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I. Актуальные проблемы подготовки спортсменов различной квалификации

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ

Дылян Г.Д., кандидат педагогических наук,
Минское государственное областное училище олимпийского резерва (МГОУОР)

Общеизвестно, что основополагающим методологическим подходом в управленческой дея-
тельности любого учреждения образования является системный. Множество других подходов 
(деятельностный, личностно-ориентированный, технологический, компетентностный и др.) будут 
малоэффективны, если в учреждении образования отсутствуют признаки системности управления. 
В условиях училища олимпийского резерва это особенно принципиально, т.к. здесь во взаимосвязи 
и взаимозависимости решаются задачи обучения, спортивной подготовки и воспитания учащихся, 
т.е. тех составляющих, к которым предъявляются определенные требования по их качеству. Состав 
этих требований и является отправной точкой при разработке внутриучилищной системы управле-
ния качеством. 

Именно наличие конкретных требований к качеству и есть ключ к разработке состава критери-
ев, показателей и механизма оценки качества. Ответа на вопрос «сколько должно быть требований к 
качеству подготовки учащихся?» не существует. При разработке состава требований мы исходим из 
следующих позиций: учет установленных нормативов, отраслевых требований и степени актуаль-
ности существующих проблем подготовки учащихся. В целом же, все требования к качеству ориен-
тированы на системную оценку состояния условий, процессов и результатов подготовки учащихся. 
Если оценка качества условий и результатов производится относительно просто и имеет цифровое 
выражение (количество единиц, процентов), то оценка процессов требует совершенно других под-
ходов. Один из них – экспертная оценка установленным составом экспертов по каждому компоненту, 
характеризующему процесс подготовки учащихся. В обобщенном варианте таких ключевых компо-
нентов, не имеющих конкретных количественных измерителей, существует несколько:

– качество учебных программ дисциплин, курсов;
– качество базовых учебников, учебных пособий;
– качество преподавания учебных дисциплин, курсов специальной подготовки;
– качество учебно-методического обеспечения;
– качество информационного обеспечения образовательной деятельности;
– качество регулируемой самостоятельной работы учащихся;
– качество контрольных процедур;
– качество взаимосвязей училища с потребителями специального образования.
Критерии и показатели оценки данной группы компонентов качества не имеют количествен-

ных измерителей. По каждому из этих компонентов возможна только экспертная оценка.
В силу своей сложности и специфики деятельности каждого учреждения образования пробле-

ма оценки качества подготовки учащихся продолжает оставаться актуальной и не имеет унифициро-
ванного подхода к ее разрешению. В этом и состоит одна из причин замедленного внедрения систем 
управления качеством в учреждениях среднего и среднего специального образования.

Качество в образовании – комплексная характеристика условий, процесса, результатов обуче-
ния, отражающая степень достижения образовательных целей и имеющая отношение как к учебному 
процессу, так и к обучающимся.

Система управления качеством рассматривается нами как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных человеческих, материальных, технических, нормативно-правовых, информа-
ционных и других компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому реализуются функ-
ции управления качеством.

Цикл управления в этой системе предполагает безусловное наличие следующего состава функ-
ций управления: анализ, целеполагание, прогнозирование, планирование, выработка и принятие ре-
шения, организация, контроль.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



4

В целях обеспеченности выполнения данных функций управления и решения актуальных за-
дач обучения в МГОУОР разработан и принят ко внедрение соответствующий пакет внутренних 
положений:

– Об организационной структуре системы управления качеством подготовки учащихся. 
– Об аналитической работе в системе управления качеством подготовки учащихся.
– О планировании работы в МГОУОР.
– Об информационном обеспечении процесса управления качеством подготовки учащихся.
– Об организации контрольных процедур в системе управления качеством подготовки учащихся.
– О методическом совете МГОУОР.
– О регулируемой самостоятельной работе учащихся.
В дополнение к приведенным внутренним нормативным документам разработаны и приняты 

к использованию следующие методические рекомендации:
– Механизм оценки качества общеобразовательной и специальной подготовки учащихся.
– Рекомендации по разработке учебно-методического комплекса предмета, дисциплины, учеб-

ного курса.
– Технология управления самообучением педагогов в действии.
– Педагогический контроль в системе управления качеством общеобразовательной и специ-

альной подготовки учащихся.
– Структура педагогического проектирования учебно-воспитательной работы.
– Обобщение педагогического опыта работы.
В своей совокупности приведенный пакет внутренних положений и рекомендаций призван 

обеспечить комплексное решение задач внедрения системы управления качеством общеобразова-
тельной и специальной подготовки учащихся МГОУОР.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-88 02 01 

«СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Лукьянец О.В.,
Минское государственное областноеу чилище олимпийского резерва

Современные образовательные стандарты характеризуется тем, что требования к уровню под-
готовки учащихся сформулированы в виде набора ключевых компетенций. В них выделяют три 
группы компетенций:

– академические, включающие способность и умение учиться, знания и умения, приобретен-
ные в результате изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом;

– социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, знание идеологи-
ческих, нравственных ценностей общества и государства, умение следовать им;

– профессиональные, включающие знания и умения формулировать проблемы и решать за-
дачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности.

Остановимся на некоторых учебно-методических аспектах реализации компетентностного 
подхода в рамках профессиональных и частично академических компетенций будущих специалистов 
в области физической культуры и спорта на примере дисциплины «Анатомо-физиологические осно-
вы физической культуры и спорта». За пределами нашего рассмотрения остается группа социально-
личностных компетенций, которые также играют важную роль в подготовке специалиста. 

Авторами-разработчиками образовательного стандарта среднего специального образования по 
специальности 2-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность» предпринята попытка реали-
зации компетентностного подхода по дисциплинам учебного плана через квалификационную харак-
теристику специалиста.
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Формирование компетенций в структуре профессионального образования учащихся по дис-
циплине «Анатомо-физиологические основы физической культуры и спорта»

В типовой программе по рассматриваемой дисциплине существенно расширен и упорядочен 
круг изучаемых тем по сравнению с предыдущими программами и в большей степени учтены фор-
мируемые профессиональные понятия. Исходя из целей и задач, определенных в типовой программе, 
целесообразно детализировать профессиональные компетенции, которые должны быть сформирова-
ны при изучении данной дисциплины. Современные формы учебных программ не предусматривают 
раздела описания ключевых компетенций, по-прежнему пояснительная записка программы содержит 
только цели и задачи. Поэтому предлагаемый ниже перечень компетенций был включен авторами в 
образовательный стандарт специальности в разрезе требований к специальным знаниям и умениям.

Основываясь на содержании типовой программы дисциплины «Анатомо-физиологические 
основы физической культуры и спорта» были выделены следующие компетенции: 

1. Ориентироваться в современных тенденциях знаний в области анатомо-физиологических 
основ физической культуры и спорта применительно к системе спортивной подготовки.

2. Иметь представление о роли опорно-двигательного аппарата как основной системы испол-
нения движения, а также – о его адаптационных изменениях у спортсменов.

3. Владеть умением проецирования основных анатомических образований на поверхность 
тела человека. 

4. Владеть средствами поиска, отбора и обмена информацией в локальных и глобальных ком-
пьютерных сетях по изучению анатомо- и морфо-функциональных изменений, происходящих в ор-
ганизме спортсмена.

5. Знать функции основных органов и систем организма человека, особенности их функциони-
рования в процессе выполнения физических упражнений. 

6. Проводить анатомический анализ положений и движений тела спортсмена. 
7. Знать анатомо-физиологическую характеристику возрастных особенностей организма при-

менительно к конкретному виду спорта. 
Формулировка компетенций позволяет преподавателю более четко представлять цели обуче-

ния, проектировать этапы и оценивать уровень формирования компетенций. Компетентность вклю-
чает не только знания, умения и навыки, но и опыт деятельности, позволяющий учащемуся оценить 
проблемную ситуацию и найти пути ее решения, используя весь практический инструментарий и 
полученные знания. Внедрение компетентностно-ориентированной модели подготовки учащихся 
требует специфических учебно-методических подходов. 

Из предложенного авторами набора компетенций видно, что они сформулированы достаточно 
широко с учетом конкретной детализации ЗУНов. 

Компетентностный подход в современном образовании является результатом согласованной 
позиции заказчика кадров и профессиональной школы с учетом национальных образовательных тра-
диций.

Рассмотренные аспекты формирования знаний в области анатомо-физиологических основ фи-
зической культуры и спорта являются важным условием соответствия профессиональных качеств 
будущего тренера современным требованиям комплексной подготовки спортивного резерва.

Выделение компетенций в рамках дисциплины позволяет нацелить процесс обучения на до-
стижение конкретных результатов, сформулировать требования к осуществлению диагностики до-
стигнутого уровня профессиональной подготовки, осуществить внутри- и межпредметную преем-
ственность в развитии сформированных компетенций. В конечном итоге такой подход способствует 
повышению уровня компетентности учащегося, мобильности и устойчивости его образования.
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ЧСС КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПАРЫ В КОННОМ ТРОЕБОРЬЕ

Агафонова М.Е., кандидат биологических наук,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного 
университета физической культуры

Введение. Троеборье входит в программу летних Олимпийских игр и является наиболее слож-
ным видом конного спорта. Для достижения конкурентоспособных технических результатов по трем 
программам соревнований (манежная езда, полевые испытания, преодоление препятствий) необхо-
дим высокий уровень функциональной подготовленности спортивной пары «всадник – лошадь».

Достоверно известно, что функциональное состояние кровообращения может как расширять, 
так и лимитировать адаптацию организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, а вы-
сокая физическая работоспособность определяется, прежде всего, оптимальной работой сердечно-
сосудистой системы [2, 4]. Поэтому из множества клинико-биологических параметров, используемых 
в спортивной практике, для изучения выбран наиболее доступный и информативный физиологи-
ческий показатель – частота сердечных сокращений. Автором предполагалось, что значение ЧСС 
может быть использовано в качестве одного из критериев функциональной подготовленности как 
всадника, так и лошади в троеборье на этапах годичной подготовки.

Организация и методы исследований
Цель исследования – выбор наиболее доступного и информативного физиологического показа-

теля в качестве критерия функциональной подготовленности всадника и лошади в троеборье.
Задачи исследования:
– оценить возможность совместного изучения динамики ЧСС спортивной пары «всадник-

лошадь» во время выполнения упражнений по троеборью;
– определить информативность выбранного критерия функциональной подготовленности 

всадника и лошади на основании результатов обработки полученных данных методами математиче-
ской статистики. 

В исследованиях приняли участие 12 высококвалифицированных всадников по троеборью в 
возрасте от 18 до 40 лет и 16 лошадей в возрасте от 8 до 15 лет. Для определения влияния трениро-
вочных и соревновательных нагрузок на организм всадника в троеборье были проведены 6 обследо-
ваний на каждом этапе подготовки [3]. 

Известно, что измерение ЧСС с помощью мониторов сердечного ритма является наиболее 
удобным способом определения адекватности физической нагрузки функциональным возможностям 
организма во время тренировочных занятий и соревнований. В исследованиях частота сердечных со-
кращений регистрировалась при помощи мониторов сердечного ритма: для всадника – Polar S810i™, 
для спортивной лошади – Polar Equine S810i (Polar Electro, Швейцария). Мониторинг ЧСС про-
водился каждые 5 секунд с определением максимальных, средних и минимальных значений. Об-
работка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных программ Polar Precision 
Performance SW (4.00.024) для всадников и Polar Equine SW (4.02.036H) для лошадей [3, 5].

Для определения тесноты взаимосвязи между показателями ЧСС всадника и лошади при вы-
полнении упражнений в троеборье проведен корреляционный анализ. Рассчитывался коэффициент 
корреляции Браве-Пирсона (r), достоверность расчетных значений которого определялась с помощью 
критических значений (r крит): для выборки (n1=12), при Р=95 % rкрит1=0,497, при Р=99 % rкрит1=0,658; 
для выборки (n2=16), при Р=95 % rкрит2=0,426, при Р=99 % rкрит2=0,700. Анализ силы взаимосвязи изу-
чаемых показателей проводился по оценочной шкале коэффициента корреляции: r=0,700–0,990 (вза-
имосвязь сильная); r=0,300–0,690 (взаимосвязь средняя); r=0,100–0,290 (взаимосвязь слабая) [1].

Результаты исследований и их обсуждение. Впервые с помощью мониторов сердечного рит-
ма «Polar» проведена одновременная регистрация частоты пульса у спортивной пары при выполне-
нии упражнений в троеборье, которая зафиксировала синхронные изменения на кривой пульсограм-
мы у всадника и лошади (рисунки 1, 2, 3) [1]. 
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Полученные данные мониторинга ЧСС позволили определить корреляционную зависимость 
между показателями пульса всадника и лошади и математически подтвердить синхронность реакций 
сердечно-сосудистой системы всадника и лошади на выполняемую нагрузку. Для определения силы 
взаимосвязи между значениями ЧСС всадника и ЧСС лошади при выполнении трех видов тестирую-
щих нагрузок был проведен расчет коэффициента корреляции (таблица). 

Таблица – Коэффициенты корреляции и теснота взаимосвязи между ЧСС всадника и ЧСС лошади при выпол-
нении упражнений по троеборью [1]

Показатели
Вид упражнения

манежная езда полевые 
испытания

преодоление 
препятствий

Время выполнения упражнения, мин 5 10 2
Выборка, n 72 132 36
Коэффициент корреляции, r 0,767 0,674 0,895
Статистическая взаимосвязь сильная средняя сильная
Достоверность, р <0,01 <0,01 <0,01

На рисунках 3–6 графически изображена взаимосвязь между значениями ЧСС всадника и ЧСС 
лошади при выполнении упражнений по манежной езде, полевым испытаниям и преодолению пре-
пятствий [1]. 
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Рисунок 1 – Пульсограммы всадника и лошади при выполнении упражнений  
по манежной езде 
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Рисунок 2 – Пульсограммы всадника и лошади при выполнении упражнений  
по полевым испытаниям
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Рисунок 3 – Пульсограммы всадника и лошади при выполнении упражнений  
по преодолению препятствий 

Примечание – По оси абсцисс – время регистрации пульса (мин), по оси ординат – значения ЧСС (уд/
мин); ─ пульсограмма всадника; –– пульсограмма лошади
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Рисунок 4 – Взаимосвязь между значениями ЧСС всадника и лошади  

при выполнении упражнения по манежной езде
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Рисунок 5 – Взаимосвязь между значениями ЧСС всадника и лошади  

при выполнении упражнения по полевым испытаниям
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Рисунок 6 – Взаимосвязь между значениями ЧСС всадника и лошади  

при выполнении упражнения по преодолению препятствий

Выводы. При исследовании силы взаимосвязи между значениями пульса всадника и пульса 
лошади при выполнении упражнений по видам программ троеборья были получены следующие ре-
зультаты:

1. Определена сильная положительная корреляционная зависимость при выполнении упраж-
нения манежной езды (при n=72, r=0,767, Р<0,01);

2. Отмечена средняя положительная взаимосвязь между при выполнении упражнения по по-
левым испытаниям (при n=132, r=0,674, Р<0,01);

3. Зарегистрирована сильная, близкая к функциональной, корреляционная связь при выполне-
нии упражнения по конкуру (при n=36, r=0,895, Р<0,01).

Таким образом, с помощью расчета коэффициента корреляции было выявлено наличие поло-
жительной корреляционной взаимосвязи между значениями пульса всадника и лошади при выпол-
нении упражнений по видам программы троеборья. 

Заключение. Измерение ЧСС с помощью мониторов сердечного ритма является современным 
(простым и удобным) способом определения адекватности физической нагрузки функциональным 
возможностям спортивной пары во время тренировочных занятий и соревнований.

Полученные результаты исследований указывают на синхронную реакцию сердечно-сосудистой 
системы каждого организма на выполняемую нагрузку. Этот факт позволяет определять объем физи-
ческой нагрузки с учетом индивидуальных особенностей работы сердца и всадника, и лошади. 

Проведение мониторинга ЧСС при выполнении упражнений различной интенсивности по-
зволяет оперативно оценивать влияние нагрузки на организм, определять уровень функциональной 
подготовленности сердечно-сосудистой системы, что позволяет индивидуализировать и оптимизи-
ровать тренировочный процесс. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что ЧСС является информативным критерием 
функциональной подготовленности всадника и лошади в троеборье на этапах годичной подготовки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОВ

Борисова О.В., кандидат физического воспитания, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Актуальность. Характерной чертой современного спорта является возрастающая значимость 
выступлений спортсменов и сборных команд на международной арене, в том числе и на Олимпий-
ских играх. В силу этого политика развития спорта высших достижений ориентируется на поиск 
оптимальных моделей управления спортом в стране путем совершенствования государственного ре-
гулирования, координации деятельности общественных и частных организаций. Высокие спортив-
ные достижения сегодня являются существенным фактором национального престижа, что и обусло-
вило научный интерес к анализу законодательства, общих основ управления, экономики, кадрового, 
материально-технического, научного, методического, медицинского обеспечения непосредственно 
тренировочного процесса. Ведущие спортивные державы мира для реализации такой политики ори-
ентируются на максимально возможное использование мирового опыта (как исторического, так и 
современного) и объединение его с национальными возможностями [1]. 

Изучение тенниса представляет особый интерес для научного исследования, что обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, сегодня теннис является одним из самых популярных видов 
спорта, который имеет развитую инфраструктуру, стабильную финансовую базу, коммерческий ин-
терес как со стороны средств массовой информации, так и крупных промышленных компаний, а 
призовые фонды турниров и заработки теннисистов существенно превышают доходы представите-
лей других видов спорта. Во-вторых, теннис зародился как олимпийский вид спорта, однако в силу 
определенных причин развивался более 60 лет вне олимпийского движения, что способствовало его 
профессионализации и формированию профессионального направления, а сегодня теннис вошел в 
олимпийскую программу, но уже со своими условиями и правилами. Следует отметить, что профес-
сионализация и коммерциализация охватила практически весь олимпийский спорт, однако многие из 
традиционных видов спорта не имеют такого колоссального опыта развития спортивной индустрии 
как теннис [2–5]

Цель исследования: анализ организации подготовки теннисистов высокого класса в совре-
менных условиях.

Методы исследований: социологические; анализ, синтез и обобщение; сравнение и аналогия; 
статистические.

Результаты исследований. Анализируя теннис как вид спорта, мы можем констатировать, 
что одной из важнейших составляющих в подготовке спортсменов высокого класса является функ-
ционирование тренировочных центров или частных академий. Следует отметить, что идея созда-
ния центров легла на основу исторического опыта стран Восточной Европы, прежде всего ГДР. Во 
второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. в ГДР формируется организационная система подготов-
ки c учетом различных этапов многолетней подготовки и уровня мастерства спортсменов, нижней 
ступенью которой являлись тренировочные центры, а их задачей – массовое обучение детей, под-
готовка на начальном этапе и отбор наиболее перспективных для перевода на следующую ступень. 
Далее работа осуществлялась в детско-юношеских спортивных школах, центральных или окружных 
спортклубах, а высшей ступенью были сборные команды. Важным положением системы спорта выс-
ших достижений ГДР являлась его массовость на всех этапах многолетней подготовки, соответствие 
материально-технической базы требованиям эффективной подготовки, а также ориентация на спор-
тсменов, необходимых сборным командам, что не исключало возможности для менее перспективных 
спортсменов тренироваться и соревноваться в системе школьного или студенческого спорта, высту-
пать за команды трудовых коллективов. Начиная с 1990-х гг., этот опыт активно применяется в раз-
личных западных странах, а также на нем основана современная система организации и управления 
тенниса в Германии [1].

Учитывая особенности тенниса, а именно развитие его вне законов олимпийского спорта, фор-
мирование собственной структуры, и прежде всего, профессионального направления, коммерческая 
направленность вида, появление первых тренировочных центров отмечались уже в 1970–80-х гг. 
Сегодня это не только спортивные образования, но и рекреационные. Значительное количество ака-
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демий находится в США, странах Европы, что обусловлено популярностью вида, доминированием 
стран на спортивной арене и географией проведения турниров. Следует отметить, что академии се-
годня активно сотрудничают с известными менеджерскими агентствами, развивающими различные 
виды спорта. Так, спортивные академии IMG обучают взрослых и детей популярным и престижным 
видам спорта: теннису, гольфу, баскетболу, футболу, бейсболу, плаванию. В Академиях ежегодно 
проходят подготовку 13 тыс. занимающихся более чем из 75 стран. На территории Академий на-
ходится филиал Университета Майами, который предлагает специальные программы для детей «ан-
глийский язык + спорт», предназначенные для развития навыков разговорного английского языка, а 
также интенсивной подготовки к получению школьного образования в США. Учащиеся академий 
IMG, показывающие хорошие результаты, на льготных условиях поступают в ведущие университеты 
США, где получают высшее образование и продолжают спортивную карьеру. Сегодня в IMG Ака-
демии работают следующие структуры: академия тенниса Боллетьери, академия гольфа Лидбеттер, 
академия футбола, академия бейсбола, академия баскетбола, академия лакросса, академия футбола 
Мэдден, институт работоспособности, детские школы творчества, Университет Майами, спортте-
рапия Боллетьери, оздоровительные spa-процедуры, академия тенниса Эверт. Заведения предлага-
ют широкий спектр учебных программ, в том числе: круглогодичные программы с пансионом, 
еженедельный лагерь (52 недели в год), летний лагерь, программы для взрослых, лагеря командной 
подготовки, корпоративные экскурсии, сезонные, предсезонные и послесезонные программы, тре-
нерские симпозиумы, медицинское обслуживание, участие и проведение местных, региональных, 
национальных и международных турниров, академическое образование (12 классов) [2–5].

Наиболее известная из академий IMG – Теннисная академия Ника Боллетьери, созданная им в 
1978 г. Н.Боллетьери является основоположником концепции подготовки спортсменов в теннисных 
академиях, множество из которых функционируют сегодня. Благодаря этому проекту впервые была 
реализована идея объединения подготовки спортсменов и выполнения учебного плана. В основе ра-
боты с игроками лежит принцип создания личности спортсмена, способного реализоваться техни-
чески, тактически, физически и психологически. В 1987 г. Ник расширяет свое видение: объединяет 
академию с IMG, что способствует ее развитию как центра мультиспорта. За 30 лет работы академии 
здесь сформировался уникальный тренерский коллектив, возглавляемый Н. Боллетьери, разработа-
ны эффективные методики подготовки теннисистов экстра-класса, в основе которых лежит принцип 
цикличности. Сегодня подготовка спортсмена высокого класса занимает от восьми до двенадцати 
лет. Именно закономерность – долгосрочная перспектива, а не «победа в пятницу» – лежит в основе 
подготовки теннисистов в академии, а планирование обеспечивает оптимальное развитие всей ка-
рьеры теннисиста, позволяет управлять восстановительными циклами и способствует профилактике 
перетренированности, серьезных травм и выгорания спортсмена. Применение такого подхода дает 
следующие преимущества: спортсмен достигает пика спортивной формы в соответствии с календа-
рем соревнований, который составляется индивидуально; организация тренировочного процесса на 
достижение единовременного пика в технической, тактической, физической, психической подготов-
ленности и питании, повышение эффективности подготовки за счет постановки целей, планирования 
работы и отдыха, применение разнообразных средств и методов с целью избежания монотонии под-
готовки, профилактика травм и «выгорания», применение в групповой подготовке с учетом возраста 
и уровня квалификации. Программы предусматривают разносторонний подход, объединяют техни-
ческую, тактическую, специальную физическую и психическую подготовку, что позволяет спортсме-
ну реализоваться не только на корте, но и способствует успешной жизни вне его. Результатом работы 
является подготовка десяти первых игроков в мировой классификации: Андре Агасси, Борис Беккер, 
Джим Курье, Мартина Хингис, Елена Янкович, Карлос Риос, Моника Селеш, Мария Шарапова, Ви-
нус и Серена Уильямс, множество других игроков мирового уровня: Томми Хаас, Анна Курникова 
и Николь Вайдишова, а также бесчисленного количества теннисистов, которые максимизировали 
свой потенциал. Занимающимся рекомендуется пройти комплексную программу, предусматриваю-
щую последовательную подготовку с целью максимизации потенциала спортсмена на корте и вне 
его, реализации игрока в условиях соревнований и ежедневное совершенствование в обычной жиз-
ни. Важной составляющей является реализация программ командной подготовки (межсезонье, под-
готовительный период), позволяющей воспитывать чувство коллектива, достижение общих целей, 
когда общие цели выше личных, что очень важно в таком индивидуальном виде спорта, как теннис. 
Такая возможность имеется только в академии, обладающей мощнейшей современной материально-
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технической базой (56 кортов с различными типами покрытия, видеоанализ), концентрация игроков 
одного уровня, позволяющая тренироваться и играть на счет, 50 тренеров с многолетним опытом 
работы, институт производительности, позволяющий реализовывать различные тренировочные и 
учебные программы, комфортные условия проживания и питания (апартаменты, круглосуточное на-
блюдение специалистов, трехразовое питание, если игрок не проживает в академии – обед), атмосфе-
ра, способствующая выполнению нагрузок и достижению результата, идеальные погодные условия в 
течение года и т. п. Программы подготовки также могут объединять различные виды спорта и виды 
подготовки: утреннее занятие – теннис, вечернее – гольф; или утреннее занятие – теннис, вечер-
нее – физическая подготовка и один – другой вид подготовки (психологическая, питание, визуальная, 
оценка опорно-двигательного аппарата или восстановительный массаж). 

Студенты академии регулярно встречаются с выдающимися людьми, достигшими высоких ре-
зультатов в спорте, тренерской деятельности и других сферах общественной жизни, что помогает в 
становлении карьеры юного теннисиста, получении необходимых сведений и информации от перво-
источника и т. п. В рамках программы «Знакомьтесь, чемпион» были проведены встречи с Макси-
мом Мирным по прозвищу «Зверь», который выиграл более 8 млн US$ призовых денег, находился 
в топ-50 сильнейших теннисистов-профессионалов мира в течение семи лет, выиграл семь титулов 
турниров Большого шлема в парном разряде и в настоящее время является послом доброй воли ООН 
в Республике Беларусь. Кроме того, спортсмены встречались с Брэдом Гилбертом – тренером Андре 
Агасси, Энди Роддика и Энди Мюррея. Как игрок, он выиграл бронзовую медаль в мужском оди-
ночном разряде на Олимпиаде-88, занимал 4-ю позицию в мировом рейтинге, выиграл 20 титулов 
профессионального тенниса, был введен в Зал теннисной славы. Третий гость – легенда баскетбола 
Дик Витале, который сегодня является одним из самых известных спортивных комментаторов мира, 
работает на канале ESPN с 1979 г. и недавно введен в Зал баскетбольной славы. Витале работал и 
тренером в колледжных и профессиональных командах.

Таким образом, достижение высоких результатов в академии обеспечивается благодаря ком-
плексному подходу. Тренировочные занятия проводятся на новейших материально-технических ком-
плексах: 35 открытых кортов с жестким (хард) покрытием (соответствующие требованиям проведе-
ния Открытого чемпионата США), оборудованных видеокамерами для предварительного и после 
матчевого анализа, ночное освещение; 4 крытых корта кортов с жестким (хард) покрытием (соответ-
ствующих требованиям проведения Открытого чемпионата США); 16 травяных кортов, 1 грунтовый 
корт; комната видеоанализа «Nick’s War Room» и разработки стратегий матча. Кроме того, занимаю-
щиеся проходят подготовку в институте производительности (IMG Performance Institute), который 
включает в себя тренажерный зал (10 тыс. квадратных футов), оснащенный самым современным 
оборудованием, 4-полосный трек: с двумя дорожками из композита и двумя резиновыми дорожка-
ми, торфяное (turf) тренировочное поле; визуальный тренировочный центр (Vision Training center), 
использующий методики подготовки военных летчиков; спортивную восстановительную зону при 
незначительных повреждениях и боли; машину определения композиционного состава тела (BOD 
POD); многочисленные комнаты психологической подготовки, где созданы условия для работы спе-
циалистов и спортсменов один на один по развитию уверенности в себе, концентрации внимания и 
формирования поведения (отношения к происходящему); аналитические центры, обеспечивающие 
взаимосвязь тренировочных программ и питания. В подготовке чемпионов академия плодотворно 
сотрудничает с официальными спонсорами

Выводы. В системе профессионального тенниса основные функции воспроизводства элитных 
игроков выполняются частными организациями, среди которых видное место занимают междуна-
родные специализированные академии. Компенсируя своей деятельностью ограниченные возмож-
ности национальных федераций в развитии юношеского спорта, они комплексно решают задачи 
подготовки теннисистов экстракласса путем предоставления уникальной возможности перспектив-
ным игрокам работать с лучшими тренерами и тренироваться друг с другом. Высокая квалификация 
тренерского состава обеспечивается не только выдающимися спортивными достижениями в про-
шлом, использованием современных научно-методических разработок, но и большим опытом ра-
боты с талантливыми игроками, которые и составляют мировую элиту тенниса. Для достижения 
цели в структуре академий эффективно действуют учебные и тренировочные центры, оснащенные 
современным научно-техническим оборудованием, а также летние лагеря. Такая форма подготовки 
элитных теннисистов обусловлена следующими основными факторами: высоким ценовым порогом 
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спортивных услуг и сооружений, финансовой и организационной нестабильностью функционирова-
ния национальных систем в области резервного спорта, ростом популярности тенниса среди населе-
ния (особенно среди материально обеспеченных его слоев).

1. Олимпийский спорт: в 2 т. / В.Н. Платонов [и др.]; под общ. ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимпийская 
литература, 2009. – Т. 2. – С. 685–695.

2. Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов [Электронный ресурс] / Association of 
Tennis Professionals (ATP). – Режим доступа: http://www.atpworldtour.com. – Дата доступа: 19.01.2011. 

3. Официальный сайт академии Ника Боллетьери [Электронный ресурс] / IMG Bollettieri Tennis 
Academy. – Режим доступа: http://www.imgacademies.com. – Дата доступа: 10.03.2011.

4. Официальный сайт Международной федерации тенниса [Электронный ресурс] / International Tennis 
Federation (ITF). – Режим доступа: http://www.itftennis.com. – Дата доступа: 24.02.2011.

5. Официальный сайт женской теннисной ассоциации [Электронный ресурс] / Women's Tennis Association 
(WTA). – Режим доступа: http://www.sonyericssonwtatour.com. – Дата доступа: 27.02.2011.

ИЗМЕНЕНИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ  
С РОСТОМ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Васильков П.С., кандидат педагогических наук, доцент, 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

В литературе имеются сведения, характеризующие топографию показателей мышечной силы, 
быстроты, гибкости, градиента силы и других физических качеств, однако данных о топографии си-
ловой выносливости борцов различной квалификации в известной нам литературе не оказалось [4].

Чтобы изучить этот вопрос, мы определили показатели силовой выносливости различных 
групп мышц у 242 борцов разной квалификации. В числе обследованных было 8 Заслуженных ма-
стеров спорта, 42 мастера спорта международного класса и 71 мастер спорта. 

Результаты проведенных исследований показывают, что площадь трапеции, которая отражает 
силовую выносливость, с ростом спортивного мастерства повышается. Причем, как это установлено, 
чем выше квалификация борца, тем большей силовой выносливостью он обладает.

Так, средний показатель площади трапеции при сгибании плеча у юношей, не занимающихся 
спортом, равен 63,4, у спортсменов I юношеского разряда этот показатель составляет 111,3; у борцов 
первого разряда – 134,6; у кандидатов в мастера спорта – 138,1; у мастеров спорта 148,3, мастеров 
спорта международного класса и Заслуженных мастеров спорта соответственно 221,8 и 274,3. При 
разгибании плеча эти показатели соответственно равны: 161,1; 204,2; 200,1; 225,7; 244,9; 309,3 и 
323,4. 

Средние показатели силовой выносливости при разгибании предплечья у новичков равны 72,4, 
у юношей, имеющих первый спортивный разряд – 118,9, у спортсменов первого спортивного раз-
ряда – 118,5, а у кандидатов в мастера спорта – 130,2. Для мастеров спорта этот показатель равен 
121,8. Разница средних показателей площади трапеции мастеров спорта международного класса, 
заслуженных мастеров спорта и новичков составила 139, что в процентном соотношении равно 2,92. 
при сгибании предплечья этот показатель распределился следующим образом: 98,1; 140,1; 145,7; 
157,2; 164,2; 207,2 и 244,8, а разница между новичками и мастерами спорта международного класса 
и Заслуженными мастерами спорта составила 146,7 или 2,5 раза.

При анализе средних данных показателей сгибателей бедра видно, что у новичков площадь тра-
пеции равна 80,1; у спортсменов первого юношеского разряда – 137,8; у борцов-перворазрядников – 
122,1, а у кандидатов в мастера спорта – 138,3, тогда как у мастеров спорта он равен 149,5; у мастеров 
спорта международного класса и Заслуженных мастеров спорта он выше и соответственно равен 
190,4 и 240,5. Разница между мастерами спорта международного класса, Заслуженными мастерами 
спорта и новичками составила превышение в 3 раза. Для разгибателей бедра этот показатель изме-
нился следующим образом: 409,3; 521,2; 545,4; 595,9; 595,5; 744,3 и 710,3. Относительная разница и 
ее процент соответственно составили 301 и 1,74.
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Аналогичная картина наблюдается и при разгибании голени. Изучаемый показатель у новичков 
равен 174,0, у борцов I юношеского разряда – 258,2; у борцов первого разряда – 264,9; у кандидатов 
в мастера спорта и мастеров спорта соответственно – 329,2 и 354,6. Разница силовой выносливости 
между мастерами спорта международного класса, Заслуженными мастерами спорта и новичками 
увеличивается в 2,3 раза. Средние показатели при сгибании голени соответственно равны 31,3; 75,2; 
76,9; 78,8; 104,9 и 156,6, а разница между новичками и мастерами спорта международного класса и 
Заслуженными мастерами увеличивается в 4,97 раза.

При исследовании средних показателей силовой выносливости сгибателей стопы видно, что 
у новичков он равен 291,9, у спортсменов I юношеского разряда увеличивается до 497,3, у борцов 
I разряда достигает 528,0, у кандидатов в мастера спорта – 584,6, мастеров спорта – 595,0. Разница 
средних показателей силовой выносливости между новичками и мастерами спорта международного 
класса и Заслуженными мастерами спорта выше в 2,57 раза. Показатели разгибателей стопы рас-
пределились следующим образом: 100,7; 145,1; 153,4; 143,5; 151,3; 157,8 и 198,3, т. е. увеличение 
составило 1,97 раза.

Показатели сгибателей туловища у новичков равны 164,6, для борцов первого юношеского 
разряда 237,2, спортсменов первого разряда – 363,6, кандидатов в мастера спорта – 334,7; мастеров 
спорта – 333,3, для мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта они 
соответственно составляют 522,4 и 531,6, средние показатели возросли в 3,23 раза. При разгибании 
туловища эти показатели соответственно равны: 536,6; 686,6; 844,7; 911,8; 1118,0 и 1376,1. Прирост 
показателей составил 839,5, т. е. 2,56 раза.

Анализируя средние показатели силовой выносливости отдельных мышечных групп у спор-
тсменов различной квалификации, можно заметить, что имеются такие группы мышц, которые у спор-
тсменов низшей квалификации развиты лучше, чем у спортсменов более высокой квалификации. 

В процессе исследования выяснилось, что даже у однородных групп спортсменов диапазон ва-
риативности индивидуальных показателей силовой выносливости отдельных групп мышц довольно 
широк. 

Полученные данные также показывают, что среди борцов низшей квалификации имеются 
спортсмены, которые по показателям максимальной мышечной силы не уступают спортсменам бо-
лее высокого класса, а в некоторых случаях даже превосходят, но показатели силовой выносливости 
у них ниже. Следовательно, удержание максимального мышечного напряжения для них более за-
труднительно [2].

Многие начинающие спортсмены имеют большие функциональные возможности в развитии 
силовой выносливости. Отсюда следует, что при отборе спортсменов нужно учитывать уровень по-
казателей данного качества и затем развивать его в учебно-тренировочном процессе. Благодаря этому 
начинающий спортсмен может быстрее овладеть техническими действиями, эффективнее проводить 
приемы и добиваться лучших спортивных результатов.

Не менее важно знание роста силовой выносливости борцов различных квалификаций. С ро-
стом спортивной квалификации у всех борцов отмечается непрерывный и непараллельный рост си-
ловой выносливости различных групп мышц. При этом установлено, что на разных этапах спортив-
ного мастерства прирост силовой выносливости в различных движениях неодинаков.

Согласно полученным в результате исследования данным, спортсмены первого юношеского 
разряда имеют большие преимущества над юношами, не занимающимися спортом. За время тре-
нировок средние показатели силовой выносливости различных мышечных групп значительно уве-
личились, особенно разгибателей предплечья и сгибателей плеча, голени и стопы. Эти показатели 
возросли соответственно на 64, 78, 140 и 70 %. Для кандидатов в мастера спорта те же показатели 
увеличились на 80, 118, 143 и 100 %. Мастера спорта международного класса и Заслуженные мастера 
спорта имеют увеличение на 192, 333, 397 и 157 %, Наибольший прирост показателей силовой вы-
носливости в процентном отношении различных групп мышц зарегистрирован при сгибании плеча 
– 333, сгибании голени – 397 и сгибании туловища – 222.

