
Физическая культура как учебная дисциплина в системе образования Республики 

Беларусь. 

 

 Введение в содержание курса. Организация учебного процесса по физическому 

воспитанию студентов. Программа курса.  

 Цель, задачи и формы организации занятий.  

 Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и спортивном 

отделениях.  

 Зачетные требования и обязанности студентов. 
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На современном этапе развития страны в условиях качественного преобразования 

всех сторон жизни общества возрастают требования к физической подготовленности наших 

сограждан, необходимой для успешной их трудовой деятельности. 

Перестройка народного образования в стране поставила перед высшей школой задачу 

коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и физического 

воспитания будущих специалистов. 

В новых условиях повышается социальная значимость физического воспитания в 

формировании всесторонне и гармонично развитой личности выпускника вуза с высокой 

степенью готовности к социально-профессиональной деятельности. 

Гармоничность развития личности ценилась всеми народами и во все времена. 

Первоначально слово “культура” в переводе с латинского означало “возделывание”, 

“обработка”. По мере развития общества понятие “культура” наполнялось новым 

содержанием. 

Сейчас это слово в общечеловеческом понимании - это и определенные черты 

личности (образованность, аккуратность и т.п.) и формы поведения человека (вежливость, 

самообладание и т.п.), либо формы общественной, профессионально-производственной 

деятельности (культура производства, быта, досуга и т.п.). 

В научном смысле слово “культура” это все формы общественной жизни, способы 

деятельности людей. С одной стороны это процесс материальной и духовной деятельности 

людей, а с другой стороны - это результаты (продукты) этой деятельности. 

В содержание “культура” в широком смысле слова входят, например, и философия и 

наука, и идеология, право, всестороннее развитие личности, уровень и характер мышления 

человека, его речь, способности и т.д. 

Таким образом “культура” - это творческая созидательная деятельность человека. 

Основу и содержание культурно-психологического процесса развития “культуры” 

составляет, прежде всего, развитие физических и интеллектуальных способностей человека, 

его нравственных и эстетических качеств. 

Исходя из этого, физическая культура, является одной из составных частей общей 

культуры, она возникает и развивается одновременно и наряду с материальной и духовной 

культурой общества. 

Физическая культура имеет 4 основные формы: 

 физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной деятельности 

(профессионольно-прикладная физическая подготовка); 

 восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической культуры - 

реабилитация; 

 занятия физическими упражнениями в целях отдыха, т.н. - рекреация; 

 высшее достижение в области спорта. 

Следует отметить, что уровень культуры человека проявляется в его умении 

рационально, в полной мере, использовать такое общественное благо, как свободное время. 

От того как оно используется, зависит не только успех в трудовой деятельности, учебе и 

общем развитии, но и само здоровье человека, полнота его жизнедеятельности. Физическая 

культура и спорт здесь занимают важное место. Ибо физическая культура - это здоровье. 

Физическая культура (воспитание) предполагает соблюдение правил общественной и 

личной гигиены, гигиены труда и быта, режимов труда и отдыха, т.е. это процесс 

окультуривания человека. 

Спорт - это тоже здоровье, но это в плане выполнения утренней физической зарядки. 

Спорт высших достижений и здоровье понятия далеко не однозначны. Спорт высших 

достижений занял сегодня в жизни общества место, которому нет аналогий в истории. 

Его проблемы стали предметом пристального изучения не только медиков и 

педагогов, но и философов, социологов. Его влияние учитывают сегодня и политики. 

Система физического воспитания имеет ряд отличительных черт, таких как: 



народность, которая проявляется в стремлении внедрять физическую культуру в быт 

народа, в демократическом характере физкультурных организаций, в широком 

использовании народных игр, как средства оздоровления и закаливания; 

научность, системы физического воспитания заключается, в использовании всех 

достижений общественных и естественных наук, которые находят свое отражение во всех 

звеньях системы физического воспитания, и непрерывно расширяются и углубляются во 

всех направлениях исследований, в том числе по совершенствованию самой системы 

физвоспитания. 

Термин “физическая культура” впервые появился в Англии в конце прошлого века. 

Физическая культура - это специфический вид социальной деятельности, в процессе 

которой происходит удовлетворение физических и духовных потребностей человека 

посредством целенаправленных занятий физическими упражнениями, усвоения и 

применения соответствующих знаний и навыков, а также участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях. 

