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Достижение данных результатов обучения предполагает затрату значительного учебного вре-

мени. Основой предлагаемой траектории является ИВС, что соответствует реальным возможно-

стям студентов. При желании выпускников повысить профессиональный уровень и освоить про-

граммы ВПО изучение теории и методики базовых видов спорта обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций педагогической деятельности и входит в базовую часть профес-

сионального цикла образовательной программы бакалавра по направлению «Физическая культу-

ра». Различные траектории профессионального образования в области физической культуры и 

спорта показаны на рисунке. 

В соответствии с особенностью профессиональной деятельности спортсменов высокой квали-

фикации на международных спортивных аренах и среди детей и молодежи в России, их взаимо-

действие со СМИ и важность вопросов популяризации российского спорта, приобщения населе-

ния к здоровому образу жизни, патриотического воспитания как вид профессиональной деятель-

ности программ углубленной подготовки введена «Коммуникация и управление в физической 

культуре и спорте», в разделе 6.2.4. определены профессиональные компетенции, в структуре 

ОПОП – требования к знаниям, умениям и практическому опыту по соответствующему професси-

ональному модулю ПМ.03. 

Заключение. Представленный проект ФГОС СПО разработан с учетом многолетнего опыта 

организации обучения в училищах олимпийского резерва. Важным аспектом успешной реализа-

ции предлагаемой образовательной траектории является разработка учебно–методического обес-

печения с активным использованием дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

осуществлять взаимодействие преподавателей и студентов в условиях длительного отсутствия на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 
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Одним из важных разделов организации физического воспитания и спорта в высших учебных 

заведениях является профессионально–прикладная физическая подготовка, основное содержание 

которой заключается в воспитании физических умений и навыков, отвечающих специфическим 

требованиям определенной профессии. Эта проблема сегодня является самой актуальной, так как 

научно–технический прогресс, шагающий большими темпами, непрерывно автоматизирует произ-

водство практически во всех сферах деятельности человека и влияет на понижение его двигатель-

ной активности. 

Ограничения двигательной активности приводят к тому, что любая часть тела, не подвергающая-

ся систематическому упражнению, слабеет. Выключенные из деятельности конечности уменьшают-

ся в объеме, резко снижается сила и работоспособность мышц. Болезненный процесс, вызванный 

отсутствием двигательной деятельности, приводит к расстройству обмена веществ и атрофии всех 

тканей.  

Самыми эффективными, доступными и простыми средствами при такой ситуации будут физиче-

ские упражнения, позволяющие не только укреплять организм человека, но и тренировать его к 

предстоящей трудовой деятельности.  

Современный уровень развития производства, содержание и характер труда предъявляют опре-

деленные требования к физическим и психическим функциям человека. Эффективность работы, как 

известно, зависит от многих составляющих. Среди них немаловажное место занимают: уровень раз-

вития общих и специальных физических качеств, показатели двигательных способностей человека, 

функциональное состояние органов и систем организма, и их адаптационный к окружающей среде 

потенциал. Совокупность этих компонентов будет обеспечивать не только высокую производи-

тельность, но и максимально продолжительную работоспособность при стабильно высоком 

уровне здоровья. В сочетании с требованиями оптимальной организации трудовых процессов, в П
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зависимости от характера и условий работы, специальные средства физического воспитания обра-

зуют относительно самостоятельную подсистему физической культуры – профессионально–

прикладную физическую подготовку (ППФП). 

Для облегчения выбора вида деятельности многие профессии объединены в группы, имеющие 

сходства по эмоциональному, умственному, психическому и физическому напряжениям. Такое соче-

тание видов напряжений, действующих на организм человека, обязывает создавать условия для орга-

низации учебного процесса с направленностью на ППФП.  

Важный момент в процессе ППФП – это применение специальных средств и методов физиче-

ского воспитания, которые направлены на профилактику утомления при выполнении специальных 

упражнений и способствующих повышению устойчивости организма будущих специалистов к воз-

действию неблагоприятных внешних факторов и раздражителей на производстве.  

Главным фактором эффективности ППФП является направленное воздействие различными ви-

дами спортивной тренировки на центральную нервную систему и анализаторы, развитие специаль-

ных физических качеств и навыков занимающихся. Особенно велика роль спортивных тренировок в 

освоении профессий, требующих сложных и точных движений. 

Профессионально–прикладная физическая подготовка должна стать одним из основных направ-

лений физического воспитания в высших учебных заведениях, которая направлена на формирование 

прикладных физических качеств, умений и навыков, способствующих подготовке занимающихся к 

профессиональной деятельности. 

В этом направлении основными задачами профессионально–прикладной физической подготовки 

необходимо считать следующие: создание условий для активного отдыха; обеспечение профилакти-

ки производственного травматизма; уменьшение утомления работающих за счет релаксационных и 

рекреационных средств физической культуры и спорта. 

С этой целью при организации учебного процесса по физическому воспитанию необходимо: 

ознакомить занимающихся с теоретическими основами профессионально–прикладной физической 

подготовки; обучать студентов правильно выполнять специальные упражнения прикладного харак-

тера; повышать уровень физических качеств, необходимых специалистам данного профиля при вы-

полнении рабочих операций. Для развития профессионально–прикладных качеств рекомендуется в 

учебный процесс включать специальные физические упражнения, направленные на специальное 

развитие силы, быстроты, выносливости и ловкости, гибкости, скоростной и силовой выносливости, 

координации движения, развития и совершенствования функций зрительного анализатора, воспита-

ния психических возможностей и волевых качеств. 

Делая вывод по данной проблеме необходимо отметить, что в настоящее время в сфере труда 

существует большое количество профессий, это дает возможность любому человеку найти работу 

по своим физическим возможностям и умственным способностям. Для облегчения выбора вида 

деятельности многие профессии объединены в группы, имеющие сходство по эмоциональному, 

умственному, психологическому и физическому напряжениям.  

Важно в процессе профессионально–прикладной физической подготовки найти место применения 

тех средств и методов физического воспитания, которые направлены на профилактику утомления при 

выполнении специальных упражнений и способствуют повышению устойчивости организма буду-

щих специалистов к воздействию неблагоприятных внешних факторов и раздражителей на произ-

водстве. 
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Средства основной гимнастики многообразны по своей структуре и функциональной значимо-

сти. Они являются эффективным комплексным средством и методом воспитания у занимающихся 

личностных свойств, способствуют поддержанию высокой физической и умственной работоспо-

собности, используются в оздоровительных, образовательных и воспитательных целях. 
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