональных систем 

(характеризующаяся метаболическими и функциональными показателями эф-

фективности или экономичности); устойчивость функциональных систем (кото-

рая проявляется в функциональной устойчивости и в максимальных сдвигах па-

раметров внутренней среды); реализация потенциальных возможностей орга-

низма (выражающаяся в степени мобилизации функций, в наибольших перено-

симых сдвигах и в соотношении функциональных показателей с модельными 

(должными) показателями). 

В качестве основных направлений функциональной подготовки спортсме-

нов предложено выделять наращивание функциональных резервов и совершен-

ствование механизмов их функционирования («функциональная экономизация», 

«функциональная специализация» и «функциональная мобилизация»), а также 

оптимизацию функциональной подготовленности (обеспечение максимальной 

эффективности использования уже имеющегося уровня функциональных воз-

можностей) [4]. 

Повышение функциональной подготовленности спортсменов осуществля-

ется в результате физической тренировки, которую следует рассматривать как 

процесс направленного формирования согласованной деятельности центральной 

нервной системы, осуществляемой посредством условных и безусловных ре-

флексов. 
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Ряд исследователей [2, 6] указывает на то, что при повышении функцио-

нальной подготовленности спортсменов необходимо руководствоваться следую-

щими принципами:  

– индивидуальности, обусловливаемой индивидуальными особенностями 

адаптации к физическим нагрузкам; 

– специфичности, определяемой способностью адаптации к выполняемому 

типу мышечной деятельности, а также объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок; 

– прекращения физических нагрузок, характеризующихся утратой подго-

товленности при прекращении действия раздражителя, которым в спорте явля-

ются физические нагрузки; 

– прогрессивной перегрузки, подразумевающей прогрессивное повышение 

физических нагрузок в системе многолетней подготовки.  

Разделение процесса подготовки на различные относительно самостоя-

тельные стороны позволяет упорядочить представления о составляющих спор-

тивного мастерства, систематизировать средства и методы совершенствования 

различных сторон подготовленности, а также выстроить систему контроля и 

управления процессом подготовки спортсмена. Исходя из этого, управление 

функциональной подготовкой должно носить комплексный характер и основы-

ваться на разработке необходимых должных моделей, характеризующих физио-

логические и биоэнергетические возможности спортсменов [7, 8].  

В циклических видах спорта повышение функциональной подготовленно-

сти во многом обусловливается уровнем развития ее энергетического компо-

нента – анаэробных и аэробных возможностей. Совершенствование того или 

иного механизма энергообеспечения способствует развитию определенного дви-

гательного качества, и наоборот, рационально построенная тренировка по разви-

тию двигательной подготовленности позволяет существенно повысить уровень 

анаэробной и аэробной производительности [4, 9]. 

Повышение аэробных возможностей заключается в совершенствовании та-

ких составляющих, как мощность аэробных процессов (оцениваемое по вели-

чине максимального потребления кислорода), быстрота включения аэробных 

процессов в энергообеспечение (определяется по времени достижения макси-

мальных для данной работы величин потребления кислорода), способность к 

длительному удержанию высоких показателей аэробной производительности 

(характеризуется временем удержания должных величин потребления кисло-

рода). 

Основными задачами, направленными на повышение эффективности 

аэробной производительности, являются: повышение производительности си-

стемы внешнего дыхания (минутный объем дыхания, максимальная легочная 

вентиляция, ЖЕЛ, скорость диффузии газов в легких и пр.); повышение произ-

водительности системы крови (содержание гемоглобина); повышение произво-

дительности системы кровообращения (минутный и ударный объемы, ЧСС, ско-

рость кровотока); повышение тканевой утилизации кислорода; совершенствова-

ние слаженности деятельности всех систем, обеспечивающих аэробную работо-

способность [9]. 
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При совершенствовании аэробно-анаэробных возможностей решаются 

следующие задачи: повышение анаэробных возможностей (главным образом, 

гликолитического компонента); улучшение аэробных возможностей (совершен-

ствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем), совершен-

ствование быстроты переключения физиологических функций при изменении 

интенсивности работы; повышение физиологических и функциональных границ 

устойчивости по отношению к сдвигам внутренней среды, вызванным интенсив-

ной мышечной работой. Как правило, работа в смешанном (аэробно-анаэробном) 

режиме занимает ведущее место при воспитании специальной выносливости 

спортсменов в циклических видах спорта. 

Анаэробные возможности совершенствуются за счет повышения произво-

дительности двух основных путей энергообеспечения в анаэробных условиях: 

увеличения количества макроэргических соединений в мышцах (алактатные воз-

можности) и повышения возможностей гликолиза (лактатные возможности). 

Для повышения аэробных возможностей в практике спортивной трени-

ровки используют интервальный и дистанционный методы, которые могут осу-

ществляться как в равномерном, так и переменном режиме. Интенсивность ра-

боты планируется на основе реакции организма на предлагаемые нагрузки и, как 

правило, оценивается по показателям лактата в крови или по величине ЧСС. 

Гликолитический механизм энергообеспечения является наиболее трени-

руемым компонентом анаэробных возможностей. Для совершенствования гли-

колиза применяются повторные упражнения, выполняемые с предельной для 

каждого повторения интенсивностью через сокращающиеся интервалы отдыха, 

что обусловливает высокие суммарные величины кислородного долга и лактата. 

Алактатный анаэробный механизм развивается при использовании трени-

ровок скоростно-силовой направленности. Как правило, силовые и скоростно-

силовые упражнения целесообразно применять в начале тренировок, так как эти 

упражнения энергетически в основном обеспечиваются анаэробными процес-

сами, что приводит к увеличению концентрации в мышцах веществ, являющихся 

стимуляторами аэробного окисления [9].  

Физическая нагрузка характеризуется четырьмя основными параметрами: 

интенсивностью, продолжительностью рабочей фазы, длительностью паузы от-

дыха и количеством повторений рабочих фаз, поэтому интенсивность физиче-

ской работы отражает внутреннюю сторону нагрузки, определяемую степенью 

активации функциональных систем, обеспечивающих мышечные сокращения. 

Для локального воздействия на развитие запланированных компонентов подго-

товленности весьма важно определение интенсивности работы с достаточной 

точностью и постоянный контроль ее в процессе тренировки. Обычно в практике 

спорта интенсивность тренировочной работы оценивают по параметрам функци-

ональных сдвигов, возникающих в организме спортсменов при выполнении фи-

зической работы, и наиболее часто для этого применяют динамику ЧСС. Для 

этого при тестировании с помощью ступенчато повышающейся нагрузки опре-

деляют две зависимости: «мощность (скорость) работы – лактат» и «мощность 

(скорость) работы – ЧСС», что позволяет находить индивидуальные показатели 
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ЧСС для каждой зоны мощности. Вместе с тем, в некоторых случаях интенсив-

ность нагрузки возможно дозировать по определенной скорости передвижения, 

соответствующей избранной зоне энергообеспечения и определенной в соответ-

ствии с индивидуальной скоростью порога анаэробного обмена, однако такое 

нормирование скорости требует точной разметки дистанции или наличия датчи-

ков скорости.  

В настоящее время для определения индивидуальных характеристик 

аэробной и анаэробной энергетических систем широко применяются различные 

эргоспирометрические комплексы, позволяющие наиболее детально изучать фи-

зиологические процессы, происходящие в организме спортсмена при выполне-

нии тренировочных и соревновательных нагрузок. Эргоспирометрическое тести-

рование является диагностической методикой, позволяющей проводить тестиро-

вание физической работоспособности, оценивать текущее состояние и динамику 

показателей кардиореспираторной системы спортсменов при различных режи-

мах мышечной деятельности. Для эргоспирометрического тестирования широко 

используются аппаратно-программные комплексы ОхусоnMobile и OxyconPro, 

SchillerCardiovit, CortexMetamax3B и MetaLyser и другие. 
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АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматривается актуальная проблема по изучению мнения сту-

дентов о состоянии своего здоровья, вопросов здоровьесбережения для органи-

зации учебного процесса по физической культуре с учетом полученных данных 

на основе здоровьесберегающего подхода.  

Ключевые слова: физическая культура; здоровьесбережение; здоровый 

образ жизни; студенты; здоровье; исследование. 

Современная молодежь, обучающаяся в учреждениях высшего образова-

ния Республики Беларусь, при обучении активно использует всевозможные ком-

пьютерные технологии, гаджеты, телефоны, планшеты, ноутбуки и другие тех-

нические средства. С одной стороны, это способствует усвоению знаний, приоб-

ретению умений и навыков, а с другой – такое использование информационно 

технических средств отрицательно влияет на самочувствие студентов. В резуль-

тате ухудшается осанка, зрение, начинаются заболевания суставов при долгом 

сидении в одном положении. Также на самочувствие влияют и другие особенно-

сти образовательного процесса, например, чтение научной литературы, художе-

ственных книг, длительное нахождение в учебно-практических лабораториях по 

биологии, химии, другим учебным дисциплинам. Безусловно, образовательный 

процесс идет при полном соблюдении всех норм санитарного характера, однако 

человеческому организму, особенно растущему, требуется больше времени для 

восстановления физических и духовных сил. Такое восстановление возможно не 

только самостоятельно после учебных занятий, но и в ходе занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура». Поэтому мы можем констатировать, что за-

нятия физической культурой играют огромную роль в становлении полноценной 

личности, в ее здоровьесбережении, формировании культуры здорового образа 

жизни, развитии физических качеств, духовно-нравственном воспитании. 
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В настоящее время известны различные работы ученых, посвященные здо-
ровому образу жизни и его формированию, а также основам здоровьесберегаю-
щего и комплексного к нему подходов [1]. 