Анализ полученных данных также показал, что динамика силовой выносливости отдельных мы-
шечных групп в процентном отношении для мышц-сгибателей выше, чем для мышц-разгибателей.

Ранее мы рассматривали прирост силовой выносливости мышечных групп в процентах, но, как 
нам представляется, абсолютный прирост силовой выносливости является более точным выражени-
ем этого качества. Наибольшие сдвиги в развитии силовой выносливости наблюдаются у юношей 
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I спортивного разряда: разгибатели предплечья – на 47 единиц, сгибатели плеча – 50; разгибатели 
бедра – 112; разгибатели голени – 84; сгибатели стопы – 205; сгибатели и разгибатели туловища со-
ответственно на 73 и 150 единиц. Показатели сгибателей предплечья, разгибателей плеча, сгибате-
лей бедра и голени, разгибателей стопы увеличились соответственно на 42, 43, 58, 44 и 44 единицы. 
Следует отметить, что площадь трапеции у юношей, не занимающихся спортом, мы условно при-
нимаем равной одной условной единице. У кандидатов в мастера спорта по сравнению с новичками 
показатели сгибателей плеча и предплечья возросли на 75 и 59, разгибателей бедра и голени – на 187 
и 155, сгибателей и разгибателей туловища – на 170 и 375, в то время как показания разгибателей 
предплечья и плеча – только на 58 и 65. Сгибателей бедра и голени – соответственно лишь на 58 и 45. 
Сгибателей стопы – на 239, а разгибателей всего на 43 условных единицы.

Мастера спорта международного класса и Заслуженные мастера имеют существенное преиму-
щество в исследуемых показателях перед всеми спортсменами, а по сравнению с новичками эти по-
казатели увеличились в сгибании и разгибании предплечья на 147 и 139, в тех же движениях плеча на 
211 и 162, бедра на 160 и 301, голени – 124 и 227, стопы – 458 и 97, туловища – 367 и 839.

Исходя из результатов исследования, нетрудно заметить, что по темпам роста силовой вынос-
ливости с повышением квалификации мышцы-сгибатели рук преобладают над разгибателями. Оцен-
ки разгибателей бедра и голени выше, чем у сгибателей. Показания сгибателей стопы значительно 
превосходят разгибатели (458 и 98). Разгибатели туловища с единицы у новичков повышаются до 
840 у мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта, в то время как по-
казания сгибателей составляют всего 367. Эти данные согласуются с данными Б.М. Рыбалко (1971), 
который показал, что мышцы, несущие большую нагрузку при выполнении технических действий, 
обладают и большей силой [6]. Наши исследования дополняют эти сведения, поскольку в них выяв-
лено, что указанные мышцы обладают не только выносливостью, но и темп прироста этого качества 
у них выше. К таким мышцам относятся сгибатели рук, разгибатели ног и туловища.

Проведенный анализ показывает, что изменение силовой выносливости с ростом спортивного 
мастерства в различных мышечных группах происходит специфично и имеет между собой различия. 
Такая специфика связана, видимо, с характером учебно-тренировочного процесса. Спортсмены уде-
ляют большое внимание развитию тех мышц, которые необходимы для рационального выполнения 
излюбленных технических действий.

Заслуживает внимания и тот факт, что наибольший прирост силовой выносливости как в про-
центном отношении, так и в абсолютных единицах происходит на первых этапах тренировки, т. е. от 
новичка до первого юношеского разряда [5]. Далее на уровне мастеров спорта этот процесс несколь-
ко замедляется, достигая затем наивысшего на уровне Заслуженных мастеров спорта. На других 
этапах спортивного мастерства также наблюдается некоторый прирост силовой выносливости.

Наибольший прирост силовой выносливости от новичков до борцов юношеского разряда объ-
ясняется, видимо, тем, что на начальных этапах тренировок происходит значительный сдвиг физи-
ческих качеств занимающихся. Затем данное качество стабилизируется, хотя и имеет тенденцию к 
увеличению, причем чем ближе спортсмены находятся к высотам спортивного мастерства, тем ярче 
это качество выражено. Так, например, мастера спорта международного класса имеют значительное 
преимущество в темпах роста над всеми остальными спортсменами, а Заслуженные мастера спорта – 
абсолютный прирост. Видимо, на этапе высшего спортивного мастерства происходит качественный 
сдвиг силовой выносливости, что и позволяет спортсменам этих групп добиваться высоких результа-
тов. Темпы прироста силовой выносливости, очевидно, связаны с многолетними занятиями борьбой. 
Наивысший стаж занятий борьбой – 111,9 месяцев – выявлен у Заслуженных мастеров спорта, у них 
же лучшие показатели этого качества. В процессе многолетних тренировок и борцовских схваток 
спортсмены систематически выполняют излюбленные технические действия за счет определенных 
«основных» мышечных групп, которые и получают наибольшее развитие. Силовая выносливость 
«неосновных» мышечных групп увеличивается параллельно с основными как в процессе учебно-
тренировочных занятий, так и в соревнованиях [1].

О том, что силовая выносливость тесно связана со спортивными достижениями, свидетель-
ствуют показатели Заслуженных мастеров спорта. У них не только лучшие результаты силовой вы-
носливости, но и наиболее высокие спортивные достижения. Тренируемость силовой выносливости 
подтверждается и лучшими индивидуальными показателями отдельных мышечных групп у сильней-
ших борцов мира [3].
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Мастера спорта международного класса и Заслуженные мастера спорта, имея достаточно вы-
сокие средние показатели силовой выносливости, способны их значительно увеличить, следователь-
но, у борцов есть большой резерв повышения силовой выносливости мышечных групп. Эксперимен-
тальные и статистические данные подтверждают необходимость развития данного качества у борцов 
с целью достижения ими высоких результатов.

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что для воспитания силовой выносливо-
сти различных мышечных групп следует в ходе тренировочных занятий целенаправленно развивать 
это путем подбора соответствующих средств и методов. Очевидно, на начальных этапах тренировок 
нужно создавать определенную «базу» силовой выносливости с тем, чтобы путем дальнейшего раз-
вития этого качества добиваться высоких результатов в спортивной борьбе.
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ШЕСТЬ СПОСОБОВ ТВОРЧЕСКОГО ОТВЛЕЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Волков Н.К., кандидат психологических наук, доцент,
Бельская В.П.,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

Каждый человек неповторим, и высшие достижения в спорте предполагают раскрытие талан-
тов и резервных возможностей конкретного человека. И только те спортсмены и тренеры достигают 
наивысших результатов, кто начинает действовать по-своему, порою вопреки устоявшимся канонам 
и правилам, то есть творчески, в зависимости от ситуаций, возникающих в процессе спортивной 
деятельности.

Проблемой творчества в отечественной психологии занимались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн и др. Соответственно, существу-
ет множество определений творческой деятельности, понятий «творчества», «творческого мышле-
ния» и др. Так, Б.Г. Ананьев определяет творчество как процесс объективации внутреннего мира 
человека, а творческое выражение является выражением интегральной работы всех форм жизни че-
ловека, проявлением его индивидуальности. Термин «творчество» указывает на деятельность лич-
ности и создание ею ценностей, которые из фактов ее персональной судьбы становятся достоянием 
культуры [1]. Исследование творчества в спортивной деятельности мы находим у А.А. Деркача и 
А.А. Исаева, В.И. Столярова, В.Б. Коренберга, В.Н. Платонова и др.

Знания, умения, навыки и методы, с помощью которых обучают спортсмена, уже были кем-
то придуманы, использованы, опубликованы и т. д. Слово «метод» (греч. methodos) означает путь, 
способ, прием теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь [7]. Это 
след уже прошедшего, путь чемпиона, а мы же готовим своих учеников, «ведя по следу», пройденно-
му другими. На этапе спортивного совершенствования эти методы могут не подходить и не соответ-
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ствовать индивидуальным особенностям наших учеников и требуется поиск новых, неповторимых 
путей, соответствующих только данной личности спортсмена. 

Большой опыт работы со спортсменами высокого класса в различных видах спорта: В. Сам-
сонов (настольный теннис), А. Цупер (фристайл), П. Нехайчик (футбол), В. Азаренко (теннис), 
С. Далидович (лыжные гонки) и др. позволяет нам предложить систему «6 способов творческого 
отвлечения» в процессе совершенствования технических действий, а также психической регуляции 
в процессе тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.

Отвлечение сознания необходимо для раскрытия подсознательного, творческого, интуитив-
ного, так как сознание и 2-я сигнальная система (слова, с помощью которых происходило обуче-
ние) тормозят и не дают вырваться из плена ранее заученных методик. Физиологически это связано 
с функциональной ассиметрией полушарий коры головного мозга: левое, доминантное (у прав-
шей) полушарие контролирует вербальные, логические функции, правое полушарие контролирует 
чувственно-эмоциональную сферу.

Лучшие удары в футболе, теннисе получаются спонтанно, так как нет времени для размышле-
ний и срабатывают автоматизмы, заложенные самой природой. И только потом, вспоминая, спорт-
смен живет этим мгновеньем, а спонтанный удар, в результате анализа и обработки становится новым 
методом, который тут же стараются повторить другие, но уже на осознанном уровне. Так получился 
прыжок фосбери-флоп в легкой атлетике и др. В различных видах спорта новые техники появляются 
на бессознательном уровне регуляции.

Рекомендации по отвлечению в процессе обучения техническим действиям мы находим у 
М.М. Богена [2]. В приводимой нами системе мы расширяем поле действия, как в их количестве, так 
и в их функциональном применении.

1-й способ или 1-е условие, необходимое для совершенствования и самосовершенствования 
не только в спорте, но и в любом виде деятельности: создание неавторитарной атмосферы. Это 
предполагает создание творческого взаимодействия между тренером и спортсменом, когда не только 
ученик, но и тренер начинает учиться у своего ученика. Тогда главным дирижером становится не 
метод, а спорт – сама спортивная деятельность.

Девиз олимпийского спорта «Быстрее, выше, сильнее» уравнивает шансы каждого и этим са-
мым дает возможность каждому использовать свои неповторимые данные, выбирая свой уникаль-
ный путь. Этот подход предполагает поиск индивидуального стиля деятельности, творческий подход 
к процессу тренировки и соревнования.

Существует репродуктивный уровень деятельности и тренировки, когда мы применяем уже 
известные методы и приемы, а есть творческий уровень – когда эти действия рождаются спонтанно, 
эмпирически в результате деятельности и только потом становятся достижением науки.

Творчество в спорте требует выхода на уровень осознанного незнания: «Я знаю, что ничего не 
знаю» (Сократ). 

Данный метод требует гибкости тренера и творческого мышления. 
Однако создание неавторитарной атмосферы подходит не всем спортсменам и тренерам. По-

рою, когда тренер снимает маску «гуру», то некоторые ученики рассматривают это как слабость 
тренера, как его незнание, не понимая того, что это и есть наивысший уровень педагогического ма-
стерства. Данный прием предполагает демократический стиль общения, но не каждый ученик спо-
собен оценить, понять и принять это, так как сам процесс обучения предполагает собой в основном 
репродукцию [4]. 

Креативность – свойство личности, которое характерно не для каждого. Креативность означа-
ет комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоя-
тельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и неша-
блонному их решению.

Приводимые нами способы представляют собой систему «внутренней игры». 
2 способ – отвлечение второй сигнальной системы. Он предполагает использование внеш-

ней и внутренней речи, внутреннего пения, проговаривания, криков, дыхательных движений, чтения 
молитв и стихов – всей палитры речи.

Почему нужно отвлекать вторую сигнальную систему на этапе совершенствования техниче-
ских действий в спортивной деятельности? Потому, что с помощью второй сигнальной системы и 
проходит общепринятое обучение, которое может тормозить развитие индивидуального стиля дея-
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тельности. Вторая сигнальная система как некая «сплетница» стоит на страже общепринятых норм 
и является главным представителем сознательного поведения. А только бессознательное способно 
различить тонкие нюансы.

Сам инструмент и механизм второй сигнальной системы предполагает словесное отражение 
действия [5], а оно несовершенно. Слово не может отразить сущности. Зачастую это мешает выпол-
нению реальных действий. Вот почему слова, с помощью которых шло обучение на репродуктивном 
уровне, необходимо отвлекать с помощью других слов на этапе совершенствования.

Например, в теннисе после того как спортсмен изучил удар справа, для того, чтобы спортсмен 
нашел свою манеру хвата ракетки, свой удар, можно применить упражнение «удар-отскок». При вы-
полнении этого упражнения спортсмен произносит слово «Удар» во время касания ракеткой мяча, и 
слово «Отскок», в момент касания мячом стенки. Концентрируясь на произношении слов, спортсмен 
переключает свое внимание на это произношение, и его рука, не контролируемая сознанием, держит 
ракетку и действует наиболее эффективно в данный момент. Таким образом формируется индивиду-
альный для данного спортсмена навык.

То же отвлечение мы можем увидеть в крике «Ура», когда солдаты бегут навстречу опасности. 
Этот крик отвлекает от страха и раскрывает внутренние резервы бойца.

3-й способ – отвлечение зрительного анализатора. При этом мы не следим зрительно за 
выполнением действия и оно выполняется автоматически. Например: при выполнении действий с 
закрытыми глазами человек начинает «видеть» руками, ногами, у него развиваются специальные 
чувства (чувство мяча в спортивных играх, чувство соперника в единоборствах, чувство времени в 
плавании и беге и др.) [6].

Кроме этого, большую роль в процессе творческого зрительного отвлечения играет концен-
трация внимания на посторонних предметах. Медитация является высшим уровнем концентрации, 
предполагающим мысленное слияние с предметом или образом. К примеру, в настольном теннисе 
при подаче желательно сконцентрировать внимание на эмблеме теннисного мяча. При этом высво-
бождаются автоматизмы навыков, так как внимание, направленное на контроль действий, вызывает 
напряжение. Таким образом, отвлечение зрительного анализатора является одним из приемов про-
цесса психической регуляции (например, чтобы отвлечься от переживаний, связанных с ответствен-
ностью за результат предстоящего соревнования).

4-й способ – отвлечение двигательного анализатора путем снятия физических зажимов. 
В напряженных условиях деятельности возникают физические зажимы, которые нарушают коорди-
нацию и мешают эффективному выполнению действий. Для снятия зажимов необходимо найти их 
локализацию, а затем найти способы расслабления и снятия напряжения, учитывая индивидуальные 
психофизические особенности личности.

Опыт нашей работы показывает высокую эффективность использования растяжек с включени-
ем элементов йоги во время тренировок и соревнований. Они включают: 

– общую релаксацию на выдохе;
– концентрацию внимания на растягиваемых мышцах;
– удержание внимания в течение 30–60 с. 
При этом происходит оптимизация не только растягиваемой мышцы, но и, по принципу об-

ратной связи – оптимизация двигательного анализатора. Благодаря этому движения спортсмена ста-
новятся более свободными и управляемыми.

5-й способ – эмоциональное раскрепощение. Этот способ предполагает эмоциональную раз-
рядку и снятие напряжения в зависимости от ситуации, а также различные приемы, позволяющие не 
держать в себе эмоции, а разряжаться, не контролируя сознанием своего эмоционального самовы-
ражения и не думая о том, что могут подумать об этом окружающие. 

Во многих случаях помогает юмор. Юмор – это блеск разума, а вершина юмора – умение по-
смеяться над собой в критических ситуациях.

Большой вклад в эмоциональную разрядку вносят непосредственно сами физические упраж-
нения. Например, бег в аэробном режиме до пота способствует утилизации адреналина и снижению 
уровня предстартовой лихорадки.

6-й способ – создание образа. Создание целостного образа действия, поведения и деятельно-
сти включает в себя все вышеперечисленные способы.

Именно образ является высшим регулятором творческой деятельности [3]. Для поиска образа 
успешной деятельности в спорте удобнее всего использовать анализ лучших выступлений на сорев-
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нованиях. Часто успешные выступления получаются спонтанно, неожиданно, и являются результа-
том случайно сформировавшихся в данный момент функциональных систем организма в сочетании 
с внешними условиями деятельности.

Наша задача – помочь отыскать такие успешные моменты, проанализировать их, смоделиро-
вать и сделать привычными. Здесь уместно привести пословицу: посеешь поступок – пожнешь при-
вычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу.

Формирование образа действия и поведения предполагает постоянное творческое развитие 
личности, ее совершенствование как в спорте, так и в других видах деятельности. 

Как видим, приведенные выше способы творческого отвлечения касаются различных сторон 
психического отражения: 

– создание неавторитарной атмосферы – социальной стороны личности;
– отвлечение второй сигнальной системы – интеллектуальных процессов;
– отвлечение зрительного анализатора – перцептивной стороны психики;
– снятие зажимов – двигательного анализатора;
– эмоциональное раскрепощение – эмоциональной сферы;
– создание образа является наиболее целостным отражением деятельности, так как это вклю-

чает в себя все предыдущие стороны психического отражения и творческого отвлечения.
Большой опыт работы со спортсменами высокого класса в экстремальных условиях ответ-

ственных соревнований (на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх), непосредственное 
психологическое сопровождение, в процессе которого были использованы приведенные нами спо-
собы творческого отвлечения, позволяют нам рекомендовать эти способы в качестве методов психо-
логической подготовки, психологического сопровождения, психической регуляции и саморегуляции 
спортсменов и тренеров как в условиях тренировочного процесса, так и в условиях соревнователь-
ной деятельности.

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001.
2. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. – М.: Физкультура и спорт, 1985.
3. Гримак, Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Л.П. Гримак. – М.: 

Политиздат, 1987.
4. Деркач, А.А. Творчество тренера / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 1982.
5. Павлов, И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. – М., 1951.
6. Столяров, В.И. Методологические принципы определения понятий в процессе научного исследова-

ния физической культуры и спорта / В.И. Столяров. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. – 98 с.
7. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1995. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОК

Волынец И.Г., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова

Теоретическая разработка системы подготовки спортсменок должна базироваться на совре-
менных тенденциях спортивной тренировки, которые характеризуются повышенным объемом фи-
зических нагрузок, ранней спортивной специализацией, уменьшением возраста победителей, непре-
рывным повышением уровня высших достижений. Некоторые авторы [1–3] считают, что научное 
обоснование специфики женской подготовки не вполне соответствует потребностям спортивной 
практики, поэтому этим вопросам необходимо уделять особое внимание. Целью работы является 
изучение методических особенностей тренировочного процесса спортсменок.

Половая дифференциация человека является постоянным условием специфики спортивной 
тренировки. Даже хорошо физически развитая девочка, девушка, женщина должны тренироваться 
иначе, чем мальчик, юноша, мужчина. Эти различия обусловлены физиологическими особенностя-
ми женского организма. В практике работы специалисту, тренирующему женщин, необходимо знать 
всю сущность этих непростых вопросов. 
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Уже в процессе начальной тренировки, когда девочки выполняют значительное количество об-
щеразвивающих упражнений или монотонный бег в медленном и среднем темпе, нужно напоминать 
о пользе этих движений для их организма. Ведь именно хорошо развитые мышцы туловища, живота, 
бедер позволяют женщине довольно легко переносить роды и сохранять после них стройную фигуру. 
Занятия должны проводиться систематически в течение года. Это особенно важно для женщин, по-
тому что они значительно быстрее утрачивают приобретенные навыки и уровень двигательных спо-
собностей, чем мужчины. Внимание и такт преподавателя в отношении занимающихся способству-
ет развитию качеств, необходимых для преодоления трудностей во время учебно-тренировочного 
процесса и достижения определенного уровня результатов, характеризующих физическое состояние 
девушек.

Особенности женского организма обязывают преподавателя при подборе общеразвивающих и 
специальных упражнений и методики их применения добиваться, в первую очередь, развития мышц 
спины, плечевого пояса, брюшного пресса, стоп и внутритазовой мускулатуры. Помимо того, не-
обходимо постоянно заботиться о формировании правильной осанки, которая характеризует общее 
состояние здоровья человека и его физическое развитие. Для предупреждения искривлений позво-
ночника и изменения нормального наклона таза, имеющего большое значение для детородной функ-
ции, необходимо укреплять мышцы, удерживающие сравнительно длинный и гибкий позвоночник 
женщины. Для укрепления мышц спины рекомендуются упражнения с последовательным вклю-
чением в движение отдельных звеньев позвоночника (упражнения типа «волны»), наклоны, про-
гибание туловища в положении стоя, согнувшись и лежа на животе. Подбирая упражнения для раз-
вития мышц плечевого пояса и рук, следует помнить, что у женщин функциональная возможность 
грудных мышц несколько ограничена. Поэтому в занятиях с ними очень важно включать специаль-
ные упражнения для укрепления именно этих мышц (движения руками по большой амплитуде без 
предметов и с предметами, упражнения на гимнастических снарядах, метания различных снарядов 
двумя и одной рукой).

Рассматривая специфические функции организма женщин, необходимо остановиться на неко-
торых особенностях их двигательной деятельности. Почти во всех случаях женщинам свойственно 
мягкое и плавное выполнение движений. Для них характерна склонность к рациональному распреде-
лению движений во времени. Поэтому женщины обладают более высокой координацией, быстрее и 
лучше мужчин усваивают ритм движений. Девушки обладают меньшими способностями к быстрым 
и сильным движениям, что может стать причиной затруднения в овладении техникой упражнений. 
Чтобы устранить этот недостаток, необходимо специально заниматься улучшением их скоростно-
силовой подготовки. Несмотря на меньшие возможности женщины в скоростно-силовых упраж-
нениях, нельзя сказать, что они менее выносливы, чем мужчины. Выносливость у женщин лучше 
проявляется в упражнениях, не требующих интенсивных напряжений, и особенно возрастает, когда 
работа производится порциями, чередуясь с отдыхом. Необходимо также отметить, что организм 
женщин обладает способностью быстрее восcтанавливать затраченную энергию.

В занятиях с физически слабо развитыми женщинами не рекомендуется применять в большом 
объеме упражнения, вызывающие чрезмерную гибкость позвоночника. Это может вызвать нежела-
тельное увеличение кривизны в поясничной части, а также привести к излишнему растягиванию 
передних мышц живота.

С помощью упражнений, рекомендуемых для отдельных мышечных групп, нельзя решить всех 
задач разносторонней двигательной подготовки. Необходимо выполнять также оптимальный объем 
специальных упражнений, способствующих достижению оптимального физического состояния для 
активной трудовой деятельности. Таким образом, при планировании тренировочных нагрузок в за-
нятиях с женским контингентом следует пользоваться такими общими принципами, как постепен-
ность, доступность, цикличность, волнообразность динамики нагрузок.

Кроме этого, каждая спортсменка должна регулярно проходить врачебный осмотр, позволяю-
щий не только своевременно определить появление каких-либо патологических явлений, но и судить 
о правильности планирования и проведения тренировок. Если нет объективных изменений и жалоб, 
если спортсменка здорова, отлично себя чувствует, если техника и результаты улучшаются, значит, 
тренировочный процесс осуществляется правильно.

1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика физического воспитания: учебник для студентов фак. физ. культу-
ры пед. ин-тов / Б.А. Ашмарин. – М.: Просвещение, 1990. – 280 с.
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ДИНАМИКА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ 15–17 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Волчек И.А., 
Лаврик Н.Г., кандидат педагогических наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за последнее десятилетие 
наблюдается снижение уровня здоровья детей школьного возраста [1]. Во многом это обусловле-
но научно-техническим прогрессом, компьютеризацией учебного процесса и досуга, которые су-
щественно меняют характер жизнедеятельности и связанное с ней функционирование всех систем 
организма. Кроме этого, причинами создавшейся ситуации может быть сокращение времени, отве-
денного на физическое воспитание в школе, низкая мотивация к занятиям физической культурой [6]. 
Для решения существующей проблемы необходимо повысить эффективность физического воспита-
ния школьников. Наряду с укреплением здоровья, закаливанием, повышением работоспособности 
учащихся, знаний в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта должна быть решена 
задача повышения эффективности проведения секционных занятий [8]. Одним из наиболее доступ-
ных видов внеклассной работы в школе являются секционные занятия по волейболу.

Цель исследования – выявить динамику общей физической подготовленности (ОФП) и специ-
альной физической подготовленности (СФП) юношей 15–17 лет, занимающихся в секции по волей-
болу.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть анатомо-физиологические особенности организма юношей 15–17 лет.
2. Охарактеризовать уровень развития физических качеств юношей 15–17 лет.
3. Изучить структуру и содержание занятий в секции по волейболу.
4. Проанализировать динамику двигательных способностей юношей 15–17 лет, занимающих-

ся в секции по волейболу.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в секции по волейболу.
Предмет исследования – физическая подготовленность юношей 15–17 лет, занимающихся в 

секции по волейболу.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, контент-анализ, контрольно-

педагогические испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе средней школы № 1 агрогород-

ка Любань, в период с 2009 по 2010 г. в несколько этапов.
Первый этап (октябрь – ноябрь 2009 г.) был связан с обобщением теоретических сведений, 

изучением структуры и содержания занятий в секции по волейболу, выбором методов исследования, 
уточнением базы проведения эксперимента. Была сформирована экспериментальная группа (ЭГ), 
состоящая из юношей 15–17 лет (n=12), занимающихся в секции по волейболу.

На втором этапе исследования (ноябрь 2009 г.) был проведен констатирующий педагогиче-
ский эксперимент. Определен исходный уровень развития и динамика ОФП и СФП юношей 15–17 
лет, занимающихся в секции по волейболу.

Третий этап (декабрь 2009 г. – май 2010 г.) связан с обработкой полученных данных, обобще-
нием, интерпретацией результатов исследования, формулированием выводов.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ исходных показателей ОФП и СФП юно-
шей 15–17 лет осуществлялся с целью сравнения изучаемых нами признаков с существующими в 
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литературе возрастными нормами, а также для последующего анализа динамики исследуемых по-
казателей.

Для оценки ОФП использовались следующие тесты: подтягивание на перекладине (силовые 
способности), наклон вперед из положения сидя (гибкость), прыжок в длину с места (скоростно-
силовые способности), челночный бег (координационные способности), бег 30 м (скоростные спо-
собности), бег на 1500 м (выносливость) (таблица 1).

Таблица 1 – Исходные показатели ОФП юношей 15–17 лет

Показатели ОФП
Результаты исследования

X σ Sx

Гибкость, см 14,75 5,04 2,12
Скоростно-силовые, см 246,08 12,3 5,5
Силовые, раз 15,58 2,46 1,10
Координационные, с 9,1 0,53 0,19
Скоростные, с 4,4 0,36 0,15
Выносливость, мин 5,91 0,7 0,19

Показатели тестирования ОФП были соотнесены с возрастными нормами. Выявлено, что в 
целом юноши 15–17 лет, принявшие участие в исследовании, имеют показатели ОФП выше возраст-
ных нормативных требований [10].

Для оценки СФП использовались следующие тесты: прыжок вверх с помощью устройства 
В.М. Абалакова (скоростно-силовой показатель (прыгучесть), тест с падающей линейкой (быстрота 
двигательной реакции), челночный бег «елочка» (координационная выносливость) (таблица 2).

Таблица 2 – Исходные показатели СФП юношей 15–17 лет 

Показатели СФП
Результаты исследования

X σ Sx

Скоростно-силовой показатель (прыгучесть), см 52,25 7,35 3,39
Быстрота двигательной реакции, с 16,7 5,25 1,77
Координационная выносливость, с 26,1 0,71 0,37

Результаты тестирования СФП также были соотнесены с возрастными нормами. Выявлено, 
что показатели скоростно-силовых способностей, быстроты двигательной реакции и координацион-
ной выносливости соответствовали среднему уровню физической подготовленности [9].

Для определения эффективности занятий в секции по волейболу в ходе педагогического экс-
перимента была определена динамика показателей ОФП и СФП юношей 15–17 лет.

Выводы
1. В старшем школьном возрасте значительное развитие отмечается во всех высших структурах 

центральной нервной системы. Значительные перемены происходят в длине, массе, составе и про-
порциях тела, в функционировании различных органов и систем. Созревание опорно-двигательного 
аппарата и центральных регуляторных механизмов обеспечивает развитие важнейших качественных 
характеристик двигательной деятельности [2, 3, 5].

2. Возрастной период 15–17 лет характеризуется достижением наибольшего развития физиче-
ских качеств – гибкости, быстроты, координационных, скоростно-силовых способностей и характе-
рен преимущественным развитием силы и выносливости [4, 7].

3. Программа работы секции по волейболу составлена на основе типовой программы и реко-
мендаций, разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных документов 
Министерства образования Республики Беларусь и адаптирована к конкретным условиям функцио-
нирования группы. Учебно-тренировочные занятия обязательно включают ОФП и СФП, может быть 
осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсме-
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нов. Два раза в год (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные ис-
пытания по ОФП и СФП [8]. Занятия в секции по волейболу следует проводить в соответствии с 
методическими особенностями изучаемой дисциплины и учетом индивидуальных проявлений пока-
зателей физического развития. При проведении занятий по волейболу необходимо учитывать оценку 
уровня функциональных возможностей организма и физической подготовленности, что позволит по-
лучить должный оздоровительный эффект.

4. Проведенное исследование позволило выявить тенденцию к улучшению физической под-
готовленности юношей 15–17 лет, занимающихся в секции по волейболу. Вместе с тем в тестах по 
ОФП значительно были улучшены только показатели гибкости (р<0,05) и координационных спо-
собностей (р<0,05); по СФП – координационная выносливость (р<0,05). Это может быть связано с 
непродолжительным сроком исследования, возможно, не вполне корректно подобранной методикой 
проведения занятий, не в полной мере включением упражнений, воздействующих на основные си-
стемы организма, на группы мышц, участвующие непосредственно в работе при выполнении дан-
ных нормативов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК СПОРТСМЕНОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ

Григоренко Д.Н.,
Толкунов А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Соревновательный результат – итоговый показатель предшествующей подготовки спортсмена 
и уровня его мастерства. Для достижения желаемого соревновательного результата ведущие спорт-
смены вынуждены повышать интенсивность и объем тренировочных нагрузок и количество занятий, 
что может привести к развитию напряженности систем организма и срыву адаптации. Дальнейший 
прогресс спортивных достижений и успешное выступление спортсменов возможно только при со-
вершенствовании всех сторон системы подготовки спортсмена [3, 4, 6, 8]. 

Принципиально значимое место в тренировочном процессе занимает специальная физическая 
подготовка, которая во многом определяет реальные двигательные возможности спортсмена. В рабо-
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тах многих авторов убедительно показано, что в ряде видов спорта специальная физическая подго-
товленность спортсмена определяется уровнем развития его скоростно-силовых качеств, а средства 
и методы повышения этого уровня занимают одно из центральных мест [1, 5, 7]. Повышение уровня 
специальной физической подготовленности можно отнести к одной из первостепенных задач, стоя-
щих перед спортсменами пожарно-спасательного спорта различной квалификации. Опыт показывает, 
что по мере становления спортивного мастерства спортсменов-спасателей эффективность использо-
ванных ими ранее вариантов скоростно-силовой тренировки постепенно снижается. Темпы приро-
ста результатов в соревновательных и специально-подготовительных упражнениях замедляются, а 
дальнейшее увеличение объема и интенсивности нагрузки у такой категории спортсменов не дает 
ожидаемого эффекта. Преодолеть эту ситуацию очень непросто. Поэтому интенсивная скоростно-
силовая подготовка квалифицированных спортсменов-спасателей предусматривает новые, нетради-
ционные подходы к построению тренировочного процесса. Это касается выбора упражнений, их 
рационального распределения в отдельном занятии, микро- и мезоцикле, установления оптимальной 
величины нагрузки, определения методов тренировки.

Целью исследования явилось совершенствование системы тренировочных нагрузок 
спортсменов-спасателей.

Задачи исследования:
1. Разработать механизмы контроля мышечной деятельности спортсменов-спасателей при вы-

полнении профессиональной функции средствами неинвазивных испытаний.
2. Выявить качественно-количественные характеристики тренировочных нагрузок, уровня фи-

зической подготовленности и функционального состояния скелетных мышц спортсменов пожарно-
спасательного спорта.

3. Выработать рекомендации по оптимизации эффективности подготовки спортсменов-
спасателей на основе типологии адаптации к различным режимам двигательной деятельности.

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2004 по 2010 год в 
три этапа.

На первом этапе исследования (2004–2006 гг.) изучалось состояние проблемы, формировались 
цель и задачи работы, подбирались адекватные методы и средства исследований.

На втором этапе исследования (2006–2008 гг.) проведена серия общих экспериментов, которые 
позволили получить исходные данные функционального состояния и физической подготовленно-
сти спортсменов пожарно-спасательного спорта. В эксперименте приняли участие 35 спортсменов 
занимающихся пожарно-спасательным спортом. Предварительные педагогические обследования 
спортсменов-спасателей позволили разработать шкалы оценки уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности на различных этапах подготовки. Уровень общей физической подготов-
ленности определялся по результатам тестирования скоростных, силовых, скоростно-силовых спо-
собностей, общей и специальной выносливости. Также осуществлялось дополнительное изучение 
литературных источников по теме исследований, формирование и уточнение методов использова-
ния теоретических и экспериментальных результатов работы в тренировочном процессе скоростно-
силовой подготовки спортсменов-спасателей.

На третьем этапе исследования (2008–2010 гг.) для экспериментальной проверки эффектив-
ности процесса управления подготовкой спортсменов-спасателей на основе планирования трениро-
вочных нагрузок скоростно-силовой направленности в соответствии с целью и задачами исследова-
ния был проведен педагогический эксперимент, являющийся основным методом исследования. Для 
участия в эксперименте были сформированы две группы спортсменов-спасателей от кандидата в 
мастера спорта до мастера спорта международного класса, образовавших экспериментальную (n=17) 
и контрольную (n=18) группы. В ходе основного педагогического эксперимента были получены ре-
зультаты, подтверждающие эффективность применения разработанных специальных комплексов 
упражнений в процессе подготовки спортсменов пожарно-спасательного спорта. 

На основании проведенного факторного анализа были выделены четыре фактора, определяю-
щие успешность выполнения двигательных умений и навыков в упражнениях пожарно-спасательного 
спорта. В каждом соревновательном упражнении было выделено 4 фактора, характеризующих струк-
туру специальной подготовки спортсменов-спасателей. В упражнении «Преодоление 100-метровой 
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полосы с препятствиями» I фактор был интерпретирован как сложнокоординационная техническая 
подготовка; II фактор – скоростно-силовой; III фактор – специальная физическая подготовленность; 
IV фактор – силовой. Обобщенный вклад выделенных факторов составил в общей дисперсии выбор-
ки у высококвалифицированных спортсменов 74,4 %, у спортсменов массовых разрядов – 80,1 %. 

В упражнении «Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни» I фактор интер-
претирован как технический с максимальным проявлением силового компонента мышц ног. II фак-
тор – скоростно-силовой. III фактор у высококвалифицированных спортсменов интерпретирован как 
фактор специальной выносливости. У спортсменов массовых разрядов данный фактор был интер-
претирован как фактор проявления быстроты. IV фактор у высококвалифицированных спортсме-
нов был интерпретирован как специальная физическая подготовленность (у спортсменов массовых 
разрядов получил название силового). Обобщенный вклад выделенных факторов составил в общей 
дисперсии выборки у высококвалифицированных спортсменов 72,8 %, у спортсменов массовых раз-
рядов – 72,7 %.

На основании факторного анализа был определен уровень физической и технической подго-
товленности пожарных-спасателей. Условное деление спортсменов на две категории – разрядников 
(I, II) и высококвалифицированных (КМС и МСМК), позволило сделать сравнительный анализ и 
определить сильные и слабые стороны спортсменов различной квалификации.

В исследовании для контроля за функциональным состоянием скелетных мышц спортсменов 
использовался метод, основанный на регистрации механических колебаний, вызванных в мышцах 
дозированным ударом (электромиотонометрия) [2]. Регистрировались данные следующих мышц: 
двуглавая мышца бедра; икроножная мышца; прямая мышца бедра; мышцы предплечий.

Установка для измерения функциональных свойств НМД состояла из следующих устройств:
– электромиотонометр (3M)-UT-9002;
– чувствительный элемент – индуктивный датчик ускоренный ДУ-5С.
Перед упражнением определялось исходное состояние скелетных мышц. Затем спортсмен вы-

полнял упражнение в заданном режиме. По окончании упражнения проводилось повторное тестиро-
вание для определения изменений в функциональном состоянии скелетных мышц. Упражнения одной 
направленности задавались сериями. Интервалы отдыха между упражнениями в серии составляли 
5–6 минут в зависимости от индивидуальных особенностей восстановления организма. Критерием 
прекращения выполнения физической нагрузки служило ухудшение эластичности исследуемых ске-
летных мышц и низкая способность мышцы оказывать сопротивление изменениям ее формы. По 
результатам данного исследования мы определили степень адаптации нервно-мышечного аппарата к 
нагрузкам различной направленности на основании упруго-вязких свойств скелетных мышц.

Распределение объема тренировочной нагрузки на различных этапах подготовки у спортсменов-
спасателей отображено на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Динамика нагрузочной деятельности в различных зонах интенсивности при выполнении 
упражнения «Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни со старта»
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Рисунок 2 – Динамика нагрузочной деятельности в различных зонах интенсивности  
при выполнении упражнения «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»

Анализ проведенного исследования позволил выявить диапазон возможного изменения по-
казателей ведущих функциональных систем организма, определяющийся индивидуальной нормой 
текущего функционального состояния спортсмена, характеризующей уровень его тренированности. 
Чем шире этот диапазон, тем выше уровень организации функциональных систем, адаптации к фи-
зической нагрузке.

