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Существующая учебная программа по физической культуре для не-

профильных специальностей высших учебных заведений не удовлетво-
ряет учебный процесс по ряду причин.  

Первое. Нельзя не согласиться с тем, что программа ориентирована 
лишь на основную медицинскую группу (ОМГ). Если в подготовитель-
ной медицинской группе (ПМГ) занятия по учебным программам прово-
дятся в полном объеме, но при условии постепенного их прохождения со 
сдачей отдельных контрольно-зачетных нормативов, то лица из специ-
альной медицинской группы (СМГ), которые еще больше нуждаются в 
двигательной активности, должны заниматься по специальным диффе-
ренцированным программам.  

Второе. Каждое учебное заведение имеет свои специфические усло-
вия – преподавательские кадры, учебную базу, традиции учебного заве-
дения. Одни вузы имеют несколько спортивных залов, стадион, бассейн, 
другие – одно-два приспособленные под спортивный зал помещения в 
общежитии. Возникает вопрос – можно ли разработать одну программу, 
которая удовлетворяла бы каждого преподавателя? 

При анкетном опросе преподавателей высшей школы по данному 
вопросу 68,6 % респондентов выразили убеждение, что программы 
должны разрабатываться в соответствии со спецификой вуза (для техни-
ческих, гуманитарных, медицинских, сельскохозяйственных вузов и 
т. д.) и для каждой медицинской группы отдельно. 

Изложенный фрагмент позволяет сделать вывод, что в современных 
условиях должна быть разработана базовая учебная программа и частные 
(авторские) программы с учетом пола, уровня здоровья студентов, спе-
цифики учебного заведения.  

Республиканская базовая программа должна состоять из обязательной 
части, регламентирующей правовые основы физического воспитания в 
учебном заведении, опираясь на Закон Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте» и другие директивные документы, направленные 
на совершенствование учебного процесса, и дополненной инструкцией. 
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Вторая часть должна содержать требования Государственного стандарта 
к учебному процессу: 

● цель и задачи физического образования для каждого курса; 
● ведущие формы физического воспитания; 
● распределение студентов по учебным группам; 
● количество часов на учебные занятия в течение учебного года 

(подчеркнем, что физическое воспитание, как обязательная учебная дис-
циплина, включается в учебное расписание в целесообразное время с 
психофизиологической точки зрения); 

● теоретическая и практическая образовательная программа; 
● методы врачебного и медико-педагогического контроля, самокон-

троля в процессе занятий; 
● санитарные и гигиенические нормы проведения занятий; 
● планирование, требования к отчетной, учебно-оперативной доку-

ментации; 
● контрольно-зачетные нормативы с учетом возможного прироста 

результата к исходному уровню подготовки, уровню здоровья; 
● типовой перечень оборудования и инвентаря для каждого зала, ста-

диона. 
Иными словами, базисная программа содержит обязательные требо-

вания для учебных заведений по выполнению государственного заказа 
в деле основ теоретической подготовки, овладения системой базовых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья. Она ориентирована на развитие и совершенствование 
психофизиологических способностей и физических качеств, необходи-
мых для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Базовую программу следует использовать как отправную точку для 
разработки авторской программы, пригодной для практического исполь-
зования. 

Авторские учебные программы разрабатываются с учетом специфи-
ческих условий учебного заведения, цели и задач базовой программы для 
каждого года обучения по отдельным специальностям даже в пределах 
одного вуза направлены на выполнение Государственного стандарта. 

Так, например, выпускнику технического вуза достаточно необходи-
мых знаний в области естественнонаучных и гигиенических основ физи-
ческого воспитания, самоконтроля в процессе занятий, изучения методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и т. д. для исполь-
зования их при личном самосовершенствовании и в будущей своей семье. 

В то же время будущему педагогу, кроме этих знаний, необходимо 
изучить учебные дисциплины психолого-педагогического, врачебно-
педагогического, медико-биологического направления, методику воспи-
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тательной работы (классного руководства, воспитателя группы продлен-
ного дня, организатора школьных мероприятий, с родителями учащихся, 
по месту жительства и т. д.). Он должен изучить методику самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями, правила соревнований по ви-
дам спорта школьной программы. 

Для будущих специалистов в области медицины должны быть дру-
гие требования к знаниям и умениям. Они, как и студенты других вузов, 
должны изучить теоретический раздел общей программы, но с учетом 
будущей профессии необходимо приобрести знания и умения будущего 
медицинского работника по обслуживанию соревнований, оказанию 
первой помощи и т. д. Профессия врача требует уделить больше внима-
ния необходимым профессионально-прикладным навыкам физической 
подготовки. Изучить средства передвижения, требуемые в условиях ра-
боты врача, особенно в сельской местности, при обслуживании больных 
на дому и необходимости оказания неотложной помощи: передвижение 
на лыжах с учетом различного рельефа местности, на велосипеде, умение 
управлять лодкой для переправы через водные пространства, а для лиц, 
прошедших специальный отбор, – овладение прыжками с парашютом. 
Эти навыки имеют большое жизненное профессионально-трудовое  
и оборонно-прикладное значение. 