Физическая культура посредством физических упражнений готовит людей к жизни и 

труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факторов (режим труда, быт, 

отдых, гигиена и т.д.), определяющих состояние здоровья человека и уровень его общей и 

специальной физической подготовки. 

Показателями состояния физической культуры в обществе являются: 

 массовость ее развития; 

 степень использования средств физической культуры в сфере образования и 

воспитания; 

 уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей людей; 

 уровень спортивных достижений; 

 наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных физкультурных 

кадров; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед физической 

культурой; 

 состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания.  

 Физическая культура - продукт развития определенных исторических условий. 

Когда же и в силу каких причин возникла физическая культура? Какие стадии она 

прошла в своем развитии? 

В истории человеческого общества не существовало времен, народов, которые бы не 

имели хотя бы в самой элементарной форме, физического воспитания. 

Состояние и уровень развития физической культуры на том или ином этапе зависит от 

ряда условий: 

географической среды; 

условий труда, быта, условий жизни и уровня развития производительных сил, 

экономических и социальных факторов. 

Первыми и самыми древними средствами физической культуры были естественные 

движения человека, связанные с его жизнедеятельностью. Первоначально формой 

организации физического воспитания была игра, игровые движения. Игра и физические 

упражнения способствовали развитию мышления, сообразительности и смекалки, укрепляли 

волю. 

В рабовладельческом обществе физическая культура приобрела классовый характер и 

военную направленность. Она использовалась для подавления недовольства 

эксплуатируемых масс внутри государства и ведения захватнических войн. Впервые созданы 

системы физического воспитания и специальные учебные заведения. Появилась профессия 

преподавателя физвоспитания. Занятия физическими упражнениями расценивались наравне 

с занятиями поэзией, драматургией, музыкой. Участниками древнегреческих Олимпийских 

игр были: Гиппократ (медик), Сократ (философ), Софокл (драматург) и др. 



В эпоху феодализма физическое развитие народов осуществлялось в процессе 

трудовой деятельности, подвижных игр, бытового, культурного и военного характера. 

В период капитализма физическая культура была поставлена на службу укрепления 

основ своего политического господства правящим классом. 

Особенностью развития физической культуры в период капитализма является то, что 

господствующий класс вынужден заниматься вопросами физического воспитания народных 

масс. Это, прежде всего, объяснялось интенсификацией труда, а также постоянными 

войнами за колонии, рынки сбыта, которые требовали создания массовых армий хорошо 

физически подготовленных для ведения войн. 

В период утверждения капитализма зарождается спортивно-гимнастическое 

движение, возникают кружки и секции (клубы) по отдельным видам спорта. 

В период существования СССР главная социальная функция физического воспитания 

состояла в формировании физически совершенных, социально активных, морально стойких, 

предельно преданных этому строю здоровых людей. 

Цель физического воспитания конкретизируется в его задачах, первый круг которых 

состоит в оздоровлении, воспитании и образовании занимающихся. 

Оздоровительная задача состоит в гармоническом развитии форм и функций 

организма, направленном на укрепление здоровья, повышение устойчивой 

сопротивляемости к заболеваниям организма и его закаливания.  

Воспитательная задача состоит в развитии двигательных качеств человека (сила, 

быстрота, выносливость и др.), а также волевых качеств, в умении противостоять 

утомлению. 

Оздоровительная задача состоит в формировании жизненно важных двигательных 

умений, навыков и знаний. 

Ко второму кругу задач относятся задачи связи физического воспитания с другими 

сторонами воспитания, а именно, нравственным, умственным, трудовым и эстетическим. 

Третий круг задач - это задачи общественно-политического характера, состоящие в 

привлечении молодежи к общественно-политической деятельности, в патриотическом 

воспитании, в укреплении дружеских связей между спортсменами нашей страны и других 

стран. 

Для решения всех выше перечисленных задач необходимо придерживаться 

определенных принципов, состоящих из: 

 всестороннее развитие личности; 

 оздоровительная направленность физвоспитания; 

 связь физвоспитания с трудовой и военной практикой. 

В условиях современного производства физическая культура способствует 

повышению работоспособности людей и экономической эффективности производства. 

Введение в содержание курса. Организация учебного процесса по физическому 

воспитанию студентов. Программа курса. 