В результате наших исследований определена эффективность влияния различных тренировоч-
ных нагрузок на нервно-мышечный аппарат спортсменов-спасателей. Определены допустимые объ-
емы тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов-многоборцев. Определено 
соотношение средств специальной подготовки на различных этапах годичного цикла у спортсменов-
спасателей. Обоснована рациональная структура специальной направленности в годичном цикле 
подготовки спортсменов-спасателей. Определены количественные и качественные характеристики 
специализированных средств в мезоциклах тренировки.

В целом результаты выполненной работы обеспечивают решение проблемы повышения уровня 
общей и специальной физической подготовленности, а также эффективной подготовки спортсменов-
спасателей к соревновательной деятельности.

На основании результатов выполненного педагогического эксперимента установлено, что при-
менение разработанной системы оценки уровня общей и специальной физической подготовленности 
спортсменов-спасателей в рамках регулярного педагогического контроля дает объективную инфор-
мацию и позволяет своевременно корректировать учебно-тренировочный процесс.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ГИМНАСТОК В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ С УЧЕТОМ ИХ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Кожанова О.С., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение. В настоящее время групповые упражнения выполняются пятью гимнастками – про-
грамма мастеров спорта и четырьмя гимнастками – программа юниорок. Каждая команда должна 
представить две различные композиции на разную музыку: с одинаковыми предметами и двумя раз-
ными (2+3). Анализ современного состояния и тенденций развития групповых упражнений после 
введения их в олимпийскую программу показал, что одной из предпосылок повышения результатив-
ности соревновательной деятельности в них является учет фактора совместимости при отборе гим-
насток в команды. Это связано с требованием FIG рассматривать сотрудничество (взаимодействие) 
гимнасток в качестве основополагающего компонента содержания соревновательной деятельности в 
групповых упражнениях [3, 9]. При отборе гимнасток в команды по групповым упражнениям важно 
принимать во внимание подобие их морфофункциональных показателей, уровня физической и тех-
нической подготовленности, функционального состояния, схожесть психических особенностей лич-
ности, психофизиологических характеристик спортсменок [11]. Однако вопрос комплексного учета 
различных типов совместимости гимнасток при отборе в групповых упражнениях недостаточно раз-
работан и практически не применяется на практике. Решение данного вопроса, на наш взгляд, особо 
актуально.

Изучению факторной структуры функциональной подготовленности гимнасток был посвящен 
ряд исследований: Ж.А. Белокопытова [2], Е.А. Земсков [5], Л.Н. Лапина [6], Т.В. Нестерова, Л.А. Тай-
болина, А.Г. Ященко [9]. Спортивная деятельность представляет собой взаимодействие психического, 
нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов. В соответствии с этим и функци-
ональная подготовленность спортсменок характеризуется слаженным взаимодействием этих четырех 
компонентов, обеспечивающих достижение планируемого спортивного результата. При этом психи-
ческий и нейродинамический компоненты представляют собой компоненты управления (мышления и 
функционирования мозга), а энергетический и двигательный – компоненты исполнения [4, 12]. 

Качество выполнения сложнокоординационных упражнений повышенной трудности в соста-
ве соревновательных композиций в индивидуальных и групповых упражнениях является одним из 
основных факторов, определяющих спортивный результат в художественной гимнастике [3]. Наи-
большее влияние оказывают такие факторы функциональной подготовленности, как ловкость, гиб-
кость, точность мышечных ощущений, динамическое равновесие, прыгучесть. Для достижения вы-
сокого спортивного мастерства большое значение имеют скорость реакции, статическое равновесие, 
скоростно-силовая подготовленность, общая выносливость, взрывная сила. Параметры технической 
подготовленности, такие как трудность и оригинальность упражнений, техническая оснащенность 
композиций, исполнительское мастерство и уровень предметной подготовленности гимнасток ха-
рактеризуют специфику тренировочной и соревновательной деятельности как в личном первенстве, 
так и в групповом. Ее эффективность определяется показателями объема и интенсивности направ-
ленных тренировочных нагрузок и связанным с ними приростом физических качеств, в частности 
специальной выносливости гимнасток [4, 7].

Упражнения художественной гимнастики предъявляют значительные требования к сердечно-
сосудистой и дыхательной системам организма занимающихся. Об этом свидетельствуют повыше-
ние частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений классификационной программы 
до околопредельной, значительные размеры кислородного долга и кислородного запроса. Трениро-
вочные занятия проходят с высокой интенсивностью (в течение тренировки частота пульса в сред-
нем составляет 148 уд/мин). В связи с этим высококвалифицированные гимнастки характеризуются 
высоким функциональным уровнем систем вегетативного обслуживания [5].

В основе повышения спортивной работоспособности лежат внутренние процессы адаптации 
организма спортсмена к различным физическим нагрузкам в процессе тренировки [1]. Специфика 
адаптационных реакций организма гимнасток при выполнении соревновательных композиций, дли-
тельность которых, согласно правилам соревнований, не превышает 90 секунд в индивидуальной 
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программе и 150 секунд при выполнении групповых упражнений, характеризуется большой и мак-
симальной мощностью (интенсивностью). Частота сердечных сокращений очень быстро нарастает 
и достигает околопредельной, а в ряде случаев – и предельных величин. Поэтому сложнокоордина-
ционные упражнения в композиции выполняются на фоне интенсивных биоэнергетических и пси-
хофизиологических процессов и связанного с ними высокого уровня порога анаэробного обмена и 
частоты сердечных сокращений [8, 13].

В процессе тренировки у гимнасток формируется богатейший арсенал двигательных навыков, 
отличающихся координационной точностью и сложностью. Ввиду того, что художественная гимна-
стика характеризуется относительно невысокой энергоемкостью тренировочной и соревновательной 
работы, преобладающим источником энергообеспечения физических упражнений являются анаэ-
робный гликолиз, а в некоторых случаях – креатинфосфокиназный механизм [14]. 

Цель, методы и материал исследований. С целью определения состояние гиперфункции и 
гипертрофии миокарда сердца 15 испытуемых гимнасток (студенток НУФВСУ) был использован 
метод векторкардиографии (ВКГ). На основе регистрации биоэлектрических потенциалов сердечной 
мышцы были выявлены резервные возможности сердца спортсменок и определена степень их тре-
нированности. Исследование проводилось на базе НИИ НУФВСУ.

Метод векторкардиографии имеет существенные преимущества по сравнению с электрокарди-
ографией. Векторкардиография более тонко реагирует на физическую нагрузку, в связи с чем лучше 
выявляются резервные возможности сердца, что дает более дифференцированный ответ о харак-
тере адаптации сердца к нагрузкам. Стабильность графики ВКГ при динамических наблюдениях 
раскрывает перспективы на использование ее как информативного метода исследования текущего 
функционального состояния в микро- и макроциклах тренировки, а также для определения степени 
тренированности спортсменок по данным механизмов энергообеспечения [1, 14].

Результаты исследований. На основании данных качественной и количественной оценок 
ВКГ нами были отмечены наиболее благоприятные показатели, на основании которых спортсменки 
(n=15) были распределены по уровню функциональной пригодности на три состава. 

В первую группу вошли 5 гимнасток, склонных к выполнению нагрузок анаэробно-аэробной 
направленности. Эти спортсменки отличаются высокими анаэробными возможностями, что позво-
ляет им выполнять интенсивную кратковременную работу (до 90 с) в зоне высокой мощности. Эта 
характеристика наиболее приемлема для участниц групповых упражнений в программу соревнова-
тельной деятельности которых входит упражнение с пятью скакалками. В упражнениях со скакалка-
ми преобладают прыжки, высокий темп и ритм работы, что дает основание полагать, что здесь успех 
в значительной степени будет зависеть от проявления высоких скоростных возможностей.

Во вторую группу вошли 5 гимнасток, которые склонны к выполнению нагрузок аэробно-
анаэробной направленности. Аэробный механизм энергообеспечения уступает по мощности энер-
гопродукции лактатной и алактатной, скорости включения в обеспечение мышечной деятельности, 
однако многократно превосходит их по емкости и экономичности. Необходимо отметить, что гим-
настки с достаточно выраженным аэробным компонентом энергообеспечения способны длительно 
(до нескольких часов) выполнять нагрузки средней интенсивности, что также является положитель-
ным показателем для работы в групповых упражнениях. 

В третью группу вошли 5 гимнасток, у которых наблюдались изменения, свидетельствующие 
о неэкономичности работы сердца с напряженным режимом функционирования. Электрическая ак-
тивность предсердий была повышенной. Соотношение площадей QRS (желудочки) и Р (предсердия) 
указывает на гемодинамическую перегрузку предсердий и может косвенно свидетельствовать о сни-
жении сократительной функции миокарда. Как следствие, полученные изменения могут неблагопри-
ятно воздействовать при достижении спортивного результата. Из вышеизложенного следует, что для 
данной группы спортсменок полученные изменения со стороны ССС могут являться лимитирующим 
фактором при достижении высокого спортивного результата. Функциональные резервы сердца ис-
пытуемых снижены и выполнение тренировочных и соревновательных нагрузок будет требовать от 
них больших энергетических трат. Это послужило основанием считать третью группу спортсменок 
наименее подходящей для участия в соревнованиях по групповым упражнениям художественной 
гимнастики.

Таким образом, наиболее предпочтительным для работы в групповых упражнениях сборной 
команды НУФВСУ по художественной гимнастике стал сформированный нами по результатам ВКГ 
первый состав (наилучшие показатели), менее – второй, далее, соответственно, третий.
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Выводы. Таким образом, высокий уровень функциональной подготовленности спортсменок в 
художественной гимнастике обусловливает соревновательный результат как в индивидуальных, так 
и в групповых упражнениях. При отборе гимнасток в команды для участия в групповых упражне-
ниях необходимо учитывать сходный уровень функциональной подготовленности участниц, так как 
данные показатели в значительной степени влияют на эффективность их тренировочной и соревно-
вательной деятельности. Анализ совместимости спортсменок (n=15) с учетом их функциональной 
подготовленности на основе регистрации биоэлектрических потенциалов сердечной мышцы мето-
дом ВКГ показал, что испытуемые по уровню функциональной пригодности делятся на три соста-
ва. Наиболее предпочтительным для работы в групповых упражнениях по результатам ВКГ был 
первый состав гимнасток, склонных к выполнению нагрузок анаэробно-аэробной направленности, 
менее – второй (гимнастки, склонные к выполнению нагрузок аэробно-анаэробной направленности 
и далее третий (спортсменки с неэкономичной работой сердца с напряженным режимом функцио-
нирования). 

Также следует отметить, что с целью совершенствования отбора спортсменок в команду для 
участия в соревнованиях по групповым упражнениям художественной гимнастики необходимо про-
водить комплексную оценку различных видов совместимости спортсменок.
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ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Козлова Н.И., кандидат педагогических наук, доцент, 
Юрчик В.Ф., 
Брестский государственный технический университет

Подвижная игра – источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 
Подвижные игры успешно служат решению задач всестороннего развития детей. Играя, дети усваи-
вают жизненно необходимые двигательные умения и навыки [2]. В игре развивается сообразитель-
ность, вырабатываются волевые качества, формируются способности к совместной деятельности, 
взаимопомощи, проявляются лучшие качества личности ребенка, его индивидуальность. Дети при-
учаются к соблюдению правил, умению контролировать свое поведение и объективно оценивать по-
ступки своих сверстников. В играх педагог может лучше узнать своих воспитанников, их характер, 
способности, творческие возможности [5].

Игры особенно важны в детские и юношеские годы. В этот период игровой метод занимает 
ведущее место в тренировке юных спортсменов, становится универсальным методом физического 
воспитания. Тренер, являясь организатором игр, разделяет с воспитанниками их радости, успехи, 
оказывает помощь в случае затруднений. Это сближает тренера с детьми, помогает установить с 
ними доверительные отношения [4]. 

Если тренировку превращать в скучный и монотонный процесс, некоторые спортсмены мо-
гут сменить занятия легкой атлетикой на другие более эмоциональные и увлекательные виды. Если 
юные спортсмены выполняют необходимые упражнения без удовольствия и заинтересованности, 
вряд ли они достигнут высоких результатов в будущем. 

Применение игры в тренировочном процессе легкоатлетов способствует более эмоциональ-
ному проведению занятий, значительно повышает их плотность. В ходе игр юные легкоатлеты по-
лучают возможность выполнить большие объемы упражнений, что способствует повышению уров-
ня всесторонней физической подготовленности и развитию физических качеств, необходимых для 
овладения сложной техникой видов легкой атлетики.

Игры могут использоваться в любой части тренировки, но используются обычно один раз [1]. 
В разминке они помогают сосредоточиться, настроиться на предстоящее занятие, не должны быть 
сложными и чрезвычайно подвижными. В основной части тренировки игры должны способство-
вать изучению и совершенствованию техники выполнения упражнений. В заключительной части 
тренировки используются малоподвижные игры и игры средней интенсивности, они способствуют 
снятию мышечного напряжения, сохранению положительного эмоционального фона. 

Игра должна решать определенную педагогическую задачу. При подборе игр следует соблю-
дать известное в педагогике правило постепенного перехода от простого к сложному. При определе-
нии степени трудности игр следует учитывать количество элементов, входящих в игру (бег, прыжки, 
метания, ловля и передача и многие другие). 

Различают игры командные и некомандные. Некомандные игры могут проходить с ведущим 
или без него, они являются более легкими, чем командные. Командные игры делятся на игры с од-
новременным или поочередным участием игроков. При проведении командных игр состав команд 
должен быть приблизительно равным по силам. Эффективность проведения игры зависит от умения 
доходчиво и интересно объяснить игру, правильного размещения игроков во время ее проведения, 
грамотного определения ведущих, адекватного распределения на команды; наличия помощников и 
судей; профессионального руководства процессом игры; корректного дозирования нагрузок; своев-
ременного окончания игры [4]. 

Для каждой возрастной группы занимающихся характерны свои игры и методики их проведе-
ния. Выбор той или иной игровой деятельности определяется задачами тренировки и условиями их 
выполнения, составом участников, их возрастными особенностями, уровнем развития физической 
подготовленности. Легкой атлетикой дети начинают заниматься в возрасте 9–12 лет [3]. В этот пе-
риод ребенок должен участвовать только в доступных для него играх и осваивать простейшие дви-
гательные навыки: бег на короткие отрезки, прыжки в длину и высоту, броски мячей из-за головы и 
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сбоку. При помощи игр, проводимых с целью развития физических качеств, укрепляются все мышцы 
тела, что способствует всестороннему развитию юных спортсменов. 

При подборе игр следует руководствоваться также специализацией легкоатлета. Бегуны долж-
ны в основном применять игры, включающие в себя разновидности бега: быстрый старт, ускорения, 
преследования. Метатели должны включать в тренировочные занятия игры, состоящие из прыжков, 
бросков, передач и перебрасываний различных мячей (набивных, теннисных, баскетбольных). 

Всем легкоатлетам рекомендуется использовать в тренировочных занятиях различные эстафе-
ты и игровые упражнения, направленные на преимущественное развитие: 

– общей физической подготовки;
– скоростно-силовых качеств (способствующие усвоению техники прыжков и развитию 

скоростно-силовых качеств, способствующие усвоению техники легкоатлетических метаний и раз-
витию скоростно-силовых качеств);

– скоростных возможностей;
– общей выносливости;
– силы и координации [4]. 
Важный момент в руководстве подвижными играми – дозирование физической нагрузки. Игро-

вая деятельность захватывает детей своей эмоциональностью, они перестают ощущать усталость. Во 
избежание переутомления юных спортсменов необходимо вовремя прекратить игру или изменить ее 
интенсивность. Регулируя физическую нагрузку, тренер может использовать разные приемы: умень-
шать или увеличивать время игры, изменять количество повторений. Важно также своевременно 
заканчивать игру – преждевременное или внезапное ее окончание вызывает неудовольствие юных 
спортсменов [4].

Использование игровых средств благотворно влияет на нервную систему. Применение игрово-
го материала в тренировке развивает быстроту реакции, волевые качества, память, внимание, само-
обладание. Высокая координация движений и быстрота реакции представляют собой особую цен-
ность для легкоатлета, они способствуют успешному овладению техникой видов легкой атлетики [1]. 
Движения, выполняемые в процессе игры, развивают двигательные способности ребенка, улучшают 
функциональные способности его организма. Особое назначение занятий в этом возрасте – укрепле-
ние здоровья.

На каждом этапе многолетней подготовки легкоатлетов существуют рекомендуемые нормы 
годовых объемов средств. Среди них присутствуют спортивные и подвижные игры. Так, например, 
на этапе предварительной подготовки (возраст занимающихся 9–11 лет) на спортивные и подвижные 
игры рекомендуется отводить от 90 до 200 часов в год в зависимости от специализации легкоатлета 
[3]. Подавляющее количество часов на данном этапе приходится на подвижные игры. На этапе на-
чальной специализации (возраст занимающихся 12–15 лет) приоритет смещается в сторону спор-
тивных игр, но общее количество часов остается прежним. На этапах углубленной специализации 
(возраст занимающихся 16–18 лет) и спортивного совершенствования (возраст занимающихся 19 лет 
и старше) спортивные и подвижные игры не относятся к основным средствам подготовки легкоатле-
тов, однако в качестве неосновных они присутствуют на всех этапах.

Игры не должны противопоставляться другим средствам тренировки легкоатлетов, они гармо-
нично дополняют их, способствуют более полному решению задач подготовки.

1. Губа, В.П. Легкая атлетика: учеб.-метод. пособие для общеобразовательных школ / В.П. Губа, В.Г. Ни-
китушкин, В.И. Гапеев. – М.: Олимпия Пресс, 2006. – 224 с.

2. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя детского сада / сост. А.В. Кенеман; 
под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с. 

3. Легкая атлетика: учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина,  
Ю.Н. Примакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 671 с.

4. Локтев, С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте: практ. руководство для тренера / 
С.А. Локтев. – М.: Советский спорт, 2007. – 404 с.

5. Миронова, Р.М. Игра в развитии активности детей: книга для учителя / Р.М. Миронова. – Минск: На-
родная асвета, 1989. – 176 с.
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КОНТРОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИГРОКОВ В ФУТЗАЛ

Костюнин А.В., 
Институт физического воспитания и спорта  
Луганского национального университета им. Т. Шевченко

Актуальность. В данное время все большую популярность среди спортивных игр приобрета-
ет футзал. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который активно развивается во всем мире [1, 
3, 8]. Благодаря регулярному проведению международных турниров и чемпионатов как у профессио-
налов, так и среди детско-юношеских, студенческих и любительских команд, футзал становится все 
более популярным видом спорта.

В Украине футзал распространен во всех ее регионах. С каждым годом появляется все больше 
специализированных детско-юношеских спортивных школ. Регулярно проводятся турниры и чем-
пионаты среди различных возрастных групп. Растет уровень профессиональных клубов. Команды, 
занимающие лидирующие позиции в турнирной таблице, принимают участие в Лиге чемпионов по 
футзалу, где собраны все лучшие клубы из европейских чемпионатов. Ведущие игроки завоевывают 
себе место в национальной сборной команде, где выступают на лучших мировых и европейских аре-
нах. Любительские лиги с каждым годом расширяются и становятся все более зрелищными. 

Игра футзал характеризуется как скоростной и техничный вид спорта, требующий постоянных 
перемещений по игровой площадке [1].

На данный момент исследования в области футзала фрагментарны и не определены общепри-
нятые методики для оценки различных показателей в тренировочной и соревновательной деятель-
ности спортсменов в футзале.

Как и в большинстве спортивных игр, в футзале, достаточно актуальной является проблема 
подбора таких тренировочных нагрузок, которые отвечали бы требованиям соревновательной дея-
тельности, а также контроля за этими нагрузками.

Одним из таких видов контроля является наблюдение за психофизиологическими процессами 
в организме занимающегося [4, 5].

Как известно, различные по направленности тренировочные нагрузки задействуют различные 
механизмы в организме спортсмена [2, 6, 7, 8]. Соответственно, выполнение таких различных нагру-
зок связано с различными показателями психофизиологических изменений у игрока [2, 6, 8, 10].

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что в настоящее время недоста-
точно данных по рассматриваемой проблеме [1]. 

Изложенное выше послужило основанием для формулирования цели исследования – опреде-
лить показатели психофизиологических качеств игроков в футзал.

Методы исследования. Контроль и оценка психофизиологических качеств спортсмена оцени-
вается с помощью компьютерной системы «Диагност-1», которая разработана профессором Н.В. Ма-
каренко (г. Киев) и предназначена для определения индивидуально-типологических свойств нервной 
системы и сенсомоторных функций человека по переработке зрительной информации разной степе-
ни тяжести [4, 5].

Результаты исследования. Были проведены исследования по определению психофизиологи-
ческих показателей у спортсменов с квалификацией І разряд, выступающих в чемпионате Украины по 
мини-футболу (высшая лига), в клубе «Л.Т.К.» (г. Луганск). Группа игроков в составе 10 человек (все 
полевые игроки) исследовалась на определение показателей в таких режимах (примеры результатов 
представлены на рисунках 1–5):

1. Оптимальный режим работы (сенсомоторика) – простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР); 
реакция выбора одного сигнала из трех (РВ 1–3); реакция выбора двух сигналов из трех (РВ 2–3). Опре-
деляются параметры – средняя величина латентного периода; среднее значение моторной реакции.

Рисунок 1 – Параметры режима оптимальной работы
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2. Режим обратной связи – определение уровня функциональной подвижности нервных про-
цессов (УФП НП); определение силы нервных процессов (СНП). Определяются параметры – мини-
мальное время экспозиции; время выхода на минимальную экспозицию; 

Рисунок 2 – Параметры режима обратной связи»

3. Режим навязанного ритма – фиксируется также уровень функциональной подвижности 
нервных процессов и определение силы нервных процессов, но уже в других условиях работы на 
приборе (другое время движения объекта, другая разница паузы между предъявлениями сигналов). 
Определяются параметры – суммарное количество сигналов; количество зачетных сигналов; количе-
ство зачетных ошибок; УФП НП, сигн∙мин ˉ¹.

Рисунок 3 – Параметры режима навязанного ритма

4. Режим реакции на движущийся объект (РДО). Определяются параметры – количество точ-
ных реакций лучшей попытки, сумма всех отклонений и их среднее значение в мс; количество опере-
жающих отклонений и их среднее значение в мс лучшей попытки; количество запаздывающих от-
клонений и их среднее значение в мс лучшей попытки; номера трех лучших попыток; количество 
точных реакций из трех лучших попыток, сумма отклонений и их среднее значение в мс; количество 
опережающих отклонений и их среднее значение в мс из трех лучших попыток; количество запазды-
вающих отклонений и их среднее значение в мс из трех лучших попыток; количество всех попыток; 
количество точных реакций из всех попыток, сумма отклонений и их среднее значение в мс; количе-
ство опережающих отклонений и их среднее значение в мс из всех попыток; количество запаздываю-
щих отклонений и их среднее значение в мс из всех попыток; количество прохождений.

Рисунок 4 – Параметры режима реакции на движущийся объект

5. Теппинг-тест. Определяются параметры – время выполнения теста; количество ударов; ко-
личество попыток; лучший результат; лучшая попытка.

Рисунок 5 – Показатели теппинг-теста

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



34

На рисунках 1–5, изображенных выше, представлены примеры психофизиологических пара-
метров, фиксируемые прибором «Диагност-1». В исследовании нами предпринята попытка опреде-
лить критерии оценки влияния различных тренировочных нагрузок на организм футболиста.

Дальнейшими исследованиями планируется определение изменений в показателях психо-
физиологических качеств у игроков в футзал разной квалификации при выполнении тренировочных 
нагрузок различной направленности.

Выводы
1. Благодаря системе оценки психофизиологических качеств с помощью прибора «Диагност-1» 

возможно контролировать и прослеживать динамику изменения в организме спортсмена.
2. Сравнительный анализ полученных данных может являться полезным в оценке степени воз-

действия на организм тренировочной нагрузки разной направленности, а также учитывать получен-
ные показатели в планировании тренировочных нагрузок. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРОВ  
В ОЛИМПИЙСКОМ БОКСЕ

Крячко И.И., 
Борисова О.В., кандидат физического воспитания, доцент, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Актуальность. Организационно-управленческие основы современного спорта подверглись 
существенным изменениям, происходящим под воздействием как внешних факторов, присущих ми-
ровому спорту (профессионализация, коммерциализация, глобализация, сближение профессиональ-
ного и олимпийского спорта, расширение международного календаря соревнований и т. д.), так и 
внутренних, характерных для конкретной страны (место спорта в стране, законодательство, финан-
сирование, материально-техническая база и др.) [2–4]. 

В конце 80-х – начале 90-х годов спорт в Украине также оказался под интенсивным влияни-
ем внешних и внутренних факторов, обусловленных изменениями социально-политического строя, 
сложным экономическим положением в стране, стремительным расширением прав спортивных фе-
дераций и самих спортсменов, что привело к разрушению стройной и эффективной системы совет-
ского спорта [1–2]. В апреле 1992 года параллельно с существующей Федерацией любительского 
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бокса в Украине зарегистрирована Лига профессионального бокса «Колумбус», которая вошла в со-
став восточноевропейского бюро WBC и Европейский союз боксеров, а в 1995 году получила статус 
Национальной лиги профессионального бокса Украины. За последние годы в нашей стране четко 
проявились тенденции развития профессионального бокса. Однако отсутствие целостной картины 
состояния современного бокса обусловливает необходимость изучения тенденций и закономерно-
стей его развития в мире.

Цель работы: анализ особенностей развития современного бокса в условиях профессионали-
зации олимпийского спорта.

Методы: анализ, синтез, обобщение; сравнение и аналогии; социологические. 
Результаты исследований. В современном олимпийском боксе произошли существенные из-

менения, которые способствовали изменению категоричного отношения Международной федерации 
любительского бокса (AIBA) к допуску спортсменов-профессионалов на Олимпийские игры [5]. 

В истории становления бокса сложились традиции, которые разделяют два направления бок-
са: олимпийское и профессиональное. Их обособленное развитие на протяжении более 100 лет со-
действовало формированию отдельных организационных систем, систем соревнований и различных 
методик подготовки спортсменов [3]. Профессиональный бокс существенно отличается от люби-
тельского по таким показателям как: система организации соревнований, правила соревнований, от-
ношения между спортсменами, манера поведения и др. 

В современном периоде развития бокса сформирована организационно-управленческая систе-
ма, которая предусматривает самостоятельное развитие олимпийского и профессионального направ-
ления. Все олимпийские (любительские) соревнования контролируются единственной организаци-
ей – AIBA, а в профессиональном боксе существует несколько управленческих организаций, каждая 
из которых претендует на масштаб мирового предприятия: WBA, WBC, IBF, WBO, IBO, EBO. 

Современные тенденции в спорте и обществе, определяют развитие олимпийского направле-
ния бокса в новых условиях, которые противоречат его историческим особенностям. Так, в 2010 г. 
AIBA формирует свою собственную профессиональную структуру для проведения мировых серий 
(WSB) – единственных профессиональных соревнований, позволяющих боксерам сохранить свой 
олимпийский статус [6]. В рамках мировых серий проводятся как индивидуальные, так и командные 
соревнования, которые охватывают три региона: Европа, Азия, и Америка (рисунок 1). 

АЗИЯ ЕВРОПА АМЕРИКА 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ 

СЕРИЯ ПЛЕЙ-ОФФ ЛУЧШАЯ КОМАНДА, 
КОТОРАЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 

ПЛЕЙ-ОФФ 1 ПЛЕЙ-ОФФ 2

АМЕРИКА 1 АЗИЯ 1

ЕВРОПА 1 ЛУЧШЕЕ ВТОРОЕ МЕСТО

МЕСТО

ФИНАЛ
Рисунок 1 – Система соревнований командного чемпионата WSB
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По мнению организаторов, именно этот проект поможет обеспечить связь олимпийского и про-
фессионального бокса. Организация чемпионата представляет собой не что иное как систему про-
ведения профессионального тура в американских лигах, предусматривающую три этапа: регулярный 
сезон поединков лиги между командами в каждой региональной конференции, серии решающих 
игр и индивидуальные чемпионаты для каждой весовой категории. В розыгрыше WSB принимают 
участие по 12 команд в трех регионах, которые будут конкурировать за место в решающих играх, а 
команда-победитель получит титул чемпиона мира. 

Коммерческую деятельность AIBA осуществляет акционерное общество с ограниченной от-
ветственностью WSB SA. Компания владеет всеми правами, которые имеют отношение к WSB, в 
том числе и на рекламу [6]. Отличительной особенностью профессионализации олимпийского на-
правления бокса явилось то, что AIBA пошла по пути независимого создания новой дочерней про-
фессиональной структуры, а не налаживания взаимоотношений с уже существующими профессио-
нальными организациями. Это не сблизило существующие олимпийский и профессиональный бокс, 
а способствовало созданию нового усредненного направления бокса, в котором объединена амери-
канская модель игровых видов спорта, правила олимпийских и профессиональных направлений бок-
са, где участники – боксеры с олимпийского цикла подготовки. Анализ изменений в олимпийском 
направлении бокса, учет особенностей профессионализации, адаптация их к условиям в Украине 
будет способствовать созданию эффективной модели функционирования бокса в стране. 

Выводы. Особенностями современного бокса являются: принципиальное изменение 
организационно-управленческой системы олимпийского бокса, формирование нового профессио-
нального тура AIBA (мировых серий бокса (WSB); допуск боксеров-профессионалов WSB к Играм 
Олимпиад; создание единого календаря соревнований в структурах AIBA; использование AIBA опы-
та профессионального спорта и создание чемпионата по американской модели игровых видов спорта; 
отсутствие взаимодействия между AIBA и существующими профессиональными организациями.
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В МИНИ-ФУТБОЛЕ

Лукин Ю.К., кандидат педагогических наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры

Мини-футбол в настоящее время получил признание любителей футбола и привлек внимание 
научных работников и специалистов в области спорта [1]. Сложная многофакторность спортивных 
игр в целом и мини-футбола в частности затрудняет дать объективную оценку двигательным дей-
ствиям игроков. В самом же процессе подготовки футболистов используется большое количество 
тренировочных средств, часть из которых не связана с требованиями игры. Отсюда следует, что по-
иск оптимальных средств и методов тренировки во многом будет зависеть от того, насколько при-
близится к истине представление об игре в мини-футбол.

Анализ научно-методической литературы показывает, что данные о соревновательной деятель-
ности в мини-футболе, а также моделирование тренировочного процесса недостаточно изучены, и 
требуют проведения дополнительных исследований [2, 5].
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Во всех без исключения видах спорта можно найти многие примеры, когда применяемые в 
тренировочном процессе упражнения, методы и организационные установки неадекватны целевому 
состоянию организма, которого необходимо достичь для реализации запланированного спортивного 
результата. В итоге такие тренировочные воздействия формируют в организме адаптационные про-
цессы, направленные в той или иной степени мимо поставленной цели, а иногда даже в противопо-
ложную сторону.

Характеристика структуры соревновательной деятельности в спортивных играх выглядит та-
ким образом:

– в командных играх на первом месте стоит не индивидуальная игра, а игра и результат игры 
всей команды, для достижения которых требуются процессы дифференцированной приспособляе-
мости игроков и согласованность действий;

– успех команды зависит от интеграции самых разных сфер действий и задач, направленных 
на достижение одной цели;

– результат команды в значительной степени зависит от противника, от слабости и силы каж-
дого отдельного игрока и команды в целом;

– открывающиеся замыслом проведения и построения игры рамки действий и альтернативы 
принятия решений не допускают прогнозирования хода игры и ее отдельных звеньев в процессе 
самой игры.

Контроль за соревновательной деятельностью в спортивных играх весьма сложен, так как 
структура любой игры, как было отмечено выше, зависит от множества различных непредвиденных 
факторов (манера игры противника, условия проведения матча, место проведения игры и т. д.) [4]. 
Уменьшать отрицательные явления случайности в информации о структуре игры, как показывают 
ранее проведенные исследования, можно за счет систематического и длительного контроля за со-
ревновательной деятельностью.

Эффективность такого подхода в значительной степени определяется тем, насколько информа-
тивны конкретные объекты, выбранные для измерения. Обычно они выбираются, исходя из структу-
ры технического мастерства в спортивных играх, характеризующихся объемом, разносторонностью 
и эффективностью действий. Конкретизация этого общего положения должна способствовать вы-
бору таких объектов соревновательной деятельности, возможность измерения которых может быть 
вполне реальной.

Анализируя соревновательную деятельность в игровых видах спорта, можно заключить, что 
далеко не во всех работах имеются сведения о методике обследования соревновательной деятельно-
сти, надежности и информативности ее показателей.

Установить требования, предъявляемые к игрокам, можно только на основе прямых измерений 
функциональных сдвигов непосредственно в процессе игр [3, 6].

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось: выявление структурных характе-
ристик соревновательной деятельности и нагрузок в процессе игры в мини-футболе.

Для достижения поставленной цели в работе была поставлена задача:
– разработать классификацию соревновательных нагрузок в мини-футболе.
Для решения поставленной задачи использовались следующие методы и методика исследова-

ния:
– изучение и анализ научно-методической литературы;
– педагогические наблюдения и хронометраж;
– регистрация показателей соревновательной деятельности.
Теоретический анализ и обобщение литературных источников применялся на всех этапах ис-

следования. Изучение работ по теории и методике тренировки в футболе и спортивных играх пока-
зало, что по мини-футболу недостаточно научно-методической литературы.

С целью изучения содержания соревновательной деятельности проводились педагогические 
наблюдения, видеозапись и хронометраж ведущих клубов по мини-футболу принимающих участие 
в первенстве Беларуси.

Регистрировались следующие параметры:
– общая продолжительность игры;
– количество смен звеньев;
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– общее время игры звена за смену;
– «чистое» время игры звена за смену;
– время отдыха между сменами;
– среднее число остановок игры за смену;
– чистое время игры между остановками.
На первом этапе был проведен анализ соревновательной деятельности по материалам видеоза-

писей и педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью ведущих клубных команд 
по мини-футболу. Всего было проанализировано 20 игр на первенство Республики Беларусь.

Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты хронометрирования соревновательных игр показывают, что двигательная деятель-

ность игроков включает в себя ходьбу, бег, прыжки, рывки, выполнение технико-тактических дей-
ствий во многих случаях при единоборствах с соперником.

Необходимо также учитывать, что количество игровых приемов, которые выполняет футбо-
лист, и расстояние, которое он покрывает в матче, существенно зависят от физической подготовлен-
ности игроков, класса противника, тактики команды, выбранной на конкретную игру.

Структура игры по результатам хронометра приведена в таблице.
Анализ результатов таблицы показывает, что общая продолжительность игры («грязное» вре-

мя) составляет в среднем 67 минут. При этом каждая четверка находится на площадке в общей слож-
ности 33 минуты. Общее время игры звена за смену составило в среднем 3,5 минуты, из которых на 
«чистое» время приходится 3 минуты, на отдых игроков при заменах оставалось 3,5 минуты. Число 
выходов на площадку составило в среднем 9 смен за игру.

Таким образом, из анализа результатов хронометража видно, что «чистое» время игры за одну 
смену составляет 3 минуты, а общее время игры за весь матч 67 минут (таблица).

Таблица

Показатели 1 тайм 2 тайм В целом за игру

Общая продолжительность игры (мин) («чистое время») 20 20 40
Общая продолжительность игры (мин) («грязное время») 33+2 34+2 67+4
Количество смен звеньев 4+2 5+2 9+4
Общее время игры звена за смену (мин) 3+1 4+1 3,5+2
«Чистое время» игры звена за смену (мин) 2,5+1 3,5+1 3+2
Время отдыха между сменами (мин) 3+1 4,0+1 3,5+2
Среднее число остановок игры за смену 9+1 10+2 19+3
Чистое время игры между остановками (с) 25+5 35+10 30+7,5

Выводы. Проведенное нами исследование соревновательной деятельности позволило опреде-
лить структуру игры по направленности соревновательных нагрузок в мини-футболе.

1. Исходя из результатов исследования, можно заключить, что для такого вида спорта, как 
мини-футбол, характерна выраженная специфика игры, которая предъявляет высокие требования к 
двигательной и функциональной подготовленности каждого игрока.

2. Общее количество времени, которое игроки находятся на площадке во время игры, состав-
ляет 33 минуты, а «чистое» время игры звена за 1 смену составляет 3 минуты.

1. Андреев, С.Н. Мини-футбол: метод. пособие / С.Н. Андреев, B.C. Левин. – Липецк: ГУРОГ «Липец-
кая газета», 2004. – 144 с. 

2. Арестов, Ю.М. Подготовка футболистов высших разрядов: учеб. пособие / Ю.М. Арестов, М.А. Го-
дик, 1980. – 127 с.

3. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М.А. Годик. – М., 1980. – 136 с.
4. Петько, С.Н. Структура, величина и направленность соревновательных нагрузок в мини-футболе 

спортивного совершенствования: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.Н. Петько. – М., 1997. – 34 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ  
РАЗНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Луцаев В.И., кандидат педагогических наук,  
Белорусский государственный экономический университет

Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что одной из важнейших задач в процессе 
совершенствования системы подготовки спортсменов различных квалификаций является включение 
в учебные планы подготовки, повышения квалификации и переподготовки разделов, ориентирован-
ных на развитие лидерского потенциала личности тренера, педагога.

Современная образовательная практика уже приобрела совершенно отчетливые характеристи-
ки, непосредственно влияющие на научно-методическое обеспечение в системе подготовки спор-
тсменов (специалистов). 

Возникает реальная потребность системы в подготовке тренеров, способных решать универ-
сальные проблемы, задачи, ситуации, способных постоянно менять структуру своей деятельности, 
рассматривать ее сферу как постоянно меняющегося образовательного пространства. 

Для разрешения возникающих задач в образовательной практике необходимо обозначить не-
которые параметры.

Первое – профессионализм педагога. Умение педагога организовать учебную ситуацию, попав 
в которую воспитанник-спортсмен понял бы, что ему необходимо менять форму организации соб-
ственного сознания-понимания. Педагог (тренер) должен предъявить ситуацию, проблему, которая 
требовала бы от обучающегося самопреобразования его собственного понимания, способа действия, 
формы организации сознания. При этом важно оперировать как объектами, информацией, так и 
формами взаимодействия с другими людьми. Выполняя различные учебные задания, воспитанники 
должны осваивать разные типы деятельности: понимание-анализ ситуации, управление выполне-
нием принятого учебного задания, конструирование идеальных средств решения задачи, проблемы, 
проектирование способа выхода из ситуации, управление и организация действия по реализации 
способа решения, исследование реализованного способа действия в отношении к замыслу, програм-
мирование нескольких циклов «замысел-реализация» при отработке способа действия.

Исходя из анализа ситуации в образовательной практике современного периода развития педа-
гогической теории, основными критериями в совершенствовании научно-методического обеспече-
ния образования взрослых, работающих в области подготовки тренеров, могут стать:

– ориентация на разработку индивидуальных проектов по разрешению проблем профессио-
нальной деятельности;

– использование межкультурного диалога в преподавании;
– развитие лидерских качеств обучаемых как инструмента реализации профессиональной ка-

рьеры;
– расширение использования кейс-методов в преподавании;
– ориентация на переход от модели педагогики квалификации к модели педагогики компетенций;
– повышение эффективности преподавания за счет использования приемов разнообразной 

кооперации и взаимодействия между слушателями;
– использование в преподавании современных коммуникативных технологий, технологий са-

моуправления, самоконтроля, анализа и коррекции деятельности.
Существенное значение в методическом обеспечении этого процесса могут такие направления как:
– создание атмосферы комфортности;
– актуализация процесса самоидентификации в различных средах (творческой, агрессивной, 

неопределенной, противодействующей, поисковой и т. п.)
– обеспечение условий для развития лидерского потенциала и рассмотрение лидерства как от-

ветственности, готовности создавать собственные проекты, принимать решения и делать выбор;
– разработка программ нивелирования профессиональной социальной дезадаптации.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее актуальной ста-

новится педагогика, способная активизировать лидерский потенциал личности. Лидерство может 
нести двойную нагрузку в контексте современной образовательной ситуации. Во-первых, это желае-
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мое качество, обладание которым необходимое условие для совершенствования результатов деятель-
ности, повышения личной эффективности, во-вторых, лидерство – результат обучения и гарантии 
эффективной социальной и профессиональной адаптации.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЫГУНОВ  
В ВОДУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Микитчик О.С., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Актуальность. В прыжках в воду от уровня развития координационных способностей зависит 
в дальнейшем способность детей к обучению [2]. Однако анализ литературы по данному виду спор-
та показал, что в прыжках в воду недостаточно обоснованы подходы к определению задач развития 
координационных способностей, формированию дифференцированных тренировочных заданий и 
методических приемов их выполнения, с целью развития координационных способностей и системы 
педагогического контроля над их развитием [1]. В связи с этим проблема построения методики эф-
фективного развития координационных способностей 5–7-летних прыгунов в воду актуальна. 

Объект исследований – учебно-тренировочный процесс прыгунов в воду на этапе начальной 
подготовки.

Предмет исследований – структура и содержание средств развития координационных спо-
собностей прыгунов в воду.

Цель – разработать методику развития координационных способностей прыгунов в воду на 
этапе начальной подготовки.

Задачи исследований:
1. Определить состояние проблемы развития координационных способностей прыгунов в воду 

на этапе начальной подготовки.
2. Разработать и определить эффективность методики целенаправленного развития координа-

ционных способностей прыгунов в воду на этапе начальной подготовки на основе оптимального со-
отношения специфических и неспецифичных для прыгунов в воду средств их развития.

Методы исследования: анализ литературы, педагогический контроль, антропометрия, метод 
функциональных проб, сравнительный педагогический эксперимент, математико-статистические 
методы.

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения основных задач педагогического 
эксперимента была разработана авторская методика, направленная на развитие координационных 
способностей и обучение элементам «школы» прыжков в воду. Она учитывала содержание учебного 
материала действующей программы и состояла из блоков тренировочных средств, направленных на 
развитие координационных способностей и обучение базовым элементам прыжков в воду.

І блок включал упражнения, направленные на развитие способности к оценке динамических, 
пространственных и пространственно-динамических параметров движений и на обучение основам 
техники разбега, наскока и отталкивания. Особое внимание обращали на правильность выполнения 
наскока в соответствии с разными пространственными показателями. 

Таблица 1 – Фрагмент основной части тренировочного занятия экспериментальной группы с использованием 
упражнений из І блока

Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические
Обучение основам техники разбега, наскока и отталкивания

Различные по направленности и силе 
прыжки и темповые подскоки

2–3 подхода
Общее время 
выполнения

3–4 мин

В колонне поточным методом. Глаза закрыты. 
Дистанция 10 м. Обратить внимание на технику 
выполнения отталкивания. Темп умеренный
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Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические

Прыжки на двух 
через препятствие

Прыжки на двух через 
препятствие с пяти и 
трех шагов

2–3 подхода
Общее время 
выполнения 

3–4 мин

В колонне поточным методом. Расстояние от 
препятствия до пола – 35 см. При каждой удач-
ной попытке оно на 1–2 см поднимается до рас-
стояния 45 см. Обратить внимание на технику 
выполнения элементов разбега, наскока и оттал-
кивания

Кувырок вперед с 
разбега

Кувырок вперед с 
одного шага разбега, 
наскока и отталкива-
ния

По 5 подходов
Общее время 
выполнения

5–6 мин

В колонне поточным методом. Кувырок выпол-
няется после преодоления высоты в 15 см. Рас-
стояние от препятствия до мата, на котором вы-
полняется кувырок, до 1 м. Обратить внимание 
на правильность работы рук и направленность 
отталкивания

ІІ блок включал упражнения, направленные на развитие способности к согласованию дви-
жений разными частями тела между собой и на обучение основам техники наскока и отталкивания, 
имитации техники входа в воду и движений руками во время толчка. Данные упражнения рекомен-
довалось выполнять с маховым движением руками во время толчка поочередно из передней и задней 
стоек. 

Таблица 2 – Фрагмент основной части тренировочного занятия экспериментальной группы с использованием 
упражнений из ІІ блока

Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические

Обучение основам техники разбега, наскока и отталкивания

Переступание гимна-
стической палки

Имитация наскока с одной 
ноги, переступание гимна-
стической палки. То же по-
сле наскока и отталкивания

4 подхода по 5 раз через 
каждые 30 с отдыха.

Общее время выполнения 
4–5 мин

Самостоятельно. Обратить 
внимание на технику разбе-
га, наскока и отталкивания. 
С доведением до максималь-
ного темпа

Обучение основам техники «входа в воду»

Прыжки по «кочкам»

Прыжки по «кочкам» с 
имитацией соскока на двух 
прогнувшись (в группиров-
ке) и «входа в воду»

По 3 подхода.
Общее время выполнения

3–4 мин

В колонне поточным мето-
дом. 5–6 «кочек» из 15 распо-
ложить на возвышении. Со-
скок выполняется поочередно 
с передней и задней стоек 

ІІІ блок включал упражнения, направленные на развитие способности к ориентации в про-
странстве и на обучение основам техники входа в воду, винтов и оборотов. Выполнять их необходи-
мо с маховым движением рук во время отталкивания и правильным их положением во время винтов. 
Обязательным условием выполнения упражнений для обучения техники оборотов – окончание их в 
положении упор присев. Отдельные упражнения выполнялись с гимнастического мата, при этом не-
обходимо было по возможности ближе приземлиться к метке, коснувшись ее пятками. 

Таблица 3 – Фрагмент основной части тренировочного занятия экспериментальной группы с использованием 
упражнений из ІІІ блока

Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические
Обучение основам техники входа в воду

Темповые кувырки 
вперед и назад

Чередование кувырков вперед 
(назад) с равновесием лежа на 
спине руки вверх в замок (ими-
тация входа в воду головой)

5 подходов по 2 
кувырка в каждом 

направлении

Самостоятельно. Удерживать поло-
жение равновесия 3 с с чередованием 
задержки дыхания на вдохе и выдохе. 
Отдых между подходами – 1 мин
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Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические
Обучение основам техники полувинтов и винтов

Ходьба с закрыты-
ми глазами

Ходьба с закрытыми глазами, 
через каждые пять шагов – 
винт По 2 подхода. 

Общее время вы-
полнения 3–4 мин.

В колонне поточным методом в 
полной координации. Дистанция 
10 м

С 5 шагов разбега 
прыжки через лав-
ку с дальнейшим 
бегом

С 5 шагов разбега прыжки через 
лавку с винтом и дальнейшим 
бегом в том же направлении

Ходьба спиной 
вперед

Ходьба спиной вперед, через 
каждые три шага кувырок впе-
ред (назад)

По 2 подхода. Об-
щее время выполне-

ния 5–6 мин

Поточный метод. Выполнять по 
сигналу, в полной координации с 
закрытыми глазами 

Обучение основам техники оборов «сальто»

Прыжки на раз-
метку

Прыжки на разметку после 
имитации наскока с одной ноги, 
руки вниз – прыжок вверх про-
гнувшись

По 2 подхода. 
Общее время вы-
полнения 5–6 мин

Поточный метод. Прыжки выпол-
нять с гимнастического мата. Ста-
раться плотнее приземлиться на 
метку. Имитируются все движения 
и положения рукПрыжки на разметку с кувыр-

ком вперед

В ІV блок вошли упражнения, направленные на развитие способности к быстрому началу це-
ленаправленного двигательного акта в соответствии с определенным сигналом и на обучение осно-
вам техники раскрытий, входа в воду и полуоборотов. Выполнять их необходимо по сигналу тренера. 
Команды подавались вразнобой. 

Таблица 4 – Фрагмент основной части тренировочного занятия экспериментальной группы с использованием 
упражнений из IV блока

Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические
Обучение основам техники раскрытия, входа в воду и полуоборотов

Бег спиной вперед
Бег спиной вперед с имитацией рас-
крытия и входа в воду или с имитацией 
полуоборота вперед, или с имитацией 
полуоборота назад

По 1,5–2 
мин на каж-
дое задание

Поточный метод. Выполнять 
по сигналу. Имитация входа в 
воду выполняется на задержке 
дыхания

Бег с выполнением 
задания по сигналу

На 1 – имитация раскрытия, на 2 – ими-
тация входа в воду, на 3 – имитация по-
луоборота вперед, на 4 – полуоборота 
назад

Общее вре-
мя выпол-
нения 2–3 

мин

Выполнять по сигналу тре-
нера. Команды подаются в 
разном порядке. Темп медлен-
ный. Следить за техникойБег на месте с закры-

тыми глазами

V блок включал упражнения, направленные на развитие способности к равновесию и на по-
вышение стойкости вестибулярного анализатора. Предложенные средства содействовали обучению 
технике входа в воду. Важным условием их выполнения было удержание положения равновесия не 
менее 3 с с доведением до 20–30 с. Выполнялись эти упражнения с задержкой дыхания поочередно 
на вдохе и выдохе. Продолжительность задержки дыхания постепенно увеличивалась. Отдельные 
упражнения выполнялись с гимнастической лавки с имитацией всех движений руками. 

Таблица 5 – Фрагмент основной части тренировочного занятия экспериментальной группы с использованием 
упражнений из V блока

Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические
Обучение основа техники входа в воду

Сохранение различных
положений равновесия

во время движения

Сохранение равновесия в положе-
нии вход в воду, вход в воду головой 
во время движения после выполне-
ния полувинта (винта)

Общее время 
выполнения

2–3 мин

В колонне поточным методом. 
Дистанция 10 м. Удерживать 
положение равновесия не ме-
нее 3 с
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Упражнения
Дозировка Методические указания

Неспецифические Специфические

Прыжки на
разметку

Удержание положения вход в воду 
после соскока на разметку согнув-
шись, прогнувшись (в группировке) По 3 подхода

В колонне поточным методом 
с гимнастической лавки. Ими-
тируются все движения и по-
ложення рукТо же после соскока и имитации по-

луоборота вперед (назад)

Выводы
1. Тренировочные средства были подобраны с учетом специфики вида спорта, требований дей-

ствующей программы и отсутствия этих упражнений в повседневной деятельности детей. Учитыва-
лось, что координационная сложность элемента и эмоциональная нагрузка приводят к увеличению 
частоты сердечных сокращений. Поэтому при изучении движений нагрузки с преодолением коор-
динационных трудностей регламентировали согласно правилам, предусматривающим уменьшение 
их на первом этапе и повышение на следующих этапах подготовки согласно формированию дви-
гательного опыта. Чередование периодов нагрузки и отдыха планировалось таким образом, чтобы 
организм детей полностью восстанавливался перед следующим упражнением.

2. Применение авторской программы способствовало значительному улучшению уровня коор-
динационных способностей прыгунов в воду на 61 %, а уровня их двигательных возможностей – на 
60 % (р<0,05). Величина прироста конкретных координационных способностей находилась в гра-
ницах от 52 % (способность к оценке динамических параметров движений) до 86 % (способность к 
равновесию).

1. Микитчик, О.С. Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5–7 років на етапі початкової 
підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихов.: спец. 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» / 
О.С. Микитчик. – Київ, 2007. – 20 с.

2. Распопова, Е.А. Прыжки в воду: учебник для вузов физической культуры / Е.А. Распопова. – М.: Фи-
зическая культура, образование и наука, 2000. – 301 с. 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ДЗЮДОИСТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
ВИБРОМИОСТИМУЛЯЦИИ

Михеев А.А., доктор педагогических наук, доктор биологических наук, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь;
Михеев Н.А., 
Академия МВД Республики Беларусь

В силовой подготовке дзюдоистов можно выделить два основных направления: 
1. Всестороннее развитие силовых способностей, обеспечивающее необходимый уровень дви-

гательной деятельности и являющееся предпосылкой специализированной тренировки в дзюдо.
2. Воспитание специфических силовых способностей, соответствующих требованиям сорев-

новательной деятельности.
При этом следует помнить принципы использования средств силовой подготовки: 
а) тренирующий эффект любого средства снижается по мере повышения уровня специальной 

физической подготовленности спортсмена, тем более достигнутого с помощью этого средства;
б) применяемые средства должны обеспечивать оптимальный по силе тренирующий эффект 

по отношению к текущему функциональному состоянию организма спортсмена;
в) следы предыдущей работы изменяют тренирующий эффект любого средства;
г) тренирующий эффект комплекса средств определяется не столько суммой раздражителей, 

сколько их сочетанием, порядком следования и разделяющим их временным интервалом. 
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Что касается специальной силовой подготовки, то одним из ее условий является избирательное 
воздействие на нужные группы мышц с помощью упражнений, сходных по структуре с соревнова-
тельными движениями. Такое соответствие достигается:

– одинаковыми исходными положениями (рабочие усилия развиваются при одинаковых су-
ставных углах);

– идентичным режимом работы мышц, включая их предварительное растяжение;
– использованием упражнений, сочетающих быстрые переключения с уступающего на прео-

долевающий режим работы мышц.
Определенные резервы совершенствования силовых и скоростно-силовых качеств дзюдоистов 

связаны с использованием упражнений статико-динамического характера. Эти упражнения сочетают 
в различных вариантах уступающей, преодолевающей и изометрической работы и дают особенно 
ощутимый эффект [1–3]. СБА, несомненно, является мощным раздражителем, способствующим раз-
витию силы. Нами были проведены биохимические исследования до и после выполнения спортсме-
нами упражнений, состоящих из пяти серий приседаний и отжиманий с отдыхом между подходами 
до 2 минут. Повышение активности фермента креатинфосфокиназы (КФК) с исходного значения 
50,0–260,0 Е/л до 70,0–602,0 Е/л после нагрузки, а также изменение концентрации креатинина от 
65,4–80,0 Е/л до 86,0–117,0 Е/л свидетельствует о том, что СБА моделировала силовой характер ра-
боты. При этом СБА позволяет значительно ускорить процесс развития силы.

Рисунок – Динамика развития силы мышц кистей рук под воздействием вибромиостимуляции

Одной из важнейших сторон специальной физической подготовки дзюдоистов является совер-
шенствование выносливости к локальной мышечной работе. Результаты проведенного опроса спе-
циалистов дзюдо показали, что все респонденты признают важность специальной тренировки мышц 
кистей рук, принимающих наиболее активное участие при выполнении различных захватов в стойке. 
Однако обычно ограничиваются подбором традиционных средств: лазание по канату, упражнения с 
гирями, кистевыми эспандерами. 

С целью определения эффективности влияния вибростимуляции (метод СБА) на увеличение 
абсолютной силы и силовой выносливости мышц кисти была проведена серия из восьми вибро-
стимуляционных занятий с шестью высококвалифицированными дзюдоистами. Применение мето-
да оказало положительное воздействие на увеличение абсолютной силы и силовой выносливости 
мышц кисти, которые возросли соответственно на 24,3 и 21,8 %. Особо следует отметить тот факт, 
что после прекращения стимуляции уровень силы сохранился на протяжении трех недель. Для вы-
явления динамики развития силы мышц кисти при применении серийной формы стимуляций было 
проведено еще одно, 8-недельное исследование. За этот период спортсмены должны были выполнить 
3 тренировочных блока, каждый из которых включал в себя период тренировки и период отдыха. Ди-
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намика развития силы мышц кисти правой и левой рук показана на рисунке. После первой серии, 
состоящей из 5 тренировочных занятий (которые заключались в выполнении сжиманий вибрацион-
ного эспандера по 6–8 подходов для каждой руки до полного утомления с интервалом отдыха 2 мин) 
сила мышц правой руки возросла на 19 %, а левой, при более высоком исходном уровне – на 9 %. 
Измерения, произведенные после четырехдневного отдыха показали, что за это время сила обеих 
рук увеличилась: правой руки – дополнительно на 8 %, а левой – на 2 %. При этом по абсолютным 
показателям силовые показатели правой и левой рук сравнялись (при исходном отставании правой 
руки на 5,5 кг). 

После второй серии, состоящей из двух стимуляций, показатели силы остались на том же уров-
не, что и до начала серии. Затем последовал очередной (пятидневный) период отдыха, после чего 
спортсмены выполнили измерения. Оказалось, что за время отдыха сила кисти правой руки возросла 
еще на 3 % от уже достигнутого уровня, при этом сила кисти левой руки осталась без изменений. В 
итоге прирост силы правой руки по отношению к исходному показателю после второй серии стиму-
ляций составил 30 %, а левой – 12 %. Очевидно достигнутый уровень силы был максимальным или 
даже несколько превзошел его, поскольку в ходе следующей серии он несколько (2 %) снизился и 
продержался на этом уровне, как минимум, 20 дней, когда были сделаны последние измерения.

1. Михеев, А.А. Стимуляция биологической активности как метод управления развитием физических 
качеств спортсменов: в 2 ч. / А.А. Михеев. – Минск, 1999. – 398 с.

2. Issurin, V.B. Effect of vibratory stimulation training on maximal force and flexibility / V.B. Issurin, D.G. 
Liebermann, G. Tenenbaum // Journal of Sports Science. – 1994. – № 12. – Р. 561–556. 

3. Issurin, V.B. Acute and residual effects of vibratory stimulation on explosive strength in elite and amateur 
athletes / V.B. Issurin, G. Tenenbaum // Journal of Sports Science. – 1999. – № 17. – Р. 177–182.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ В МЕТАНИЯХ

Огородников С.С., кандидат педагогических наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Легкоатлетические упражнения, в том числе метания, в физическом воспитании дошкольни-
ков, учащихся и студентов включены в соответствующие программы как обязательные виды для 
освоения за годы обучения в образовательных учреждениях. Так, программа «Пралеска» в разделе 
«Развитие движений» содержит бросание мяча уже для детей от 1 года жизни. Программой «Физи-
ческая культура и здоровье» для изучения и оценки техники выполнения предлагаются различные 
виды метаний: мяча 150 г и теннисного мяча с места на точность попадания в горизонтальную и вер-
тикальную цель на заданное расстояние, на дальность с 3–4 шагов разбега; гранаты 700 г (юноши). В 
типовую программу «Физическая культура» для групп основного учебного отделения высших учеб-
ных заведений включено освоение техники метаний легкоатлетических снарядов.

Приведенное свидетельствует о важности этих видов движений, посредством которых реша-
ются задачи физического воспитания подрастающего поколения. Вместе с тем некоторые исследо-
ватели проблемы обучения метательным движениям отмечают ее нерешенность на должном уров-
не. Одной из причин этого является растянутость процесса формирования двигательного навыка во 
внешних рамках [1]. Другой причиной, на наш взгляд, может быть несоблюдение отдельных поло-
жений методических принципов непрерывности и систематичности в связи с сезонностью изучения 
метаний в течение учебного года.

В связи с указанным можно предполагать необходимость поиска выхода из создавшегося поло-
жения. Одним из подходов решения данной проблемы может стать использование самостоятельных 
заданий, содержащих упражнения метательного характера и выполняемых в домашних условиях. 
Это позволит устранить отмеченные выше причины несоблюдения методических принципов обуче-
ния и тренировки.
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Для проверки выдвинутого предположения было проведено исследование в котором приняли 
участие девушки – студентки первого курса в количестве от 16 до 412 человек на разных этапах.

На первом этапе отбирались тесты, с помощью которых можно контролировать динамику ре-
зультатов в метании. Отбор проводился из трех тестов: метание гранаты, теннисного мяча в стенку 
на дальность отскока с расстояния 5 м, бросок набивного мяча весом 1 кг двумя руками из-за головы 
в положении сидя. Сравнивая результаты тестирования с помощью корреляционного анализа, мы 
остановили свой выбор на метании теннисного мяча в стенку на дальность отскока с расстояния 
5 м, поскольку оценка корреляции между истинными значениями метания гранаты и этим тестом 
(r=0,58) была выше, чем между истинными значениями метания гранаты и броском набивного мяча 
(r=0,44). Кроме того, выбранный нами тест апробирован в практике и описан в научно-методической 
литературе [2].

На втором этапе определялись средства и методы их использования, режимы тренировочной 
нагрузки. В качестве тренировочных средств, улучшающих результаты в метаниях, необходимо 
было подобрать упражнения, дающие, по возможности, наибольший эффект прямого положитель-
ного переноса на тестовые упражнения, характеризующие уровень развития тех или иных физиче-
ских качеств и жизненно важных двигательных навыков. Из разнообразных средств, применяемых 
в тренировке метаний, нами были отобраны и использованы имитационные упражнения с резино-
вым амортизатором для мышц плечевого пояса по технике движения, сходные со способом метания 
копья или гранаты «из-за спины через плечо». Выполнялись упражнения по методу интервальной 
тренировки с жесткими интервалами отдыха со следующим режимом работы и отдыха: работа –  
15–20 секунд, отдых – 45–40 секунд.

На третьем этапе исследования рассчитывались показатели прироста результатов в тестовом 
упражнении в зависимости от их исходного уровня. Для этого между результатами в начале учебного 
года и их приростом за учебный год определялась корреляционная связь и устанавливалась зави-
симость рассматриваемых показателей с помощью квадратичной функции (у=ах2+вх+с) по методу 
наименьших квадратов. Для расчета прироста результатов в течение учебного года было получено 
уравнение следующего вида: 

у=0,00009х2+0,03061х+157,70211, 
где у – прирост результата за год, х – исходный уровень. 

Используя данное уравнение, была составлена рабочая таблица, позволяющая определять ин-
дивидуальные показатели достижений в метании в зависимости от исходного уровня. Индивидуаль-
ный подход в оценке достижений оказывал стимулирующий эффект, повышая активность занимаю-
щихся.

Активизации усилий в достижении положительных результатов самостоятельных занятий ме-
таниями способствовало участие студенток в определении собственных целевых установок, плани-
руя их достижение, а также самоконтроль своего состояния, на основании которого принималось 
самостоятельное решение о коррекции нагрузки при выполнении упражнений. Активная форма са-
моконтроля предполагала ведение дневника, в котором предусматривалась фиксация данных пред-
варительного, этапного, текущего, оперативного и итогового контроля. В нем отмечались результаты 
контрольных испытаний, задания для самостоятельных занятий, проводился учет данных самокон-
троля и выполнения заданий, анализ результатов тестирования.

Теоретической предпосылкой системы самоконтроля явились представления о трех типах со-
стояний, сформулированные В.М. Зациорским с соавторами [3] и В.Н. Кряжем с соавторами [4].

В процессе предварительного контроля оценивался исходный уровень результатов в метании 
теннисного мяча в стену. С учетом этого подбирались упражнения и режимы физической нагруз-
ки. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы был использован тест 
Руффье. Дополнительно к этому оценивалась работоспособность при выполнении тренировочных 
упражнений, показателем чего служило количество движений за установленное время.

В ходе этапного контроля решались задачи оценки эффективности занятий по данным дина-
мики результатов в тестовом упражнении, индивидуализировалась нагрузка в самостоятельных за-
даниях. Периодичность тестирования определялась с учетом данных о времени, необходимом для 
адаптации организма к изменившимся условиям, что соизмеримо с длительностью, равной пример-
но 4–6 неделям.
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Текущий контроль включал в себя показатели, характеризующие повседневные колебания со-
стояния организма занимающихся. С этой целью применялись достаточно простые объективные по-
казатели (частота сердечных сокращений, масса тела, длительность сна) и субъективные показатели 
(самочувствие, желание тренироваться). Эти показатели позволяли контролировать суммарное влия-
ние нагрузки в процессе выполнения самостоятельных заданий.

Оперативный контроль осуществлялся с помощью подсчета частоты сердечных сокращений 
во время выполнения самостоятельных заданий. С его помощью регулировалась тренировочная на-
грузка.

Итоговый контроль проводился с целью изучения эффективности различных вариантов орга-
низации самостоятельных заданий в выполнении метательных упражнений. Для этого в конце учеб-
ного года было проведено тестирование по программе предварительного контроля. Заключение об 
эффективности используемых методик приобщения студентов к выполнению самостоятельных за-
даний в метаниях принималось на основе анализа динамики изучаемых показателей.

Сравнение результатов в начале и конце учебного года показало, что прирост показателей в те-
стовом упражнении составил в среднем 233 см, что в относительном масштабе равно 38,7 %. Данные 
статистики достоверны (р<0,01). Это можно расценить как свидетельство эффективности экспери-
ментальных педагогических воздействий и дает право рекомендовать данный подход для улучшения 
результативности в метаниях. Кроме того, выполнение самостоятельных заданий, стимулируемое с 
помощью указанных приемов, уменьшает дефицит двигательной активности учащихся и приучает 
их к регулярным занятиям физическими упражнениями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
ПЛОВЦОВ-КРОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Панфилов А.М.,
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко

Эффективное управление процессом спортивной тренировки возможно лишь тогда, когда из-
вестно, какое качество и до какой степени следует развивать. По мнению многих советских и за-
рубежных авторов, основными физическими качествами, обуславливающими, уровень спортивно-
го результата в плавании являются: скоростные возможности, общая и специальная выносливость, 
силовая подготовленность спортсменов, подвижность в суставах. Однако данная проблема еще не-
достаточно изучена. Следует также отметить, что рекомендации исследователей предназначены в 
основном для пловцов высокой квалификации, что не дает возможности ориентироваться на долж-
ный уровень развития данных качеств начиная с ІІІ разряда и до высшей ступени квалификации. 
В связи с этим представляется актуальным:

1. Определить уровень развития быстроты, общей и специальной выносливости, а также си-
ловых возможностей и подвижности в суставах у пловцов, специализирующихся в плавании на 100 
и 200 м вольным стилем.

2. Определить ориентиры развития вышеперечисленных качеств у пловцов-кролистов от ма-
стера спорта до III разряда.
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Одним из наиболее объективных тестов для оценки уровня скоростных возможностей является 
проплывание отрезка 25 м с толчка с максимальной скоростью. Известно, что по мере роста мастер-
ства юных пловцов наряду с повышением скоростных возможностей и специальной выносливости 
заметно вырастает значение общей выносливости, которая является необходимой предпосылкой для 
дальнейшего совершенствования на любой дистанции. В качестве пробы, характеризующей уровень 
специальной выносливости, было избрано проплывание 4×50 м с максимальной скоростью и пауза-
ми отдыха между отрезками продолжительностью 10 с. Этот тест наиболее удобен в данном случае 
тем, что доступен для пловцов любой квалификации.

По тем же соображениям для выявления уровня общей выносливости применялось проплыва-
ние отрезка 800 м с максимальной скоростью. Для достижения высоких результатов в плавании на 
различных дистанциях имеет способность пловца развивать максимальную и взрывную силу, сило-
вую выносливость. Силовые возможности оценивались по данным относительной силы сгибателей 
плеча, мышц, приводящих плечо, сгибателей и разгибателей предплечья и суммарного показателя 
относительной силы этих мышечных групп (на основе использования методики А.В. Коробкова и 
Г.И. Черняева в модификации Б.М. Рыбалко).

Регистрировались также усилия во время имитации гребкового движения двумя руками на 
суше, и определялась сила тяги в воде. Высокий уровень развития гибкости также является одним 
из основных факторов, обеспечивающих спортивное мастерство в плавании и необходимой основой 
эффективного технического совершенствования. О подвижности в суставах судили по данным го-
ниометрии плечевого и голеностопного суставов.

Используя вышеперечисленные тесты, мы обследовали 100 спортсменов-кролистов, специа-
лизирующихся в плавании на 100 метров, в том числе 35 спортсменов ІІІ разряда, 27 – ІІ разряда,  
17 – І разряда, 12 кандидатов в мастера и 9 мастеров спорта.

Результаты статистической обработки полученных данных (см. таблицу) показали однона-
правленное улучшение от ІІІ разряда до мастера спорта результатов в тестах, характеризующих ско-
ростные возможности и специальную выносливость спортсменов.

Анализ показательной выносливости показал возрастание их от разряда к разряду на статисти-
чески значимую величину между ІІІ и ІІ разрядами и между ІІ и І разрядами.

В ходе исследований было отмечено увеличение с ростом спортивной квалификации силовых 
возможностей пловцов, хотя статистически значимые различия в показателях силы мышечных групп 
были отмечены не всегда.

В то же время следует отметить, что сила тяги в воде неуклонно возрастала от разряда к раз-
ряду на статистически значимую величину. Измерения активной подвижности в суставах не позво-
лили выявить существенной зависимости ее изменения в связи с ростом спортивной квалификации 
пловцов-кролистов.

Таблица – Уровень развития физических качеств у кролистов-спринтеров различной квалификации

Контрольные испытания
Спортивная квалификация

ІІІ
разряд

ІІ
разряд

І
разряд

кандидаты  
в мастера спорта

мастера  
спорта

25 м с толчка, с 16,4 14,2 13,1 12,6 11,7
Сумма времени 4×50, с 2.40,5 2.21,4 2.09,3 2.04,9 1.57,3
Результат в плавании на 800 м 12.35,2 11.24,3 10.05,2 9.48,6 9.21,1
Показатели относительной силы:
разгибателя плеча, кг 0,59 0,65 0,70 0,80 0,79
мышц, приводящих плечо, кг 0,50 0,57 0,62 0,74 0,69
разгибателя предплечья, кг 0,25 0,29 0,31 0,33 0,37
сгибателя предплечья, кг 0, 42 0,48 0,46 0,51 0,53
Суммарный показатель относит. силы 1,77 2,00 2,09 2,39 2,39
Имитация гребка, кг 0,51 0,54 0,52 0,62 0,68
Абсолютная сила тяги в воде, кг 8,8 10,6 13,2 14,7 19,7
Подвижность в суставах:
плечевой сустав, град 314,0 307,6 312,6 315,3 316,0
голеностопный сустав, град 71,9 79,3 80,5 84,7 85,8
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Выводы
1. Улучшение результата в плавании на 100 м кролем неразрывно связано с совершенствова-

нием быстроты, специальной и общей выносливости, а также с повышением показателей силовых 
возможностей пловцов. В то же время существенной зависимости роста квалификации спортсменов 
от уровня подвижности в суставах нами не обнаружено.

2. Представленные в таблице данные могут служить ориентиром при контроле за развитием 
физических качеств пловцов-кролистов на этапах подготовки от ІІІ разряда до мастера спорта.

1. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошан-
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ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

Радькова М.Н., 
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова

В настоящее время волевая подготовка понимается как целенаправленный процесс воздействия 
на мысли, чувства и поступки спортсмена для формирования и развития у него волевых качеств как 
постоянных черт характера, необходимых для достижения победы в ходе напряженной спортивной 
борьбы. Под волевыми качествами понимают конкретные проявления воли, обусловленные характе-
ром преодолеваемых препятствий [2].

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме волевого развития в юноше-
ском возрасте, осуществляемых отечественными психологами, позволяет придти к выводу, что воля 
является важнейшей характеристикой личности студентов, необходимой для успешной учебно-
профессиональной деятельности [3]. Следовательно, формирование волевой сферы является одной 
из важнейших задач, стоящих перед современной системой образования.

Волевая подготовка спортсменов – это длитель ный и целенаправленный психолого-
педагогический процесс, направленный на развитие и воспитание различных волевых качеств (воле-
вых черт характера), которые считаются необходимыми, универсальными в спорте, а также ценятся 
и в других видах деятельности человека [1].

Для студентов-спортсменов волевая подготовка в большей степени важна, поскольку кроме 
спортивной деятельности они активно выполняют учебную (учебно-профессиональную), что требу-
ет от них проявления различных волевых качеств, входящих в структуру волевой подготовки в спор-
те. В связи с этим изучение особенностей волевой подготовки студентов, занимающихся спортом, 
является актуальным. Зная особенности волевой подготовки, а, также имея представление о путях 
ее оптимизации, можно более правильно и успешно планировать процесс обучения и спортивного 
совершенствования применительно к деятельности всех его субъектов: тренера, спортивного психо-
лога и спортсмена, учебно-профессиональную деятельность студентов-спортсменов.

Важнейшими волевыми качествами, формирующимися в процессе волевой подготовки и обу-
словливающими успешность учебной и спортивной деятельности студентов, являются волевой са-
моконтроль (ВСК) [7], настойчивость и самообладание [8]. Названные волевые качества во многом 
определяют индивидуальный стиль и конкретные проявления активности человека.

Одной из активных форм волевой недостаточности, препятствующей волевой саморегуляции 
человека и успешному выполнению деятельности, является импульсивность, то есть склонность че-
ловека действовать по первому побуждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 
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Целью настоящего эмпирического исследования стало изучение особенностей развития воле-
вых качеств студентов-спортсменов, в ходе которого проверялись следующие гипотезы:

1. Уровень развития волевых качеств связан с успеваемостью студентов, занимающихся спор-
том, и их спортивными достижениями. Чем выше показатели волевых качеств, тем более успешны 
студенты в учебной деятельности и спорте.

2. Импульсивность (как форма активной волевой недостаточности) препятствует протеканию 
учебной и спортивной деятельности студентов-спортсменов. Чем выше уровень развития импуль-
сивности, тем ниже уровни показателей успеваемости и спортивных достижений. 

В исследовании приняли участие 70 студентов-спортсменов 4-го курса факультета физическо-
го воспитания Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова.

Исследование включало 2 этапа. 
На первом этапе рассматривалось соотношение волевых качеств студентов-спортсменов с их 

успеваемостью, спортивными достижениями и импульсивностью.
На втором этапе разрабатывались рекомендации по волевой подготовке субъектам 

образовательно-воспитательного процесса.
Исследование волевых качеств студентов-спортсменов проводилось с помощью теста-

опросника ВСК А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана, который был направлен на обобщенную оценку ин-
дивидуального уровня развития волевой регуляции. Опросник содержал 30 пунктов (24 рабочих и 6 
маскировоч ных). Результатом тестирования определялся общий индекс ВСК и индексы по шкалам 
«Самообладание» и «Настойчивость». 

Исследование импульсивности студентов-спортсменов проводилось при помощи теста-
опросника В.А. Лосенкова, состоящего из 20 вопросов [6]. 

Для изучения успеваемости и спортивных достижений студентов был применен метод анализа 
документов. В качестве документации были изучены ведомости рейтинга студентов, который прак-
тикуется на факультете физического воспитания МГУ им. А.А. Кулешова (за 2009 год).

