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Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что уровень общей и специ-

альной физической подготовленности гандболисток команды ГК «Гомель» снижается в течение 
соревновательного периода, причем снижение в большей степени касается общей выносливо-

сти спортсменок. Как известно, одной из задач соревновательного периода является поддержа-
ние спортивной формы для успешного выступления в соревнованиях. Поэтому в тренировоч-

ном процессе, в течение соревновательного периода необходимо совершенствовать не только 

технико-тактические действия, а так же уделять время общей и специальной физической под-

готовке игроков.   
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ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ В ВУЗАХ 
 

Ни для кого не секрет, что бег является одним из популярнейших занятий в мире. Нет, 
пожалуй, другого вида спорта, столь демократичного, как бег, который для большинства людей 

является символом высших физических и психологических возможностей. Популярность лег-
коатлетического спорта среди студенческой молодежи довольно высока. Из числа студентов 
вышло немало замечательных спортсменов, достигших побед на Чемпионатах Европы, Мира и 

Олимпийских Играх. Однако в высших учебных заведениях существует проблема с воспитани-

ем бегунов на средние и длинные дистанции. По нашему мнению, подготовке бегунов в вузах 

мешает несколько причин. Главные из них: слабое привлечение молодежи к бегу на средние и 

длинные дистанции, разрыв тренировочного процесса, организация работы с бегунами без уче-
та специфики занятий в вузах. 

Чтобы устранить эти причины и добиться успеха в развитии бега на выносливость необ-

ходимо проведение отбора студентов, склонных к длительному бегу, и привлечение их к регу-

лярным занятиям бегом. Этому способствует система соревнований. Важно регулярно прово-

дить общеуниверситетские кроссы осенью и весной. Отдельно соревнования по кроссу для сту-

дентов первого курса. Осенью возможно проведение эстафет с этапами на средние дистанции 

(например, 4 х 1000 метров). Зимой в программу соревнований включить зимнее первенство по 

легкой атлетике, а весной – первенство университета для сборных команд факультетов. Также 
осенью и весной проводить многоборье «Здоровье». Все эти соревнования должны входить в 
календарь спортивно-массовых мероприятий университета и согласовываться с календарем го-

родских и республиканских универсиад среди вузов. Соревнования позволяют заинтересовать  
студентов бегом и создать группы для дальнейшей с ними работы. 

При работе со студентами необходимо составлять план подготовки на курс обучения, 
учитывая индивидуальные функциональные возможности каждого занимающегося. В этом 

плане достижение высоких результатов предусматривается, в зависимости от одаренности или 

довузовской подготовки спортсмена, лишь на старших курсах. Практика показывает, что фор-

сирование на первых курсах нередко приводит к затяжным явлениям перетренировки и отрица-
тельно влияет на учебу спортсмена. Бывает и так, что временное снижение результатов легко-

атлет начинает приписывать к перегрузке в учебе. В связи с этим может возникнуть мысль о 

несовмещении спорта с обучением в вузе. Но это объясняется тем, что первые годы обучения в 
университете у студента происходит коренная ломка старых жизненных ритмов, изменяются 
условия быта, учебы. Все это неизбежно сказывается на функциональном состоянии организма, 
снижая его возможности. 

Планируя спортивную подготовку студентов необходимо придерживаться некоторых ос-
новных принципов и осуществлять тесную связь тренировочного и учебного процесса, строго 

учитывать общую физиологическую нагрузку на организм каждого занимающегося. Непремен-

ным условием планирования считается круглогодичность тренировочного процесса, обеспече-
ние большого объема и значительной интенсивности беговой подготовки. 