 

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется посредством 

выделения в нем укрупненных дидактических единиц (модуль, раздел). Структура 

содержания учебной дисциплины включает: введение; разделы (модули); темы учебных 

занятий; заключение. Изучение дисциплины «Физическая культура» рассчитано на 560 

учебных часов, из них 16 лекционных часов и 544 часа практических занятий. 

Содержание учебной программы основывается на следующих концептуальных 

позициях: 

 общеобразовательной направленности процесса физического воспитания; 

 интегративности функций физической культуры; 

 системности учебно-воспитательного процесса; 

 профессионально-прикладной направленности физического воспитания; 



 нормативном и методическом обеспечении образованности студентов в 

области физической культуры и спорта; 

 этапной и итоговой аттестации студентов по физической культуре.  

Программный материал по физическому воспитанию базируется на приоритетных 

компонентах физической культуры, ее материальных и личностных ценностях, 

формирующих содержательную на- 

Функции физического воспитания студента, отражаемые в учебной программе, 

представляют собой ряд методически обоснованных аспектов: 

 организационный, предусматривающий обеспечение реальных условий и 

возможностей студенту для занятий физическим воспитанием и спортом в любой, 

определенной для данного вуза (региона), форме; 

 преобразовательный, направленный на повышение и укрепление необходимого 

уровня физического здоровья, физического развития и подготовленности, 

обеспечивающий формирование профессионально-личностных качеств средствами 

физической культуры; 

 образовательный, позволяющий расширить и совершенствовать знания 

студентов в сфере физической культуры и спорта, а также использовать полученные 

знания и умения в профессиональной деятельности и жизни; 

 социальный, роль которого обусловлена первичной и последующими стадиями 

социализации, позволяющий обеспечить «вхождение» студента в систему новых и 

специфических отношений для приобретения физкультурных ценностей и 

формирования физической культуры; 

 творческий, в результате которого происходит деятельностное 

самоопределение личности, приобретение опыта творческой деятельности, развитие 

индивидуальных способностей на основе устойчивой мотивации и положительных 

отношений к физической культуре. 

В целом сущность общих положений программы состоит в образовании структурных 

компонентов, наиболее значимых при формировании физической культуры студента. 

Однако, специфика данного процесса требует от создателей программы уточнения целевой 

установки, характеристики организации учебного процесса, конкретизации средств 

физической культуры, разработки критериев успеваемости в каждом учебном отделении, 

научно обоснованных методов и способов контроля за состоянием здоровья студента и т. д. 

Организационно-методическая часть программы как обобщающая организационные и 

методические формы построения учебного процесса исходит из общих положений, 

закономерностей, принципов теории и методики физического воспитания и вузовского обра-

зования и раскрывает более подробно структуру и содержание учебного материала по 

следующим позициям. 

По каждому учебному разделу (модулю) в соответствии с его целями и задачами 

преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются определенные педагогические 

технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных 

образовательных систем и технологий, позволяющих реализовать компетентностный подход 

в учебном процессе по физическому воспитанию, следует выделить: учебно-методические 

комплексы; вариативные модели управляемой самостоятельной работы студентов, блочно-

модульные, модульно-рейтинговые, информационные технологии. 

Содержание типовой учебной программы по физической культуре соответствует 

распределению студентов по четырем учебным отделениям: основное, подготовительное, 

специальное (включая группы лечебной физической культуры), спортивное. 

Кафедры физического воспитания и спорта вузов, разрабатывают учебные программы 

по физической культуре на основании типовой Программы, с учетом имеющейся 

материально-технической базы, кадрового потенциала и направленности учебного заведения. 

Учебные программы отражают специфику профиля вуза, специальности, собственных 



научно-методических предпочтений и профессионального опыта профессорско-

преподавательского состава. 

Цель, задачи и формы организации занятий. 

Место учебной дисциплины «Физическая культура» в системе социально-

гуманитарных знаний определяется предметом ее изучения, которым являются системные 

закономерности и особенности процесса формирования физической культуры личности вы-

пускника, совокупность знаний, умений и навыков физкультурно-оздоровительной 

деятельности в интересах укрепления физических и духовных сил личности, достижения ею 

жизненных и профессиональных целей. 