Первым этапом исследования стало изучение соотношения успеваемости студентов с волевы-
ми качествами спортсменов. Для получения наиболее достоверных результатов использовался кор-
реляционный анализ r-Пирсона (таблица 1).

Таблица 1 – Эмпирические значения коэффициента корреляции r-Пирсона для волевых качеств и успеваемости 
студентов-спортсменов (N=70)

Показатели Успеваемость
ВСК 0,41**

Настойчивость 0,457***
Самообладание 0,351*

Примечание – *** связи достоверны на уровне значимости p≤0,001; ** связи достоверны на уровне зна-
чимости p≤0,01; * связи достоверны на уровне значимости p≤0,05.

Анализ данных таблицы 1 позволяет утверждать, что статистически значимая положительная 
связь (r=0,41) на высоком уровне значимости между волевым самоконтролем и успеваемостью сви-
детельствует о том, что показатели ВСК и успеваемости находятся в прямо пропорциональной за-
висимости. Это говорит о том, что студенты-спортсмены, имеющие высокий уровень самоконтроля, 
планомерно реализуют свои намерения, умеют распределять собственные усилия не только в спорте, 
но и в учебной деятельности. 

Обнаруженная положительная связь между показателями настойчивости и успеваемости 
(r=0,457), значимая на уровне р<0,01, означает: чем выше настойчивость, тем лучше успеваемость 
студентов-спортсменов. Такие студенты работоспособны и активно стремятся к завершению начато-
го дела, что и свидетельствует об их высоком уровне успеваемости. 

Между показателями самообладания и успеваемости (r=0,351) также выявлена положительная 
связь на уровне значимости р<0,05.

Следующий шаг исследования заключался в изучении соотношения спортивных достижений 
студентов с их волевыми качествами (таблица 2).
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Таблица 2 – Эмпирические значения коэффициента корреляции r-Пирсона для волевых качеств и спортивных 
достижений студентов-спортсменов (N=70)

Показатели Спортивные достижения
ВСК 0,235*

Самообладание 0,279**

Примечание – ** связи достоверны на уровне значимости p≤0,01; * связи достоверны на уровне значи-
мости p≤0,05.

Полученные результаты данных, отраженные в таблице 2, позволяют утверждать, что чем выше 
показатель волевого самоконтроля, тем выше уровень спортивных достижений (r=0,235). Таким об-
разом, студенты-спортсмены, имеющие высокий уровень самоконтроля, планомерно реализующие 
свои намерения, умеют распределять собственные усилия. 

Положительная связь, обнаруженная между показателями самообладания и успеваемости 
(r=0,279), значимая на уровне р<0,01, означает, что чем выше развит показатель самообладания, тем 
выше показатель спортивных достижений студентов-спортсменов. Такие студенты-спортсмены – ра-
ботоспособные люди, активно стремящиеся к завершению начатого дела, что и свидетельствует о 
высоком уровне их спортивных достижений. 

Соотношение показателей успеваемости и спортивных достижений студентов-спортсменов с 
их импульсивностью представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Эмпирические значения коэффициента корреляции r-Пирсона для показателей успеваемости, 
спортивных достижений и импульсивности студентов-спортсменов (N=70)

Показатели Импульсивность
Спортивные достижения –0,412**

Успеваемость –0,259*

Примечание – ** связи достоверны на уровне значимости p≤0,01; * связи достоверны на уровне значи-
мости p≤0,05.

Статистически значимая отрицательная связь (r = -0,412) обнаружена между показателями 
спортивных достижений и импульсивности. Это свидетельствует о том, что чем выше показатель 
импульсивности, тем менее успешны студенты-спортсмены в спортивной деятельности. 

Отрицательная связь также обнаружена между показателями успеваемости и импульсивности 
(r=–0,259), значимая на уровне р<0,05, что свидетельствует об обратно пропорциональной зависи-
мости данных показателей. 

Следовательно, обе гипотезы настоящего исследования подтвердились.
По результатам проведенного исследования нами были сформулированы и предложены общие 

методические рекомендации субъектам образовательно-воспитательного процесса:
Соблюдая принцип постепенности, начинать подготовку с преодоления незначительных труд-

ностей, постепенно повышая их интенсивность, что способствует формированию у спортсмена уве-
ренности в своих силах.

Создавать у спортсмена установку на обязательное выполнение поставленной задачи. Это 
формирует у него уверенность в том, что предлагаемое трудное задание выполнимо.

Создавать условия для проявления каждым спортсменом энергичных волевых напряжений, 
вплоть до запредельных.

Обязательно развивать способность к продолжительным волевым усилиям, в том числе при 
монотонной деятельности, применяя упражнения на вытяжку.

Постоянно добиваться результативности упражнений на волевые усилия и обеспечивать по-
ступление спортсмену информации о его действиях для осознания. Усилия воли, затрачиваемые впу-
стую (без оценки), разрушают способность к волевым усилиям.

Воля воспитывается не только в процессе занятий спортом, поэтому следует применять такие 
задания и действия, сопряженные с жизнедеятельностью спортсмена, которые потребуют от него 
самостоятельности, активности, креативности и социальной ответственности.
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Общий итог комплексной разработки проблемы воли в психологии спорта заключается в опре-
делении научных обоснований методики волевой подготовки спортсмена и использовании этих обо-
снований в теории и практике физического воспитания и спортивной деятельности [5].

Конечно, это не означает полного и бесспорного решения всех вопросов проблемы. Важно, что 
уже сейчас разработка ее оказывает помощь практике физического воспитания и спорта. Изучение 
проблемы воли в психологии спорта и достигнутые уже сейчас результаты выходят за рамки этой 
области психологической науки и практики. Представляется, что они имеют определенное значение 
для общей психологии, для теории и практики воспитания воли в условиях обучения, воспитания и 
практической деятельности вообще [7].

Подводя итоги, можно отметить, что у каждого студента-спортсмена есть все возможности для 
развития и самовоспитания воли. Чем раньше начинается сознательный процесс воспитания воли, 
тем больших успехов он может добиться как в учебно-профессиональной, так и спортивной деятель-
ности.
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ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Рубашко Н.К., 
Белорусский государственный университет

Введение. Разнообразные соревнования, практикуемые в спорте, имеют как общие, единые, 
так и отличительные черты. Чтобы упорядочить их в определенной системе, надо иметь в виду 
основные факторы и обстоятельства, делающие оправданным использование соревнований того или 
иного типа, их соотношение и последовательность в типичных условиях.

Универсальное назначение спортивных соревнований заключается в сопоставительно-сопер-
ническом объективизированном выявлении спортивно-результативных способностей соревнующих-
ся, удовлетворении на этой основе личностных и общественных потребностей в сфере спорта [4]. 
Однако в силу многофункциональности спорта и различия условий организации соревнований от-
дельные их функции бывают выражены совсем не в одинаковой мере. Это сказывается на формах 
организации, способах построения и отдельных чертах конкретных соревнований.

С учетом спортивной и экономической целесообразности, условий проведения, традиций, 
специфических особенностей в каждом виде спорта образуются системы соревнований, которые, как 
правило, имеют преемственность на мировом, национальном, региональном и местном уровнях [2].

По разнообразию видов состязаний конный спорт уступает только легкой атлетике. Основны-
ми, или, как говорят, классическими видами конного спорта принято считать преодоление препят-
ствий, троеборье и выездку. Они же являются олимпийскими. В настоящее время насчитывается три-
надцать дисциплин, по которым проводятся спортивные соревнования, к тому же некоторые из них, в 
свою очередь, подразделяются на отдельные виды в соответствии с условиями соревнований [1].

С целью формулировки основных принципов функционирования системы соревнований по 
конному спорту была поставлена задача раскрыть специфику системы соревнований по конному 
спорту, обусловленную особенностями соревновательной деятельности в этом виде спорта.
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Для решения поставленной задачи использовались следующие интегративные и частно-
предметные методы исследования:

– теоретический анализ и обобщение, включающие изучение и анализ литературных данных, 
документальных материалов и материалов интернета, анализ программных и нормативных докумен-
тов, касающихся организации и проведения соревнований по конному спорту;

– ретроспективное и включенное наблюдение; 
– обследование соревновательной практики проведения соревнований.
Изучение соревнований по конкретному виду спорта требует применения системного подхода. 

Любое соревнование можно рассматривать как с позиции непосредственно соперничающих, так и с 
позиций судей, организаторов, зрителей. В связи с этим очевидно, что в форме соревнования объеди-
няется несколько различных типов деятельности, представляющих, по сути, содержание соревнова-
ния. Чтобы соревнование осуществилось, необходимы, как минимум, следующие элементы [2]:

– деятельность непосредственно соревнующихся, состязающихся – соревновательная деятель-
ность;

– деятельность тех, кто организует соревнование и регулирует на основе определенных норм и 
правил деятельность соперников – организационная и судейская деятельность;

– деятельность тех, кто оценивает процесс соперничества и его результаты – деятельность зри-
телей, болельщиков;

– соответствующие условия осуществления этих типов деятельности – то, что обобщенно 
можно обозначить как игровое пространство соревнования – понятие, включающее оборудование, 
инвентарь, сооружения и тому подобное, необходимое для проведения соревнования.

Каждый вид спорта характеризуется предметом состязаний и характером активности спор-
тсмена, особым составом действий и способом ведения соревновательной борьбы (техникой, такти-
кой), правилами соревнований.

Все вышеперечисленное определяет организационные, педагогические и социальные принци-
пы проведения соревнований независимо от вида спорта. Эти принципы являются основополагаю-
щими и для современной системы спортивных соревнований по конному спорту.

Специфика конного спорта является решающим фактором, определяющим как особенности 
соревновательной деятельности в этом виде спорта, так и особенности системы соревнований.

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с классификацией олимпийских видов 
спорта, отражающей специфику движений, а также структуру соревновательной и тренировочной 
деятельности, конный спорт принадлежит к сложнокоординационному виду.

Особенность и сложность конного спорта заключается в том, что спортсмен-конник не может 
рассчитывать только на себя, его действия тесно связаны с поведением равноправного партнера – 
спортивной лошади. Достижение доверительных отношений и уважения между ними, сопричаст-
ность к судьбе животного всех вовлеченных в сферу конного спорта придает этому виду спорта столь 
исключительный характер.

В конном спорте техническая подготовленность носит комплексный и суммарный характер, 
так как свои технические возможности проявляют как лошадь, так и всадник. Поэтому стратегия со-
ревновательной деятельности и подготовка к ней разрабатывается для спортивной пары.

Особенности соревновательной деятельности спортсмена-конника и спортивной лошади за-
висят от их возраста и квалификации. И всадник, и лошадь должны соответствовать требованиям, 
установленным для категории выбранного ими соревнования. Все компетентные лица обязаны де-
лать все возможное для обеспечения того, чтобы в соревнованиях каждого уровня участвовали ква-
лифицированные спортсмены на лошадях, прошедших поэтапную подготовку [3].

Конный спорт относится к высокотравматичным видам спорта, поскольку поведение лошади 
невозможно просчитать до конца. Поэтому при организации и проведении соревнований следует 
обеспечить защиту лошадей и всадников от большей степени риска, чем та, что неизбежно присуща 
соревнованиям данного характера и определена как приемлемая для всех заинтересованных сторон.

Тип судейства является одним из классификационных признаков соревнований. Конный спорт 
является тем особым видом спорта, в котором, в зависимости от дисциплины, есть как субъективное, 
так и объективное судейство.

Конный спорт воплощает в себе справедливость и равенство – это один из немногих видов 
спорта, где мужчины и женщины ведут борьбу на равных условиях во всех соревнованиях.
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Ведущий координирующий и управляющий орган в сфере конного спорта – это Международ-
ная федерация конного спорта (ФЕИ). ФЕИ осуществляет контроль над проведением всех междуна-
родных соревнований по выездке, преодолению препятствий, троеборью, драйвингу, пробегам, воль-
тижировке, рейнингу, в паралимпийском спорте, разрабатывает правила и утверждает программы 
проведения чемпионатов, континентальных, региональных и Олимпийских игр [7].

Основополагающим комплексным нормативным актом, устанавливающим основные положе-
ния, связанные с проведением международных соревнований по конному спорту, является Общий 
регламент ФЕИ [5]. Регламенты соревнований, действующие в отдельных странах, разрабатываются 
исходя из данного регламента.

Общий регламент дает четкую классификацию видов соревнований по конному спорту, сло-
жившуюся на международном уровне. На международном уровне проводятся как комплексные 
соревнования, так и соревнования по отдельным видам конного спорта. В Регламенте прописаны 
требования, предъявляемые к организации соревнований, к положениям о соревновании и офици-
альному календарю, условия участия в соревнованиях как всадников, так и лошадей. Описываются 
церемонии награждения, коммерческие права и спонсорское участие.

По каждому виду конного спорта ФЕИ разработаны правила, которые каждый год дополняют-
ся и совершенствуются. Правила соревнований являются важнейшим документом, регламентирую-
щим проведение спортивных соревнований и влияющим на их результаты. В них регламентируются 
действия судей и участников, предусматриваются условия выявления победителей, определяются 
нормы поведения спортсмена, содержится перечень запрещенных действий.

На основании Общего регламента и Правил по видам конного спорта организаторами сорев-
нований разрабатывается Положение о соревновании, в котором, в частности, указываются назва-
ние соревнования, время и место проведения, организаторы; программа и календарь по дням со-
ревнования; условия проведения; форма официальной заявки для участия в соревновании и сроки ее 
представления; участники соревнования, возрастные группы, количественный состав допускаемых 
спортсменов; условия приема участников и судей; документация участников, необходимая для до-
пуска к соревнованию; требования врачебного и ветеринарного контроля; порядок определения и 
награждения победителей и призеров соревнования, размер призового фонда.

Географическое положение места проведения соревнования имеет большое значение, посколь-
ку в конном спорте важно учитывать процессы адаптации, протекающие в организме не только спор-
тсмена, но и лошади как основного партнера, несущего более значительную физическую нагрузку в 
процессе соревнования.

К оборудованию мест проведения соревнований по конному спорту относится качество спор-
тивной базы – поля, манежа, разминочных площадок, трассы полевых испытаний. Главное внимание 
должно уделяться качеству грунтов на всех объектах конноспортивной базы. Правилами проведения 
соревнований по видам конного спорта введено требование идентичности грунтов соревновательно-
го, разминочных и тренировочных манежей и /или полей.

Важным условием проведения соревнований в конном спорте, как и во всех видах спорта, 
является организация медицинского обслуживания, призванного обеспечить создание условий мак-
симальной безопасности для участников и оказание им своевременной медицинской помощи. Всем 
работникам, ответственным за медицинское обеспечение спортивных соревнований, необходимо до-
сконально знать правила соревнований, проводимых по конкретному виду спорта.

Но главным фактором в организации и проведении конноспортивных соревнований является 
обеспечение благополучия лошади. В 1991 году ФЕИ приняла специальный «Кодекс поведения по 
отношению к лошади», в котором, в частности, говорится, что благополучие лошади должно счи-
таться приоритетным и ни при каких условиях не занимать подчиненного положения по отношению 
к коммерческим или соревновательно-спортивным интересам. Соревнования не должны быть во 
вред благополучию лошади [7].

Обязательным условием при проведении соревнований по конному спорту является ветери-
нарный контроль (ветинспекция, «выводка»), который проводится накануне первого дня соревно-
ваний, – это проверка физического состояния и здоровья лошадей на предмет возможности их уча-
стия в соревнованиях по конкретному виду конного спорта. Вопросы, связанные с ветеринарным 
обслуживанием соревнований, регулируются Ветеринарным регламентом ФЕИ. Он устанавливает 
принципы, которыми при проведении соревнований по конному спорту должны руководствоваться 
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организаторы и ветеринарные врачи: требования к условиям содержания лошадей, допустимые ме-
тоды лечения, меры по допинг-контролю и т. п., иными словами, все то, что обеспечивает здоровье и 
благосостояние лошади и поддерживает принцип «честной игры».

Состязание как вид двигательной активности человека исторически трансформируется в спор-
тивное соревнование с появлением института судейства, устанавливающего правила спортивной 
борьбы. Поэтому в спортивных соревнованиях, кроме спортсменов, равноценными участниками яв-
ляются также судьи. От их квалификации, объективности зависит не только результат соревнований, 
но и перспективы развития спорта. Та или иная трактовка судьей правил соревнований влияет на 
направленность технической и тактической подготовки спортсменов.

В конном спорте представлено несколько категорий судей. Прежде всего, это судьи по отдель-
ным дисциплинам, непосредственно осуществляющие судейство. Следующая категория – техниче-
ский и ветеринарный делегаты. Технический делегат несет личную ответственность за безопасность 
всадников и лошадей в период соревнований. Ветеринарный делегат проводит осмотр лошадей пе-
ред началом любых конноспортивных соревнований, дает оценку состояния лошадей по окончании 
полевых испытаний троеборья и на всех этапах конных пробегов.

Судья-составитель маршрута (курс-дизайнер) составляет схему маршрута с точным указанием 
дистанции, скорости движения и времени ее прохождения, количества препятствий, их высоты и 
ширины, руководит на месте оборудованием маршрута и следит за его состоянием во время сорев-
нования.

Особая категория судей – так называемые судьи-инспекторы или стюарды. Во время соревно-
ваний они находятся на конюшне, на тренировочных и разминочных полях, во всех местах, подкон-
трольных организационному комитету и призваны:

– помогать спортсменам в правильном проведении тренировки или разминки, 
– вовремя вмешиваться, чтобы предотвратить жестокость по отношению к лошади кого бы то 

ни было;
– следить за соблюдением правил и основных принципов общественного поведения;
– помогать при проведении антидопинговых и контрольных медицинских процедур.
Любой судья должен фундаментально знать правила соревнований; иметь достаточный опыт 

проведения соответствующего уровня соревнований; изучать особенности соревновательной дея-
тельности спортсменов – участников предстоящих поединков; обладать психической устойчивостью 
к таким сбивающим факторам, как поведение болельщиков, участников соревнований и их трене-
ров; пресекать неспортивное поведение. Судья, конечно, должен быть абсолютно беспристрастным 
и объективным, примером соблюдения морально-этических норм спорта.

Все соревнования по конному спорту, которые проходят на территории Республики Беларусь, 
делятся на международные, проводящиеся по календарю ФЕИ, республиканские, проводящиеся по 
календарю, утвержденному Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, областные, го-
родские и местные.

Деятельность по организации соревнований по конному спорту в Республике Беларусь опреде-
ляется Общим регламентом [6], в котором зафиксированы общие положения организации и про-
ведения конно-спортивных соревнований. Этот документ является обязательным для соблюдения 
и исполнения любым лицом, причастным к организации и проведению соревнований по конному 
спорту.

Соревнования организуются для следующих категорий участников: взрослые спортсмены, 
юниоры, юноши, дети, любители.

По характеру зачета и определения результатов соревнования, проводимые в Беларуси, делят-
ся на личные, командные и лично-командные. Характер соревнований в каждом отдельном случае 
определяется Положением о соревновании.

Для руководства соревнованиями назначается главная судейская коллегия в составе главного 
судьи, его заместителей, главного секретаря, главного ветеринарного врача, судьи-составителя марш-
рута. На крупных соревнованиях желательно присутствие одного технического делегата, выбранно-
го из числа квалифицированных специалистов, для приема манежа, трассы полевых испытаний и/
или конкурных маршрутов и оказания помощи в технических вопросах проведения соревнований. 
В случае его отсутствия эти функции выполняет главный судья соревнований. К обслуживанию со-
ревнований в обязательном порядке привлекаются стюарды.
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Выводы. Таким образом, система спортивных соревнований по конному спорту включает по-
следовательно развернутый ряд соревнований различных рангов, организуемых в соответствии с 
закономерностями функционирования каждой дисциплины конного спорта как в личном, так и ко-
мандном зачете.

Системообразующим фактором в современных видах конного спорта является деятельность 
ФЕИ, призванная содействовать упорядоченному развитию конного спорта во всем мире путем сти-
мулирования и пропаганды гуманных и честных принципов соревновательной борьбы в области 
традиционных конных дисциплин. Национальные федерации призваны четко следовать принципам 
организации соревнований, пропагандируемым ФЕИ.

Важным аспектом в современной системе спортивных соревнований по конному спорту явля-
ется благополучие лошади и безопасность езды, а также поддержание здоровья лошади и создание, 
образно говоря, «запаса прочности» на ее долгую спортивную карьеру.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ ТРОЕБОРЬЮ  
С УЧЕТОМ ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА  

ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Рубашко Н.К.,
Белорусский государственный университет

Введение. Каждому виду спорта присуща своя система соревнований, которая зависит от спец-
ифики вида спорта, его популярности, традиций, организационной модели спортивного движения, 
финансово-экономического положения в стране и количества средств, имеющихся в распоряжении 
той или иной спортивной организации.

В современное понятие «конный спорт» входят все виды испытания лошади, облеченные в 
зрелищную, азартную форму и преследующие достижение какого-либо результата, оцениваемого по 
определенным правилам. По сравнению с прошлыми годами современный конный спорт претерпел 
значительные изменения. Эти изменения выразились в повышении нормативно-технических требо-
ваний соревнований и, как следствие этого, в строгой специализации всадника и лошади.

Конный спорт является сложнокоординационным видом спорта со своей спецификой сорев-
новательной деятельности, заключающейся в том, что в ней участвует пара или система «всадник – 
лошадь», призванная к достижению общего спортивного результата и в которой лошадь является 
полноценным партнером.

Главным системообразующим фактором в современных видах конного спорта является деятель-
ность Международной федерации конного спорта (ФЕИ), основная задача которой – содействие упо-
рядоченному развитию конного спорта во всем мире путем стимулирования и пропаганды гуманных 
и честных принципов соревновательной борьбы в области традиционных конных дисциплин [2].
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Система спортивных соревнований по конному спорту включает последовательно разверну-
тый ряд соревнований различных рангов, организуемых в соответствии с закономерностями функ-
ционирования каждой дисциплины конного спорта как в личном, так и командном зачете.

Важным аспектом в современной системе спортивных соревнований по конному спорту яв-
ляется благополучие лошади, поддержание ее здоровья и создание, образно говоря, «запаса проч-
ности» на долгую спортивную карьеру. Все формы жестокого, негуманного обращения или любого 
вида злоупотребления по отношению к лошади должны строго пресекаться как во время проведения 
соревнований, так и при организации тренировочного процесса.

Конный спорт относится к высокотравматичным видам спорта, поскольку поведение лошади 
невозможно просчитать до конца. По данным интернет-источников, за период с 2001 по 2003 годы 
больше всего тяжелых травм и смертельных случаев произошло в таких видах спорта, как мотоспорт 
(32 % от общих травм), конный спорт (14 % от общих травм), австралийский футбол, водные лыжи 
и гонки на скоростных катерах (по 9 % от общих травм) [5].

Троеборье является наиболее сложным видом конного спорта, входящим в программу летних 
Олимпийских игр [1]. Соревнования по троеборью являются наиболее полными комбинированными 
соревнованиями по конному спорту. Для успешного выступления на соревнованиях, которые про-
водятся по трем программам (манежная езда, кросс полевых испытаний, преодоление препятствий) 
в течение трех дней, спортивной паре «всадник – лошадь» необходимо иметь высокий уровень 
функциональной подготовленности как всадника, так и лошади. Троеборье требует от всадников 
серьезных навыков во всех классических видах конного спорта и четкого понимания навыков своей 
лошади, степени ее подготовленности, полученной разумным и рациональным тренингом. Оно пред-
ставляет собой полномасштабное испытание возможностей лошади и всадника, а также серьезней-
шее испытание для навыков верховой езды всадника, но одновременно с этим троеборье является и 
всегда будет являться рискованным видом спорта.

Организация и методы исследований. С целью определения особенностей соревнований по 
конному троеборью поставлена задача проанализировать специфику организации соревнований по 
троеборью с учетом требований безопасности их проведения по отношению ко всем участникам со-
ревновательного процесса. Для решения поставленной задачи использовались следующие методы 
исследования: теоретический анализ и обобщение, включавшие изучение и анализ литературных 
и электронных источников; ретроспективное и включенное наблюдение; обследование соревнова-
тельной практики проведения соревнований; изучение протоколов соревнований; статистическая и 
графическая обработка полученных данных.

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время проводятся серьезные ис-
следования, которые с большой вероятностью позволят достичь снижения степени риска, присущей 
полевым испытаниям, за счет изменения формы и расположения препятствий, а также за счет раз-
работки специальных устройств, способных смягчить последствия ошибок или снизить вероятность 
несчастных случаев в отдельных ситуациях. Основополагающий вывод заключается в том, что не-
обходимо делать все возможное для предотвращения падения лошадей: выполнение этой единствен-
ной задачи способно серьезно снизить вероятность тяжелых травм у всадников, а также значительно 
повысить безопасность соревнований для лошадей [2].

Все мероприятия по управлению рисками должны быть направлены на то, чтобы обеспечить 
защиту лошадей и всадников от большей степени риска, чем та, что неизбежно присуща соревнова-
ниям данного характера и определена как приемлемая для всех заинтересованных сторон.

В число мероприятий, направленных на уменьшение риска в троеборье, ФЕИ осуществляет 
содействие менее рискованной, ответственной езде путем постоянного отслеживания лучших ре-
шений в практике составления маршрутов. И обязывает препятствовать более неосторожной езде с 
помощью эффективных дисциплинарных процедур [3].

Поэтому в Правилах ФЕИ по троеборью введены понятия «жестокое обращение с лошадью» 
и «опасная езда» [4]. Жестокость по отношению к лошади может быть определена как намеренные 
действия такого характера, когда возможно причинение лошади боли или неоправданного диском-
форта. А опасная езда – преднамеренное или непреднамеренное действие, когда всадник подвергает 
высокому риску себя, свою лошадь или третье лицо, что в корне противоречит духу соревнований. 
Любое действие или серия действий, которые, по мнению главной судейской коллегии, могут быть 
расценены как жестокое обращение с лошадью, должны наказываться желтой карточкой предупре-
ждения, исключением, штрафом или дисквалификацией (в зависимости от тяжести нарушения). 
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Опасная езда на дистанции кросса полевых испытаний наказывается дополнительно зарегистриро-
ванным устным предупреждением или 25 штрафными очками и желтой карточкой.

На своем сайте ФЕИ приводит данные о санкциях, примененных к всадникам в троеборье за 
различные нарушения [2]. Диаграмма на рисунке 1 показывает ежегодный рост числа санкций.

Рисунок 1 – Рост числа санкций с 2006 по 2010 годы

Абсолютным лидером по предъявленным санкциям является Великобритания (41 санкция), за 
ней следует Австралия (28 санкций), затем – Италия (19 санкций), т. е. страны с наиболее давними 
традициями развития троеборья. Республика Беларусь также представлена в этом списке, правда, 
всего 1 санкцией.

Но общее число санкций, примененных к всадникам той или иной страны, не является пока-
зателем того, что всадники данных стран являются «злостными» нарушителями. Интерес представ-
ляет показатель, отнесенный к общему числу всадников по троеборью, зарегистрированных в базе 
данных ФЕИ. Например, у Великобритании их 1130, а у Мексики – всего 23 (при 5 санкциях за весь 
период). В относительном выражении первая выглядит предпочтительнее, и это позволяет сделать 
вывод о том, что случаи опасной езды для британских всадников не являются показателем их низкой 
подготовки. График, демонстрирующий эти зависимости, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сопоставительный график по числу санкций

Если же просмотреть причины применения санкций (рисунок 3), то 53 % из них составляет 
опасная езда, 24 % – жестокость по отношению к лошади. Это свидетельствует о том, что официаль-
ные лица соревнований все более ответственно подходят как к следованию Кодексу поведения по 
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отношению к лошади, принятому ФЕИ и обязательному для исполнения всеми участниками сорев-
новательного процесса, так и к обеспечению безопасности прохождения дистанции кросса полевых 
испытаний.

Рисунок 3 – Причины применения санкций

На международных соревнованиях по троеборью, проводившихся в нашей стране в 2009 и 
2010 годах, санкции применялись 7 раз ко всадникам из Республики Беларусь (1 санкция), Эстонии 
(1 санкция), Литвы (1 санкция) и России (4 санкции). Почти все санкции, за исключением одной, 
были предъявлены за опасную езду, связанную с движением по кроссу с недопустимо большой ско-
ростью. Санкция на некорректное поведение была предъявлена всаднику из России за езду на кроссе 
с расстегнутым шлемом.

Если сопоставить данные по санкциям с данными ФЕИ по числу падений и несчастных слу-
чаев среди всадников за период с 2004 по 2009 год, то число последних уменьшается. Так, число 
падений без травм уменьшилось с 5,08 до 4,78 %, с легкими травмами – с 0,66 до 0,52 %, с серьезны-
ми – 0,26 до 0,18 %. Число падений лошадей также уменьшилось с 2,02 до 1,72 % [2]. 

Данная статистика свидетельствует о необходимости применения санкций с целью как повы-
шения уровня подготовки спортивных пар, так и более ответственного отношения к участию в сорев-
нованиях. В троеборье, как и в любом виде многоборья, большое значение приобретает тактическая 
зрелость спортсмена. Каждое выступление должно быть заранее тщательно продумано, правильно 
оценены возможности своей лошади в манежной езде, полевых испытаниях и конкуре.

Таким образом, при организации и проведении соревнований по троеборью следует придер-
живаться политики управления рисками при оценке всех решений и позиций в отношении трое-
борья. Основополагающий принцип заключается в том, что количество финишировавших важнее 
количества «чистых» выступлений.

Мероприятия по управлению рисками при проведении соревнований по троеборью должны 
проводиться на основе инициативного, долгосрочного, систематического подхода, результаты кото-
рого должны быть последовательными, сопоставимыми и надежными. Все подобные мероприятия 
должны быть направлены на обеспечение защиты лошадей и всадников от большей степени риска, 
чем та, что неизбежно присуща соревнованиям данного характера и определена как приемлемая для 
всех заинтересованных сторон.

В области управления рисками в троеборье необходимо также учитывать риски, возникающие 
в связи с неуправляемым информированием о несчастных случаях, способных нанести вред репута-
ции соревнований по троеборью и конному спорту в целом.

Главным в обеспечении безопасности на соревнованиях по троеборью является следование 
принципам организации соревнований, пропагандируемым ФЕИ. Национальные соревнования всех 
уровней сложности должны соответствовать тем же стандартам и следовать тем же принципам орга-
низации, что и международные соревнования, поскольку они являются элементом квалификацион-
ного процесса по системе ФЕИ. 
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ДИНАМИКА УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА КАРАТИСТОВ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОТ НОВИЧКА ДО МАСТЕРА

Саенко В.Г., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко

Актуальность. Исследованием процесса совершенствования от новичка до мастера занима-
лось множество ученых во многих видах спорта. Известна совокупность закономерностей и факто-
ров, влияющих на прогрессирование спортсменов на отдельных этапах подготовки. Однако многие 
виды восточных единоборств, кроме спортивной квалификации, имеют собственную иерархическую 
градацию. Каждая предусмотренная ступень включает отдельные требования к различным сторонам 
подготовленности единоборца и определенные временные интервалы для успешного их совершен-
ствования. В японском боевом искусстве каратэ-до существует градация цветных и черных поясов, 
получение которых стимулирует к дальнейшему стремлению в познании мастерства. Поэтому иссле-
дование количественного соотношения претендентов и каратистов, успешно прошедших квалифика-
ционный экзамен от новичка до мастера, и обоснование данного процесса является актуальным.

Анализ последних научных исследований и публикаций. Различные проблемы процесса 
подготовки единоборцев от новичка до мастера исследованы отдельными авторами [2, 7, 10]. В кё-
кусинкай каратэ уже раскрыты некоторые аспекты построения тренировочного процесса [1, 3, 4, 
8]. Однако показатели динамики успешного прохождения каратистами квалификационного экзамена 
научно не исследованы, именно им посвящена наша статья.

Цель исследования – выявить динамику успешного прохождения квалификационного экзаме-
на каратистов в процессе совершенствования от новичка до мастера и научно обосновать получен-
ные результаты.

Изложение основного материала исследования. В анализируемом виде кёкусинкай каратэ, 
как и в большинстве других видах карате-до, квалификационные экзамены на ученические степени 
(«кю»), как правило, проводятся 2–3 раза в год. Для прохождения аттестации на мастерскую степень 
(черный пояс) 1-й дан необходимо получить допуск официального представителя Всемирной Япон-
ской федерации в своей стране («бранч чиф»). Кроме того, претендент должен иметь степень 1-го кю 
на протяжении 1 года. При неудачном результате теста, к очередному экзамену необходимо готовить-
ся минимум: для 5-го кю – 2 месяца, для 3-го кю – 4 месяца, для 1-го кю – 6 месяцев, для 1-го дана 
– 1 год. Присужденные ученическая и мастерская степени сохраняются пожизненно. Лишение степе-
ни может быть связано только с тяжелым дисциплинарным проступком или преступлением.

Обзор квалификационных требований в кёкусинкай каратэ [1] позволяет заметить «лавиноо-
бразный» рост их объема и уровня сложности. Это отражает реальную динамику и возрастающую 
интенсивность процесса обучения. Уже на начальных этапах тренировки усваиваются ключевые эле-
менты вида кёкусинкай каратэ, которые оказывают содействие быстрому прогрессу [9]. Путь масте-
ра (при соблюдении нормативных требований) в среднем длится 10–12 лет, занимая около 5500 ча-
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сов интенсивной тренировки. По мнению основателя вида кёкусинкай каратэ Масутацу Оямы [5], 
1000 дней занятий по системе кёкусинкай дают только «новичка» и лишь 10000 дней тренировок 
создают условия для «проблеска тайны» в сознании мастера. Поэтому путь кёкусинкай – это штурм 
вершин боевого искусства, который длится всю жизнь.

Анализируя данные (таблица) проведенных педагогических наблюдений в 2010 году за кара-
тистами Донецкой и Луганской областей различных возрастных групп, которые выполняли нормати-
вы аттестационных требований, выявлена следующая динамика успешного прохождения ими квали-
фикационного экзамена (рисунки 1–2).

Таблица – Статистический анализ успешного прохождения аттестационного экзамена на различные квалифи-
кационные степени каратистов

Нумерация 
квалифи-

кационных 
степеней

Цвет
пояса

Кол-во претендентов 
на квалифи кационную 

ступней, чел.

Кол-во каратистов, сдавших 
атестационный экзамен 
на квалификационную 

степень, чел.

Процент успешного 
аттестационного 

экзамена

10-й кю оранжевый 87 87 100

9-й кю
оранжевый
с голубой
полоской

51 48 94

8-й кю голубой 34 32 94

7-й кю
голубой
с желтой
полоской

42 38 89

6-й кю желтый 37 30 77

5-й кю
желтый

с зеленой
полоской

31 27 85

4-й кю зеленый 22 16 63

3-й кю
зеленый

с коричневой
полоской

9 8 88

2-й кю коричневый 11 11 100

1-й кю
коричневый

с золотой
полоской

6 6 100

1-й дан
черный
с одной
золотой

полоской
5 5 100
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Рисунок 1 – Количество претендентов и успешно аттестованных каратистов
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На начальном этапе в киокушинкай каратэ, который в общей теории многолетнего совершен-
ствования спортивной подготовки по В.Н. Платонову [6] является «этапом начальной подготовки», 
общее количество претендентов на квалификационные степени составило: 10-й кю – 87 человек, из 
которых все каратисты успешно сдали аттестационный экзамен; на 9-й кю – 51 каратист, из которых 
успешно сдали аттестационный экзамен 48; на 8-й кю – 34 каратиста, из которых успешно сдали ат-
тестационный экзамен 32. Процент успешности аттестационного экзамена на данном этапе, то есть 
в первый год занятий, составляет 94–100 % от общего количества заявленных. Эта тенденция объ-
ясняется низкой сложностью аттестационных требований начального уровня и осуществлением за-
интересованности и поощрения юных каратистов со стороны мастеров экзаменационной комиссии.
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Рисунок 2 – Динамика успешного прохождения аттестационного экзамена на различные квалификационные 
степени каратистов

На этапе последующего 4–5-летнего совершенствования («этапы предварительной и специали-
зированной базовой подготовки») по системе кёкусинкай каратэ выявлены следующие статистические 
данные прохождения аттестационного экзамена: 7-й кю – 42 претендента, из них 38 успешно сдали 
аттестационный экзамен; 6-й кю – 37 претендентов, из которых 30 успешно сдали аттестационный 
экзамен; 5-й кю – 31 претендент, из которых 27 имели успешный результат; 4-й кю – 22 претендента, 
из которых 16 успешно сдали аттестационный экзамен; 3-й кю – 9 претендентов, из которых 8 имели 
успешный результат. Из полученных за 2010 год статистических данных можно сделать вывод, что с 
каждой квалификационной степенью количество претендентов уменьшается, что объясняется повы-
шением сложности аттестационных требований, то есть усложнениями, которые вызывают затраты 
больших усилий каратистов к подготовке и прохождению экзамена. Процент успешности колеблется 
в диапазоне 63–89 %. Таким образом, с ростом квалификации повышаются и требования, которые 
уже не все могут выполнить, а потому происходит естественный отбор каратистов в соответствии с 
их мастерством.

