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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вершило Д.Н., Будиков Ю.Н. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

Физическая подготовка, входящая в систему физического воспитания военных 

специалистов, является основным предметом боевой подготовки войск и 

неотъемлемой частью воинского обучения воспитания военнослужащих. 

Принцип органической связи учебной дисциплины «Физическая подготовка» на 

военных факультетах с практикой будущей воинской специальности наиболее конкретно 

воплощается в профессионально-прикладной направленности физической подготовки. И 

хотя этот принцип распространяется на всю систему физического воспитания, именно в 

профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое специфическое 

выражение. В связи с этим различные по своей специализации военные факультеты имеют и 

отличную по содержанию профессионально-прикладную физическую подготовку, так как 

требования к физической подготовке военнослужащих различных воинских специальностей, 

вытекающие из особенностей военно-профессиональной деятельности личного состава и 

качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей по службе, будут 

различными. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - специально 

направленное и избирательное использование средств физической подготовки и спорта для 

подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. 

Также, ППФП - одно из основополагающих направлений системы физического 

воспитания, формирующее прикладные знания, физические и специальные качества, умения 

и навыки, способствующие достижению объективной готовности человека к условиям и 

воздействиям профессиональной деятельности. 

Итак, цель ППФП - психофизическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности. Чтобы достичь эту цель, необходимо создать у будущих специалистов 

психофизические предпосылки и готовность: 

к ускорению профессионального обучения; 

к достижению высокопроизводительного труда в избранной профессии; 

к предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия; 

к использованию средств физической подготовки и спорта для активного отдыха и 

восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время; 

к выполнению служебных и общественных функций по внедрению физической 

подготовки и спорта в профессиональном коллективе. 

Конкретные задачи ППФП военных специалистов определяются особенностями их 

будущей, профессиональной деятельности и состоят в том, чтобы: 

формировать необходимые прикладные знания, 

осваивать прикладные умения и навыки; 

воспитывать прикладные психофизические качества; 

воспитывать прикладные специальные качества. 

В общей практике специальными задачами ППФП являются преимущественные 

развития качеств - общей выносливости и статической выносливости; также, 

преимущественное развитие специальных физических качеств - концентрации и 

устойчивости внимания, быстроты зрительного различения реакции, подвижности нервных 

процессов, координации движений и мышечных усилий, умения расслаблять мышцы, 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Не менее 

важными специальными задачами является развитие психических качеств - 

дисциплинированность, эмоциональная устойчивость и воля, концентрация внимания, 

мышления, долговременной и оперативной памяти, самообладания, решительности, 
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стойкости. Ну и конечно же - это приобретение специальных знаний по разделу ППФП врача 

общей практики по теоретическому и практическому разделам. 

Прикладные знания имеют непосредственную связь с будущей профессиональной 

деятельностью, их можно получить в процессе физического воспитания, на лекциях по 

учебной дисциплине "Физическая подготовка", во время кратких методических бесед и 

установок на методико-практических и учебно-тренировочных занятиях, путем 

самостоятельного изучения литературы. Следует отметить, что знания о закономерностях 

повышения спортивной работоспособности имеют единую психофизиологическую основу с 

знаниями о достижении и поддержании высокой профессиональной работоспособности 

человека в сфере труда. 

Двигательную деятельность человека, его трудовую активность определяют такие 

компоненты, как мышечная сила выносливость, быстрота, координация движений, 

способность к концентрированному и устойчивому вниманию, реакция выбора и другие 

психофизические качества. Общепризнанно, что все эти составляющие так же, как и 

профессиональные свойства личности, в определенных условиях и пределах тренируемы. 

Психофизиологическое понятие "трудовая деятельность" по психофизическим компонентам 

аналогично понятию "спорт". Так же сходны и принципиальные требования и условия их 

совершенствования. 

ППФП во вне учебное время необходима военным специалистам, имеющим 

недостаточную общую и специальную физическую подготовленность. Формы ППФП в 

свободное время: 

секционные занятия в вузе по прикладным видам спорта под руководством 

преподавателя-тренера; 

самостоятельные занятия прикладными видами спорта; 

самостоятельное выполнение заданий преподавателей кафедры физического 

воспитания. 

Итак, конкретное содержание ППФП опирается на психофизиологическое тождество 

трудового процесса и физической культуры и спорта. Благодаря именно этому тождеству на 

занятиях физической подготовки и спортом можно моделировать отдельные элементы 

трудовых процессов. 

Основные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП: 

формы (виды) труда специалистов данного профиля; 

условия и характер труда; 

режим труда и отдыха; 

особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда и 

специфика их профессионального утомления и заболеваемости. 

ППФП военных специалистов на учебных занятиях проводится в форме 

теоретических и практических занятий. 

Программой физического воспитания предусматривается проведение теоретических 

занятий в форме лекции по обязательной теме «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов», цель которых — вооружить будущих специалистов необходимыми 

знаниями, обеспечивающими сознательное и методически правильное использование 

средств физической подготовки и спорта для подготовки к профессиональным видам труда. 

Значение теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это единственный путь для 

изложения военным специалистам необходимых профессионально-прикладных знаний, 

связанных с использованием средств физической подготовки и спорта. 

Итак, можно сказать, что Организация ППФП военных специалистов в высших 

учебных заведениях предполагает использовать специализированную подготовку в учебное 

и свободное время. Организация ППФП на учебных занятиях определяется рабочей 

программой по учебной дисциплине "Физическая подготовка", которая составляется 
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кафедрой физического воспитания на основе учебной программы для высших учебных 

учреждений.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Ли А.Е., Фомченко А.Л. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» г. Минск, Республика Беларусь 

Понятие «образование» в современном мире связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «развитие». Словарные значения рассматривают 

термин «образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. В широком смысле создавать 

новое – это и есть инновация. Таким образом, образование в своей основе уже является 

инновацией. 

Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его 

конкуренции с другими социальными институтами. В современной социально-

экономический ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны 

для создания позитивной ориентации молодѐжи на образование. Развитие новых методов и 

каналов образования становится настоятельной необходимостью. Повышение качества, 

доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, 

рост социальной мобильности и активности молодѐжи, еѐ включѐнности в различные 

образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения 

национальной безопасности, роста благосостояния граждан.  

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание 

личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под 

педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, 

определѐнное изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) 

через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих новшеств (нового содержания обучения, воспитания, управления; новых 

способов работы, новых организационных форм и пр.). Соответственно развитие 

инновационных процессов - есть способ обеспечения модернизации образования, 

повышения его качества, эффективности и доступности [1]. 

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание 

личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под 

педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, 

определѐнное изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) 

через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих новшеств (нового содержания обучения, воспитания, управления; новых 

способов работы, новых организационных форм и пр.). Соответственно развитие 