Актуальность физической культуры как вида общей культуры обусловлена тем, что 

она представляет самостоятельную область, специфический процесс деятельности, средство 

и способ физического совершенствования личности. 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является формирование 

социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование 

соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления 

здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компетенциям по 

дисциплине «Физическая культура» выпускник должен: 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 основы государственной политики Республики Беларусь в области физической 

культуры и спорта; 

 теоретико-методологические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 основные достижения Республики Беларусь в области физической культуры и 

спорта; 

 гигиенические и организационные основы занятий физической культурой и 

спортом; уметь: 

 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; 

 использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 применять правила безопасного проведения занятий физическими 

упражнениями и видами спорта. 

Для реализации обозначенной выше цели предполагается решение следующих задач: 

• понимание и принятие студентом социальной роли и ценностей физической 

культуры в профессионально-личностном формировании будущего специалиста; 

• овладение знаниями научно-биологических, методических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и видами спорта; 

• использование средств физической культуры и спорта для профилактики 

заболеваний, психического благополучия, развития и совершенствования качеств и свойств 

личности; 

• овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельности по освоению 

ценностей физической культуры. 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в вузе выступают 

формирование и развитие социально-личностных компетенций, основанных на 

гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и обе-

спечивающих решение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, 

личностных задач и функций. 



Сформированность у выпускника социально-личностных компетенций способствует 

развитию социально-профессиональной компетентности как интегрированного результата 

образования в вузе. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций выпускника 

определяются следующими принципами: 

• принципом гуманизации как приоритетным принципом образования, 

обеспечивающим личностно-ориентированный характер образовательного процесса и 

творческую самореализацию выпускника; 

• принципам фундаментализации, способствующим ориентации содержания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований и связей 

между разнообразными процессами окружающего мира, естественно-научным и 

гуманитарным знанием; 

• принципом компетентностного подхода, определяющим систему требований к 

организации образовательного процесса, направленных на усиление его 

практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы студентов по 

разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профессио-нальные проблемы, 

формирование у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных 

условиях; 

• принципом социально-личностной подготовки, обеспечивающим формирование у 

студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве приобретенных 

гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-

творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

• принцип оммеждисциплинарностии интегративности социально-гуманитарного 

образования реализация которого обеспечивает целостность изучения гуманитарного знания 

и его взаимосвязь с будущей профессиональной деятельностью выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными принципами выпускник вуза при подготовке по 

образовательной программе первой ступени должен приобрести следующие социально-

личностные компетенции: 

• культурно-ценностной и личностной ориентации; 

• гражданственности и патриотизма; 

• социального взаимодействия; 

• коммуникации; 

• здоровьесбережения; 

• самосовершенствования. 

Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен развить 

следующие метапредметные компетенции: 

• владение методами системного и сравнительного анализа; 

• сформированное критического мышления; 

• умение работать в команде; 

• владение навыками проектирования и прогнозирования; 

• сформированность личностных качеств: самостоятельность, ответственность, 

организованность, целеустремленность, а также мотивационно-ценностная ориентация. 

• умение учиться, постоянно повышать квалификацию. 

 

Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и спортивном 

отделениях. 

Основное учебное отделение 

Основное учебное отделение предназначено для студентов основной медицинской 

группы, имеющих высокий или средний уровни физического и функционального состояния 

своего организма. Физическое воспитание студентов в основном учебном отделении решает 

задачи: 



• формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• повышения физического здоровья студента на основе увеличения арсенала 

двигательных способностей, профессионально-прикладной и методической 

подготовленности; 

• подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях по видам спорта, предусматривающим широкое вовлечение студентов в 

активные занятия физической культурой. 

Требования к компетентности: знать: 

• сущность и содержание физической культуры студента; 

• психофизиологические особенности своего организма; 

• критерии диагностики физического состояния; 

• основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля при 

выполнении физических упражнений; 

• содержание физкультурно-оздоровительных программ; 

• классификацию физических упражнений и видов спорта; уметь: 

• использовать средства физической культуры для развития и совершенствования 

физических качеств и двигательных способностей; 

• применять методические подходы к основанию физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий; 

• участвовать в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в период обучения и профессиональной деятельности; 

• контролировать и оценивать уровень физического здоровья и результатов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Подготовительное учебное отделение 

Подготовительное учебное отделение формируется из числа студентов, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, имеющих низкий уровень 

физического состояния (физического развития, физической подготовленности). Учебный 

процесс в подготовительном учебном отделении направлен на: 

• комплексное использование средств физической культуры и спорта по типу 

общефизической подготовки; 

• повышение уровня физического и функционального состояния; 

• профилактическое использование средств физической культуры в оздоровительных 

целях; 

• приобретение студентами дополнительных, необходимых знаний по основам 

психологического, педагогического, врачебного и биологического контроля по методике и 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и «пожизненными» 

видами спорта. 