На этапе подтверждения степени кандидата в мастера и мастера («этап подготовки к выс-
шим спортивным достижениям») количество претендентов измеряется отдельными каратистами: 
на 2-й кю – 11, на 1-й кю – 6, на 1-й дан – 5, тем не менее, процент успешности в своем большин-
стве около 100 %. Это можно объяснить тем, что претенденты на данные степени уже преодолели 
большой путь по овладению базового уровня кёкусинкай каратэ и имеют богатый опыт. Поэтому 
принятию решения сдавать экзамен, предшествует многомесячное совершенствование различных 
сторон подготовленности, вследствие чего каратисты подходят к аттестации осознанно и с высокой 
боеготовностью.

Выводы
1. Этапность и сущность процесса многолетнего совершенствования в кёкусинкай каратэ ото-

бражает логическое постепенное возрастание динамики объема и интенсивности процесса обуче-
ния, уровня сложности нагрузки и базовой техники. Пояса различных цветов трактуются как сим-
волы надлежащего уровня формирования физической, технической и духовной подготовленности 
каратиста в системе самосовершенствования.

2. По проанализированным данным выявлено количественное и процентное распределение 
количества претендентов и успешно преодолевших существующие требования квалификационного 
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экзамена, находясь на различных этапах многолетнего совершенствования спортивной подготовки 
по системе кёкусинкай каратэ.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Соколов В.А., доктор педагогических наук, профессор, 
Соловцов В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Проблема повышения эффективности отбора и начальной подготовки охватывает ряд вопро-
сов, в том числе разработку модельно-программных характеристик по всем аспектам физического 
развития, подготовленности и спортивно-педагогической деятельности. Это обусловлено необходи-
мостью всестороннего анализа состояния организма юных спортсменов с целью более тонкой кор-
ректировки тренировочных воздействий [1, 4, 5, 7].

В соответствии с теорией функциональных систем, эффективное моделирование возможно 
при функциональном объединении процессов и структур организма в интересах достижения ко-
нечного результата [3]. Очевидно, что отбор и спортивное совершенствование представляет собой 
постоянный поиск оптимальной деятельности систем организма, которая обеспечит рациональное 
взаимодействие с факторами внешней среды для достижения необходимого уровня развития качеств 
и формирования навыков, свойственных данному виду деятельности спортсмена и конкретному воз-
растному этапу [2, 4, 7].

М.Я. Набатникова [6] определяет, что управление системой взаимодействующих факторов 
возможно на основе учета качественного и количественного характера тех связей, которые вносят 
основной вклад в развитие состояний организма на основных этапах его совершенствования. На 
этапе начальной спортивной специализации необходимо осуществлять моделирование физического 
развития, двигательной подготовленности, некоторых нервно-психических особенностей. П.З. Сирис 
с соавторами [7] показывают, что более достоверный прогноз потенциальных возможностей может 
быть осуществлен с учетом темпов прироста показателей физических качеств. Так, суммарные тем-
пы прироста в первые полтора года занятий, имеют высокую связь с дефинитивными показателями 
и в беге на 100 метров, в совокупности с исходными данными, имеют прогностическую значимость 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



64

в 89 % случаев, в то время, как только исходный уровень лишь в 18 % случаев. В.М. Волков, В.П. 
Филин [4], подчеркивая высокую информативность этих факторов, указывают на постоянную необ-
ходимость разработки соответствующих нормативов и накоплении экспериментального материала 
для конкретных контингентов занимающихся. Для сравнительной характеристики темпов прироста 
А.А. Гужаловский [5] предлагает руководствоваться средними темпами роста морфологических и 
функциональных показателей по годам подготовки. Высокими считает такие, которые превышают 
средние темпы у детей, не занимающихся спортом.

Очевидно, что требования к начальной специализированной подготовке предполагают при-
менение специально разработанных модельных характеристик физического состояния по годам под-
готовки в комплексе с нормативами по темпам развития физических качеств, что в совокупности 
определяет модель потенциальных возможностей [1, 4, 5, 6, 7]. С целью разработки этих модельных 
характеристик и определения их динамики в процессе начальной спортивной подготовки юных лег-
коатлетов, был осуществлен комплекс мероприятий, который состоял из:

1. Определения на основе данных контрольно-педагогических обследований, включающих 35 
тестов, ювенильных показателей физического развития и подготовленности детей 10 лет (n=30). Вы-
явления наиболее значимых признаков для результата в беге на 60 метров со старта на основе корре-
ляционного анализа и расчета средних величин этих признаков.

2. Проведения повторного тестирования в 11 лет после года легкоатлетической подготовки. 
Определения изменений в значимости факторов, содержательном составе модельных показателей, 
средних величин и специфики их динамики за первый год тренировки.

3. Установления по результатам тестирования, после двухлетней подготовки, конечных (дефи-
нитивных) для этапа начальной спортивной специализации показателей физического развития и под-
готовленности детей 12 лет и определения динамики модельных характеристик с учетом прироста за 
второй год и в целом за два года.

Анализ зависимости результатов бега на 60 метров со старта от данных контрольно-
педагогических показателей позволил выявить достоверные связи и их особенности на каждом этапе 
обследования. На первом этапе у мальчиков в 10 лет установлена зависимость результата в беге на 
60 метров от показателей преимущественного проявления скоростно-силовых качеств. Это прыжки 
с места в длину – 0,491 (p<0,01) и высоту – 0,348 (p<0,05); пятерные прыжки с ноги на ногу – 0,397 
(p<0,05), на левой – 0,325 (p<0,05) и на правой – 0,510 (p<0,01). От показателей беговых тестов: 30 м 
со старта – 0,622 (p<0,01) и с хода – 0, 490 (p<0,01), 100 метров – 0,780 (p<0,01), 200 метров – 0,732 
(p<0,01), времени пробегания последних 40 метров из 100 – 0,710 (p<0,01). Выявлена зависимость 
от частоты шагов в беге на месте за 10 с – 0,710 (p<0,01) и не высокая от показателей становой дина-
мометрии – 0,345 (p<0,05).

С учетом данной ситуации и на основании мнения специалистов [5, 6, 7], а также c целью оцен-
ки подготовленности детей 10 лет для достижения должного результата в беге на 60 м в пределах 
9,6–10,2 с можно в качестве модельных характеристик считать следующие нормативные показатели. 
В беговых тестах: 30 м со старта – 5,2–5,5 с и с хода – 4,3–4,7 с; 100 м – 16,3–16,8 с и 200 м – 34–36 с; 
время бега на последних 40 метрах из 100 – 6,2–6,3 с и частота шагов в беге на месте – 23–25 за 10 с. 
В прыжках в длину с места – 163–170 см и высоту – 34–39 см. В пятерных прыжках с ноги на ногу – 
880–920 см, на левой – 790–850 см и правой – 810–855 см. В силе разгибания туловища – 67–73 кг. 
Следует отметить, что среди 15 показателей собственно – силовой подготовленности лишь разги-
бание туловища имело определенную значимость. В качестве целевых ориентиров для мальчиков 
десятилетнего возраста принимались средние показатели исследуемых тестов у детей 11 лет. 

Результаты повторного тестирования и анализ данных позволили выявить, что теснота корре-
ляции между исследуемыми показателями в большинстве увеличилась при сохранении содержатель-
ного состава факторов. Степень изменения нормативных показателей дает основание определить, 
что при условии достижения в беге на 60 м результата в пределах 9,3–9,6 с юные легкоатлеты в один-
надцать лет должны показывать результаты в беге на 30 м со старта – 4,9–5,2 с при темпах улучшения 
этого показателя за год тренировок на 6,1 %; в беге на 30 м с хода – 4,3 с; в беге на 100 м – 15,5–16,3 c 
при улучшении на 5,2 %; в беге на 200 м – 33,6–34,2 с при годовом улучшении на 5,2 %; в пробегании 
финишного отрезка на стометровой дистанции – 6,2–6,3 с при улучшении на 1,6 %. В прыжках с ме-
ста в длину – 170–184 см и высоту – 39–43 см при темпах улучшения соответственно на 8,2 и 10,2 %. 
В пятерных прыжках с ноги на ногу – 921–975 см, на левой – 856–933 см и на правой – 855–942 
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при темпах прироста за второй год тренировки в легкой атлетике соответственно – 5,8, 8,9 и 10,1 %. 
Выявилась также зависимость между результатом в беговом тесте и временем опорной фазы в шаге 
при беге с максимальной скоростью – 0,405 (p<0,05) при среднем показателе 112 мс.

В возрасте 11 лет после года тренировки у детей при сохранении содержательного состава 
факторов определена степень изменения нормативных показателей, которые целесообразно принять 
в качестве модельных для начинающих спортсменов. В качестве целевых ориентиров принимались 
приведенные средние показатели, выявленные в результате тестирования детей 12 лет. Ориентация 
на лучшие показатели неизбежно приведет к форсированию тренировочного процесса у большин-
ства юных спортсменов этого возраста. Однако лучшие показатели могут быть целевыми для группы 
«лидеров».

Анализ результатов контрольных тестирований юных легкоатлетов в 12 лет позволил опреде-
лить, что содержательный состав факторов, влияющих на результативность в беге, так же сохра-
няется. А годовой прирост показателей дает основание определить в качестве модельных средние 
результаты, приведенные выше, при среднегодовых темпах прироста от 8 до 9 %. В 12 лет дети за-
вершили начальную спортивную подготовку, прошли отбор к дальнейшей углубленной тренировке 
в избранной специализации и накоплению соревновательного опыта. Поэтому представляется це-
лесообразным считать целевыми модельными характеристиками на первый год углубленной тре-
нировки лучшие тестовые результаты. Бег на 60 м со старта – 8,7 с, на 30 м с хода – 3,9 с, 30 м со 
старта – 4,5 с, на 100 м – 14,3 с и 200 м – 30,5 с. Пробегание финишного отрезка 40 м – 5,2 сек. Пры-
жок в длину с места – 220 см, в высоту – 51 см. Пятерные прыжки с ноги на ногу, на левой и правой 
соответственно – 1100 см, 1050 см, 1050 см. Становая динамометрия – 90 кг. Время опоры в шаге 
при беге с максимальной скоростью – 0,94 с. Данный показатель генетически обусловлен и уже к 12 
годам находится на уровне ведущих спортсменов. Результаты анализа полидинамометрии показали, 
что из 15 тестов собственно-силового характера лишь показатель силы разгибания туловища имел 
определенную значимость для результата в беге у мальчиков в возрасте 10–12 лет. Однако прирост 
силовых показателей за два года тренировки оказался достаточно значительным за счет естественно-
го развития организма при адекватном воздействии тренировочных нагрузок.

В заключение следует отметить, что полученные результаты принципиально подтверждают 
мнение специалистов. Вместе с тем они позволяют в большей мере конкретизировать методиче-
скую направленность первичного отбора и этапа начальной спортивной специализации юных лег-
коатлетов. Установлен содержательный состав факторов, имеющих преимущественную значимость 
для легкоатлетов 10–12 лет. Это скоростносиловая подготовленность, скоростная выносливость и 
частота движений. В 12 лет и старше у мальчиков появляется предрасположенность к развитию 
собственно-силовых способностей. У них были выявлены достаточно высокие темпы прироста в 
показателях силового характера (по некоторым – 20 % и более). В целом разработанные нормативы 
состояния организма юных спортсменов по годам подготовки могут выступать в качестве этапных 
модельных характеристик и соответствуют требованиям модели потенциальных спортивных воз-
можностей. Представленные нормативы и их динамика по годам подготовки в совокупности с годо-
выми темпами прироста могут являться критериями в отборе и спортивной ориентации. Они также 
позволяют с большей точностью определять степень отклонения индивидуальных показателей от 
общего положения и дифференцировать тренировочные нагрузки.
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Станский Н.Т.,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова

Успешная подготовка прыгунов и двоеборцев во многом зависит от материальной базы, орга-
низации процесса подготовки спортсменов от новичков до высококвалифицированных спортсменов, 
от эффективности реализации методики их подготовки [1, 2].

Спортивная база центров подготовки прыгунов на лыжах и двоеборцев должна включать ком-
плекс лыжных трамплинов последовательно повышающейся мощности: 10–15, 20–25, 30–35, 45–50, 
60–70 и 80–90 м. Такой комплекс позволит овладевать техникой прыжков, начиная с малых трампли-
нов и переходя к более мощным. Число занимающихся в детских и подростковых группах должно 
быть значительно больше, чем в более старших. Поэтому необходимо, чтобы в комплекс входило 
несколько трамплинов мощностью 10–15, 20–25 и 30–35 м.

В настоящее время вполне очевидна целесообразность применения трамплинов с искусствен-
ным покрытием. Таких трамплинов должно быть 4–5. Размещать подобные малые комплексы сле-
дует по возможности ближе к жилым районам и общеобразовательным школам. Важную роль в со-
вершенствовании методики подготовки лыжников-прыгунов играют разнообразные специальные 
упражнения на тренажерных устройствах и снарядах. Поэтому необходимо создавать специализиро-
ванные городки и спортивные залы, оснащенные такими устройствами.

Пожалуй, одна из главных причин, сдерживающих подготовку спортсменов, в настоящее время 
кроется в остром недостатке детского и юношеского инвентаря для прыжков на лыжах с трамплина.

В организации процесса подготовки можно выделить две наиболее важные стороны: повы-
шение производительности тренерского труда и создание спортсменам хороших условий для под-
готовки.

Как правило, каждый тренер осуществляет подготовку от новичка до высококвалифицирован-
ного спортсмена. Это осложняет планирование и проведение тренировок. Постоянно та или иная 
часть спортсменов остается без внимания, в лучшем случае самостоятельно выполняя индивиду-
альные задания. Часто тренеры для сохранения групп старших разрядов стараются удерживать бес-
перспективных взрослых спортсменов, которых, как правило, оказывается большинство. Все это 
обусловливает слабую отдачу тренерского труда, а главное, снижает качество подготовки. Повысить 
производительность труда, на наш взгляд, можно, организовав правильную преемственность в рабо-
те тренеров.

Касаясь методической стороны процесса подготовки, необходимо остановиться на некоторых, 
наиболее важных, на наш взгляд, положениях. В основе достижения высоких результатов в прыж-
ках на лыжах с трамплина лежит высокий уровень горнолыжной подготовки. Заниматься прыжками 
приходят дети, слабо владеющие лыжной техникой. Поэтому горнолыжной подготовке, особенно 
на начальном этапе тренировки юных лыжников-прыгунов, необходимо уделять намного больше 
внимания.

Хорошую базу для дальнейшего спортивного совершенствования и правильного выбора спе-
циализации может обеспечить подготовка лыжников-прыгунов и двоеборцев до 14 лет по единой 
программе, включающей как прыжковую, так и гоночную и горнолыжную подготовку.

Занятия с юными прыгунами и двоеборцами примерно до 15–16-летнего возраста проводятся 
почти по одинаковой программе. Прыжки с трамплина и лыжные гонки оказывают благоприятное 
влияние на развитие физических качеств и повышение общей работоспособности юных спортсме-
нов по обоим видам спорта. Такие разносторонние занятия помогают тренеру более точно опреде-
лить способности своих учеников и правильно ориентировать их в окончательном выборе будущей 
специализации. Поскольку к старшему юношескому возрасту часть прыгунов переключится на за-
нятия двоеборьем и наоборот, так как в детском и даже подростковом возрасте еще трудно точно 
определить, где проявит свои способности юный спортсмен, особенно в таких родственных видах 
лыжного спорта, как прыжки с трамплина и двоеборье.

Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ по прыжкам на лыжах и двоеборью строится на 
основе общепринятой периодизации. В подготовительном периоде в летнее время решаются, в пер-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



67

вую очередь, задачи общей физической подготовки – совершенствование физических и морально-
волевых качеств на основе применения широкого круга средств (общеразвивающих упражнений и 
занятий различными видами спорта). Особое внимание уделяется развитию скоростных и скоростно-
силовых способностей, ловкости, гибкости, равновесия и волевых качеств – смелости, решительно-
сти, целе устремленности.

Общая физическая подготовка прыгунов с трамплина во многом схожа с подготовкой юных 
горнолыжников, а у двоеборцев дополнительно используются средства и методы, применяемые 
лыжниками-гонщиками. Специальная физическая подготовка юных прыгунов и двоеборцев осу-
ществляется с помощью специальных упражнений с целью развития физических качеств, необхо-
димых в данном виде спорта, и обучения элементам техники прыжка. Обязательным является при-
менение самых разнообразных имитационных упражнений.

Основным требованием к выполнению специальных упражнений юными спортсменами явля-
ется большая точность и законченность движений, фиксирование отдельных фаз. Оценка в прыжках 
во многом зависит от техники полета и приземления, поэтому у детей и подростков с самого первого 
занятия необходимо воспитывать культуру движений.

В осеннее время на этапе специальной подготовки соотношение средств общей и специальной 
физической подготовки заметно меняется в пользу последней. При наличии трамплина с искусствен-
ным покрытием в осеннее время целесообразно из четырех занятий в неделю на прыжки отводить не 
более 1–2 дней. В остальные дни используются средства как общей, так и специальной физической 
подготовки.

В основном периоде тренировки почти все занятия проводятся на лыжах. Практика показывает 
целесообразность применения в утренней зарядке и частично в тренировочных занятиях общеразви-
вающих упражнений, элементов легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, которые являются 
хорошим средством поддержания достигнутого уровня развития физических качеств у юных спор-
тсменов.

На первом этапе основного периода тренировки решаются задачи обучения и восстановления 
техники и подготовки к соревнованиям. С выпадением снега юные прыгуны и двоеборцы первые 
4–6 занятий проводят в виде про гулок на гоночных лыжах и равномерных тренировок по пересе-
ченной местности с включением спусков с гор, простых слаломных трасс и т. д. Отдельные занятия 
или часть времени в них отводится тренировке на слаломных лыжах. После того как занимающиеся 
усвоят передвижения на лыжах, большая часть занятий переносится на трамплин. Однако на протя-
жении всего сезона необходимо регулярно проводить прогулки на гоночных лыжах, умеренные (для 
прыгунов) тренировки в гонках, а также занятия на слаломных лыжах для освоения поворотов.

Включение в тренировку элементов специального слалома, слалома-гиганта и скоростного 
спуска способствует совершенствованию техники управления лыжами в разнообразных условиях 
спуска, а также воспитанию привычки высокой скорости. Все это помогает овладению техникой 
прыжков с трамплина.

Подростки, никогда не прыгавшие на лыжах, допускаются к прыжкам с учебных трамплинов 
после освоения устойчивого спуска с крутых гор, равных по размеру трамплину. Прыжки всегда 
должны выполняться на прыжковых лыжах. В виде исключения разрешается прыгать на слаломных 
лыжах, но только с небольших трамплинов (до 15 м).

Первоначальное обучение прыжкам начинается с упражнений, выполняемых на прыжковых 
лыжах: 

1. Спуск с горы приземления в стойке разгона. 
2. Спуск с горы приземления в стойке приземления. 
3. На горизонтальной площадке из стойки разгона прыжок вверх на месте, отрыв лыж от снега 

всей плоскостью. Носки не должны опускаться. 
4. Начало спуска в стойке разгона, отталкивание и небольшой прыжок на спаде с приземлени-

ем и завершением спуска в стойке приземления. 
5. Различные варианты имитационных упражнений с лыжами (принять положение полета).
После освоения этих упражнений лыжники вначале скатываются с трамплина без толчка, а 

затем с небольшим отталкиванием, постепенно переходя с одного учебного трамплина на другой, 
большей мощности. 
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При обучении прыжкам на лыжах должна быть соблюдена строгая последовательность в осво-
ении упражнений и элементов техники прыжка. Нарушение принципа постепенности и доступности 
резко снижает эффективность занятий и в отдельных случаях приводит к потере учениками уверен-
ности в своих силах, появлению чувства страха. Поэтому даже тем прыгунам, которые занимаются 
несколько лет, целесообразно начинать тренировки в основном периоде с прыжков на небольших 
учебных трамплинах. Общее количество прыжков, которое должны выполнять подростки и юно-
ши на учебном трамплине до перехода на более мощные, определяется индивидуально для каждого 
спортсмена. В начале основного периода рекомендуется выполнить на учебных трамплинах не ме-
нее 150–200 прыжков.

Основная тренировочная работа с юношами должна проводиться на трамплинах мощностью 
40–45 м, на которых можно совершенствовать все элементы техники прыжков. Если при переходе на 
больший трамплин юный лыжник допускает ошибки, которые не удается устранить, целесообразно 
вновь вернуться на малый трамплин. При занятиях с юношами необходимо учитывать их анатомо-
физиологические особенности, быструю утомляемость при больших нервных напряжениях.

В связи с тем, что юный прыгун может выполнить в одной тренировке довольно ограничен-
ное количество прыжков, необходимо добиваться большой це ленаправленности каждого занятия и 
отдельного прыжка. В каждом прыжке перед учеником ставится конкретная задача. После прыжка 
юный лыжник должен получить полную информацию о выполнении поставленной задачи. Паузы 
между прыжками должны быть достаточными для восстановления. Отсутствие таких пауз быстро 
приводит к утомлению и как следствие этого – к падениям. Даже не опасные, но частые падения при-
водят к потере уверенности: лыжник начинает сомневаться в своих силах, бояться прыжков.

При правильной организации обучения и соблюдении правил эксплуатации трамплинов ко-
личество падений можно свести к минимуму. Большое значение при этом имеет правильный вы-
бор стартовой площадки, длины и наклона стола отрыва. Перелет прыгунов за зону безопасности 
приземления иногда является не следствием его мастерства, а неверной эксплуатации трамплина 
(уменьшение наклона и максимальная длина стола, разгон с верхней стартовой площадки). Падения 
могут быть вызваны и недостаточной предварительной подготовкой. В этом случае можно пореко-
мендовать ученику перейти на меньший трамплин, повторить с ним подводящие упражнения на горе 
приземления или даже на время отказаться от прыжков и переключиться на занятия слаломом или 
скоростным спуском.

В течение основного периода нагрузка в тренировке юных прыгунов должна периодически из-
меняться с учетом предстоящих соревнований. Занятия на последней неделе перед соревнованиями 
проводят со сниженной нагрузкой и уменьшением количества прыжков. Однако тренировки рекомен-
дуется проводить по возможности на трамплине предстоящих соревнований или трамплине, близком 
ему по профилю. Целесообразно в это время исключить из тренировок прохождение больших трасс 
в слаломе и скоростном спуске, оставив спокойные прогулки на гоночных лыжах. Тренировки на 
трамплине прекращаются обычно за один-два дня до соревнований. Варьирование нагрузок в период 
тренировок может происходить не только за счет изменения количества прыжков и мощности трам-
плина, но и сочетания прыжков с другими средствами тренировок – слаломом, скоростным спуском 
и гонкам на лыжах.

В конце зимнего сезона, когда соревнования заканчиваются и тренировочные трамплины за-
крываются из-за таяния снега, занятия следует перенести на учебные трамплины, где снег обычно 
сохраняется дольше. Здесь лыжники продолжают совершенствовать технику прыжка. Когда прыжки 
и на учебных трамплинах уже невозможны, юные лыжники занимаются слаломом на северных скло-
нах гор. С исчезновением снежного покрова начинаются занятия по программе общей физической 
подготовки.

1. Селуянов, В.Н. Система подготовки спортивного резерва / В.Н. Селуянов. – М.: СпортАкадемПресс, 
1993. – 319 с.

2. Бутин, И.М. Лыжный спорт / И.М. Бутин. – М.: Просвещение, 1993. – 272 с.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 

Сторожук А.Г., 
Волковысская районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов

Введение. Лошадь должна отвечать предъявляемым требованиям не только в физическом, но и 
в психическом отношении. Способность сосредотачиваться на выполнении своей задачи, не отвле-
каясь на внешние факторы, не дается просто так. Если в спокойной, привычной для себя обстановке 
лошадь уверенно выполняет упражнение, то, оказавшись в незнакомом месте, испытывает стресс и 
может разрушить препятствия конкура или вести себя при работе в манеже для выездки, как на аре-
не цирка. Это происходит непроизвольно. Такие проблемы могут возникать даже у первоклассных 
лошадей. В течение сезона с этим сталкивается немало элитных всадников во всех видах конного 
спорта: лошадь может неожиданно оказать сопротивление и отказаться выполнять соревновательные 
упражнения. Вот почему современная спортивная психология давно заняла прочные позиции и в кон-
ном спорте. Все больше внимания уделяется проблеме повышения устойчивости психики лошади. 
Фактом является то, что время и усилия, которые выдающиеся мастера конного спорта затрачивают 
на то, чтобы осторожно подвести лошадь к выполнению поставленной задачи, дать ей возможность 
получить самые разные впечатления, не в последнюю очередь способствуют стабилизации психики 
лошади. Проездки по открытой местности, отшагивание в поводу, прогулки по пастбищу, отдых в 
паддоке или на лугу – это возможности для смены занятий и разгрузки нервной системы лошади, 
которые необходимо максимально использовать. Все это должно быть важной составной частью рас-
порядка дня спортивной лошади.

С целью повышения эффективности процесса подготовки и обучения молодых спортивных 
лошадей была поставлена задача определить степень влияния психического состояния лошади на 
результативность этого процесса и методы воздействия всадника на психическое состояние лошади. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были использованы следующие 
методы исследования: теоретико-библиографический анализ литературных источников; наблюдение 
и изучение практики подготовки молодых спортивных лошадей.

Лошадь должна испытывать радость от каждой тренировки. Поэтому формирование ненапря-
женности (расслабленности) лошади – это первый шаг к спокойствию, а спокойствие – это условие 
для преодоления психических нагрузок и достижения концентрации [3]. Завышенные требования 
всадника, неприятные ощущения или даже страх, который лошадь испытывает перед определен-
ными ситуациями, в самых тяжелых случаях могут вызвать у нее психосоматические заболевания. 
При чрезмерных психических нагрузках поможет только одно – резко их уменьшить, а затем шаг за 
шагом повышать психическую устойчивость лошади.

Допустимые психические нагрузки, способность лошади научиться преодолевать стресс опре-
деляются тремя основными факторами:

– реализация формы поведения, обусловленного биологическими инстинктами: частое пита-
ние, регулярное и достаточно продолжительное движение и общение с другими лошадьми;

– индивидуальный опыт;
– доверие к своему всаднику [4].
Формирование мотивации лошади к работе со всадником. Искусство всадника – сделать 

работу для лошади настолько интересной, чтобы она считала ее приятной необходимостью. В таком 
случае рабочие будни станут неотъемлемой частью жизни лошади, и даже неизбежные противо-
речия не смогут омрачить взаимопонимание между нею и всадником. Только таким образом можно 
полностью использовать потенциал лошади, и только так всадник сможет достичь гармоничного и в 
значительной степени бесконфликтного общения со своей лошадью. Добиться такой высокой моти-
вации лошади к работе можно путем использования подкреплений.

Подкрепление – это любое событие, которое, совпадая по времени с определенным поведени-
ем, делает это поведение наиболее частым [4]. Таким образом, подкреплением может быть и отдых, 
и лакомство, и вода, и поглаживание: все к чему лошадь только могла бы стремиться. Подобрав 
нужное подкрепление, можно научить животное всему, чему угодно, если только оно способно вы-
полнить это физически. При таком определении подкрепления приятное и неприятное действует на 
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животное по одному принципу – делая какое-то поведение более частым. Поэтому «положительным 
подкреплением» принято называть стимул, который побуждает животное приближаться к нему, а 
«отрицательным подкреплением» – стимул, которого животное старается избегать.

К какому бы течению не принадлежал всадник, чтобы ни говорил он о превосходстве своего 
метода работы, вы всегда услышите от него, что при обучении очень важна точность – поощрение 
или наказание должны наступать в момент действия животного. 

Положительное подкрепление. Для обеспечения точности поощрения широко используется 
так называемое «условное подкрепление» – похвала, за которой следует поощрение. При работе с 
дельфинами в качестве условного подкрепления дрессировщики используют свисток. Лошадям мно-
гие команды принято подавать голосом, поэтому занимать рот свистком при работе с ними неудобно. 
Для собак в качестве условного положительного подкрепления были разработаны очень простые не-
большие устройства, издающие громкий щелчок, по-английски «клик». Благодаря этому устройству 
метод условного положительного подкрепления, предложенный Карен Прайор, получил название 
«метод кликера» [1]. 

Метод кликера универсален. Большинство людей используют его интуитивно – если вы, го-
воря лошади «Браво!» (голосовой вариант клика), даете ей лакомство, вы работаете по этому мето-
ду. Принцип его очень простой: необходимо дождаться или создать ситуацию, в которой проявится 
нужное вам правильное поведение, и сразу его поощрить. При этом неправильное поведение просто 
игнорируется. 

Вот основные положения метода кликера:
1. Всегда сперва «клик», затем поощрение. 
2. «Клик» всегда должен раздаваться во время нужного вам поведения. 
3. «Клик» всегда одиночный. 
4. Не используйте кликер, чтобы привлечь внимание лошади или заставить ее приблизиться. 
5. Не используйте кликер, чтобы подбодрить лошадь или в качестве стартового сигнала. 
6. Подберите правильную величину пищевого поощрения для лошади. 
7. Тренировки должны быть короткими и разнообразными, не стоит повторять одно и то же 

без конца. 
8. Прогресс будет приходить небольшими шагами. 
9. Если хорошо выученный навык вдруг пропадает, вернитесь назад. 
10. Получайте удовольствие! 
Повышению психической устойчивости лошади также способствует метод десенсибилизации 

(снижения чувствительности). Суть его заключается в том, что пугающая ситуация создается специ-
ально, но «источник страха» представлен в настолько слабой степени, что лошадь реагирует на него 
спокойно. Постепенно пугающий стимул становится все более похожим на реальный, но меняется 
настолько медленно, что лошадь привыкает к нему на каждой стадии, не успевая испугаться. На по-
следнем этапе происходит выработка противоположного рефлекса, то есть пугающий стимул ассо-
циируется в памяти лошади с поощрением и, в конце концов, ситуация, вызывавшая раньше страх, 
становится ей либо безразлична, либо даже приятна. Метод десенсибилизации можно использовать 
для решения очень многих проблем – для приучения к новому снаряжению, новому деннику или 
громким звукам и незнакомому виду препятствий. Этот метод пригодится при обучении входу в 
трейлер, приему лекарств или ингаляций, во время заездки, для преодоления страха перед собаками, 
машинами, ковкой и обработкой болезненных ран. И, конечно, это самый быстрый и простой способ 
приучить лошадь к прикосновениям к любой части головы и тела. 

Отрицательное подкрепление и наказание. Если вы хотите чему-либо научить лошадь, вы 
легко сможете обойтись без наказания. В обучении наказание приносит только вред. Другое дело – 
общение с лошадью в целом. В общении всегда есть позитивное и негативное. Многие конники 
используют наказание для того, чтобы прекратить определенное поведение лошади, а потом посте-
пенно научить ее правильному поведению. В этом случае нужно знать три условия правильного при-
менения наказания [1]:

1. Если нежелательное поведение не прекращается после наказания, значит, оно не подходит 
или слишком слабо.

2. Если после наказания лошадь не только не прекращает свое поведение, но и явно напугана, 
значит, наказание было слишком сильным.

3. Наказание должно быть моментальным – не более 5 секунд после проступка.
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Применяя наказание как метод воздействия на лошадь, следует учитывать опасности наказа-
ния [3]:

1. Наказание наступает после того, как действие совершено. 
2. Наказание постоянно приходится усиливать. 
3. Применяя наказание, мы игнорируем проблему, которая вызвала неповиновение. 
4. Если нет возможности наказывать каждый раз, то нежелательное поведение будет прояв-

ляться с новой силой. 
5. Моментальность наказания важнее, чем моментальность поощрения. 
6. Использование наказания в процессе обучения замедляет реакции животного в целом. 
Существуют несколько различий между понятиями «отрицательное подкрепление» и «наказа-

ние». Наказание происходит после проступка животного, а отрицательное подкрепление – до. Второе 
существенное различие в том, что при использовании отрицательного подкрепления у лошади всегда 
есть возможность уйти от неприятного ощущения, совершив нужное человеку действие. Наказание 
наступает после проступка, и, следовательно, лошадь уже ничего не может изменить. При обучении 
наказание не приносит пользы, в отличие от отрицательного подкрепления, которым мы пользуемся 
постоянно (на нем основана практически вся работа средств управления – повода, шенкеля, пере-
мещения центра тяжести). 

Выводы. Для создания стабильного и гармоничного партнерства в конном спорте следует при-
менять такие средства и методы психической подготовки, которые позволят лошади получать удо-
вольствие от повседневной работы и показывать максимальный результат, на который она в данный 
момент готова. Спортивное партнерство всаднику нужно постоянно укреплять и поддерживать, для 
чего необходимы терпение, понимание психологии лошадей и частое поощрение. Необходимо дать 
лошади возможность получать удовольствие от ежедневной работы, именно тогда она будет работать 
с мотивацией, будет стараться выполнять требования всадника и разделит с ним все его честолюби-
вые стремления. 
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ  
СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4–5 ЛЕТ

Сторожук А.Г., 
Волковысская районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов

Введение. Процесс начальной подготовки лошади в основном состоит из систематического 
выполнения различных упражнений, которые развивают ее физически и психически, что в конечном 
итоге позволяет достичь полного развития ее врожденных способностей.

Чтобы понять суть физической подготовки, следует определиться, что представляет собой фи-
зическая нагрузка. Физическая нагрузка для лошади – это цепочка последовательных действий (шаг, 
рысь, галоп, прыжки), выполняемых с помощью мышечных усилий в определенный отрезок време-
ни с целью достижения определенного результата. В спорте лошадь – основной компонент биоло-
гической системы «всадник-лошадь», выполняющий двигательную соревновательную программу. 
Достижение положительного результата при выполнении соревновательных программ возможно, 
если лошадь будет систематически испытывать мышечные нагрузки, обеспечивающие развитие ее 
организма. Однако следует помнить, что в процессе подготовки лошади очень важно избегать одно-
образия. Каждая лошадь должна быть всесторонне развитой, уметь прыгать и работать в поле, ее 
подготовка должна начинаться с выездки и дополняться работой на корде, гимнастическими прыж-
ками и кавалетти, ездой в поле.
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С целью повышения эффективности подготовки и обучения спортивных лошадей возраста 4–5 
лет была поставлена задача определить и описать разнообразные методы подготовки молодых спор-
тивных лошадей и дать практические рекомендации по их применению. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были использованы следующие 
методы исследования: теоретико-библиографический анализ литературных источников; наблюдение 
и изучение практики подготовки молодых спортивных лошадей.

В конно-спортивной практике используют силовые, интервальные и непрерывные тренировки. 
Силовая тренировка направлена на развитие силы, мощности и мышечной выносливости. Пла-

нируя тренировки такого типа, в первую очередь, необходимо определиться с тем, какие группы 
мышц нужно развить у конкретной лошади, а затем подобрать соответствующие упражнения. К си-
ловым упражнениям относятся: преодоление одиночных препятствий всех типов и сложности с мно-
гократным повторением на свободе, на корде или под всадником; преодоление клавишей и систем 
препятствий с небольшим усложнением по высоте, ширине и расстоянием между ними; преодоление 
препятствий, установленных на склоне, прыжком вверх; шаг, рысь, галоп «в горку» с вариациями 
крутизны склона на дистанции не более 250 м; буксировка лыжника или работа лошади в упряжке.

В интервальной тренировке короткие и средние периоды интенсивной мышечной нагрузки 
чередуются с такими же периодами отдыха или нагрузки низкой интенсивности. Применение этого 
вида тренировки повышает скоростную выносливость лошади. Для интервальной тренировки харак-
терны: подъемы «в горку» на всех аллюрах; преодоление одиночных препятствий, их систем и свя-
зок с повторением; плавание на индивидуально подобранную для каждой лошади дистанцию. После 
такой тренировки необходимо давать лошади нагрузки низкой интенсивности (можно большие по 
объему, но на медленных аллюрах).

Непрерывная тренировка подразумевает непрерывную мышечную деятельность без интерва-
лов отдыха. Это может быть нагрузка средней или небольшой интенсивности в течение продол-
жительного периода времени на любой местности. Такая тренировка применяется для повышения 
общей выносливости лошади.

Фартлек – это разновидность непрерывного переменного метода тренировки, которая означает 
«игру» со скоростью. Это свободная форма тренировки, в которой главная цель – не увеличение дис-
танции или времени, а получение лошадью удовольствия. Ее желательно проводить на местности с 
большим количеством подъемов и спусков на галопе. Лошадь может менять широкие темпы галопа 
на короткие или рысь – по желанию всадника. 

Творческая тренировочная нагрузка порой вызывает глубокое утомление организма лошади, 
кардинально меняя приспособительные механизмы ее двигательной системы и способствуя усиле-
нию ее психической устойчивости к этим нагрузкам. Утомление вследствие одной или нескольких 
тренировок, как правило, проходит через несколько дней щадящих по интенсивности тренировок. 
Иногда стоит прибегнуть к активному отдыху.