Для изучения мнения студентов нами периодически проводится социоло-
гическое исследование по определению у студентов-первокурсников отношения 
к здоровому образу жизни, собственному здоровью и жизненным ценностям [3].  

Цель исследования – определить понимание студентами понятий «здоровье», 
«здоровьесбережение», «здоровый образ жизни». Это необходимо нам для лонги-
тюдного исследования по формированию иерархии их жизненных ценностей [2]. 

Педагогическое исследование проводилось в сентябре 2020 года со сту-
дентами первого курса пяти специальностей факультета физического воспита-
ния учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка» (БГПУ им. Максима Танка) и со студентами 
четырех специальностей факультета экологической медицины, обучающимися 
в учреждении образования «Международный государственный экологический 
институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 
(МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ). Всего в социологическом опросе приняли уча-
стие 172 студента БГПУ им. Максима Танка и 96 студентов МГЭИ им. А.Д. Са-
харова БГУ. 

Для исследования и дальнейшей работы студентам были предложены сле-
дующие вопросы: 

1. Как Вы понимаете «здоровый образ жизни»? 
2. Из чего состоит здоровый образ жизни? 
3. Что такое здоровье? 
4. Какие виды здоровья Вам известны? 
5. Какому виду здоровья Вы уделяете больше всего времени? 
6. Как Вы понимаете «здоровьесбережение»? 
7. Чье здоровье нужно больше всего беречь? 
8. Какими способами Вы поддерживаете здоровье? 
9. Какие методы Вам помогают восстановить собственные силы? 
10. Какие моменты в жизни Вам запоминаются больше всего и/или 

надолго? 
При анализе полученных результатов было выяснено, что 82 % студентов 

от общего количества понимают «здоровый образ жизни» как «хорошее отноше-
ние к своему организму». И дальше, на вопрос «Из чего состоит здоровый образ 
жизни?» 97 % студентов ответили, что это «здоровое питание», «умеренные фи-
зические нагрузки на организм». А 3 % респондентов к указанным позициям до-
полнительно указали следующие компоненты: «здоровый сон», «соблюдение ре-
жима дня», «отсутствие вредных привычек».  

На вопрос «Что такое здоровье?» были получены такие ответы: «когда ничего 
не болит», «это счастье», «здоровье – это хорошее самочувствие», «здоровье – един-
ственное, что надо». На четвертый вопрос «Какие виды здоровья Вам известны?» 
студенты в основной массе назвали «физическое», несколько опрошенных отметили 
«психическое», а менее 3 % указали «социальное» и «сексуальное».  

При ответе на вопрос «Какому виду здоровья Вы уделяете больше всего 
времени?» студенты указали только «физическое». Ответы на вопрос «Как Вы 
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понимаете «здоровьесбережение»?» распределились следующим образом: 78 % 
студентов ответили: «здоровьесбережение – это ничего не делать себе плохого»; 
21 % студентов ответили, что «здоровьесбережение – это способность себя бе-
речь», 1 % студентов указали, что «здоровьесбережение – это целый комплекс 
принципов и методов, которые надо в жизни учитывать». 

На седьмой вопрос «Чье здоровье нужно больше всего беречь?» 98 % сту-
дентов ответили – «здоровье мамы/родителей/бабушек-дедушек». И только 2 % 
респондентов добавили, что «беречь надо свое собственное здоровье». 

На следующий вопрос «Какими способами Вы поддерживаете здоровье?» 
студенты ответили «тепло одеваюсь», «дома пью горячий чай», «не общаюсь с 
простудившимися», «хожу на медицинские обследования», «сдаю анализы».  

Девятый вопрос «Какие методы Вам помогают восстановить собственные 
силы?» дал нам понять, что студенты делают в свободное от учебы время, забо-
тясь о своем здоровье. 84 % студентов сказали «дышу свежим воздухом возле 
дома, во время прогулок, прогулок в парке, сквере, ботаническом саду», 14 % – 
«делаю гимнастику утром после сна», «зарядку перед выходом на учебу», 2 % – 
говорят о «целенаправленном соблюдении личной гигиены», «организации тре-
нировок для себя». 

И при ответе на десятый вопрос нашей анкеты «Какие моменты в жизни 
Вам запоминаются больше всего и/или надолго?» студенты указали, что это мо-
менты радости, отмечания дней рождения (собственного, родственников и дру-
зей)», «выздоровление после продолжительной болезни, даже после простуды». 

Данное педагогическое исследование дает возможность определить прио-
ритеты студентов в отношении здоровьесбережения в целом и сохранения соб-
ственного здоровья. Учет мнения студентов позволяет организовать образова-
тельный процесс по физической культуре таким образом, чтобы способствовать 
поддержанию высокого уровня их здоровья, содействовать улучшению психо-
физического развития, функционального состояния и физиологических парамет-
ров (характеристик). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В статье показано, что на факультете физического воспитания Белорус-

ского государственного педагогического университета имени Максима Танка 

(БГПУ) преподавательский состав работает над развитием профессиональных 

качеств будущих специалистов, тесно связанных с развитием уровня интеллекта. 

Этому виду деятельности способствует, в частности, изучение такой учебной 

дисциплины, как «Спортивные и подвижные игры и методика преподавания», 

а также дисциплин «Повышение спортивного мастерства» и «Спортивно-педа-

гогическое совершенствование». Представлена возможность проведения инте-

грированного занятия, где будущие учителя физической культуры будут изучать 

теоретические основы разработки и организации спортивного праздника, что бу-

дет способствовать формированию их профессиональных умений и навыков 

в данной области.  

Ключевые слова: будущие специалисты; физическая культура и спорт; 

подготовка будущих учителей; спортивные мероприятия; практикоориентиро-

ванное образование; олимпийское образование. 

Современная студенческая молодежь, обучаясь в ведущем высшем педаго-

гическом учебном заведении, изучает большой объем научной информации, спо-

собствующей формированию целого ряда профессиональных компетенций, что 

помогает в дальнейшем их успешной адаптации в педагогической деятельности 

и возможности использования собственных знаний, умений и навыков в разви-

тии подрастающего поколения. 

Современные белорусские ученые, занимающиеся профессиональной под-

готовкой будущих специалистов в области физической культуры, спорта и ту-

ризма, такие как Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик, В.А. Коледа, М.Е. Кобринский, 

М.М. Круталевич, Л.И. Кузьмина, С.С. Огородников, С.Б. Репкин, считают, что 

профессиональное становление будущего учителя, преподавателя физической 

культуры происходит на основе практикоориентированной деятельности, внед-

рения современных технологий в образовательный процесс, использования 
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научных знаний в области олимпийского образования в образовательном про-

цессе [1]. 

Основная часть. Так, на факультете физического воспитания БГПУ препо-

давательский состав работает над формированием профессиональных компетен-

ций, развитием спортивных качеств будущих специалистов, тесно связанных с 

развитием уровня интеллекта. Этому виду деятельности способствует, в частно-

сти, изучение такой учебной дисциплины как «Спортивные и подвижные игры и 

методика преподавания», а также дисциплин «Повышение спортивного мастер-

ства» и «Спортивно-педагогическое совершенствование». 

Рассмотрим возможность проведения интегрированного занятия на при-

мере кураторского часа, где будущие учителя физической культуры будут изу-

чать теоретические основы разработки и организации спортивного праздника, 

что будет способствовать формированию их профессиональных умений и навы-

ков.  

Спортивное мероприятие любого вида может быть проведено в учебном 

заведении в соответствии с планом воспитательной работы школы, гимназии, 

например, в шестой школьный день, который специально предназначен для раз-

вития физической культуры школьников и формирования у них культуры здоро-

вого образа жизни. Для начала будущие учителя должны определить, в каком 

классе (или параллели) будет организовано спортивное мероприятие или празд-

ник, и с учетом индивидуально-возрастных особенностей учащихся начинать со-

ставлять план-конспект и сценарий данного мероприятия. 

Конечно, с ученическим коллективом необходимо для начала побеседо-

вать и так заинтересовать учащихся, чтобы им было уже интересно само ожида-

ние проведения мероприятия. Анонс данного события может быть озвучен за 

одну-две недели до начала праздника с привлечением не только желающих 

участников, но и зрителей, и болельщиков за конкретные команды. 

Студенты разделены на подгруппы и совместно с преподавателем выпол-

няют работу по следующим направлениям: 

1. Выбрать формат спортивного мероприятия. 

2. Сформулировать название мероприятия. 

3. Детально продумать, какое необходимо спортивное оборудование, рек-

визит, форма участников и, возможно, форма для групп болельщиков. 

4. Сформировать состав участников: сколько команд, тренерский состав, 

помощники, судейская коллегия, жюри мероприятия, медицинский работник. 

5. Церемония открытия мероприятия. 

6. Разработка сценария мероприятия. 

7. Церемония награждения участников мероприятия: формат подарков, 

наград, ценных призов, благодарностей, грамот и др. 

8. Информационная поддержка мероприятия: фото, видео, анонсы, пла-

каты, объявления в интернете, на сайте учебного заведения, в социальных сетях 

и др. [2]. 

