
движений в суставах, способствовать расслаблению мышц, увеличить 
снабжение мышц кислородом и питательными веществами, позволить 
мышцам быстрее восстановиться после нагрузок.

И.П. Бондаренко отмечает, что переход от физического напряже
ния к расслаблению и снова к напряжению -  это своеобразный тренинг 
нервных центров. Многочисленными исследованиями, проведенными 
за рубежом и в Республике Беларусь, установлено, что стретчинг спо
собствует формированию навыка глубокого расслабления.

Американский исследователь Бет Шоу предложила свою систему 
воспитания гибкости -  йога-фит. Это программа, комбинирующая эле
менты хатха-йоги с традиционными упражнениями для растягивания 
мышц. Регулярные тренировки по данной методике позволяют повы
сить пластичность мышц и связок, подвижность в суставах. Занятия с 
использованием упражнения йога-фит поддерживают более эффектив
ный обмен веществ (благодаря освоению более благоприятных режи
мов дыхания).

Таким образом, данные научно-методической литературы позво
ляют рекомендовать в процессе учебно-оздоровительных занятий по 
физической культуре в вузах применять методики с использованием 
фитнес технологий для повышения уровня физической подготовлен
ности, укрепления здоровья и улучшения функционального состояния 
организма занимающихся.

Список использованной литературы
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И. В. Елсаков
(Центр повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются условия и организация профессионально-прикладной 
физической подготовки кандидатов для приема на службу в органы внутренних дел
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Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Определены ключевые факторы 
определяющие специфику организации профессионально-прикладной физической под
готовки.

Особое место в подготовке сотрудников ОВД занимает профессио
нально-прикладная физическая (далее -  ППФП) и тактико-специальная 
подготовки курсантов учреждений образования Министерства внутрен
них дел (далее -  МВД) Республики Беларусь. Роль профессионально
прикладной физической подготовки в профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД обусловила разносторонний интерес к ней научного 
сообщества. По общепризнанному определению профессора Л. П. Мат
веева ППФП представляет «педагогически направленный процесс обе
спечения специализированной физической подготовленности к избран
ной профессиональной деятельности» [1, с. 493].

В системе ОВД качественной подготовке, переподготовке и повы
шению квалификации кадров придается большое значение. Структура 
организации профессионального образования кадров в ОВД представ
ляет собой сложную, многофункциональную систему и позволяет обоб
щить совокупность взаимодействующих образовательных учреждений 
различного типа и видов; преемственных учебно-программных доку
ментов для ведомственных образовательных учреждений и обучения 
личного состава ОВД в системе служебной подготовки, а также единую 
систему управления профессиональной подготовкой кадров [2].

Существующая система подготовки кадров для ОВД представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных функци
ональных и структурных подсистем (ранняя профессиональная ориен
тация молодежи на службу в милиции, специальное профессиональное 
обучение впервые принятых на службу сотрудников ОВД, подготовка 
специалистов с высшим и средним специальным профессиональным 
образованием в учебных заведениях МВД Республики Беларусь, допол
нительное профессиональное образование, послевузовское профессио
нальное образование, служебная подготовка непосредственно в органах 
и в подразделениях внутренних дел), а также складывающихся в данной 
области отношений, процессов, институтов.

Кандидаты для приема на службу в органы внутренних дел на долж
ности рядового и младшего начальствующего состава, должны приме
нять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие; 
обосновывать, документировать результаты их применения; применять
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правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 
обезвреживанию, задержанию, проведению наружного осмотра, связы
ванию (сковыванию наручниками) и сопровождению правонарушите
лей; решать служебные задачи индивидуально и в составе нарядов.

В этом отношении определенный научный интерес представляет 
работа А.С. Пряхина [3, с. 142]. В ней рассматривается методика обуче
ния боевым приемам борьбы, способствующая более качественному ос
воению техники приемов и приобретению устойчивых навыков владе
ния боевыми приемами борьбы, в рамках краткого срока прохождения 
программы обучения профессиональной подготовки лицами различных 
должностных категорий, впервые поступающих на службу в органы 
внутренних дел.

Тактика применения боевых приемов борьбы является важным 
профессионально-служебным навыком. Однако, несмотря на это, коли
чество учебного времени, которое отводится на занятия по совершен
ствованию навыка, с учетом большого числа технических действий, 
которыми, как ожидается, должны владеть сотрудники ОВД, является 
недостаточным. Многие двигательные действия слишком сложны и не 
применяются в условиях реального контакта. Дальнейшее снижение 
качества техники выполнения происходит из-за отсутствия прогрессив
ного, реалистичного и последующего обучения. Эти факторы приводят 
к тому, что сотрудники ОВД применяют те боевые приемы борьбы, ко
торые им лучше знакомы, или те, которые, по их мнению, позволят обе
спечить личную безопасность.

Для изменения данной ситуации есть необходимость разработать 
и внедрить в программу обучения всех категорий сотрудников ОВД, 
проходящих обучение, комплексные практикумы, отражающие вопро
сы профессионально-прикладной физической и тактико-специальной 
подготовки. Следует повысить значимость оздоровительно-восстано
вительных физических нагрузок, уточнить направленность физической 
подготовки с учетом специфики охранных отношений; повысить из
бирательность средств физической подготовки на основе имеющейся 
оценки приоритета двигательных качеств и прикладных навыков; уве
личить долю самостоятельной физической тренировки; усовершенство
вать систему планирования физической подготовки в системе ППФП.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
И. А. Есенкова, Л. В. Володькова

(МГУ имени А. А. Кулешова, Могилев, Беларусь)

В статье рассматриваются факторы и условия формирования социально-личност
ных компетенций студентов факультета физического воспитания. Представлена оценка 
уровня их весомости и указано, что наиболее значимые социально-личностные компе
тенции еще недостаточно сформированы у будущих учителей физической культуры.

В настоящее время, в вязи с изменяющимися социально-экономи
ческими условиями развития общества, изменяется и взгляд на систему 
подготовки педагогических кадров. Новые тенденции в данной сфере, ис
пользование современных образовательных технологий позволяют соз
дать условия для интеллектуального и духовно-нравственного развития 
студентов, воспитать потребность в самообразовании и саморазвитии, а 
также реализовать компетентностную модель обучения. Реализация этой 
модели предполагает формирование не только академических и профес
сиональных, но и социально-личностных компетенций. Их развитие -  
это сложный, многогранный процесс со всеми оставляющими учебно-об
разовательного пространства. При подготовке профессиональных кадров 
получаемые знания и информация необходимы как для эффективной про
фессиональной деятельности, так и для продуктивной социальной жизни.

Формирование социально-личностных компетенций происходит 
под влиянием нескольких факторов.

Во-первых, это те базовые составляющие, которые формируются в 
условиях семейного воспитания, а также в процессе обучения и воспи
тания в учреждениях общего среднего, профессионально-технического 
и среднего специального образования. Эти факторы находятся вне сфе-
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