Многообразие методов физической подготовки позволяет сделать тренировочный процесс 
для молодой лошади не монотонным, а интересным, увлекательным и разнообразным:

Главные цели работы на корде – это выработка у лошади послушания, спокойного, доверчи-
вого отношения к работе с человеком и развитие у нее ритмичных и свободных движений. Работа на 
корде нужна для того, чтобы лошадь нашла равновесие при движении на всех основных аллюрах, 
не отвлекаясь на присутствие всадника [3]. Кроме того, этот метод работы способствует развитию 
гибкости лошади. В результате движения по круговой линии ее туловище изгибается и мускулатура 
с одной стороны сокращается сильнее, а с другой стороны мускулы шеи и туловища, наоборот, рас-
тягиваются. Внутренняя задняя нога лошади вынуждена нести большую нагрузку, так как идет более 
коротким шагом. Посредством увеличения или уменьшения диаметра круга можно изменять длину 
шага лошади. Работа на корде позволяет также компенсировать и исправлять недостатки экстерье-
ра, особенно строения спины и шеи. Особенно продуктивно работать молодых лошадей на корде в 
круглой леваде («бочке»). При этом лошадь естественно гнется в боку, не занося круп наружу и не 
валясь на наружное плечо, быстрее привыкает не укладываться на корду, следовательно, в дальней-
шем не будет чрезмерно упираться в повод.

Работа в руках помогает обучить молодую лошадь отжевывать железо, опускать шею и вытяги-
вать голову вперед и вниз, правильно реагировать на воздействие повода и шенкеля. В программу обу-
чения можно также включать такие упражнения как уступка шенкелю, принимание и осаживание.
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Общая выездка направлена на формирование у лошади ритмичности, прямолинейности и свобо-
ды движений, растягивания и расслабления мышц шеи, спины и поясницы, которые расположены над 
позвоночником. Существует шкала подготовленности (выезженности) спортивной лошади (таблица), 
определяющая набор основных качеств, которыми должна обладать выезженная лошадь, а также раз-
личные фазы подготовки, которые являются наиболее важными в развитии этих качеств [1]. 

Таблица – Шкала подготовленности лошади (ФЕИ)

Стадии подготовки лошади Качества, которые характеризуют уровень 
подготовленности лошади

Фаза первоначальной подготовки
Ритм
Свобода и непринужденность движений

Фаза развития толчковой силы задних ног
Контакт и принятие повода
Импульс

Фаза развития несущей силы
Прямолинейность
Сбор

Для лошади, которую готовят к выступлениям в выездке, обладание указанными качествами 
является совершенно обязательным. Лошади, которые будут выступать в конкуре или троеборье, 
также должны пройти классическую начальную подготовку. Только после этого они будут правильно 
и быстро отвечать на требования всадника. 

На тренировках по общей выездке для лошадей в возрасте 4–5 лет рекомендуется следующая 
последовательность упражнений:

1) шаг на свободном, а потом на длинном поводе;
2) разминка: работа на облегченной рыси и галопе на полевой посадке по длинным изогну-

тым линиям, переходы рысь-галоп, галоп-рысь, шаг-рысь, рысь-шаг, уступка шенкелю, повороты на 
переду, круги в обе стороны, восьмерки, простые змейки и серпантины по всей длине манежа, удли-
нение шагов рыси и темпов галопа, то есть упражнения для снятия напряженности, целью которых 
является достижение свободы и непринужденности движений;

3) основная часть тренировки для молодой лошади: подъем в галоп из шага, вольты на рыси, 
остановки с рыси, осаживание, средняя рысь и средний галоп с частыми переходами к рабочим ал-
люрам;

4) успокоение и вышагивание лошади.
Работа на кавалетти способствует развитию гибкости и применяется для расслабления мышц 

и устранения скованности мускулатуры. Кроме того, работу на кавалетти можно использовать для 
развития сердечно-сосудистой системы лошади: постепенное увеличение нагрузки улучшает кро-
вообращение, но следует помнить, что нагрузка должна быть дозирована индивидуально для каждой 
лошади – это способствует развитию мускулатуры. Одновременно кавалетти служат для развития 
у лошади равновесия, так как она должна координировать свои шаги, темп и прыжки через низко 
расположенные жерди. Работа на кавалетти безусловно способствует развитию прыжковых способ-
ностей лошади. Если же лошадь целенаправленно готовят к выездке, то кавалетти, прежде всего, со-
действует развитию основных видов аллюра – шага и рыси. Определенное расстояние между отдель-
ными клавишами служит улучшению темпа и соразмерности движений [2]. При работе на кавалетти 
лошади становятся более активными и учатся самостоятельно решать определенные задачи. Поэто-
му эта работа в определенном смысле может быть также интеллектуальной тренировкой. Работа на 
кавалетти может осуществляться на свободе, когда кавалетти установлены вдоль стенки манежа, на 
корде и под всадником. Рекомендуемая периодичность таких тренировок – один раз в неделю или в 
две недели.

Гимнастические прыжки на свободе (в шпрингартене, манеже или леваде) или под всадником 
улучшают гибкость позвоночника и увеличивают амплитуду сгибания всех суставов конечностей. 
Построение и тип используемых препятствий зависят от тех задач, которые стоят перед тренером: 
если необходимо расширить темпы лошади и удлинить траекторию прыжка, ставятся высотно-
широтные препятствия и расстояния между ними несколько увеличиваются; более короткие рас-
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стояния и отвесные препятствия учат лошадь сокращать темпы галопа и прыгать с более крутой 
траекторией [4]. Лошадь следует знакомить с разнообразными видами препятствий на самых ранних 
этапах обучения. 

Езда в поле – прекрасное средство обучения, так как необходимость быстро и правильно реаги-
ровать на особенности естественного ландшафта способствует раскрепощению лошади и развитию 
у нее доверия к своему всаднику. Кроме того, езда в поле способствует росту мотивации лошади, 
улучшает управляемость и приносит большую пользу для развития быстроты реакции, гибкости и 
повиновения. Рекомендуется следующий порядок выполнения упражнений при работе в поле [3]: 

1) шаг на свободном или длинном поводу;
2) разминочные упражнения на рыси и галопе по прямым и изогнутым линиям;
3) упражнения для развития гибкости и равновесия лошади: облегченная рабочая рысь, рабо-

чий галоп на облегченной посадке, езда с разной, заранее определенной скоростью и выполнение 
поворотов;

4) упражнения для развития силы и выносливости лошади: езда по неровной и холмистой мест-
ности, преодоление подъемов и спусков, езда по размеченным дистанциям с заданной скоростью;

5) полевая прыжковая подготовка: преодоление невысоких естественных препятствий, прыж-
ки вверх и вниз, прыжки через канавы, преодоление банкетов, прыжки через препятствия с перепа-
дом высот и прыжки в воду;

6) релаксация и отшагивание лошади.
Выводы. Целью начальной подготовки является получение послушной, ловкой, удобной в 

езде, добронравной и готовой к высоким спортивным нагрузкам лошади. Начальная выездка явля-
ется базой всего тренировочного процесса, основой для дальнейшей подготовки лошади к участию 
в соревнованиях в любом виде конного спорта. Преодоление препятствий – важная составляющая 
частью гимнастической подготовки лошади. В зависимости от индивидуальных способностей со 
временем лошади специализируются в различных видах конного спорта, но сначала все они должны 
получить основательную и разностороннюю начальную подготовку.

С молодой лошадью должен работать опытный всадник, способный почувствовать и распо-
знать все ее сильные и слабые стороны. Для того, чтобы заниматься подготовкой молодых лошадей, 
всадник должен иметь многолетний опыт работы берейтором и общения с самыми разными типами 
лошадей. Он также должен иметь разностороннюю подготовку, чтобы преподать лошади основы вы-
ездки, прыжковой и полевой подготовки. Человек, готовящий лошадей, так же как и человек, готовя-
щий всадников, должен следовать определенным принципам, соответствующим общим принципам 
педагогики. В соответствии с ними подготовка лошади должна:

– осуществляться планомерно, систематически, от простого к сложному;
– быть построенной методически правильно;
– быть непрерывной, многосторонней и разнообразной;
– включать в себя попеременно нагрузку и отдых;
– быть разумной и последовательной;
– осуществляться всадником независимо от его эмоций;
– включать в себя регулярную проверку пройденного материала;
– соответствовать индивидуальным качествам лошади;
– вести к психическому и физическому равновесию всадника и лошади.
Слишком ранняя специализация спортивных лошадей, даже если они обладают блестящими 

способностями к какому-либо виду конного спорта, не соответствует классическим принципам и не-
сет в себе опасность перегрузки молодой лошади односторонней работой. В этом случае невозможно 
развить в полной мере гибкость, ловкость и проводимость лошади.

1. Всадник и лошадь. Начальная подготовка. Ч. I / пер. И.Л. Когана. – М.: Арт Лаборатория, 2007. 
2. Климке, И. Кавалетти. Выездка и прыжки / И. Климке, Р. Климке. – М.: Аквариум ЛТД, 2002.
3. Климке, Р. Выездка молодой спортивной лошади / Р. Климке. – М.: Аквариум ЛТД, 2002.
4. Нероденко, В.В. Конкурная подготовка всадника и лошади в конном спорте / В.В. Нероденко. – Киев, 

2009. 
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II. Научно-методическое обеспечение системы повышения квалификации  
и переподготовки кадров

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ ФКСИТ

Большакова М.В., методист высшей квалификационной категории ЦРФО,
Бухвальтер Ю.О., методист ЦРФО,
Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры

Одной из современных тенденций развития системы образования является наличие компе-
тентного специалиста, способного обновлять содержание своей деятельности посредством ее твор-
ческого освоения, применения достижений науки и педагогического опыта. В связи с этим изменя-
ются функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность основных категорий 
слушателей повышения квалификации, модернизируются подходы и к организации методической 
работы на всех уровнях образования [1]. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 
направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов отрасли 
физической культуры, спорта и туризма [2].

В содержании работы методических служб, наряду с выполнением традиционных видов работы 
(образовательной, методической, консультативной, организаторской и др.), все большее место стала за-
нимать информационная, диагностическая, аналитическая, организационно- и учебно-методическая, 
экспериментальная, прогностическая, научно-исследовательская, инновационно-внедренческая, экс-
пертная, издательская деятельность [3]. 

В последние годы в образовательных учреждениях приоритетной становится инновационная 
деятельность, развивается опытно-экспериментальная работа, связанная с широкомасштабным экс-
периментом по различным направлениям модернизации образования.

Центр развития физкультурного образования (ЦРФО) ИППК БГУФК является ведущим струк-
турным подразделением, обеспечивающим информационное, научно-методическое сопровождение 
учебного процесса повышения квалификации и переподготовки, анализ и обобщение передового 
педагогического опыта физического воспитания в Республике Беларусь. Деятельность центра ори-
ентирована на активное участие в учебном процессе специалистов отрасли ФКСиТ.

С целью улучшения качества научно-методического обеспечения отрасли ЦРФО ведет анали-
тическую деятельность:

– проведение мониторинга профессиональных и информационных запросов специалистов фи-
зической культуры и спорта на основе анкетирования;

– создание информационного банка данных ведущих специалистов физической культуры до-
школьных, общеобразовательных, средних специальных и профессионально-технических, высших 
учебных заведений Республики Беларусь; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта физического 
воспитания детей и подростков;

– поиск новых прогрессивных технологий.
Информационная деятельность центра в сфере физкультурного образования предполагает: 
– сбор, анализ и систематизацию нормативной, правовой, научно-методической информации в 

Республике Беларусь и за рубежом по актуальным направлениям; 
– ознакомление специалистов физической культуры с передовым опытом;
– информирование о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального и до-

полнительного образования детей и подростков, о содержании образовательных программ, учебно-
методической литературы, нормативных документах.
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В процессе организационно-методической деятельности сотрудники центра ведут работу по:
– изучению и распространению отечественного и зарубежного опыта по развитию физкультур-

ного образования;
– содействию внедрения современных образовательных технологий в области физической 

культуры и спорта в учебный процесс БГУФК;
– оказанию информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
– участию в работе районных, городских методических объединений специалистов отрасли;
– подготовке и проведению научно-практических конференций и семинаров;
– установлению контактов с зарубежными организациями, учебными заведениями и другими 

структурами, занимающимися вопросами повышения квалификации и переподготовки кадров;
– взаимодействию с организациями отрасли ФКСиТ по вопросам развития физкультурного об-

разования в Республике Беларусь;
– организуя консультационную работу для слушателей факультетов повышения квалификации 

и переподготовки кадров по актуальным направлениям, ЦРФО популяризирует и разъясняет резуль-
таты инновационных исследований в сфере физической культуры и спорта.

Для углубленного анализа методического обеспечения специалистов отрасли ФКСиТ разра-
ботана анкета открытого типа. В процессе анкетирования принимают участие слушатели факуль-
тетов повышения квалификации и переподготовки кадров: руководители физического воспитания 
дошкольных учреждений, учителя физической культуры и здоровья, преподаватели физического 
воспитания ПТУ, ССУЗ, вузов, инструкторы-методисты ДЮКФП, УОР, СДЮШОР, ШВСМ, а также 
тренеры по видам спорта. Так, анализ полученных данных за 2010 год позволил сделать вывод о том, 
что большинство специалистов по субъективным критериям оценивают организацию методической 
работы по месту трудовой деятельности на «среднем уровне». Необходимость приобретения ин-
формационных материалов по своей специальности в процессе повышения квалификации отмечают 
подавляющее большинство респондентов. Особую заинтересованность – 80 % опрошенных – спе-
циалисты проявляют к методическим материалам, 60 % – к нормативным правовым документам. 
Отзывы слушателей позволяют констатировать, что предоставляемые материалы содержательны, 
интересны и ориентированы на решение актуальных проблем образования.

К наиболее продуктивным формам методической подготовки слушатели относят семинары по 
конкретной проблематике, а также возможность доступа к материалам опыта лучших специалистов 
отрасли. Системный характер анкетирования и оперативная обработка полученных данных позволя-
ют сотрудникам ЦРФО выделять наиболее значимые разделы, которые в дальнейшем находят свое 
отражение в электронных пособиях и сборниках нормативных и методических материалов.

Одним из наиболее перспективных направлений деятельности центра является изучение, 
обобщение и систематизация передового педагогического опыта физического воспитания с целью 
его дальнейшего продвижения как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 

Передовой педагогический опыт – это такой опыт, который отличается от массового высокой 
результативностью и оптимальностью, т. е. достижением высоких результатов с минимальными 
усилиями педагога и учащихся.

Основными критериями педагогического опыта являются:
– высокая эффективность и устойчивость результатов; 
– соответствие современным достижениям педагогики и методики;
– возможность творческого применения данного опыта другими педагогам [4].
Сотрудниками ЦРФО составлен каталог ведущих специалистов кафедр физического воспита-

ния высших учебных заведений Республики Беларусь и аннотированный каталог педагогического 
опыта специалистов физической культуры и спорта Республики Беларусь. Основанием для вклю-
чения конкретного специалиста в данный информационный перечень является его активное уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства, наличие публикации в прессе, проведение мастер-
классов, награждение премиями, грантами комитетов по образованию. 

Следует отметить, что в сфере ФКСиТ такие традиционные для образовательной системы фор-
мы передачи опыта, как педагогические мастерские, фестивали, конкурсы профессионального ма-
стерства, представлены недостаточно. ЦРФО позиционирует свое активное участие в мероприятиях 
межкурсового периода, конференциях, семинарах, круглых столах, а также мастер-классах. 
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В данном контексте центром ведется работа по:
– созданию условий для доступности научно-педагогической информации каждому специали-

сту в соответствии с его профессиональными потребностями;
– трансформации передового опыта педагогической деятельности;
– разработке системы мониторинга, позволяющей отслеживать эффективность методического 

обеспечения образовательного процесса;
– способствованию формирования атмосферы творчества и поиска в коллективах.
Совместно с Комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским городским центром 

физического воспитания и спорта учащейся молодежи проводятся семинары по обобщению опы-
та физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми дошкольного возраста и 
учащимися общеобразовательных учреждений. Основная цель данных семинаров – координация 
усилий заинтересованных сторон в активном продвижении накопленного опыта по физкультурно-
му образованию. Выступления участников семинара пополняют медиатеку современных учебно-
методических материалов и предоставляются в электронном варианте во все районы г. Минска с 
целью дальнейшего их изучения в процессе проведения научно-практических мероприятий.

В сфере современного образования резко возрастает поток информации, которую важно 
уметь систематизировать и дифференцировать с целью эффективного использования в дальнейшем. 
Информационно-аналитическая деятельность ЦРФО вносит свой существенный вклад в подготовку 
и повышение квалификации компетентных специалистов отрасли физической культуры, спорта и 
туризма посредством многопланового научно-методического обеспечения, способствуя повышению 
результативности и эффективности их дальнейшей работы.

1. Кобелева, Г.А. Из опыта организации методической работы проблемно-творческой группы педагогов / 
Г.А. Кобелева // Первое сентября. – 2009. – № 4.– С. 18.

2. Терминологический словарь современного столичного педагога. – Минск: МГГИПКиПКО, 2005. – 9 с.
3. Щербаненко, О.Н. Проблемы и особенности развития муниципальной методической службы в 

условиях мегаполиса / О.Н. Щербаненко // День за днем: наука, культура, образование. – 2010. – № 30.– С. 14.
4. Терегулов, Ф.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознавания, изучения, обобщения, 

распорстранения и внедрения / Ф.Ш. Терегулов. – М.: Педагогика, 1992. – 296 с.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Киндрук Л.Ф., кандидат экономических наук, доцент,
Крайко Б.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет

Возможность усиления результативности образовательно-воспитательного процесса, повыше-
ния достижений в области физической культуры и спорта однозначно связаны с педагогическими 
и психологическими знаниями преподавателей и тренеров, ключевыми из которых на наш взгляд 
являются:

1. Дидактические знания, связанные с использованием современных методик обучения. Не 
будем раскрывать этот тезис глубоко, так как это преподается в вузе. Отметим лишь одно утверж-
дение – чем выше спортивная квалификация обучаемых, тем меньшую роль для них играет умение 
преподавателя выполнить упражнение правильно и показать его в целом. Но в, то же время, большое 
значение приобретает его способность кратко и ясно это упражнение объяснить.

2. Научно-педагогические знания. Это означает постоянное стремление к творчеству, систе-
матическое изучение специальной литературы, проведение исследований и экспериментов. Как-то 
журналисты спросили у И. Абаджиева, блестящего болгарского тренера, воспитавшего плеяду вы-
дающихся штангистов: «Какое качество, по вашему мнению, самое важное для тренера, спортивного 
педагога?» Он не торопился с ответом, и ему пытались подсказать: «Трудолюбие, целеустремлен-
ность, честолюбие…», но ответ оказался неожиданным: «Все эти качества результат более важного 
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качества тренера – постоянного беспокойства. Тренер должен постоянно жить мыслью, что он может 
отстать, если не успеет чего-то прочитать, чего-то не открыть. Я замечал, что это беспокойство, же-
лание найти что-то новое невидимым путем передается спортсменам и заставляет их стремиться к 
тому, что ранее казалось недостижимым». 

3. Знание педагогических и психологических особенностей процесса общения. При возникнове-
нии ситуации, требующей определенного воздействия на другого человека при помощи слова важ-
но помнить о необходимости усиливать уровень доказательства, а не голос. Слова имеют великую 
силу:

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести (К. Симонов).
И.П. Павлов называл слово самым сильным раздражителем.
Но следует понимать, что слово как способ эмоционального воздействия не одинаково влияет 

на разных людей.
В разговоре с воспитанниками, а особенно подростками не должно быть так любимого не-

которыми спортивными педагогами командного тона. Подобный тон частенько вызывает вспышку 
агрессивности, отказ подчиниться любому, даже разумному требованию педагога, особенно во время 
эмоционального напряжения, вызванного, например, игрой или соревнованиями. Если же педагог 
был все-таки вынужден вести резкий разговор или осудить поведение того или иного воспитанника, 
спортсмена, в заключение он непременно должен сказать что-то одобряющее, обнадеживающее, что 
при изменении отношения непременно будут успехи. Предвзятое отношение педагога с субъектив-
ной оценкой поведения спортсмена или учащегося ведет к неправильному использованию методов 
и приемов воздействия на него, осложняет отношения в коллективе в целом. Например, подростков, 
которые отстают в достижении результатов по тем или иным причинам, лучше вообще не крити-
ковать. Необходимо давать таким учащимся задания, которые им по силам. Здесь нельзя упустить 
момента для похвалы. Она окрыляет. 

Если же необходимо указать на ошибку, целесообразно сделать это, оговорив вначале, что в 
целом он выступал хорошо, а устранение недостатков позволит ему добиться еще более значимых 
результатов. Есть, правда, ребята, да и взрослые, которые спокойно относятся к замечаниям, сделан-
ным в резкой форме и публично. И все же большего результата можно добиться, лишь щадя само-
любие человека. 

Всегда следует помнить, что ключевые позиции в той или иной ситуации имеют разное значе-
ние для разных людей. Так, например, подросток, считающийся перспективным и попавший к ново-
му инструктору физкультуры или новому тренеру по футболу с выработанной установкой играть в 
футбол резко, порой грубо, т. е. на грани фола, естественно, не понимает недовольства нового педа-
гога своим стилем игры и воспринимает его замечания как придирки. В таком случае возмущения 
педагога бесполезны. Необходима кропотливая длительная работа по формированию у него иных 
убеждений, привычек, опираясь при этом на коллективное мнение.

При управленческой деятельности необходимо знание иррадиации. В области физической 
культуры и спорта она чаще всего упускается из виду. Иррадиация – это распространение автори-
тета человека в одной области профессиональной деятельности на общественную деятельность, в 
которой он себя ничем не проявил. Так, часто считают, что если человек был хорошим или очень 
хорошим спортсменом, то он будет и хорошим тренером, если преподаватель прекрасно ведет тре-
нерскую работу, то он непременно способный организатор или может написать хороший доклад или 
статью и успешно выступить на научной конференции [1].

В действительности можно быть очень хорошим спортсменом, но плохим тренером, хорошим 
методистом, но слабым организатором и т. д.

4. Важнейшей областью знаний преподавателя физической культуры и тренера является педа-
гогическая антропология. Педагогическая антропология в контексте педагогического процесса рас-
сматривает систему педагогических взглядов, основанных на данных наук, изучающих человека, 
всесторонне и глубоко описывает субъект педагогического воздействия, их свойства и характерис-
тики (биологические, социальные, личностные, индивидуальные) на разных возрастных этапах. 

В этом контексте важно понимание некоторых терминов, которые достаточно вольно тракту-
ются в области физической культуры и спорта.
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Созревание есть изменение индивида или отдельных его функций и процессов, происходящее 
под влиянием внутренних врожденных причин. Так, уместно говорить о созревании органических 
(физических) функций человека или всего его организма (например, говорят о созревании мозга, 
анатомо-физиологических структур и т. д.).

Развитие – это наиболее часто использующееся и наиболее общее понятие обозначает процесс 
движения от низшего (простого) к высшему (сложному). Развитие психики есть последовательные, 
прогрессирующие (включающие моменты регресса) количественные и качественные изменения. 

Становление – это понятие означает приобретение новых признаков и форм в процессе раз-
вития. Так, можно говорить о процессе становления характера человека, его мышления. Можно го-
ворить и о становлении личности. Это понятие содержит диалектическое противоречие, ибо, с одной 
стороны, мышление, характер, личность и т. д. все время развиваются, они находятся в постоянном 
изменении, а с другой, когда мы говорим об их становлении, то имеется в виду результат этого разви-
тия на определенной ступени жизни. Поэтому понятие «становление» целесообразно использовать 
тогда, когда рассматривается процесс развития какой-либо стороны или качества личности и его 
приближения к определенному состоянию.

Формирование – это процесс развития под влиянием внешних воздействий воспитания, обуче-
ния, социальной среды. Это понятие используется главным образом для обозначения целенаправлен-
ного развития личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения.

Указанные четыре понятия взаимосвязаны и взаимообусловлены. Даже созревание не проис-
ходит изолированно от психического развития, от формирования личности и во многом зависит от 
них, оказывая в свою очередь определенное влияние на ход и результаты психического развития и 
формирования личности. 

5. Знания педагогической квалиметрии. Педагогическая квалиметрия применяется на всех эта-
пах осуществления педагогической деятельности для ведения контроля над ходом процесса образо-
вания личности, диагностикой и коррекцией его результатов. 

6. Педагогические и психологические знания и умения по анализу результатов деятельности. 
Какова наша психология восприятия ситуации и реакция по поводу результата? Чаще всего мы вос-
принимаем то отрицательное, что бросается в глаза, начинаем это анализировать и пытаемся опреде-
лить, как это исправить, но гораздо реже акцентируем внимание на том, что получилось и почему 
и как это положительное можно развить. Однажды Пеле спросили, чем отличается советский фут-
бол от бразильского. Он ответил следующее: «Бразильские, как и советские, футболисты обладают 
многими недостатками, но особенность их подготовки состоит в том, что мы развиваем их лучшие 
качества до максимальных уровней, что нивелирует существующие недостатки наших игроков. Тре-
нерская работа ваших специалистов построена на том, чтобы в максимальной степени устранить 
недостатки». 

7. Важным знаниями и умениями являются и те, которые связаны с постановкой целей и задач 
деятельности. Всякий человек, который осуществляет ту или иную практическую деятельность, 
строит свои действия в соответствии с определенной целью, осознаваемой или нет, но принятой им 
в качестве основной цели своего труда. Много ошибок и заблуждений в практической деятельности 
происходит в силу неверной их постановки. Еще Аристотель говорил о том, что результативность, 
эффективность деятельности везде и всюду зависит как минимум от двух условий: правильного 
определения конечной цели всякого рода деятельности и выбора средств и способов ее достижения.

Целевые связи деятельности носят системообразующий характер. Обычно требуется опреде-
лить три цели: образовательную, развивающую и воспитательную. Умело сформулированная трие-
диная цель и правильно поставленные задачи – важнейшее условие эффективного проведения заня-
тия и одновременно показатель профессиональных умений педагога.

Все цели педагогической деятельности в области физической культуры можно сгруппировать 
вокруг трех основных содержательных направлений:

– овладение теоретическими основами физической культуры, т. е. приобретение учащимися 
определенной системы знаний, развитие интеллектуальных умений;

– развитие физических качеств личности;
– воспитание нравственных качеств личности посредством физической культуры.
Какие типичные ошибки возможны при постановке образовательных целей?
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Наиболее типичными из них являются следующие: 1) перечисляются упражнения, которые 
будут выполнять ученики на уроке, вместо того чтобы поставить цель, которую следует достичь, 
например: выполнение кувырка или прыжка в длину, метание гранаты, проведение бега на 100 м и 
т. д. 2) перед учениками формулируются цели, недостижимые в пре делах одного урока: «научиться 
метать мяч», «изучение игры в баскетбол», «изучение кувырка» и т. д.

Таким образом, психолого-педагогическая подготовка преподавателей, тренеров является не-
обходимым компонентом при повышении их квалификации или прохождении переподготовки. 

1. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия. 1994. – 
564 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕНАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К СТАНОВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА

Кошман М.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

В последние десятилетия в мировом научном сообществе широко распространено положение 
о том, что состояние и развитие цивилизации все более явно находится в зависимости от того, каки-
ми качествами и способностями будут обладать люди, получающие образование в наше время. 

Современное профессионально-педагогическое образование в Республике Беларусь пережи-
вает период экспериментов, инноваций, создания новых парадигм, педагогических технологий, свя-
занных с многочисленными и многообразными преобразованиями, происходящими в обществе и 
образовании. Модернизация системы образования в нашей стране в качестве одной из главных задач 
предполагает повышение уровня кадрового потенциала и профессионализма работников образова-
тельных учреждений. Эта проблема особенно актуальна для системы высшего профессионально-
педагогического образования. 

Социально-экономические преобразования в стране создали благоприятные условия для ин-
тенсивного обновления содержания многоуровневой подготовки специалистов, технологий обуче-
ния, форм организации образовательного процесса. В современном образовательном процессе подго-
товки физкультурных кадров прослеживаются основные тенденции его модернизации, характерные 
для всей системы современного профессионального физкультурного образования постсоветского 
прострнаства [4, 5]. Этот факт, несомненно, ведет к оказанию пристального внимания к целям, со-
держанию, формам и методам университетского физкультурного образования. Особенно важным яв-
ляется вопрос о педагогической подготовке в стенах университета, так как в условиях меняющихся 
политических и общественных идеалов учитель представляет собой основной фактор формирования 
нравственности и гуманизма у подрастающего поколения и, в целом, будущей нации. В результате на 
университетское физкультурное образование возлагается целый ряд функций, которые должны быть 
реализованы в процессе функционирования университета, для достижения главной цели: выращива-
ние спортивного педагога «нового типа». В этом вопросе особенно значимым и актуальным сегодня 
является разработка теоретико-методологических основ и методико-технологических средств ста-
новления и развития нового типа профессионализма физкультурных кадров – мыследеятельностно-
го. По мнению ученых, данный тип педагогического профессионализма позволит снять антиномию 
социального и личностного в традиционном педагогическом профессионализме и объединить три 
стратегии его исследования: профессиографическая (ЗУН), личностно ориентированная (профес-
сиональное сознание и мышление, личностные качества) и интеграционная (объединение двух вы-
шеназванных). Одним из актуальнейших направлений исследований в русле мыследеятельностного 
профессионализма физкультурных кадров является проектная культура спортивного педагога. Сущ-
ность проектной культуры спортивного педагога заключается в том, что она является частью общей 
профессионально-педагогической культуры, которая отражает меру и способ (критериальные сред-
ства, способы и результаты) преобразовательного отношения к педагогической деятельности, выра-
жающегося в повышении эффективности физкультурно-спортивной практики.
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В качестве методологических оснований процесса становления проектной культуры у будуще-
го спортивного педагога в процессе обучения в вузе выступают следующие общенаучные подходы: 
культурологический и деятельностный. Подход не может быть сведен к конкретному научному на-
правлению, к направлению внутри отдельной науки, предмета или дисциплины. Подход – это мето-
дологическое явление или событие, это нечто надпредметное, междисциплинарное, распространяю-
щееся сразу на несколько смежных наук. Подход – это то, что предшествует формированию четко 
оформленного научного предмета. Или, иначе, подход – это комплекс парадигмальных, прагмати-
ческих и синтагматических средств, с которыми исследователь приступает к исследованию, в ре-
зультате которого получает новое знание об объекте. В процессе становления проектной культуры у 
будущих спортивных педагогов таким объектом выступает процесс их профессионального физкуль-
турного образования [4].

По определению, категория «подход к обучению» – это:
– мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные установки субъектов обу-

чения как носителей общественного сознания;
– это глобальная и системная организация и самоорганизация образовательного процесса, вклю-

чающая все его компоненты и, прежде всего, самих субъектов педагогического взаимодействия.;
– подход как категория шире понятия «стратегия обучения» – он включает ее в себя, определяя 

методы, формы, приемы [5].
Сегодня очень интенсивно развиваются различные подходы. В связи с этими тенденциями 

произошли изменения и в педагогической науке. Так, в последнее десятилетие наметилась тенден-
ция культурологического анализа педагогической реальности (Е.В. Бондаревская, Ю.В. Громыко, 
И.Ф. Исаев, М.М. Левина, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Н.Л. Шеховская и др.). 

Однако творческий характер педагогической деятельности проявляется не только в нестан-
дартном подходе к решению педагогических задач, но и в самореализации будущего спортивного пе-
дагога на основе осознания себя творческой индивидуальностью, в определении траектории своего 
профессионально-личностного развития и самосовершенствования, в воспитании в себе «человека 
культуры». Вследствие этого степень готовности к осуществлению культуротворчества в педагоги-
ческой деятельности является важнейшим объективной показателем сформированности проектной 
культуры у будущего спортивного педагога.

Культурологический подход позволяет рассматривать педагогические явления на широком со-
циокультурном фоне, предусматривает изучение наиболее общих закономерностей развития куль-
туры личности и социума, принципы их функционирования, взаимосвязи и взаимозависимости. Он 
обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Человек содержит в 
себе часть культуры. Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее 
нечто принципиально новое, т. е. становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 
освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого чело-
века, во-вторых, становление его как творческой личности [1, 3–7]. Обращение к культуре предпо-
лагает выделение в содержании обучения объема современных научных знаний, соответствующих 
достижениям в культуре и открытиям в науке, определение общекультурного значения учебных дис-
циплин и культурологической составляющей в их содержании.

В культурологическом подходе образование рассматривается как культура личности, а обучаю-
щее поколение не только как будущий носитель состоявшихся культурных ценностей, но и как творец 
нового содержания культуры [4]. Следовательно, усвоение норм и их преобразование учителем воз-
можно при постепенном и непрерывном расширении, углублении, накоплении потенциала проектной 
культуры. Содержание проектной культуры составляют знания, нормы, ценности, культурные образцы 
проектной деятельности и мышления, способы проектной мыследеятельности, характерные для данно-
го уровня развития этой сферы деятельности на конкретном историко-социокультурном этапе развития 
общества. Усвоение критериального содержания проектной культуры должно осуществляться в дея-
тельности. В данном случае такой деятельностью выступает квазипрофессиональная учебная деятель-
ность студентов в учебных играх. Это обстоятельство обусловило выбор деятельностного подхода.

Понятие деятельности, как известно, было введено в философскую мысль в начале XVIII сто-
летия И. Кантом, но только в методологии XIX в., начиная с работ Г.В.Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, а так-
же с анализа этих работ, проведенного в работах К. Маркса, было дано собственно содержательное, 
полное толкование деятельности как категории.
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Наиболее развитой и в наибольшей мере отвечающей потребностям перестройки образо-
вательных процессов является теория деятельности, разработанная в отечественной психолого-
педагогической науке (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов, Н.Ф. Талызина и др.). В соответствии с деятельностным подходом усвоение содержания 
исторического опыта людей осуществляется не путем передачи информации о нем человеку, а в 
процессе его собственной активности, направленной на предметы и явления окружающего мира, 
которые созданы развитием человеческой культуры. Процесс деятельности одновременно является 
процессом формирования человеческих способностей и функций, единицей деятельности выступает 
предметное действие [2].

Деятельность, по определению Г.П. Щедровицкого, является сложной системой взаимосвязан-
ных компонентов, каждых из которых есть реальный процесс, связанный функционально с другими 
процессами, реализующийся во времени не только последовательно, но и параллельно, и объединя-
ющийся в целостную структуру [7]. Деятельностный подход предусматривает не только трансляцию 
культуры, но и создание условий для овладения образцами и способами мышления и деятельности, 
для развития познавательных сил и творческого потенциала личности обучаемого. Он ориентирует 
педагога на установку, что важнейший фактор развития и самоопределения обучаемого – его актив-
ная познавательная, коммуникативная деятельность.

Как отмечает ряд ученых [1, 2, 6, 7], выход за рамки индивидуально-деятельностных пред-
ставлений и переход к анализу совместной деятельности или системы коллективной деятельности 
воспринимается как продвижение к изучению более реалистических и реальных ситуаций и жизнен-
ных процессов. Совместная деятельность в последние десятилетия исследуется очень интенсивно 
учеными, принадлежащими к научной школе В.В. Давыдова.

Для того, чтобы ситуация была образовательной, обучающийся должен сталкиваться с деятель-
ностью в виде демонстрируемых культурных образцов и/или в виде требований к этой деятельности, 
извлекаемой на основании понимания ситуации, которая превышает его возможности и способности 
осуществить эту ситуацию. Данную ситуацию строит педагог как организатор продуктивного учебно-
го взаимодействия. Характеризуя совместную деятельность «обучение – учение», в том случае, когда 
участники имеют деятельностную сверхзадачу, следует сказать, что проявляется феномен «живой общ-
ности». При этом каждый участник имеет уникальную, невосполнимую другим функцию, возникает 
феномен творения деятельности исходя из социального опыта и способностей ее участников. Такие 
условия можно создать лишь в диалоговых и полилоговых, а значит, активных формах обучения [2].

Данный подход позволяет рассматривать в единстве учебную, рефлексивную и профессио-
нальную деятельности обучающегося. Именно в единстве и полноте всех видов и форм педагогиче-
ская деятельность порождает культуру, выливается в культуру, сама становится культурой и делает 
человека из биологического существа существом культурным, тем самым определяя и структуру 
его потребностей, и структуру его способностей [3–5]. В качестве оснований организации процесса 
становления проектной культуры у будущего педагога деятельностный подход оказывает влияние на 
выбор общей стратегии обучения, отбор учебного материала, способов включения в деятельность, 
характер учебной ситуации и возможные варианты самоопределения участников квазипрофессио-
нальной деятельности. 

Вышеописанные подходы конкретизируются рядом адекватных им принципов. Принципы 
педагогики есть не что иное, как исходные теоретико-методологические представления и практи-
ческие убеждения, на которых выстраивается практическая деятельность учреждений образования 
и отдельных педагогов [2]. Следует отметить, что наиболее распространенной в педагогической ли-
тературе является трактовка принципа как исходного положения, руководящей идеи, позволяющей 
учителю знакомить обучаемых с системой знаний, развивать их познавательные интересы и способ-
ности, формировать мировоззрение, совершенствовать нравственные качества, интеллектуальные и 
духовные силы воспитанника [5].