9. Рефлексия мероприятия с учетом и минимизацией рисков, возможных в 

ходе проведения мероприятия. 
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Так, если обратиться к решению первого пункта, необходимо определить, 

какой вид мероприятия будет организован. Студенты предлагают, а преподава-

тель умело направляет на поиск единственно верного варианта. К спортивным 

мероприятиям мы относим:  

– спортивный праздник, посвященный известному спортсмену, тренеру; 

– спортивный праздник по формированию культуры здорового образа 

жизни; 

– спортивный праздник, посвященные олимпийским ценностям; 

– спортландия, конкурсы и эстафеты, подвижные, народные игры; 

– спортивные соревнования – мультиспортивные мероприятия среди ко-

манд по разным видам спорта; 

– спортивное соревнование по одному виду спорта. 

Название мероприятия должно отражать спортивный дух, настрой на игру, 

должно быть ярким, неординарным, авторским, искрометным, позволяющим 

прочувствовать атмосферу праздника. Например: «Вперед, к победе!» «Спорт – 

наша сила!», «Здоровый образ жизни – с нами всегда!», «Наши спортсмены – 

наша гордость!», «Футбольная баталия» и другие. 

Если обратить внимание на спортивные праздники для детей младшего 

школьного возраста, то их организация имеет огромное влияние на то, как в бу-

дущем дети будут воспринимать сам спорт, двигательную активность, проявится 

забота по отношению к собственному внешнему виду, физической культуре и 

утренней гимнастике, к здоровому стилю жизни в целом и к спорту в частности.  

И, конечно, проведение спортивных мероприятий в учреждениях среднего 

образования, в средней и старшей школе, дает возможность расширить и допол-

нить школьную программу по физическому воспитанию, что способствует фор-

мированию здорового поколения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кобринский, М. Е. Внедрение интегрированных уроков олимпизма в началь-

ных классах / М. Е. Кобринский // Пачатковая школа: науч.-метод. журнал. – 2019. – 

№ 4 (328). – С. 45–47. 

2. IT-технологии и олимпийское движение: блог-интеграция в образовательный 

процесс УВО / М. М. Круталевич [и др.] // Сахаровские чтения 2020 года: экологиче-

ские проблемы XXI века: материалы 20-й Междунар. науч. конф., 21–22 мая 2020 г., 

г. Минск, Респ. Беларусь: в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Белорус. 

гос. ун-та; редкол.: А. Н. Батян [и др.]; под ред. С. А. Маскевича, М. Г. Германчук. – 

Минск: ИВЦ Минфина, 2020. – Ч. 1. – С. 180–183. 

3. Мухлядо, В. К. Профессиональная готовность к будущей деятельности: теоре-

тический аспект / В. К. Мухлядо, А. Р. Борисевич // Научное обоснование физического 

воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, 

спорту и туризму: материалы ХV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, 

посвящ. 80-летию ун-та, Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.: в 4 ч. / Белорус. гос. ун-т 

физ. культуры; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – Ч. 2. –  

С. 173–177. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



44 

УДК 376.016:796+376.3 

Онищук О.Н., канд. пед. наук, доцент 

Белорусский государственный университет, 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

Республика Беларусь  

Круталевич М.М., канд. филол. наук, доцент 

Белорусский государственный университет, 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

Республика Беларусь  

Заика В.М., канд. пед. наук 

Белорусский государственный университет, 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

Республика Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Выявлено, что в типовой учебной программе по учебному предмету «Фи-

зическая культура и здоровье» для учреждений образования, реализующих обра-

зовательные программы профессионально-технического и среднего специаль-

ного образования (для обучающихся с нарушением слуха) недостаточно внима-

ния уделено методическим основам проведения занятий с указанным континген-

том обучающихся специальной медицинской группы. В связи с этим в статье ре-

комендованы соответствующие методические основы проведения занятий по 

физической культуре с такими обучающимися. 

Ключевые слова: физическая культура; нарушение слуха; специальная 

медицинская группа. 

В настоящее время в мире зафиксировано более 5 % лиц с нарушением 

слуха (по данным Всемирной организации здравоохранения) [1]. Данная цифра 

имеет тенденцию увеличиваться, что связано с условиями проживания и исполь-

зованием разнообразных средств жизнедеятельности: громкая музыка, прослу-

шивание гаджетов в наушниках, строительство крупных объектов, транспортная 

перегруженность в городах и т. д. Причинами нарушений слуха могут быть 

наследственность, некоторые заболевания матери в период беременности, 

осложнения после инфекционных заболеваний, травмы и др. [2]. 

У обучающиеся с нарушением слуха дефект, как правило, связан с речевым 

недоразвитием, отклонениями в психической и физической сфере. В связи с этим 

их относят к лицам с особенностями психофизического развития. Нарушение 

слуха может быть сопряжено со снижением когнитивных способностей, наруше-

нием эмоционально-волевой сферы, а также снижением уровня развития двига-

тельных способностей и навыков, физической работоспособности [3].  
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Обучающиеся с нарушением слуха занимаются по специально разработан-

ной типовой учебной программе для учреждений профессионально-техниче-

ского и среднего специального образования по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» (2013 г.) [4]. Однако в ней недостаточно внимания уделено 

проведению занятий по физической культуре с лицами, отнесенными по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе. В связи с этим нами постав-

лена цель исследования – определить теоретико-методические основы проведе-

ния занятий по учебному предмету (дисциплине) «Физическая культура и здоро-

вье» учреждений образования, реализующих образовательные программы про-

фессионально-технического и среднего специального образования (для обучаю-

щихся с нарушением слуха). 

Согласно требованиям нормативных правовых документов по организации 

учебного процесса в учреждениях образования, преподаватель по физической 

культуре может проводить занятия по учебному предмету (дисциплине) «Физи-

ческая культура и здоровье» только с обучающимися, отнесенными по состоя-

нию здоровья к основной, подготовительной и специальной медицинской 

группе. Формируются названные группы в соответствии с медицинскими пока-

заниями.  

В основную группу включают учащихся, имеющих хорошее функциональ-

ное состояние организма и физическую подготовленность с возможными незна-

чительными функциональными отклонениями. 

Подготовительная группа формируется из числа учащихся с дисгармонич-

ным физическим развитием и (или) отстающих от сверстников в физической 

подготовленности, без отклонений или с незначительными отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

Специальная медицинская группа (СМГ) формируется из числа обучаю-

щихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья постоянного 

либо временного характера, а также проходящих реабилитацию после перене-

сенных заболеваний. Занятия по физической культуре в СМГ проводятся с уче-

том содержания учебного материала данной программы в зависимости от состо-

яния здоровья учащихся, противопоказаний и показаний к применению опреде-

ленных физических упражнений, без сдачи учебных нормативов. При этом уча-

щиеся осваивают упрощенные элементы видов спорта. 

Образовательный процесс в СМГ с обучающимися с нарушением слуха, на 

наш взгляд, должен быть направлен на: 

– использование коррекционно-развивающего потенциала физических 

упражнений для нивелирования имеющихся отклонений в состоянии здоровья 

учащихся; 

– выбор средств физической культуры с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья (показаний и противопоказаний); 

– предупреждение возможных отклонений в состоянии здоровья и повы-

шении общей работоспособности учащихся. 
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При этом обучающиеся СМГ должны знать: 

– основы методики самостоятельных занятий физической культурой и ре-

комендуемые упражнения при конкретных заболеваниях, имеющихся у уча-

щихся; 

– основы контроля и самоконтроля при выполнении физических упражне-

ний; 

– правила игр и соревнований, судейство по видам спорта; 

уметь: 

– применять физические упражнения с реабилитационно-оздоровительной 

целью; 

– использовать средства физической культуры для профилактики заболе-

ваний; 

– осуществлять помощь в организации соревнований и судействе. 

Таким образом, для обучающихся СМГ с нарушением слуха нами предло-

жено использовать методические основы занятий по физической культуре по 

направленности данного процесса, необходимым знаниям и умениям занимаю-

щихся указанной категории. Рекомендованные методические основы отражены 

в учебной программе по учебному предмету (дисциплине) «Физическая культура 

и здоровье» типовых учебных планов по специальностям для реализации обра-

зовательных программ профессионально-технического и среднего специального 

образования (для лиц с нарушением слуха) [5]. 
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ПО ПЕДАГОГИКЕ 

В современных условиях стремительного расширения информационного 

пространства, увеличения степени его неконтролируемости со стороны препода-

вателя, более быстрого освоения студентами методов поиска информации, во-

прос о роли педагогических наук в подготовке будущих учителей физической 

культуры и тренеров встает особо остро. Дистанционная форма обучения обес-

печивает максимальное удобство обучения и доступность для студентов. Эффек-

тивно использовать в вузе традиционные формы обучения с элементами дистан-

ционных технологий. 
Ключевые слова: обучение; студенты; преподаватель; дистанционные 

технологии; информационное общество; тренер; учитель; образование; педаго-

гика. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влия-

нием на него информационных технологий. Они проникают во все сферы чело-

веческой деятельности, обеспечивают распространение информационных пото-

ков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемле-

мой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике. Технологии обучения должны быть адекватны современным 

техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению сту-

дента в информационное общество. 

В современных условиях стремительного расширения информационного 

пространства, увеличения степени его неконтролируемости со стороны препода-

вателя, более быстрого освоения студентами методов поиска информации, во-

прос о роли педагогических наук в подготовке будущих учителей физической 

культуры и тренеров встает особо остро. Готовность и способность работать са-

мостоятельно, осознавать важность саморазвития и самореализации, а также 

научить этому своих будущих учеников и спортсменов заставляет по-новому 

оценить важность подготовки студентов в вузе. 