Требования к компетентности: знать: 

• сущность и содержание основных оздоровительных программ; 

• психофизические особенности своего организма и критерии, определяющие уровень 

физического состояния; 

• профилактическую роль и значение физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

• основы контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями; 

• основы организации и методики общей физической подготовки; 

уметь: 

• использовать средства физического воспитания для коррекции физического и 

функционального состояния; 

• составлять комплексы физических упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями физической подготовленности и здоровья; 



• использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

• организовывать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Специальное учебное отделение 

Специальное учебное отделение формируется из числа студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, имеющих патологические 

отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих реабилитацию после перенесенных 

заболеваний. Комплектование учебных групп специального отделения осуществляется с 

учетом пола, характера заболеваний студентов, уровня их физического и функционального 

состояния Группы комплектуются по следующим нозологическим нормам (группам 

заболеваний): 

• группа «А» - студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушениями функций нервной и эндокринной систем, ЛОР-органов, органов зрения; 

• группа «Б» - студенты с заболеваниями органов брюшной полости (дискенезия 

желчевыводящих путей, хронический холецистит, хронический гастрит, язвенная болезнь в 

стадии ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников, гинекологические вос-

палительные заболевания и др.), нарушениями жирового, водно-солевого обменов и 

заболеваниями почек; 

• группа «В» - студенты, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и 

снижение двигательной функции. 

В отдельных случаях возможно комплектование учебных групп по уровню 

функциональной подготовленности студентов. Учебный процесс в специальном учебном 

отделении направлен на: 

 избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом 

показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов; 

 формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 принятие и усвоение студентами знаний по методике использования средств 

физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю 

физического и функционального состояния организма; 

 укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 

функциональных возможностей, устойчивости организма к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. 

Требования к компетентности: знать: 

• критерии оценки состояния здоровья; 

• общие закономерности влияния физических нагрузок на организм человека в целом, 

отдельные органы и системы органов; 

• механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам, компенсаторные и 

приспособительные реакции организма; 

• основные средства физической реабилитации; 

« основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом 

показаний и противопоказаний, соответствующих имеющемуся заболеванию; 

• основы организации соревнований по массовым видам спорта и их судейства; 

уметь: 

• применять здоровьесберегающие технологии в личной жизни; 

• использовать средства физического воспитания для профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья; 

• оценить уровень физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, физического здоровья; 

• выполнитькомплексфизическихупражненийпрофессионально-прикладной 

направленности; 



• организовывать физкультурно-оздоровительное мероприятие по месту практики или 

работы; 

• оказывать содействие в организации и судействе соревнований. 

Спортивное учебное отделение 

Спортивное учебное отделение формируется из числа студентов, показавших 

хорошую физическую подготовленность, как общую, так и специальную, и не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом спорта. При распределении в 

спортивное отделение учитываются наличие у студента спортивного разряда или звания, а 

также его желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. 

Учебный процесс в спортивном отделении направлен на: 

• соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность, 

индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного процесса, 

единство общей и специальной подготовки); 

• повышение уровня спортивного мастерства; 

• приобретение теоретико-методических знаний и практического опыта, необходимых 

для успешной тренировочной и соревновательной деятельности студента; 

• подготовку студента-спортсмена к спортивным соревнованиям и соревновательной 

деятельности. 

Численность учебных групп спортивного отделения определяется спецификой вида 

спорта, спортивной квалификацией занимающихся и реальными условиями вуза для 

проведения учебно-тренировочного процесса. Студенты групп спортивного 

совершенствования, имеющие высокую спортивную квалификацию, по представлению кафе-

дры и согласованию с учебным отделом, деканатом, спортивным клубом, приказом ректора 

могут быть переведены на индивидуальный график обучения с выполнением программных и 

зачетных требований в установленные сроки. 