Из прошлых лет известно, что в учебных программах слабо разрабо-
тана научно-методическая проблема. Поэтому было бы крайне полезно 
определить основные исследовательские подходы или методологию раз-
работки учебных программ. 

Речь идет о структуре, т. е. перечне разделов программы, вопросах 
планирования учебного процесса, конкретного освещения формы и со-
держания учебных программ. Вопрос о подробности учебных программ – 
наиболее дискуссионный и наименее исследованный. Не менее важная 
проблема относится и к регламентации учебных занятий, которая обсуж-
дается многие десятилетия. Многие из публикаций на указанные темы не 
опираются на экспериментальные данные, а отражают лишь умозаключе-
ния (и часто ошибочные) авторов. Почему на гимнастику в вузе мы долж-
ны выделить 44 часа на четырех курсах обучения? Аргументированного 
ответа на этот вопрос нет. 

Другой пример. Правилен ли подход, когда планирование учебных 
занятий осуществляется в августе – сентябре на весь длительный период 
учебного года? Вся эта стройная и на первый взгляд обоснованная сис-
тема не учитывает главного – динамики функционального состояния  
и биологического влияния физических нагрузок на организм студента, 
его адаптации к окружающей среде.  
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Если постулируется принцип взаимосвязи физической нагрузки и 
функционального состояния, то невозможно в абсолютном большинстве 
случаев согласовать изменение нагрузки с состоянием организма студен-
та. И чем длительнее период планирования учебного процесса, тем 
большие расхождения между состоянием организма и планируемой на-
грузкой.  

По нашим данным, целесообразнее использовать помесячное изло-
жение учебного материала, объединяя его в блоки, исходя из их степени 
влияния на различные функциональные системы [1] и с учетом задач, 
решаемых в отдельных видах подготовки студентов.  

Говоря о содержании авторских учебных программ, выделим другой 
вопрос: нужно ли ориентироваться на перечень видов спорта (легкая ат-
летика, гимнастика, игры и т. д.), в котором строго выделено время и оп-
ределены упражнения, подлежащие изучению. Только плавание нельзя 
ничем заменить. 

Практика показала, что можно добиться гармоничного физического 
развития, занимаясь разными видами спорта и разными упражнениями. 
Применительно к СМГ и ПМГ более целесообразно ориентироваться не 
на виды спорта, а на физические качества. Всем хорошо известно, что 
каждое двигательное качество развивает специфическую взаимосвязь 
между органами и системами организма, выполняется на различном 
энергетическом уровне [1, 2]. Почему быстроту мы должны развивать 
только средствами легкой атлетики? Разве средствами баскетбола она 
развивается хуже? Такой подход позволяет более аргументированно вли-
ять на отдельные физиологические параметры организма. 

Когда разработчику авторской программы ясны структура и страте-
гия многолетней подготовки, важно иметь четкое представление и о сис-
теме упражнений, правильная расстановка которых во времени позволит 
эффективно спланировать учебный процесс на пути улучшения здоровья 
студента.  

Система упражнений представителей ОМГ, СМГ и ПМГ состоит,  
в частности, из пяти крупных групп с учетом степени влияния их на раз-
личные физиологические показатели. Кроме того, они вбирают в себя 
целый комплекс рекреационных комплексов упражнений с учетом нали-
чия временных отклонений в состоянии здоровья или патологических 
изменений в организме. 

Например, у студента после этапного обследования выявлено повы-
шенное артериальное давление. Тогда в первую неделю месяца целесо-
образно развивать гибкость и ловкость, в которых система кровообраще-
ния принимает ограниченное участие. На вторую неделю планируется 
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развитие быстроты и силы. Эти упражнения настолько быстротечны, что 
также несущественно влияют на регуляцию сердечно-сосудистой систе-
мы. На третью неделю планируются игры, которые оказывают промежу-
точное влияние на эти показатели. На четвертую неделю можно дать 
блок упражнений для развития скоростно-силовой подготовки и вынос-
ливости, который оказывает «ударное» воздействие на механизмы регу-
ляции кровообращения. На следующий месяц очередность блоков может 
измениться в зависимости от изменений в динамике функционального 
состояния. 

Экспериментально доказано, что этот вариант предпочтительнее: он 
обусловливается феноменом компенсации и суперкомпенсации энерге-
тических ресурсов (от 8 до 12 дней). Преподавателю предоставляется 
возможность творчески подходить к планированию учебного материала 
на основе различных блоков программы при решении конкретных задач 
подготовки студентов. Ведь степень точности прогнозирования состоя-
ния студентов во многом зависит от продолжительности планируемого 
периода.  