В настоящее время, когда всемирная организация здравоохранения объ-

явила во многих странах о карантинных мерах в связи с распространением коро-

навируса, стремительно стала развиваться в высших учебных заведениях стран 

ближнего зарубежья и Республике Беларусь такая организационная форма обу-

чения, как дистанционная.  
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Дистанционное обучение как современную форму обучения на основе но-

вых информационных технологий рассматривают в своих трудах В. Дмитриева, 

В. Прокофьев, П. Самойленко, В. Овсянников, В. Утенков, А. Александров и др. 

Обучаемый с помощью банка информации (пакета информационно-деятельност-

ных модулей или блоков модулей), целевой программы действий (индивидуаль-

ного учебного плана), индивидуальной стратегии обучения (Н.А. Завалко) и ме-

тодического руководства по достижению поставленной цели относительно само-

стоятельно или полностью самостоятельно работает по предложенной студенту 

или выбранной им самим программе.  

Е.С. Полат под дистанционным обучением понимает новую специфиче-

скую форму, предполагающую использование своеобразных средств, методов, 

способов обучения, взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между со-

бой. В учебном пособии «Теория и практика дистанционного обучения» автор 

дает дидактическую характеристику технологии дистанционного обучения на 

базе компьютерных телекоммуникаций, рассматривает свойства и функции ком-

пьютерных телекоммуникаций, определяет особенности организации учебного 

процесса в системе дистанционного обучения [1]. 

А.М. Бершадский, И.Г. Краевский характеризуют дистанционное обуче-

ние как метод, который может использоваться в рамках дистанционной формы 

получения образования и традиционных формах – очной и заочной. 

Система обучения с использованием дистанционных технологий опреде-

ляется чаще всего как обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый 

студент разделены пространством. «Дистанционное обучение» как международ-

ный термин иногда переводится «образование на расстоянии».  

Дистанционная форма обучения обеспечивает максимальное удобство 

обучения и доступность для студентов. Кроме того, к преимуществам дистанци-

онного обучения относятся: одновременный охват большого числа обучаемых 

студентов; отсутствие «привязки» к месту проживания учащихся; возможность 

обучения без отрыва от работы, одновременного получения нескольких специ-

альностей; получение образования людьми-инвалидами, лицами, не располага-

ющими временем для организации обучения в очном режиме; использование ин-

дивидуальных графиков обучения при согласовании его с администрацией учеб-

ного заведения. 

Реальная практика показала, что эффективно использовать в вузе традици-

онные формы обучения с элементами дистанционных технологий. Поэтому нами 

разработано дидактическое сопровождение студентов по изучению курса «Педа-

гогика». Учебно-информационный комплекс (далее – УИК) по педагогике отра-

жает содержание обучения, демонстрирует новые подходы к планированию 

учебного процесса, а также методики обучения педагогике, приобщает студен-

тов к образовательным и информационным технологиям. В УИК используются 

как традиционные формы предъявления информации в печатном виде, так и раз-

личные варианты ее компьютерной интерпретации. Комплекс ориентирован на 

разнообразные формы обучения. Это классно-урочная форма, самообразование, 

дистанционное обучение. При этом для каждой из них в комплексе предлагаются 

различные технологии обучения при одном и том же содержании.  
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В предложенной нами модели УИК предусмотрена возможность исполь-

зования учебной информации разного уровня, глубины и сложности, разного 

объема. Включаются средства поиска и обработки учебной информации; обо-

лочки электронных обучающих, тренировочных, контролирующих программ. 

Также предусмотрены анализ работ, ответов студента. Используя современные 

технологии обучения, учебно-информационный комплекс выступает как инте-

гратор педагогического содержания, форм, методов, средств обучения, педаго-

гических технологий, учебно-методических комплексов, передового педагогиче-

ского опыта. Содержание курса «Педагогика» структурировано по лекционно-

тематическому принципу в виде отдельных модулей-тем. Модули-темы вклю-

чают все виды учебной деятельности: получение информации, выполнение прак-

тических заданий и самостоятельную работу в известных и новых формах, кон-

троль. Содержание нацелено на поддержку и расширение возможностей само-

стоятельной работы студентов. Материалы учебного курса представлены в тра-

диционном печатном виде, размещены на CD-ROM (выдаются студентам), на 

платформе Moodle, на страницах сайта в сети Интернет. Работа с комплексом с 

одной стороны нацелена на самостоятельную работу, а с другой позволяет струк-

турировать освоение дисциплины и пошагово контролировать преподавателем 

освоение необходимых профессиональных компетенций. Работа с УИК каче-

ственно меняет роль преподавателя и заставляет его проектировать целостный 

процесс освоения студентами педагогики с позиции компетентностного подхода. 

Помимо собственно предметных знаний, преподаватель должен уметь работать 

с компьютером, электронными информационными ресурсами, создавать элек-

тронные каталоги ссылок и литературы, а кроме того обеспечивать доступ к 

сайту удаленного обучения, снабжать подробным комментарием каждый вид ра-

боты, осуществлять функцию обратной связи со студентами, контролировать и 

оценивать этапы выполнения заданий каждого модуля. Таким образом, препода-

ватель выполняет одновременно функции консультанта и организатора (мене-

джера) учебного процесса 

Таким образом, в высшем учебном заведении традиционное обучение с ис-

пользованием информационных дистанционных технологий позволяет преодо-

леть отсутствие контактов между преподавателем и учащимися в период между 

сессиями; увеличить объем предлагаемого к изучению материала; изменить 

объем консультационной помощи, оказываемой преподавателями студентам; 

осуществить руководство исследовательскими работами, научной деятельно-

стью в индивидуальном режиме и для группы студентов даже в режиме реаль-

ного времени; дополнить репродуктивные методы активными и интерактивными 

составляющими; обеспечить реализацию эффективной обратной связи, которая 

полезна учащимся; использовать в более полном объеме достоинств индивиду-

ального и дифференцированного педагогического воздействия на обучаемых. 

Привнесение в систему традиционного обучения дистанционных методов орга-

низации и передачи информации приводит к: увеличению вариантов использо-

вания интенсивных методов обучения; возможности оптимального сочетания 

различных методов обучения; целесообразности использования специально раз-
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работанных учебных материалов; эффективности организации обучения на ос-

нове знаний, умений и навыков, которые получает студент на своем рабочем ме-

сте; реальности организации системы взаимообучения, упрочения деловых свя-

зей; динамике информационных потоков с помощью информационных техноло-

гий; обоснованности использования элементов консалтинга; коммерческой оку-

паемости сетевой системы обучения. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Данная статья посвящена вопросам формирования координационных спо-

собностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

средствами физической культуры. Представлена модель, которая даст возмож-

ность решать вопросы эффективного управления процессом развития координа-

ционных способностей рассматриваемой категории ребят. 

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность; дети; учащиеся; ко-

ординационный способности; физическое воспитание; социализация; обучение; 

модель; контроль; учитель; аналитика.  

Во вспомогательных школах-интернатах обучаются дети с легкой интел-

лектуальной недостаточностью, количество которых неуклонно продолжает 

расти [2]. В связи с этим, обучению и воспитанию данной категории учащихся 

уделяется особое внимание, в частности, разработаны нормативно-правовые до-

кументы, соответствующие программы обучения, изучается и анализируется за-

рубежный опыт, публикуются учебники и учебно-методические пособия, созда-

ются ресурсные центры, проводятся психолого-педагогические обследования 

учащихся.  
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Специфика обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью рассматривались в многочисленных публикациях отечественных и зару-

бежных ученых: Т.В. Лисовской, 2019; В.В. Хитрюк, 2018; В.А. Шинкаренко, 

2019; В.В. Гладкой, 2005; Т.В. Вареновой, 2009; Т.Л. Лещинской, 2009; 

Н.П. Вайзмана, 1979; А.А. Сляднева, 2013; Л.И. Рябовой, 2010; Р.Д. Бабенковой, 

1983; Н.А. Козленко, 1966; В.М. Бадарина, 2018. Вопросам двигательной сферы 

обучающихся посвящены работы В.М. Мозгового, 1984; Т.В. Синельниковой, 

2000; В.А. Ванюшкина, 1999; И.Ю. Горской, 2001; Н.А. Мазуриной, 1985; 

В.Б. Болдыревой, 2009. Однако, в этих и других исследованиях развитию коор-

динационных способностей уделяется недостаточно внимания. 

Вместе с тем, рассматриваемая двигательная способность занимает значи-

мое место в жизни ребят с легкой интеллектуальной недостаточностью, так как 

в этом случае нормальная степень ее развития является необходимым условием 

успешной подготовки к жизни детей данной категории. Владение собственным 

телом, умение управлять движениями является неотъемлемым фактором продук-

тивной учебной деятельности и социальной адаптации [1]. 

Развитие координационных способностей детей с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью являет собой сложный, многогранный процесс, в ходе ко-

торого необходимо учитывать природную предрасположенность к проявлению 

данной двигательной способности конкретного воспитанника, применять сред-

ства и методы, обеспечивающие адекватность физических нагрузок, так как под 

воздействием их в организме определенные взаимосвязанные структурные пере-

стройки происходят индивидуально, в зависимости от генетической предраспо-

ложенности.  