В высших учебных заведениях принят сокращенный годичный цикл тренировки, кото-

рый даже для спортсменов высших разрядов продолжается не более девяти месяцев. Как пра-
вило, на период зачетных сессий и в каникулярное время тренировки прекращаются, что фак-

тически приводит к потере достигнутого уровня подготовленности, а затем к затрате времени 

на его восстановление. Поэтому в группах повышения спортивного мастерства тренировка 
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должна планироваться на весь год. При невозможности контролировать тренировочный про-

цесс студента преподавателем в каникулярное время, необходимо давать задание с дальнейшим 

периодическим контролем и корректировкой выполняемой нагрузки. Здесь, конечно, вступает в 
силу самосознание студента, его уровень привязанности к избранному виду спорта, который 

требует огромной воли и терпения преодолевать большие объемы беговой нагрузки, а они мо-

гут достигают до 6000 километров в год. 

Начинать спортивный отбор в беге на выносливость необходимо в юношеском возрасте, 
но не поздно и в молодежном. При правильном подходе к тренировочному процессу возможно 

достичь очень высоких спортивных результатов, включая и достижения на Олимпийских Иг-
рах. Пример этому – выпускник ГГУ имени Ф. Скорины Николай Иванович Киров – бронзовый 

призер Олимпийских Игр в Москве в беге на 800 метров. 
Таким образом, необходимо активно приобщать молодежь к бегу на выносливость, а 

также проводить отбор среди студентов, склонных к длительному бегу и привлекать их к регу-

лярным занятиям. Важно обеспечивать неразрывность тренировочного процесса на период за-
четных сессий и в каникулярное время. Организовывать работу с бегунами на средние и длин-

ные дистанции, учитывая специфику и расписание учебных занятий в вузе. Регулярно участво-

вать в соревнованиях различного уровня. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА 

 

Качественная подготовка (переподготовка) профессиональных кадров для отрасли «Фи-

зическая культура, спорт и туризм» предполагает умение диагностировать уровень сформиро-

ванности профессиональной культуры физкультурно-спортивного педагога (ФСП). Структура 
профессиональной культуры ФСП включает в себя следующие элементы: профессиональное 
мышление, потребностно-мотивационно-ценностную сферу, профессиональные знания, про-

фессиональные умения и навыки, профессиональную физическую подготовленность [1; 2]. 

Очевидно, что диагностика профессиональной культуры ФСП в целом предполагает разработку 
методик диагностики каждого из элементов исследуемой культуры. В нашей работе мы попы-

тались разработать методику диагностики уровня сформированности профессиональных уме-
ний ФСП. Мы исходили из того, что профессиональные умения и навыки – это выработанные в 
процессе деятельности и доведенные до разной степени автоматизма способы осуществления 
профессиональной деятельности или ее отдельных фрагментов [3]. 

Разработка методики диагностики профессиональных умений ФСП потребовала предъ-

явления структуры и содержания профессиональных умений. Разрабатывая структуру профес-
сиональных умений ФСП, мы обратились к теоретической модели профессиональной деятель-
ности педагога [4]. В соответствии с ней в профессиональной педагогической деятельности 

ФСП осуществляет следующие виды деятельности: 

– демонстрацию образцов деятельности (физкультурных знаний и мышления, двигатель-
ных умений и навыков, физической подготовленности);  

– контроль параметров деятельности учащихся (контроль параметров учебной деятельно-

сти учащихся, контроль внутренних педагогических условий учебной деятельности); 

– коррекцию параметров учебной деятельности учащихся и коррекцию параметров внут-
ренних педагогических условий учебной деятельности; 

– создание оптимальных условий учебной деятельности учащихся (создание системы ис-
кусственных мотивов учебной деятельности учащихся, предоставление учащимся учебно-мето-

дического обеспечения учебной деятельности, оптимальных материально-технических, гигие-
нических и организационно-управленческих условий учебной деятельности); 

– организацию и поддержание коммуникации в системе «педагог – учащиеся». 

Исходя из структуры профессиональной деятельности педагога, структура его профес-
сиональных умений включает умения практические и интеллектуальные. Практические про-

фессиональные умения ФСП формируются в процессе практической деятельности и проявля-
ются во внешних действиях, которые можно непосредственно наблюдать, к ним относятся: 
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