Требования к компетентности: 

знать: 

• сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный спорт», 

«профессионально-прикладный спорт», «адаптивный спорт», «спортивное соревнование», 

«спортивное совершенство», «студенческий спорт», «массовый спорт»; 

• правила избранного вида спорта; 

• достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на международной 

арене; 

• принципы Fair Play и олимпизма, спортивной этики; 

• основы методики самостоятельных занятий и организации учебно-тренировочного 

процесса по виду спорта; 

• основы организации соревнований и их судейства; уметь: 

• владеть техникой и тактикой избранного вида спорта; 

• организовывать учебно-тренировочные занятия со студентами или сотрудниками по 

месту практики или работы; 

• осуществлять помощь в организации соревнования и судействе; 

• строго выполнять правила соревнований и спортивной этики, принципов Fair Play; 

• соблюдать соревновательные ритуалы, достойно вести себя во время соревнований, 

учебно-тренировочных занятий; 

• владеть навыками здоровьесбережения; 

• достойно отстаивать честь вуза на соревнованиях различного уровня. 

Зачетные требования и обязанности студентов. 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии в соответствии с 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 130 от 27.12.2006 г. 

Общая оценка успеваемости по физическому воспитанию студентов на уровне 

программных требований в своей структуре содержит организационные, 



общеобразовательные, методические и практические критерии, т. е. все те, которые 

составляют сущность учебной программы, ее цели и задачи. 

Зачетные требования и нормативы разрабатываются с учетом учебного отделения, 

курса обучения и факультета (специальности). Критерии успеваемости: 

 организационный - это посещаемость занятий, участие студента в различных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, практическое 

содействие в организации и проведении соревнований и т. д.; 

 общеобразовательный - усвоение студентом физкультурных знаний; 

 методический - оценка методики занятий, индивидуальное освоение студентом 

и использование в процессе физического воспитания средств и методов 

физической культуры и спорта; 

 практический - оценка практической деятельности: выполнение контрольных 

нормативов физической подготовленности, внедрение в режим дня студента и 

его жизненную практику эффективных средств физической культуры, а также 

использование видов и методов контроля за своим психофизическим 

состоянием. 

Для диагностики сформированности компетенций используются следующие 

основные средства: критериально-ориентированные тесты оценки теоретико-

методологического уровня подготовки, контрольные тесты физической подготовленности и 

физического развития, итоговые результаты спортивной деятельности и другие средства 

диагностики. 

Обязательным условием допуска студента к выполнению зачетных нормативов 

является: 

 выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и 

курсам обучения; 

 регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый 

уровень физического и функционального состояния организма; 

 прохождение тестирования физической подготовленности и уровня 

физического здоровья с целью разработки и внедрения в учебный процесс 

адекватных состоянию организма физкультурно-оздоровительных программ; 

 формирование умений и навыков в профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

Для объективной оценки учебной деятельности студента зачетные требования 

дифференцируются следующим образом: 

• теоретический раздел проводится в виде собеседования по темам учебной 

программы с выставлением оценки; 

• методический раздел предполагает выполнение студентами практических заданий 

по организации, проведению и контролю учебных и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

• практический раздел проводится в виде тестирования физической подготовленности 

по развитию физических качеств и овладению двигательными способностями. К 

контрольному тестированию физической подготовленности могут быть допущены студенты, 

прошедшие соответствующую физическую подготовку. При тестировании физической 

подготовленности (практический раздел) оценка суммируется. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований, контрольных упражнений и 

нормативов определяются учебным отделом (управлением) вуза совместно с кафедрой 

физического воспитания и спорта на весь учебный год и утверждается ректором 

(проректором). 

Студенты, освобожденные от занятий на длительный срок (более 1 месяца), а также 

студенты, занимающиеся в группах лечебной физической культуры при лечебно-

профилактических учреждениях, сдают зачет на кафедре физического воспитания и спорта 



на основании следующих нормативных требований теории и практики физического 

воспитания: 

• оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

обязательным лекциям по предмету «Физическая культура»; 

• оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению физических упражнений; 

• написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания; 

• умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое развитие студента 

и вести дневник самоконтроля; 

• включения студентов в научно-исследовательскую работу кафедры физического 

воспитания и спорта по проблемам оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются методической 

комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения 

студентов на каждом курсе, факультете. 

 