Учитывая вышеизложенное, учащегося, включенного в процесс развития 

координационных способностей, можно рассматривать как объект управления, 

управляющие воздействия на который осуществляет учитель физической куль-

туры, а информация об этих воздействиях должна быть дифференцированно до-

несена до каждого учителя-дефектолога, воспитателя, тьютора, а также родите-

лей с целью реализации ими определенных педагогических воздействий, что от-

ражено в разработанной нами модели (рисунок). 

Предлагаемая модель даст возможность решать вопросы эффективного 

управления процессом развития координационных способностей. На наш взгляд, 

оптимальное соотношение сторон учебно-воспитательного процесса будет фор-

мировать особую модель усвоения социального опыта, социальных связей, осо-

бенностей взаимодействия с социальной средой, учителем физической куль-

туры, воспитанником и всеми участниками педагогического процесса. 

Исходя из этого, появляется необходимость осуществлять вопросы кон-

троля комплексно, включать в них социального педагога, психолога, врача-пси-

хиатра и других педагогических работников. Вместе с тем, следует учитывать 

доступность средств и методов контроля, простоту сбора информации о млад-

шем школьнике. Все это указывает на высокую значимость компонента контроля 

в развитии координационных способностей данной категории ребят. 
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Рисунок – Модель развития координационных способностей младших школьников 

с легкой интеллектуальной недостаточностью средствами физической культуры 

в условиях вспомогательной школы-интерната 

 

Модель развития координационных способностей младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью средствами 

физической культуры в условиях вспомогательной школы-интерната 
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Учитель физической культуры 
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Младший школьник с легкой интеллектуальной недостаточностью 

Паспорт физического развития младшего школьника с легкой интеллектуальной 

недостаточностью 

Контроль, статистическая обработка данных, аналитика и внесение необходимых 

корректировок в учебно-воспитательный процесс 

Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие 

координационных способностей младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью средствами физической культуры 

Индивидуальные практические рекомендации для педагогических работников школы 

Применение средств и методов для развития координационных способностей 

Виды двигательной активности, включающие мероприятия по развитию 

координационных способностей: факультатив по физической культуре; 

физкультминутки; утренняя гимнастика; подвижные игры на переменах; подвижные 

игры во время прогулок 
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Подбирая педагогические тесты, характеризующие координационные спо-

собности, необходимо принимать во внимание особенности данной категории 

ребят в психолого-педагогическом и двигательном аспекте, а в частности, за-

труднения в управлении собственными движениями, сложности в освоении дви-

гательных действий, существенные препятствия в проявлении бытовых трудо-

вых умений, коммуникации, социальной активности и т. д. 

Следует принимать во внимание, что измерения должны проводиться си-

стематически, получаемые данные в ходе обследования должны подкрепляться 

соответствующей аналитикой и в последующем предоставляться необходимые 

практические рекомендации по осуществлению учебно-воспитательного про-

цесса педагогическим работникам вспомогательной школы-интерната, а также 

родителям воспитанников. 

Таким образом, разработанная модель развития координационных способ-

ностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

средствами физической культуры в условиях вспомогательной школы-интерната 

включает: 

– контроль педагогический, психологический и медицинский; 

– систематизированное накопление показателей в «паспорте младшего 

школьника» с легкой интеллектуальной недостаточностью, анализ информации 

о способах воздействия на организм учащегося; 

– практические рекомендации для педагогических работников вспомога-

тельной школы-интерната и родителей учащихся; 

– применение информационных технологий, которые обеспечивают и га-

рантируют необходимую точность и достоверность получаемых данных; 

– статистическую обработку данных, аналитику и внесение необходимых 

корректировок в учебно-воспитательный процесс. 

Результаты нашего исследования подтверждают необходимость дальней-

шего изучения проблемы физического воспитания и развития координатных спо-

собностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

которое продолжается в вспомогательных школах-интернатах №10 и 11 г. Мин-

ска. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее учебное заведение может создать условия для самого активного 

участия студентов в различных областях деятельности: профессиональной, об-

щественной, культурной. В образовательном пространстве учебного заведения 

помимо усвоения общеобразовательных и профессиональных дисциплин нужно 

уделять внимание формированию чувства профессиональной ответственности и 

потребности в общении, а также формированию у студентов качеств личности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к особенностям профессии и дальней-

ший профессиональный̆ рост. 

Ключевые слова: образование; профессия; спорт; социально-психологи-

ческая адаптация; студенты; вуз; мотивация; умения и навыки; профессиональ-

ная деятельность. 

На стадии профессионального образования и профессиональной подго-

товки возникают проблемы развития учебно-профессиональной мотивации, про-

фессионального самоопределения и формирования готовности к будущей само-

стоятельной трудовой жизни. На данной стадии формирование системы соци-

ально и профессионально ориентированных знаний, умений и навыков, а также 

развитие у обучаемых профессионально важных качеств и способностей явля-

ется одной из центральных проблем.  

Проблемы адаптации как процесса приспособления к профессиональной 

деятельности рассматриваются в работах Зеера, Е.А. Климова; социально-психо-

логической адаптации – в работах Л.М. Митиной, В.В. Фалилеева и др.  

Профессиональная адаптация человека имеет свою структуру, форму, со-

держание, механизмы, движущие силы, траекторию, тенденции и закономерно-

сти развития, которые поддаются психологической корректировке как изнутри 

(со стороны самого молодого специалиста), так и извне (со стороны коллектива). 

С.Г. Вершловский в понятие «профессиональная адаптация» включает 

психолого-социальный компонент, отражающий процесс вхождения молодого 

специалиста в новую социальную среду, в систему межличностных отношений 

определенного коллектива, во время которого происходит выработка эталонов 

мышления и поведения в соответствии с системой ценностей и групповых норм 

данного коллектива. 

Процесс адаптации специалиста по физической культуре включает в себя 

два аспекта: профессиональную адаптацию и социально-психологическую. 
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Профессиональная адаптация специалиста выражается в определенном 

уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в формировании 

некоторых профессионально необходимых качеств личности, в развитии устой-

чивого положительного отношения человека к своей профессии. 

Социально-психологическая адаптация специалиста по физической 

культуре заключается в знании социально-психологических особенностей про-

фессии, сложившейся в специальном образовании системы отношений; позитив-

ном взаимодействии с участниками педагогического процесса. Это также вклю-

чение специалиста по физической культуре в систему взаимоотношений органи-

зации с ее традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. 

На стадии профессионального образования многие студенты переживают 

моменты разочарования в получаемой профессии. Возникает недовольство от-

дельными предметами, появляются сомнения в правильности профессиональ-

ного выбора, падает интерес к учебе. Усиливающаяся из года в год профессио-

нальная направленность учебных дисциплин снижает неудовлетворенность бу-

дущей профессией. 

Таким образом, кризис выбора профессии на данной стадии не доходит до 

критической фазы, когда неизбежен конфликт. Можно отметить вялотекущий 

характер этого кризиса. Но изменение социальной ситуации развития и пере-

стройка ведущей учебно-познавательной деятельности в профессионально ори-

ентированную деятельность позволяет выделить его в самостоятельный норма-

тивный кризис профессионального становления личности. 

Мы исследовали особенности социально-психологической адаптации бу-

дущих специалистов физической культуры и спорта в условиях учреждения 

образования с применением методики диагностики социально-психологиче-

ской адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Авторами были выделены следую-

щие показатели адаптации: адаптированность; приятие себя; приятие других; 

внутренний контроль; эмоциональный комфорт; доминирование. 

В исследовании приняли участие 78 респондентов из числа студенческой 

молодежи. Для удобства решения исследовательских задач выборка составила 

равное количество респондентов по критерию: игроки командных и индивиду-

альных видов спорта. В выборке исследования одинаково количественно пред-

ставлены студенты, проживающие в г. Минске с родителями и приехавшие из 

областных, районных городов и сельской местности, что позволило проанализи-

ровать степень адаптированности в зависимости от места проживания, т. е. спе-

цифики социокультурной среды проживания. Группы испытуемых уравнены по 

половому составу.  

Для оценки социальной адаптации и ее критериев было выделено 3 уровня: 

высокий, средний и низкий.  

На основании данных можно сделать следующие выводы:  

– в данной выборке испытуемых у 25 % высокий уровень адаптации. Он 

характеризуется способностью личности усваивать нормы и правила поведения, 

соответствующие среде, без ощущения внутреннего дискомфорта. Такой сту-
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дент эмоционально сдержан, эмоции носят стенический характер, способен ор-

ганизовывать рабочую деятельность, устанавливать дружеские взаимоотноше-

ния с окружающими, уверен в правильности выбора специальности; 

– у 55 % студентов средний уровень адаптации. Эти испытуемые характе-

ризуются достаточным уровнем сформированности коммуникативных навыков, 

за счет чего способны устанавливать взаимоотношения с окружающими, но ино-

гда для этого прилагают некоторые усилия, умеют систематично работать, хотя 

для самостоятельной работы выделяют небольшое количество времени, органи-

зованы; 

– у 20 % студентов низкий уровень адаптации. Испытуемый с низким уров-

нем социальной адаптации характеризуется частой сменой настроения, высоким 

уровнем тревожности, при этом эмоции носят астенический характер. Они не 

способны планировать время и организовывать свою работу, сомневаются в вы-

боре своей специальности, с большим трудом добиваются установления взаимо-

отношения с окружающими, но не чувствуют общности с ними.  

Также были рассчитаны интегральные показатели в соответствии с клю-

чом. В результате проведения диагностики были получены данные, которые от-

ражены в рисунке. 