В современных условиях существует солидный разрыв между со-
держанием учебных программ, научными исследованиями и тем, что 
может предложить педагогическая практика своему студенту. Базовые 
программы, как правило, разрабатываются на срок до 5 лет и больше. Их 
разработка основана на достижениях науки и практики физической куль-
туры, имевшихся к моменту издания этих программ, тогда как в учебном 
процессе могут и должны быть учтены новейшие достижения теории и 
практики оздоровления учащейся молодежи.  

При разработке авторских программ особое внимание следует уде-
лить контрольно-зачетным нормативам. Особого неприятия заслуживают 
контрольно-зачетные нормативы в вузовской программе, разработанные 
на основе сопоставительных норм. Распространенные нормативы по 
средним стандартам не являются объективно обоснованными, так как 
средняя величина – это не всегда именно та, которая соответствует хо-
рошему уровню здоровья и трудоспособности. Средневозрастные норма-
тивы для студентов можно использовать как ориентир при оценке уровня 
физической подготовленности относительно данной возрастной группы в 
определенный промежуток времени и в определенных условиях. 

Молодежь приходит в вуз с разным уровнем физической подготовки. 
Многие из них демонстрируют показатели ниже одного балла по оце-
ночной таблице. Можно ли таких студентов подготовить за один год за-
нятий и вывести на уровень 5 баллов? Считаем целесообразным оцени-
вать результаты этих студентов по приросту показателя к исходному 
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уровню подготовки. Ведь физическая подготовка должна базироваться 
не на «общественной» потребности, которая не всегда гарантирует высо-
кий уровень здоровья, а на реальных возможностях индивида.  

В настоящее время имеется достаточно научно-методической литера-
туры, посвященной индивидуальным нормативам [3, 4, 5, 6]. Нами изуче-
на динамика физической подготовленности студентов женского и муж-
ского пола, выявлены возможные приросты результатов в контрольных 
нормативах в течение учебного года относительно исходного уровня и 
оценка их в баллах.  

И последнее, на наш взгляд, самое главное. В настоящее время для 
СМГ и ОМГ предложены взаимоисключающие варианты учебных заня-
тий. Можно ли их с одинаковым успехом использовать при разработке 
авторских программ для учебных групп (ОМГ, ПМГ, СМГ), и если да, то 
каким вариантам отдать предпочтение? 

В данном случае предлагаются следующие генеральные группы спе-
цифических задач, приемлемые, на наш взгляд, для любой из учебных 
групп: 

● общая и специальная подготовка к повседневной жизни в естест-
венных бытовых условиях; 

● общая и специальная физическая подготовка, призванная совер-
шенствовать функциональные возможности организма; 

● рекреационные средства с учетом временных или постоянных от-
клонений в состоянии здоровья. 

Наличие модели здорового организма обязывает разработчиков ав-
торских программ придерживаться определенной стратегии в выделении 
объема времени и внимания на различные виды подготовки занимаю-
щихся с тем, чтобы привести функциональное состояние индивида из 
СМГ на уровень ПМГ, а ПМГ − к ОМГ. 

Рамки статьи не позволяют представить более подробные разработки, 
но и приведенных данных достаточно для того, чтобы осознать необходи-
мость широкого комплекса специальных исследований, предваряющих 
разработку авторских программ для занимающихся в ОМГ, ПМГ и СМГ. 
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Современные реалии развития мирового сообщества выдвигают но-

вые требования к системе высшего профессионального образования,  
а именно не только к необходимости получения в вузе профессиональных 
знаний, но и формированию потребности регулярно заниматься оздорови-
тельной деятельностью. Поэтому в настоящих условиях большую важ-
ность, актуальность и своевременность приобретают вопросы о состоянии 
здоровья учащейся молодежи, формирования у студентов ценностной 
ориентации и мышления относительно укрепления своего здоровья.  

 Необходимо организовать работу в вузе таким образом, чтобы выпу-
скник вуза был ориентирован на постоянное физическое самосовершенст-
вование. Это является важной педагогической проблемой, связанной с не-
обходимостью определения эффективных подходов и механизмов их 
реализации по развитию физической культуры и спорта в студенческом 
коллективе, формированию здорового образа жизни. Именно в физкуль-
турно-оздоровительной работе можно в относительно свободной среде 
формировать потребность в занятиях физкультурой и спортом, стремле-
ние к здоровому образу жизни, влиять на досуг.  

Занятия по физическому воспитанию являются обязательными в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь. Большое значение 
эти занятия имеют в формировании у студентов потребности в физиче-
ском совершенствовании. Это обусловлено обязательным и регулярным 
их проведением с первого курса. В БГУ обязательные занятия по физи-
ческому воспитанию проводятся два раза в неделю по 80 мин с опреде-
ленными интервалами между ними. Они организуются исходя из имею-
щейся материально-технической базы вуза и состава преподавателей. 
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