 

Рисунок – Уровень социальной адаптации студентов по интегральным 

показателям (%) 

С точки зрения интегральных показателей можно сделать определенные 

выводы: наиболее высокий уровень у студентов отмечается по таким показате-

лям, как «принятие других» – 53,3 %. Испытуемые, набравшие высокие баллы 

по этим показателям, отличаются тем, что открыты для общения, позитивно от-

носятся к окружающим людям. На втором месте стоит «Эмоциональный ком-

форт» – 36,7 %. Он также служит признаком хорошей адаптации в коллективе. 
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Человек, набравший большое количество балов по этому показателю, занимает 

благополучный статус в группе, общителен, как правило, имеет много друзей, 

ощущает поддержку со стороны окружающих, с удовольствием приходит в 

группу сверстников. Также у испытуемых отмечаются высокие баллы по показа-

телям «адаптивность» – 33,3 % и «принятие себя» – 33,3 %. Это говорит о том, 

что чувствуя себя комфортно в коллективе студента, соответственно адекватно 

себя оценивают и принимают, т. е. имеют самооценку в норме. Большинство ис-

пытуемых успешно адаптировалось в коллективе и можно сказать о том, что 

адаптация в данном коллективе проходит успешно. 

Анализ данных показал, что показатели социально-психологической адап-

тации не у всех студентов высокие. Поэтому есть необходимость развития у сту-

дентов самоуважения и стремления к самосовершенствованию с помощью лич-

ностно ориентированной технологии. 

В рамках проекта «Образование в Европе» на семинарах Совета Европы 

при обсуждении вопросов качества образования и подготовки специалистов од-

ной из ключевых компетенций, обеспечивающих успех выпускника вуза, явля-

ется умение включаться в проект, нести ответственность за свою часть проект-

ной деятельности. Высшее учебное заведение может создать условия для актив-

ного включения студентов в проектную деятельность. 

Успех адаптации студентов во многом определяется адаптационными спо-

собностями личности. 

Выводы: 

1. В образовательном пространстве учебного заведения помимо усвоения 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин нужно уделять внимание 

формированию чувства профессиональной ответственности и потребности в об-

щении, а также формировать у студентов качества личности, обеспечивающие 

успешную адаптацию к особенностям профессии и дальнейший профессиональ-

ный̆ рост. 

2. Высшее учебное заведение может создать условия для самого активного 

участия студентов в различных областях деятельности: профессиональной, об-

щественной, культурной. Включение студентов в работу различных профессио-

нальных, творческих и научных объединений и сообществ обеспечит накопление 

разнообразного опыта и возможность выбора различных вариантов и моделей 

карьеры. 

3. УВО может инициировать и поощрять создание научно-исследователь-

ских рабочих групп в рамках подготовки. Планирование и развитие карьеры 

грантовых заявок, крупных научно-практических конференций, форумов. В та-

ких группах, куда помимо преподавателей и специалистов включаются и сту-

денты. 
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Многообразие и сложность задач формирования нового человека делают 

проблемы педагогического мастерства особенно актуальными для современной 

теории и практики воспитания. Современная концепция педагогического мастер-

ства предполагает, прежде всего, создание условий для развития творческих спо-

собностей будущих специалистов в области физической культуры и спорта, бла-

годаря чему можно достичь научно-профессиональной педагогической подго-

товки. 

Ключевые слова: обучение; практика; педагогика; студенты; учебные за-

ведения; педагог; профессия; педагогическое мастерство; дети; учебная деятель-

ность. 

Профессия педагога – одна из самых древних и сложных. Сложность ее 

заключается в поразительно простом: полюбить и принять ученика таким, каков 

он есть; научить его в совершенстве владеть теми знаниями, которые он приоб-

ретет в жизни, сформировать его потребности и убеждения, способности и прак-

тические навыки. Многообразие и сложность задач формирования нового чело-

века делают проблемы педагогического мастерства особенно актуальными для 

современной теории и практики воспитания. 

Педагогическое мастерство – это профессиональное умение оптимизиро-

вать все виды учебно-воспитательной деятельности, цельно направить их на все-

стороннее развитие и совершенствование личности, формирование его мировоз-

зренческих способностей, потребности в социально значимой деятельности [3]. 

К сожалению, нет определенных рецептов достижения педагогического 

мастерства, однако, современная концепция педагогического мастерства пред-

полагает, прежде всего, создание условий для развития творческих способностей 

будущих специалистов в области физической культуры и спорта, благодаря чему 

можно достичь научно-профессиональной педагогической подготовки. 

Педагог сталкивается с постоянно меняющимся миром своих учеников, с 

необходимостью мгновенно принимать решения, действовать. В научно-методи-

ческом плане эти трудности, как правило, созданы с умением устанавливать кон-

такт с детьми в любой деятельности: учебной, организаторской, трудовой, спор-

тивной. Мастерство будущих тренеров и учителей физической культуры и здо-

ровья зависит от владения разнообразными теоретическими, психолого-педаго-

гическими, социально-психологическими, философскими знаниями и выступает 
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в роли своеобразного звена между теорией и практикой, т. е. между системой 

знаний и деятельности, которая ведет к преобразованию существующей деятель-

ности. Одна из главных сторон мастерства в том и состоит, что педагог путем 

накопления знаний и опыта оказывается способным разрешать возникшие про-

тиворечия между наличным запасом теоретических представлений и требований 

жизни [1]. 

Работа педагога предполагает не только наличие определенного багажа 

знаний, профессионального опыта и мотивации. Не меньшее влияние на каче-

ство и результативность педагогической деятельности оказывает ее нравствен-

ная, этическая составляющая, непосредственно личностные качества педагога. 

Формирование системы ценностей будущего тренера и педагога должно 

быть ориентировано, в значительной степени, на осознание необходимости сле-

довать тем нормам поведения, которые выработало общество. Ценностные ори-

ентации исходят из внутреннего побуждения, выступающего в форме пережива-

ния, а не из добровольного и сознательного принятия некой системы норм. Цен-

ностные ориентации отнюдь не ограничиваются рациональным предпочтением 

или выбором той или иной ценности. Она должна стать достоянием эмоциональ-

ной жизни индивида, превратиться из декларируемой нормы в его убеждения, 

стать действительно внутренне принимаемым обязательством. 

Знание и владение профессионально-педагогической этикой позволит бу-

дущему тренеру и учителю физической культуры оказать положительное влия-

ние на взаимоотношения педагога с учащимися, родителями, коллегами. На се-

годняшний день педагогическая практика педагога в сфере физической культуры 

не всегда соответствует нормам профессиональной этики, так как это вызвано ее 

сложностью и противоречиями, поэтому одна из главнейших задач профессио-

нально-педагогической этики заключается в изучении состояния нравственного 

сознания педагога [2]. 

Этическое или нравственное поведение – это есть осмысление каждым че-

ловеком своих поступков и поступков окружающих людей. Этическое поведение 

является реализацией нравственных ценностей, принятых в обществе: добра, 

взаимопонимания, благоразумия, доброжелательности, милосердия, совести, со-

чувствия, дружбы, сопереживания, справедливости, солидарности, взаимопо-

мощи и других.  

Наряду с нравственным поведением существует безнравственное, строя-

щееся на ненависти и несправедливости. Нравственное поведение представляет 

собой систему ценностей и духовных устремлений человека, в то время как без-

нравственное разрушает его личность.  

Чтобы определить уровень сознания личности, выявить самооценку нрав-

ственно-ценностных проявлений характера, студентами 3-го курса БГУФК в пе-

риод прохождения производственно-педагогической практики было проведено 

пилотажное исследование, которое состояло из тестирования учителей физиче-

ской культуры и здоровья общеобразовательных учебных заведений. В опросе 

приняли участие 21 педагог, чей профессиональный стаж составлял от 3 до 

35 лет. 
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Основной целью тестирования «Сформирован ли у вас педагогический 

такт», разработанного и позаимствованного у Р.Р. Калининой, является опреде-

ление наличия педагогического такта у педагога. Исследование позволяет вы-

явить деликатность, чувство меры, поведенческие аспекты, необходимые в тех 

случаях, когда педагог не может разобраться в различных поступках ребенка, не 

знает, как правильно отреагировать на него. С помощью его можно оценить уро-

вень реализации педагогического такта как профессионального качества педа-

гога. 

Тест состоял из 24 закрытых вопросов, ответы на которые нужно было дать 

утверждением «да» или отрицанием «нет». Для детальной проработки получен-

ных результатов к тесту прилагался ключ. 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о доста-

точно высоком уровне профессиональной этики и педагогического такта педаго-

гов, которым обладает более 86 % опрашиваемых респондентов, чей педагогиче-

ский стаж составляет 10 и более лет. В целом, репрезентативная выборка позво-

лила получить следующие данные: 19 % опрашиваемых относятся к первой 

группе развития такта, 67 % ко второй группе и 14 % – к третьей группе.  

Как отмечалось выше, самой «многочисленной» группой педагогов по 

уровню развития педагогического такта является вторая группа. 67 % респонден-

тов этой группы являются опытными педагогами, многие из которых прорабо-

тали в учебных заведениях свыше 12 лет и имеют первую и высшую педагогиче-

ские категории. У педагогов этого уровня сформированы навыки и умения про-

фессиональной деятельности, имеются этические знания. Проявляется стремле-

ние к самореализации через личностные достижения в профессиональной обла-

сти. Они умеют управлять и вести за собой класс и при необходимости разрули-

вать конфликтные ситуации. Вместе с тем, при столь высокой результативности 

полученных показателей, у педагогов не наблюдалось педагогической находчи-

вости, которая необходима в определенных ситуациях. Зачастую учителя не 

могли быстро реагировать и подключаться к тем ситуациям, где требовалось их 

вмешательство и помощь. 

Наиболее высоким уровнем развития педагогического такта обладает 19 % 

учителей физической культуры и здоровья. Как правило, их педагогический стаж 

свыше 15 лет. Среди педагогов этой группы весомую долю составляли те, кто 

имел высшую профессиональную квалификацию. У опрашиваемых наблюдался 

высокий уровень профессионализма, постоянное стремление к самореализации 

и самосовершенствованию, повышению своих профессиональных достижений. 

Для педагогов такого уровня педагогический такт становится устойчивой чертой 

характера и привычным умением. Исследование показало, что педагоги легче 

устанавливали контакт с учениками во время учебного процесса, отличались 

низкой конфликтностью, доброжелательностью и любовью к детям.  

Самую же незначительную в процентном соотношении (14 %) группу со-

ставили педагоги, кто в профессии недавно и свой профессиональный путь 

только начинает. В основном это учителя физической культуры и здоровья, чей 

стаж не превышает 3 лет. Хотя стоит отметить, что 2,5 % преподавателей из этой 
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группы имеют профессиональный стаж 7–8 лет. Полученные результаты иссле-

дования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдалась слабая професси-

ональная заинтересованность и желание профессионального развития. Многие 

не видели себя в этой профессии и планировали из нее уйти. 6,3 % респондентов 

имели низкую как личностную, так и профессиональную самооценку, что в прак-

тической работе приводила к конфликтным ситуациям с учениками и родите-

лями. Стиль общения с учениками носил авторитарный и безапелляционный ха-

рактер, а чувство такта носило фрагментарный характер. Все это приводило к 

тому, что как педагог и профессионал он терялся и обесценивался в глазах уче-

ников и коллег.  

Как показывает практика и специальные исследования, педагогическая де-

ятельность тренеров и учителей физической культуры с низким уровнем нрав-

ственных качеств и такта явление достаточно частое. Вместе с тем, доброта, лю-

бовь к профессии, к детям должны быть неотъемлемым качеством педагога. 

В облике педагога ученика привлекает прежде всего высокая нравственность, 

справедливость, внутренняя и внешняя культура. Педагогическая деятельность 

в сфере физической культуры представляет собой сложный процесс, требующий 

от учителя постоянной самоотдачи, эмоционально-волевой устойчивости и 

такта. Разрушение этих устоев приводит к разрушению всей системы духовных 

и нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Из-за небольшой квотной выборки исследование не позволило более глу-

боко и детально проработать исследуемую тему. Проблема требует дальнейшего 

более тщательного изучения и увеличения количества респондентов. Вместе с 

тем, полученные данные позволили обратить внимание на профессионально не-

обходимые качества при подготовке будущих специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. 

Знание основ морали, умение видеть нравственный смысл в поступках, 

способах воздействия на учащихся, чувство меры в общении с детьми в процессе 

профессиональной деятельности – это и есть необходимые условия этического 

поведения педагога. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гребенникова, В. М. Этика педагогической деятельности в контексте новой 

образовательной парадигмы / В. М. Гребенникова, В. В. Дорошенко // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 (Ч. 1). – С. 26–31. 

2. Дмитриева, И. С. Профессионально-педагогическая этика спортивного педа-

гога / И. С. Дмитриева // Актуальные проблемы научных исследований в сфере физи-

ческой культуры и спорта: материалы IX Междунар. студенческой науч. конф. «Сту-

денческий научный форум – 2017». – Режим доступа: http//scienceforum.ru/2017arti-

cle/2017037326. 

3. Понятие о педагогическом мастерстве и его место в деятельности учителя. – 

Режим доступа: https://superinf.ru/view_article.php?id=370. – Дата доступа: 04.10.2020. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



62 

УДК 796.24+378.016:796(476) 

Цыганенко М.Н. 

Белорусский государственный университет, 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

Республика Беларусь 
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В статье описана история возникновения игры ринго в Республике Бела-

русь, а также актуальность данного вида спорта в Международном государствен-

ном экологическом институте им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного 

университета.  

Ключевые слова: ринго; спортивная игра; студенты; развитие физических 

качеств. 

Игра ринго зародилась в 1959 году. Впервые в нее стали играть в Респуб-

лике Польша, а основателем и создателем стал Владимир Стрижевский. В то 

время он был капитаном сборной команды Польши по фехтованию. Стрижев-

ский не смог поехать вместе с командой в спортивный лагерь, чтобы подгото-

виться к выступлению на чемпионате мира в Турине. Ему пришлось отдельно от 

команды готовиться к выступлению. В процессе подготовки появилась новая 

спортивная игра ринго, которая и помогла ему завоевать серебряную медаль в 

командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию на шпагах. Впер-

вые стали играть в эту игру в Республике Польша, где она вызвала большой ин-

терес. 

Инвентарем для этой игры является резиновое кольцо весом 160–165 г, 

диаметром 17 см, имеющее отверстие. Для игры в Ринго может использоваться 

волейбольная площадка 9×18 и сетка 243 см. Играть можно два на два, три на 

три, одновременно играя одним или двумя кольцами.  

В Беларуси этот вид активно развивается и наша команда Республики Бе-

ларусь уже не один год является чемпионом Европы по ринго. 

Соревнования по этому виду спорта проводятся среди людей разного воз-

раста, поэтому размеры площади могут варьироваться. Играют в эту игру одни 

кольцом или одновременно двумя кольцами.  

Это может быть и семейная игра, разновозрастная, разнополая и т. д. Ринго 

предназначена также для реабилитации людей с ограниченными возможно-

стями. 

Ринго – симметричный вид спорта, в двигательный процесс включаются 

все части тела. Обе руки работают независимо: какой рукой кольцо поймал, той 

и бросаешь. С кольцом по площадке передвигаться нельзя. Передавать друг 

другу в своей команде кольцо также нельзя. 

Ринго могут заниматься и студенты, в частности студенты МГЭИ им. 

А.Д. Сахарова БГУ. 
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В 2019 году в МГЭИ БГУ была открыта секция по ринго. Эту группу спор-

тивного совершенствования начали активно посещать студенты. В начале ими 

одолевал интерес познания чего-то нового. Но с постоянным посещением заня-

тий студентов все больше и больше захватывает этот вид. 

Ринго позволяет развить множество физических качеств (координацию, 

гибкость, выносливость, при броске кольца – развивается сила рук). Также раз-

вивается быстрота реакции. Активно включаются в работу практически все 

группы мышц, работа сердечно-сосудистой системы. 

В игре приходится много передвигаться по площадке, так как в основном 

играют двумя кольцами, это предусматривает необходимость активно передви-

гаться по площадке, что способствует развитию внимания и ловкости. При 

броске и ловле кольца отлично развивается гибкость. 

Так как одна партия в игре длится достаточно долго, это позволяет разви-

вать выносливость. 

Как правило, все сопровождается хорошим настроением. Но при этом и 

чувствуется присутствие на площадке духа сплоченности, а с противником духа 

соперничества. Достоинств у этого вида спорта достаточное множество. 

Игра ринго очень понравилась студентам МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. 

Также проводились и проводятся соревнования по ринго в разной возрастной ка-

тегории, где студенты пока не занимают высоких мест, но являются достаточно 

серьезными соперниками для других команд. 

Я, как тренер ринго занимаюсь и сама, постоянно приумножаю свои уме-

ния и навыки. Постоянно посещаю тренировки по ринго с достаточно квалифи-

цированными игроками и участвую в соревнованиях. Также с интересом про-

вожу занятия со студентами. 

В заключение можно сказать, что нет предела познанию и развитию чего-

то нового, интересного и необычного. Это добавляет возможность всесторон-

нему гармоничному развитию человека, в нашем университете в частности. 

Ведь чем больше у человека интересных моментов, тем насыщеннее, ярче 

и интереснее жизнь.  

Мы, как преподавательский состав, стараемся привлекать все больше и 

больше студентов, дабы им разнообразить жизнь. Как говорится, делаем все, что 

от нас зависит. Всевозможно подогреваем интерес к занятиям физической куль-

турой и спортом. Мы за здоровый образ жизни. Кто с нами? 
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ЛЮБОВЬ – ВЫСШЕЕ НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

Среди всех нравственных качеств, по мнению Руссо, главным является лю-

бовь к людям. Вот почему Руссо выдвигает три задачи нравственного воспита-

ния: воспитание добрых чувств, добрых суждений и доброй воли. В представле-

нии Песталоцци идеалом нравственности также является всесторонняя любовь к 

людям, которую он связывал с гуманизмом, где выражаются более широкие че-

ловеческие связи и преодолеваются национальные и государственные барьеры. 

И сегодня одним из важнейших направлений развития личности педагога 

должно быть воспитание у него высшего нравственного качества – любви к че-

ловеку, что позволит ему эффективно обучать и воспитывать личность.  

Любовь не просто субъективное чувство, в силу которого то, что мы лю-

бим, доставляет нам радость или удовольствие. Предмет любви часто, напротив, 

доставляет нам огорчения и страдания, заботы и волнения. Любовь – это счастье 

служения, осмысление страданий и волнений, которые нам причиняет это слу-

жение. Так любит мать своего ребенка, даже сознавая все плохое в нем [4]. Так 

должен любить своих учеников и педагог. 

Подготовка педагога в любой сфере деятельности, в том числе и спортив-

ной, как никогда раньше требует развития нравственных качеств личности. Этот 

процесс сложный и длительный, но фундамент должен быть заложен в учрежде-

ниях образования, в первую очередь в процессе изучения педагогических дисци-

плин [2].  

Если мы обратимся к словарям всех европейских языков, то убедимся, что 

слово «любовь» многозначно, и всего одно слово определяет целую гамму чело-

веческих чувств (любовь к родителям, детям, супругу, родному дому, к своей 

профессии, к самому себе, к другу, ко всему человечеству). 

В словаре С. И. Ожегова это понятие выражено так: «Чувство глубокого 

расположения, самоотверженной и искренней привязанности. Любовь к Родине, 

к родителям, к детям. Слепая любовь (всепрощающая).  Постоянная, сильная 

склонность, увлеченность чем-нибудь. Любовь к правде, к истине. Любовь к ба-

лету, к чтению, к театру, спорту. Любовь к животным [3]. 

Любовь – это настолько емкое понятие, что никто и никогда не сможет 

полностью и до конца выразить всю гамму чувств и эмоций, связанных со словом 

«любовь». Уже в Древней Греции была разработана типология любви, отноше-

ние привязанности и любви к кому-либо можно было выразить в разных словах: 

эрос, филос и агапе. В наше время более детальную типологию любви предста-

вил Д. Ли (Lee, 1977) [1]. Но для нас интерес представляет любовь агапи 
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(αγάπη) – альтруистическая, духовная любовь, полна жертвенности и самоотре-

чения, бескорыстная любовь-самоотдача. Это любовь к другому человеку и ради 

него. Мировые религии называют эту любовь высшим из земных чувств чело-

века. Это любовь, которая не зависит ни от внешности, ни от поступков, эта лю-

бовь безусловна, ей ничего не нужно. Она желает только добра тому, кого любит, 

но она не слепа. Видит недостатки и слабые стороны характера, но прощает и 

понимает их, прилагает все усилия, чтобы помочь любимому человеку стать 

лучше. Вот именно такой должна быть любовь к своим ученикам, когда речь идет 

о компетентности педагога в различных сферах деятельности, в том числе и спе-

циалиста в области физической культуры и спорта. 
Неверное, искаженное понятие любови может привести к непоправимым 

последствиям, о чем и предупреждает следующая притча «Слепая любовь»: 

Как-то раз созвало Безумие к себе на чай друзей. Все пришли, было весело, 

пели, плясали, а после Безумие предложило сыграть в прятки: 

– Я считаю до ста, а вы прячетесь. Кого найду первым, тот снова будет 

считать до ста. 

Все согласились, кроме Страха и Лени. 

– Один, два, три, — начало считать Безумие. 

Паника спряталась первой, Радость забегала по саду, Грусть заплакала, 

Зависть ухватилась за Ликование и спряталась за высокими скалами. А Безумие 

все считало. Отчаяние отчаивалось, так как Безумие досчитало уже до девя-

носто девяти. 

– Сто! – закончило счет Безумие. – Я вас ищу! 

Первым обнаружило себя Любопытство, оно выглядывало в надежде уви-

деть, кого найдут первым. Затем Безумие нашло Сомнение, оно висело на заборе 

в нерешительности, по какую сторону забора все же лучше спрятаться. 

Всех нашли, и Любопытство вдруг спросило: 

– А где же Любовь? 

Все стали искать ее. Безумие в поисках любви забрело далеко-далеко и 

вдруг оказалось в прекрасном благоухающем розовом саду. В кустах что-то за-

шуршало. Безумие развело в стороны ветви розы и услышало вскрик. Это была 

Любовь, шипы роз прокололи ей глаза. Безумие металось, ломая руки, просило на 

коленях прощения, вплоть до того, что пообещало Любви оставаться навсегда 

с ней. Любовь согласилась. 

И ходят с тех пор слепая Любовь с Безумием вместе.  

Сегодня мы живем в измененном мире, но по-прежнему нуждаемся в 

любви, понимании, добром отношении, а значит, педагоги должны трудиться 

над тем, чтобы опыт любви, который можно почерпнуть из разных источников, 

был бы переведен на язык современной молодежи, стал доступен для них, осмыс-

лен ими. К сожалению, вместо жертвенной любви человека к другим людям сей-

час пропагандируется жить для себя и ради себя, т.е. эгоистично. Если человек 

эгоистичен и кроме себя не любит никого, то в будущем его ждут проблемы, 

связанные с одиночеством, неудовлетворенностью своим положением в обще-

стве, разочарованием в любой деятельности (поскольку любая деятельность в 
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той или мере связана с взаимодействием людей). Существует ряд стадий, кото-

рые от самолюбия приводят к полному равнодушию человека (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Стадии развития самолюбия 

Все начинается с жалости к самому себе. Человек не проявляет волевых 

усилий для преодоления трудностей, поэтому не происходит и его нравственное 

развитие. Следствием жалости является щадящее отношение к себе. В итоге, за-

ложенный потенциал каждого человека не может быть раскрыт в полной мере, 

что не позволяет ему занять достойное положение в социуме. Однако любому 

человеку необходимо признание и положительная оценка его деятельности, по-

этому часто человек хвалит себя сам за поступки, как ему кажется заслуживаю-

щие одобрение у окружающих людей. Это порождает самодовольство, которое 

выражается в высоком самомнении, что влечет за собой самоуважение. Уважаю-

щий себя человек (не ориентируясь на мнение о себе других людей) часто ведет 

себя надменно, искренне полагая, что он исключительная личность и ему такое 

поведение позволительно, что приводит к самопочитанию. Самопочитание по-

рождает самоуверенность (я все делаю лучше всех и сам знаю, что и как мне 

следует делать), поэтому чужое мнение можно игнорировать. Самоуверенный 

человек надеется на свои исключительные способности и деловые качества и не 

принимает помощь от более опытных и мудрых людей, поэтому часто оказыва-

ется в затруднительном положении. Так рождается самонадеянность. Самонаде-

янный человек, считает, что в жизни он всего добился сам, поэтому и другим не 

оказывает поддержки, когда его просят об этом. Таким образом, появляется не-

чувствительность к проблемам других людей и полное равнодушие к тем, кто 

нуждается в его помощи и заботе.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



67 

Любовь никогда не бывает изолирована от других чувств, она включает и 

наше отношение к людям вообще, и отношение к детям, и ответственность за 

близкого человека, и дружескую привязанность, и многое другое. Каждый ответ-

ственен и за чувства, и за исход отношений с человеком. 

Без любви белый свет не мил (народная поговорка). Долг без любви не ра-

дует. Воспитание без любви порождает противоречие. Порядок без любви делает 

мелочным. Обладание без любви порождает скупость. Вера без любви порож-

дает фанатизм. Горе тому, кто скуп на любовь. Зачем жить, если не любить? (Лао 

Цзы).  

Любовь состоит из поступков, завершающих этап мыслительно-волевой 

деятельности человека, выходящий на уровень отношений с миром. Это каче-

ство – деятельное проявление средоточия двух категорий: духовности и нрав-

ственности.  

Слово «любить» значит не столько эмоциональное переживание, сколько 

решимость и готовность делать добро всякому нуждающемуся человеку. Людей 

часто подстерегает соблазн любить лишь тех, от кого можно ждать ответной 

любви, как это делают помогающие только тем, кто близок по вере, социальному 

положению, национальности или по взаимным услугам. Однако такой мотив 

добрых поступков не является по своей сути нравственным.  

Человек может считаться нравственным, если он бескорыстно приносит 

пользу другим. Критерием нравственных поступков является любовь: «Любовь 

долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-радуется истине; все по-

крывает, всему верит, всегда надеется, все переносит» апостол Павел (1 Кор. 13, 

4–7). 

Бывает, что любовь подобна действию врача – в одном случае пациенту 

рекомендуется ехать на курорт, попить минеральной воды, в другом – нужно 

срочно положить его на операционный стол и сделать больно, чтобы облегчить 

страдания. Любовь – это всегда сознательные, разумные действия для пользы 

любимого человека. 

Выводы. Несмотря на глобальные изменения в обществе, каждый совре-

менный человек по-прежнему нуждаемся в любви, а значит, педагоги должны 

трудиться над тем, чтобы опыт любви, который можно почерпнуть из разных 

источников, стал доступен для молодежи и был осмыслен ими.  

Любовь открывает настоящему педагогу уникальные возможности каж-

дого воспитанника, перспективы его личностного роста. Любовь, как вера в твор-

ческие возможности, опора на «положительное» задает безграничный потенциал 

развития ученика. Любовь, как понимание, ставит педагога в позицию не просто 

осознания уникальности и неповторимости другого человека, но и формирова-

ния убежденности самого ученика в его ценности и необходимости. Любовь уси-

ливает стремление учеников к саморазвитию, желание стать лучше, позволяет 

раскрыть потенциальные и реальные возможности их развития. Учитель сам дол-

жен обладать огромным творческим потенциалом. Именно в этом случае проис-

ходит усиление творческого развития ученика. Любовь учителя – это, прежде 
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всего, забота о физическом, нравственном и духовном благополучии своих уче-

ников. Настоящий учитель – это символ новой современной школы, где главное 

не столько передача информации, сколько помощь в решении проблем, начиная 

с бытовых, житейских и заканчивая личностными, смысложизненными. Совре-

менная школа призвана преодолеть отчуждение между учителем и учеником на 

основе всемогущей любви.  
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