Реализацию культурологического подхода обеспечивают принципы культуросообразности, 
задачно-проблемной организации игрового обучения, со-бытийности. Деятельностный подход кон-
кретизируется следующими принципами, которые выступают как культурные нормы проектируемой 
деятельности: контекстности, моделирования и имитации сферы профессиональной деятельности, 
производственно-клубной организации учебного процесса, субъектности, кооперации и мыслеком-
муникативности, рефлексии, мобильности и транспрофессионализма.
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Таким образом, научно-теоретическое обоснование культурологического и деятельностного 
подходов, а также принципов, их конкретизирующих, позволит создать методологические ориенти-
ры для проектирования игровой технологии становления проектной культуры у будущих спортив-
ных педагогов.
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МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
И КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ В ИППК БГУФК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Крапотин А.А., кандидат педагогических наук, доцент, 
Петрусев С.В., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

Образовательный мониторинг является неотъемлемой частью организации учебного процесса 
на любой ступени образования. Но особенно его значение возрастает при организации образователь-
ного взаимодействия со взрослой аудиторией. 

Во-первых, это связанно с тем, что образовательная деятельность взрослого человека име-
ет ряд особенностей: «наличие у обучающегося определенного профессионального опыта, который 
может выступать мощным средством повышения эффективности образовательного процесса; зави-
симость учебной деятельности взрослого от его социального статуса и определенных профессио-
нальных факторов (должность, образование, стаж и т. д.); организации образовательного процесса 
как совместной деятельности обучающегося и андрагога на всех этапах обучения: планирования, 
реализации, мониторинга и коррекции» [1]. 

Для учета данных особенностей обучаемых, андрагогу необходимо проводить всестороннее 
изучения рамочных условий организации учебного процесса, связанных с личностными качествами 
обучаемых. 

Во-вторых, при работе с взрослой аудиторией процесс оценки качества учебного процесса це-
лесообразно начинать еще со стадии планирования [2]. Конечной целью оценки качества учебного 
процесса является установление того, насколько были достигнуты цели обучения и привело ли это к 
решению тех профессиональных проблем, на решение которых были направлены данные цели обу-
чения. Для этого необходимо максимально конкретизировать проблемы, на которые будет направле-
но обучение, перед началом учебного процесса. 

В связи с этим, в институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК сотрудниками отдела науки 
и информационного обеспечения были разработаны программы входного и выходного анкетирова-
ния слушателей. Электронные варианты анкет обрабатываются в Центре психологической службы 
образования, а результаты анализа доводятся до сведения всех специалистов и кафедр Института. 
Сотрудниками Центра психологической службы образования было проведено выходное анкетиро-
вание слушателей ИППК БГУФК за период январь-декабрь 2010 года (20 категорий, 86 групп, 1748 
человек) на факультете повышения квалификации.
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В данной статье рассматриваются механизмы использования принципов обучения взрослых 
и механизмов анализа качества образовательных услуг на примере работы кафедры теоретико-
методологических основ физической культуры ИППК БГУФК. 

Входящее анкетирование выполняет задачу по определению качественного состава слушате-
лей в должности, имеющегося профессионального опыта слушателей, их мотивации к прохождению 
курсов повышения квалификации. Включение в состав анкеты именно такой информации о слуша-
телях необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, большое влияние на эффективность реализации разработанных учебных программ 
оказывает качественный состав слушателей. Анкетирование позволяет определить общие тенденции, 
кто является основным потребителем услуг предоставляемых ИППК. Так, например, по качествен-
ному составу в 2010 году среди слушателей Института преобладали две группы специалистов (рису-
нок 1) – это или молодые специалисты со стажем работы в должности до 5 лет (38,5 %) или опытные 
специалисты со стажем работы в должности от 11 до 20 лет (25,3 %). По отдельным категориям 
данные тенденции могут быть еще более выраженными. Например, среди преподавателей физиче-
ского воспитания вузов количество молодых специалистов со стажем работы в должности доходит 
до 41,9 %. Известно, что эти две возрастные группы специалистов отличаются высокой мотивацией 
на практико-ориентированные занятия. Только молодые специалисты отрасли ФКСиТ желают по-
полнить свой профессиональный багаж и заполнить пробелы своего послевузовского образования, 
а опытные специалисты стремятся отрефлексировать свой собственный опыт работы, сравнивая его 
с опытом других. 

Рисунок 1 – Стаж работы в должности, %

Во-вторых, для более эффективной организации образовательного процесса необходимо знать 
степень заинтересованности его участников, их основные мотивы повышения квалификации и их 
ожидания от курсов в отношении удовлетворения своих образовательных запросов. 

Кроме того, включение в анкету вопросов, направленных на выявление образовательных за-
просов, способствует формированию этих образовательных потребностей у самих же слушателей. 
Работа над вопросами анкеты помогает слушателям структурировать анализ своих профессиональ-
ных проблем и более конкретно сформулировать образовательный запрос.

Проведенные исследования указывают на высокий уровень мотивации среди слушателей 
ИППК. Так, на вопрос анкеты с просьбой указать основные причины, побудившие их к повышению 
квалификации, респонденты наиболее часто указывают такие:

– знакомство с передовым педагогическим опытом – 54,7 %;
– необходимость повышения профессиональной компетентности – 46,5 %;
– личная инициатива – 37,2 %;
– для общего развития – 34,9 %;
– возможность профессионального продвижения – 20,9 %.
При этом категорией с самой высокой мотивацией к саморазвитию профессиональной компе-

тенции являются руководители физического воспитания дошкольных учреждений – 73,9 %. Менее 
всего склонны повышать свою профессиональную компетенцию руководители и преподаватели фи-
зического воспитания учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 
среднего специального образования – 28,8 %. 
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Анализируя входные анкеты, кафедрой были выявлены такие наиболее важные профессио-
нальные проблемы у следующих категорий слушателей:

– преподавателям высших учебных заведений необходимы дополнительные знания по теории 
и методике физического воспитания (23,3 %);

– учителя физической культуры и здоровья общеобразовательных учреждений указывают на 
вопросы, связанные со спортивными играми – 21,5 %;

– руководители физического воспитания детских дошкольных учреждений испытывают труд-
ности в организации диагностико-коррекционной работы – 53,9 %.

Таким образом, результаты входного анкетирования указывают на то, что основными слушате-
лями курсов повышения квалификации ИППК БГУФК являются специалисты с активной жизненной 
позицией, имеющие высокий уровень мотивации к обучению и ориентированные на решение кон-
кретных профессиональных задач в дальнейшем.

Главной задачей выходного анкетирования является получение обратной связи от слушателей 
о качестве прошедших курсов, а именно их удовлетворенность организацией процесса обучения и 
полученными знаниями. 

Получение обратной связи позволяет сделать педагогов кафедры более мобильными, строить 
свою преподавательскую деятельность, опираясь на полученные в результате анкетирования данные. 
Эта мобильность характеризируется не только работой, направленной на удовлетворение социально-
го запроса, но и постоянным поиском новых идей и технологий, способов, методов и форм обучения. 
А это, в свою очередь, проявляется через обновление содержания преподаваемых дисциплин и инно-
вационных подходов к организации образовательного процесса. 

Обновление содержания учебных программ и учебно-тематических планов неразрывно свя-
зано с постоянным информационным поиском и анализом происходящих изменений и социальных 
запросов.

Изменения в процессе организации занятий напрямую связаны с совершенствованием техно-
логии работы преподавателей со слушателями. Особое внимание уделяется таким образовательным 
методам, которые позволяют вести индивидуальную работу со слушателями, имеющими большой 
профессиональный опыт работы, и помогать им в решении сложных вопросов, возникающих в их 
профессиональной деятельности.

В связи с этим учебно-тематические планы разрабатываются с преобладанием занятий прак-
тического блока – практические занятия, круглые столы по обмену опытом работы, семинары, ак-
тивные игры. Большое внимание уделяется занятиям на базовых площадках, где слушатели знако-
мятся с конкретным опытом работы лучших педагогов отрасли. Такая организация занятий является 
наиболее эффективной и по мнению слушателей. По итогам выходного анкетирования, 78 % опро-
шенных назвали наиболее эффективной формой проведения занятий именно практические занятия. 
Далее идут лекции (54,1 %) и круглые столы как отдельная форма организации занятия (30,9 %) 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Удовлетворенность слушателей организацией учебного процесса, %
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Таким образом, использование маркетингового подхода позволяет организовать образователь-
ный процесс со слушателями на более высоком профессиональном уровне, о чем и свидетельствуют 
итоги выходного анкетирования. В общей сложности 86,3 % слушателей удовлетворены организа-
цией учебного процесса (рисунок 2) и 86,2 % слушателей удовлетворены полученными знаниями 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Удовлетворенность слушателей полученными знаниями, %

По основным четырем категориям специалистов отрасли ФКСиТ, закрепленным за кафедрой 
согласно запросам, указанным во входном анкетировании, и по итогам выходного анкетирования 
были внесены изменения в учебно-тематические планы.

Так, для профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного универси-
тета физической культуры были увеличены часы на следующие дисциплины: психология, пробле-
мы определения функционального и физического состояния спортсменов, нетрадиционные способы 
восстановления спортсменов, теория спорта, педагогика спорта.

Для преподавателей высших учебных заведений увеличены часы на психологию, спортивные 
игры, легкую атлетику, силовые виды спорта, гимнастику.

Для учителей физической культуры и здоровья общеобразовательных учреждений были уве-
личены часы на гимнастику, легкую атлетику, спортивные и подвижные игры, психологию, аэробику, 
современные информационные технологии, основы работы с одаренными детьми, проведение заня-
тий на базовых площадках, профилактику травматизма.

Согласно запросу руководителей физического воспитания детских дошкольных учреждений, 
кафедрой были сделаны следующие изменения в учебно-тематических планах и доработаны такие 
темы как: дыхательная гимнастика, проведение практических занятий, организация фитнеса в дет-
ском дошкольном учреждении, народные и национальные игры, звуковая гимнастика, круговая тре-
нировка, обучение детей дошкольного возраста плаванью, методическая работа, организация круж-
ковой работы и дополнительных услуг в детском дошкольном учреждении.
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УНИФИКАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Матвеев С.Ф., кандидат педагогических наук, профессор, 
Радченко Л.А., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Постановка проблемы. Сегодня олимпийское образование представляет собой мощный, 
чрезвычайно популярный в мире общественный институт. Его структуру составляют: социальные 
группы; различные нормы поведения, обычаи и традиции конкретных географических территорий; 
знания, умения, навыки, привычки людей действовать согласно гуманистическим принципам и цен-
ностям олимпизма, а также сеть специальных учреждений [1, 3]. 

Системообразующим фактором олимпийского образования является гуманистически органи-
зованный педагогический процесс, направленный на обеспечение условий для активного овладения 
населением, и особенно молодежью, знаниями, идеалами и ценностями олимпизма, превращение 
последних в действенные мотивы поведения индивидов и нормы гуманистического образа жизни 
людей [1]. С этой целью реализуются сотни образовательных проектов; проводятся викторины, игры, 
конкурсы, базирующиеся на олимпийской тематике; разрабатываются специальные телевизионные 
и радио-программы. Имеют место значительное количество научно-исследовательских работ, посвя-
щенных историческим аспектам олимпийского движения и олимпийского образования, принципам и 
направлениям деятельности организаций, которые занимаются популяризацией олимпийских идеа-
лов и ценностей. Обоснованы место и роль олимпийского образования в системе воспитания под-
растающего поколения, разработаны и научно обоснованы методические основы внедрения олим-
пийского образования в практику работы общеобразовательных учебных заведений [1, 3]. При этом 
можно отметить разрозненность методологических подходов к изучению проблем олимпийского 
образования, что, в свою очередь, ограничивает эффективность научно-исследовательской деятель-
ности в данном направлении и обусловливает актуальность настоящей работы.

Цель исследований – унификация методологических подходов к организации научных иссле-
дований по проблематике олимпийского образования.

Методы исследования: обобщение специальной литературы, передовой отечественной и за-
рубежной практики, касающейся организации и проведения научных исследований по проблемам 
олимпийского образования, исторический анализ, опрос.

Результаты исследований. Исторический анализ позволяет судить, что с развитием письмен-
ности в странах древних цивилизаций накапливались и осмысливались эмпирические знания о при-
роде, человеке и обществе, возникали зачатки разных наук: математики, логики, геометрии, астроно-
мии, медицины и др. Предшественниками современных ученых были философы Древней Греции и 
Рима, для которых размышления и поиск истины становятся основным занятием. Так, уже в Древней 
Греции возникают попытки классификации и систематизации накопленных в то время знаний.

Следует отметить, что современные научные изыскания [2], в том числе и исследования про-
блем олимпийского образования, реализуются в трех основных направлениях:

– фундаментальном – это глубокие и всесторонние научные исследования различных аспектов 
олимпийского образования с целью получения новых основополагающих знаний, выявления законо-
мерностей его динамики. Они направлены на изучение основных механизмов развития олимпийско-
го образования, полученные результаты не обязательны для практического применения; в настоящий 
момент, однако, они составляют основу для эффективной реализации олимпийского образования в 
дальнейшем; 

– прикладном – это научные исследования, в которых используются достижения фундамен-
тальной науки для решения практических задач. Результатом таких исследований является создание 
и совершенствование технологий внедрения и реализации олимпийского образования в различных 
сферах жизнедеятельности общества; 

– опытно-конструкторском – соединение науки и практики, обеспечение тем самым научной и 
практической составляющих реализации конкретных проектов. 
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Научное исследование, как правило, начинается с поиска и обнаружения проблемной ситуа-
ции – объективно существующего противоречия между потребностями (запросами) общества или 
личности и существующими в данное конкретное время способами их удовлетворения. 

Анализ передовой отечественной и зарубежной практики распространения олимпийского 
образования, опрос ведущих специалистов позволили выделить актуальные направления, а также 
сформулировать тематику научных исследований современных проблем олимпийского образования: 
реализация системных знаний в олимпийском спорте; организация и проведение научных исследо-
ваний олимпийского образования; подготовка кадров, способных внедрять олимпийское образова-
ние; совершенствование олимпийского образования как целостной, гуманистически ориентирован-
ной системы.

Базовым элементом организации научных исследований является «методология» (от греч. 
μεθοδολογία – учение о способах; от др.-греч. μέθοδος из μέθ- + οδος, букв. «путь вслед за чем-либо» 
и др.-греч. λόγος – мысль, причина), которая сегодня представляет учение о системе понятий и их 
отношений, – система базисных принципов, методов, методик, способов и средств их реализации в 
организации и построении научно-практической деятельности людей [2].

В соответствии с этим, первым этапом организации научных исследований должно быть фор-
мирование системы понятий изучаемого предмета или явления. К базовым понятиям системы олим-
пийского образования следует отнести: олимпизм, идеалы и ценности олимпийского движения; гу-
манистически организованный педагогический процесс; различные слои населения; Олимпийские 
игры, спорт, физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Следующим шагом организации исследований является выявление основополагающих прин-
ципов (первоначала, руководящей идеи, основного правила) функционирования изучаемого предме-
та. В основе реализации олимпийского образования лежат фундаментальные принципы современно-
го олимпийского движения.

Следует заметить, что в основе методологии организации всех научных исследований лежат 
следующие принципы [2]:

– объективности – признание факта существования проблемы, необходимости научных иссле-
дований;

– причинности – определение связей исследуемого предмета или явления с окружающим ми-
ром; обозначение материальных, предметных следствий;

– рациональности, аргументированности, доказательности научных положений – от формали-
зованных математических доказательств до прямых экспериментальных подтверждений или опро-
вержений;

– воспроизводимости – любой факт, полученный в научном исследовании, должен иметь воз-
можность быть использованным в экспериментальной либо теоретической работе других исследо-
вателей;

– теоретичности – для того чтобы научное исследование давало достаточно целостное пред-
ставление о предмете изучения, должна быть построена развернутая теоретическая система (в упро-
щенном виде - совокупность утверждений, логически связанных между собой);

– системности – обоснование связей предметов в изучаемой системе;
– критичности – любое исследуемое положение может и должно быть подвержено анализу, а 

также экспериментальной проверке. 
Следующим компонентом методологии научных исследований является подбор адекватных 

методов. Анализ специальной литературы позволяет выделить группы методов, использование кото-
рых целесообразно в проведении исследований системы олимпийского образования:

– методы получения ретроспективной информации: анализ литературных данных, архивных 
документальных материалов, опрос;

– методы сбора и обработки текущей информации: педагогическое тестирование, анализ дей-
ствующих учебных программ, нормативно-правовой документации, опрос;

– методы оценки эффективности: эксперимент, наблюдение, статистические методы. 
Важнейшим этапом в организации исследований является определение способа его проведе-

ния. В связи с этим, на основе анализа специальной литературы, был выделен научный метод, под-
разумевающий совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач 
в рамках проводимых исследований.
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Базой получения научных данных являются анализ, наблюдения и эксперименты. Для объяс-
нения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых форму-
лируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором 
новых фактов.

Следует отметить, что в XX веке была сформулирована гипотетически-дедуктивная модель 
научного метода, состоящая в последовательном применении определенных действий: используйте 
опыт, сформулируйте предположение, сделайте выводы из предположения, проверьте [2]. 

Структуру современного научного метода составляют:
1. Наблюдение фактов и измерение показателей, количественное или качественное описание 

наблюдений. В описаниях могут использоваться различные абстракции. 
2. Анализ результатов наблюдения – их систематизация, вычленение значимого и второстепен-

ного. 
3. Обобщение (синтез) и формулирование гипотез, теорий. 
4. Прогноз: формулирование следствий вытекающих из предлагаемой гипотезы или принятой 

теории с помощью дедукции, индукции или других логических методов. 
5. Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента. 
Выводы. Унификация методологических подходов к организации научных исследований по 

проблематике олимпийского образования возможна путем выполнения последовательных шагов, а 
именно: постановки проблемы, выделения связанных с ней понятий, базисных принципов, методов 
исследования и способов их реализации.

1. Булатова, М.М. Организационно-методические основы олимпийского образования в Украине /  
М.М. Булатова // Молодежь-Наука-Олимпизм: Междунар. форум. – М., 1998. – С. 104–105. 

2. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2007. – 668 с.
3. Олимпийский спорт: в 2 т. / В.Н. Платонов [и др.]; под общ. ред. В.Н. Платонова. - Т.2. - Киев: Олим-

пийская литература, 2009. - 696 с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Пуренок М.В., кандидат биологических наук, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры

Одним из важнейших показателей качества жизни стал досуг в его количественном и каче-
ственном выражении, являющийся к тому же психогигиеническим фактором. Чтобы реализовать 
достаточную для сохранения и укрепления здоровья двигательную активность человеку в постин-
дустриальном обществе в условиях дефицита свободного от работы времени необходимо прилагать 
определенные дополнительные усилия. Зачастую представляет проблему рациональная организа-
ция режима дня и недельного цикла деятельности, с тем чтобы имелась возможность смены обста-
новки, обогащения спектра впечатлений и получения положительных эмоций, т. е. рационального 
распределения времени на различные виды активности. Многие специалисты считают именно не-
достаток времени, отводимого на отдых, первопричиной гипокинезии в современных условиях, а 
активный досуг – единственной эффективной и безопасной формой поддержания высокой работо-
способности [1, 2, 4].

Физическая культура (в широком смысле) представляет собой часть культуры общества и 
личности, включая деятельность по созданию всесторонней готовности человека к жизни, опти-
мизации его состояния и развития; специфический процесс и результат деятельности, средства и 
способы совершенствования и гармонизации всех свойств индивида (физических, интеллектуаль-
ных, эмоционально-волевых) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и гигие-
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нических факторов [7]. Комплекс потребностей, способностей и умений, позволяющих человеку 
успешно осуществлять саморегуляцию и самоорганизацию, составляет психологическую культуру 
личности.

В марте 2000 г. нами оценено влияние когнитивного фактора на формирование психологиче-
ской культуры личности подростков. В средней школе № 21 г. Гомеля изучались ученики 10-х клас-
сов (38 человек, возраст 15–16 лет) – общеобразовательного и лицейского (с углубленным изучением 
медицинских знаний, биологии и химии). В медицинском классе количество уроков ежедневно было 
на 1–2 больше, кроме того, дети посещали факультативы, спецкурсы преподавателей мединститута, 
дополнительные занятия с репетиторами. Проводилось анкетирование и опрос для выяснения, с ка-
кого рода психологическими проблемами сталкиваются ученики, как и с чьей помощью их решают, 
диагностика интеллектуального развития с помощью методик «КОТ» и «ШТУР», изучение успевае-
мости согласно оценкам в школьных журналах, анализировались краткие психолого-педагогические 
характеристики педагога-психолога и классных руководителей на каждого ученика.

Средний уровень показателей «общая информированность», «успеваемость» и «обучаемость» 
учеников лицейского класса оказался существенно выше, чем у их ровесников из обычного класса. 
Сила потребностей в самопознании, общении, творчестве, психической саморегуляции также ока-
зались несколько выше у лицеистов, при этом степень осуществления этих потребностей, наобо-
рот, ниже. Уровень тревожности коррелировал с учебной успеваемостью. У школьников лицейского 
класса из-за постоянной занятости (6 дней в неделю по 8–10 уроков), однообразия видов деятельно-
сти, минимума свободного времени и, как следствие, хронических психоэмоциональных и интеллек-
туальных перегрузок, был выше уровень стресса, практически отсутствовали возможности полно-
ценной релаксации, что, в свою очередь, создавало предпосылки для развития психосоматических 
расстройств [3].

В октябре 2009 г. нами проведена сравнительная оценка валеологической компетентности сту-
дентов 1 курса (группа 91003, специальность «Экологический мониторинг, менеджмент и аудит») и 4 
курса (группа 403-1, специальность «Экологическая медицина») учреждения образования «Между-
народный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова», г. Минск. Проводилось 
анкетирование, анализ антропометрических данных и академической успеваемости. Результаты 
представлены в таблице.

Как видно из таблицы, половина первокурсников оценивают своё физическое состояние ниже 
нормы, 69 % практически не делают утреннюю гигиеническую гимнастику. Лишь 25 % компенси-
руют недостаточность моторной активности еженедельными посещениями спортзала. Только 25 % 
занимаются любительским спортом (в основном – это волейбол). 57 % имеют менее 3 приемов пищи 
в день. Исходя из индекса массы тела, у одной студентки – истощение. Четверокурсники еще реже 
делают утреннюю зарядку, более половины не посещает спортзалы и спортивные площадки. 30 % 
занимаются любительским спортом (в основном со школьных времен). 2/3 имеют менее 3 полноцен-
ных приёмов пищи, у 13 % (все – девушки) определен недостаток массы тела.

Несмотря на полученный в ходе обучения объем медико-биологических знаний, постоянное 
проговаривание проблем здравоохранения в ходе занятий и конференций, у студентов не отмечается 
существенного изменения отношения к собственному здоровью и образу жизни, наоборот, режим 
питания и уровень двигательной активности несколько ухудшаются.

В информационном обществе при интенсивном ритме жизни чрезвычайно высока потребность 
в эргогенных средствах, а также средствах, позволяющих быстро притуплять восприятие стресса, 
снимать напряжение. Часть популяции, особенно подростки и юноши, при низкой психологической 
культуре личности и неблагополучном социальном окружении склонны к употреблению психости-
мулирующих веществ (алкоголь, наркотики). При более осторожном и ответственном поведении 
проблема психоэмоциональных перегрузок может решаться ими посредством употребления, в том 
числе чрезмерного, энерготоников. Назначение последних – повысить умственную и физическую 
работоспособность за счет повышения эффективности и скорости усвоения энергетических субстра-
тов и более эффективного вывода продуктов обмена. Побочным действием их является ускоренное 
исчерпание энергетических ресурсов организма, упадок сил, следующие непосредственно после не-
продолжительного периода повышенной работоспособности.
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Таблица – Валеологический статус студентов МГЭУ им. А.Д. Сахарова

1 курс 4 курс
N, чел. 16 23

Средний возраст, лет 17,7 21,8
ИМТ 20,1 20,9

Средний балл 6,4 7,2
Субъективная оценка состояния здоровья

Плохое (слабое) 16,3 % 0
Удовлетворительное 33,7 % 43,5 %

Хорошее (нормальное) 50 % 47,8 %
Отличное 0 8,7 %

Регулярность утренней гимнастики
Ежедневно 12,5 % 0

Несколько раз в неделю 18,7 % 17,4 %
Несколько раз в месяц 25 % 8,7 %

Редко, практически никогда 43,8 % 73,9 %
Регулярность посещения спортзала, тренажерного зала, фитнесс-клуба и т. д.

Ежедневно 0 0
Несколько раз в неделю 25 % 26,1 %
Несколько раз в месяц 25 % 21,7 %

Редко, практически никогда 50 % 52,2 %
Регулярность дополнительного приема витаминов

Ежедневно 12,5 % 13 %
Периодически 62,5 % 43,5 %

Только в период эпидемии 
гриппа

18,7 % 8,7 %

Практически никогда 6,3 % 34,8 %
Количество полноценных приемов пищи за сутки

1 25 % 21,7 %
2 31,8 % 43,6 %
3 43,2 % 30,4 %
4 0 4,3 %

Качествами личности, повышающими риск «ухода от реальности» при столкновении с труд-
ностями, считаются:

– эмоционально-волевая незрелость. Слабое развитие самоконтроля, неумение найти продук-
тивный выход из психотравмирующей ситуации (желание «забыться», «встряхнуться» при переу-
томлении);

– интровертированность; коммуникативные затруднения;
– заниженная самооценка, неуверенность в себе, плохая переносимость внешних (социаль-

ных) ограничений, слабый контроль своих импульсов;
– недостаток жизненных интересов («духовная пустота»);
– банальное незнание вреда алкоголя, наркотиков и т. д.
В свою очередь на формирование личности влияют:
– семья (окружение, в котором воспитывается);
– сверстники (друзья, дворовая компания, «улица», «тусовка»);
– школа (педагоги, соученики, секция, кружок и т. д.);
– книги, СМИ, Интернет (кумиры молодежи и модели их поведения).
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Причем роль каждого из этих социальных институтов может различаться в зависимости от 
наличия и силы влияния на психику (авторитета) значимых людей. Ведущей деятельностью в под-
ростковом возрасте является общение; подросткам чрезвычайно важно быть принятыми в группе, 
они ориентируются на стандарты в соответствующей среде и очень чувствительны к эталонам, за-
даваемым СМИ.

Установлено, что наркоманами чаще становятся дети курящих родителей. Основные мотивы 
приобщения к наркотикам:

– экспериментирование, стремление получить новые, незнакомые ощущения, испытать нео-
бычные состояния;

– «забыться», отвлечься от неприятностей, снять напряжение, избавиться от скуки;
– давление группы («Так принято в моей компании»).
Считается, что для девушек более важны внешние причины: соответствие модным стандар-

там, подчинение группе и т. п. (они более внушаемы). В употреблении психоактивных веществ их 
привлекает возникающее состояние спокойствия, отрешенности от проблем и тревог. Тогда как для 
юношей на первом плане познавательные, гедонистические и компенсаторные мотивировки (вну-
тренние). Их больше привлекают вызываемые галлюцинации, чувство раскрепощения и легкости.

Учитывая это, в профилактической работе с девушками важно показывать непрестижность 
«вредных привычек», давать информацию практического характера, апеллировать к межличностно-
му общению, «играть» на сосредоточенности на фигуре и привлекательности, а с юношами более эф-
фективны интересные и неожиданные примеры, замена пристрастий на другие «мужские» занятия 
(спорт), где можно проявить смелость, получить выброс адреналина [5, 6].

Поэтому реализация соответствующих государственных программ должна быть направлена 
на воспитание у детей и молодежи ценностных ориентиров и моделей поведения, способствующих 
профилактике зависимостей посредством раскрытия возможностей интересного и содержательного 
досуга без употребления психостимулирующих средств, всяческое убеждение в престижности здра-
воцентрического стиля жизни.

Таким образом, для достижения релаксации и восстановления важную роль играет возмож-
ность проведения полноценного отдыха и получения удовольствия. Высокий уровень образования, 
общей культуры поведения и финансового достатка родителей не гарантирует педагогической и 
валеологической компетентности. Умение справляться с психологическими трудностями и рацио-
нально организовать свой образ жизни не зависят напрямую от уровня осведомленности (багажа 
теоретических знаний) молодого человека, а зачастую наоборот. Такой пример очень хорошо по-
казан в художественном фильме «Как я был вундеркиндом» («Беларусьфильм», 1983 г.). Поэтому 
аудиторные и внеаудиторные формы работы с молодежью следует акцентировать на формирование 
у учащихся целостного понятия здорового образа жизни, принципов и компонентов ЗОЖ, в том 
числе через осознание поведенческих факторов риска, причин и следствий асоциальных явлений. 
Психолого-педагогические основы противодействия аутодеструктивному поведению в молодёжной 
среде отражены в содержании лекций «Формирование основ здорового образа жизни. Профилактика 
СПИДа, ИППП, зависимостей у учащихся (студентов, юных спортсменов)», включенных в качестве 
обязательного компонента в программы базового повышения квалификации для слушателей ИППК 
БГУФК.

1. Булич, Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность 
в ее стимуляции / Э.Г. Булич, И.В. Муравов. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

2. Галецька, I. Психологія здоров’я: теорія та практика / І. Галецька, Т. Сосновский. – Львів, 2006. – 380 с.
3. Пуренок, М.В. Влияние когнитивного фактора на формирование психологической культуры личности 
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6. Макеева А.Г. Гендерные особенности подросткового наркотизма // Биология в школе. – 2010. – №4. – 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ  
СО СЛУШАТЕЛЯМИ ФАКУЛЬТЕТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Савченко Ж.Ф., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

В процессе повышения квалификации и переподготовки специалистов одной из особенностей 
работы является то, что обучение происходит непродолжительное время. Поэтому следует отбирать 
наиболее актуальные темы и эффективные формы работы. Еще одной отличительной чертой являет-
ся то, что, в отличие от студентов, большинство обучаемых имеет свой собственный опыт и знания 
по дисциплине или теме. И этот факт необходимо учитывать и использовать в процессе обучения. В 
связи с этим, весьма уместным представляется использование различных активных форм обучения.

В результате психолого-педагогических исследований ряда авторов [2, 3] была выявлена сле-
дующая эффективность форм обучения: 

1) лекция монолог – 5 %;
2) чтение самостоятельное – 10 %;
3) аудио-видеообучение – 20 %;
4) показ (демонстрация) – 30 %;
5) дискуссионная группа – 50 %;
6) практика в процессе деятельности – 75 %;
7) обучение других – 90 %.
Представленные выше данные указывают на то, что принципиально важным для успешного 

процесса обучения является высокая познавательная активность слушателей. Познавательная актив-
ность – это стремление самостоятельно мыслить, находить свой подход к решению задачи (пробле-
мы), желание самостоятельно получить знания, формировать критический подход к суждению дру-
гих и независимость собственных суждений. Активность слушателей пропадает, если отсутствуют 
необходимые для этого условия.

Так, непосредственное вовлечение слушателей в активную учебно-познавательную деятель-
ность в ходе учебного процесса связано с применением приемов и методов, получивших обобщен-
ное название «активные методы обучения».

А.М. Смолкин дает следующее определение: «активные методы обучения – это способы ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыс-
лительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 
преподаватель, но активны и студенты»[1].

Выбор той или иной активной формы зависит от численности группы, контингента слушате-
лей, их уровня квалификации.

В процессе преподавания дисциплины «Легкая атлетика и методика преподавания» на факуль-
тете переподготовки кадров и в работе со слушателями повышения квалификации нами используют-
ся следующие активные формы и приемы. Для оценки уровня исходных знаний предлагается опро-
сник, в который включаются вопросы по методике обучения (последовательность задач), технике 
выполнения того или иного вида легкой атлетики (требуется найти технические ошибки), а также 
вопросы, касающиеся правил соревнований и особенностей обучения данному виду спорта детей 
различного возраста. Опросник составлен таким образом, чтобы опрос не занимал много времени. 
После ответов на вопросы слушатели оставляют опросник у себя, и мы приступаем к изучению-
обсуждению заявленной темы. На данном этапе используются следующие активные формы: слуша-
телям предлагается описание методики обучения избранному виду легкой атлетики, где заведомо в 
последовательности задач, в средствах и методических указаниях сделаны ошибки. Задача слушате-
лей – выявить их и обосновать свою точку зрения. Это позволяет устранить ошибки и неточности 
которые имеют место в практической деятельности педагога.
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Далее используется видеоматериал, в котором демонстрируются правильные и технически не-
верные способы выполнения избранного вида легкой атлетики; задача слушателей – выявить ошибки 
в технике выполнения упражнения. Психологические и педагогические исследования показывают, 
что наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного ма-
териала, но и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 
изучаемых явлений, показывает его связь с творческими процессами принятия решений, подтверж-
дает регулирующую роль образа в деятельности человека.

Следующий этап связан с конкретизацией и уточнением знаний в области организации и про-
ведения соревнования по избранному виду легкой атлетики. Работа проводиться в парах или не-
больших группах по 4–6 человек. Раздаются карточки с заданиями, где нужно выбрать правильные 
параметры для места проведения, а также проанализировать протоколы судейства и распределить 
места участников. Ответы также обсуждаются и обосновываются правильные варианты. В конце 
занятия или серии занятий коротко записывается правильная методика обучения, техника и правила 
соревнований, внимание акцентируется на тех моментах, где было сделано больше всего ошибок. 
А затем слушатели возвращаются к первичному тестированию и занимаются самопроверкой и са-
мооценкой.

В дальнейшем анализ данных опроса позволяет внести коррективы в учебно-тематический 
план и уделить большее внимание тем вопросам, которые вызвали наибольшее количество затрудне-
ний и ошибок. 

Используются также методы проблемного обучения, когда в контексте изучаемой темы слу-
шателям, у которых не большой опыт работы, предлагается озвучить проблему, с которой они стал-
кнулись в ходе своей практической деятельности, а специалисты более высокой квалификации и с 
большим опытом работы, предлагают решение данной проблемы. Такой прием используется как 
на теоретических, так и на практических занятиях, где идет обучение двигательным действиям. Из 
предложенных решений в ходе обсуждения выбираются наиболее эффективные. 

Сравнительно недавно была опробована такая активная форма обучения, как «Интеллекту-
альный футбол». Суть заключается в следующем: группа делится на две команды. В каждой группе 
выбирается вратарь, защитники, нападающие. Нападающие задают вопросы, защитники – отвечают 
на них. Для роли вратаря лучше всего выбрать слушателя, который имеет наибольший опыт работы и 
высокую категорию. Он может отвечать на вопросы только в том случае, когда остальные слушатели-
защитники не могут. Преподаватель является судьей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: использование активных ме-
тодов в учебном процессе повышает эмоциональный отклик слушателей на процесс познания;

– повышает мотивацию учебной деятельности;
– позволяет выявить наиболее актуальные вопросы и затруднения, с которыми специалисты 

сталкиваются в практической деятельности.
Кроме того, использование активных методов в процессе обучения способствует преодолению 

стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональной деятельности, развитию 
творческих способностей слушателей. 
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Смотрицкий А.Л., кандидат педагогических наук, доцент, 
Степусь О.В., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры 

Профессиональная компетентность педагога является одним из основных факторов, влияющих 
на качество образовательного процесса. Особые требования предъявляются к уровню профессио-
нальной компетентности специалистов в области физической культуры и спорта, ввиду специфики 
их вида деятельности, связанной с рациональной организацией двигательной активности учащихся, 
а также неоспоримого значения и влияния физических упражнений на здоровье современного чело-
века.

Актуальность определения и оценки уровня профессиональной компетентности учителя пред-
мета «Физическая культура и здоровье» определяется еще и тем, что в последние годы произошли 
значительные изменения в системе общего среднего образования в целом и в системе физического 
воспитания в частности. В первую очередь среди таких изменений необходимо отметить: 

– переход на одиннадцатилетнее обучение;
– отказ от профильного образования;
– изменение названия учебного предмета «Физическая культура» и содержания учебных про-

грамм;
– уменьшение количества уроков по физической культуре в неделю;
– введение факультативных занятий и др. 
В соответствии с указанными значительными изменениями требуется оценка степени готов-

ности современного учителя-практика к решению задач профессиональной деятельности в новых 
условиях.

В связи с этим, а также в рамках проводимого диссертационного исследования, заместителем 
директора по научно-методической работе ИППК УО «БГУФК» и аспирантом кафедры теоретико-
методологических основ физической культуры указанной организации была разработана диагно-
стическая карта оценки уровня профессиональной компетентности учителей предмета «Физическая 
культура и здоровье» общеобразовательных учреждений.

Основанием для разработки диагностической карты явились существующие образовательные 
стандарты, квалификационные требования, а также общепрофессиональная и специальная научно-
методическая литература в области физической культуры и спорта и смежных областях знаний.

В окончательном варианте диагностическая карта включала в себя следующие блоки:
– общие анкетные данные;
– нормативно-правовой блок (20 вопросов);
– предметно-методический блок:
– общетеоретический раздел (40 вопросов);
– частнопредметный раздел (77 вопросов);
– психолого-педагогический блок (52 вопроса).
Исследование проводилось с марта по май 2010 года. В исследовании приняли участие более 

650 учителей. 
Общая характеристика испытуемых представлена в таблице.
В результате статистической обработки полученных данных выявлено, что средний процент 

правильных ответов учителей по всей диагностической карте составил 47 %. На 21 % вопросов ре-
спонденты не нашли правильных ответов и 32 % вопросов ответы были частично правильными (ри-
сунок 1).

Полученные данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в настоящее время 
профессиональная компетентность учителей предмета «Физическая культура и здоровье» не позво-
ляет в полной мере решать возложенные на него задачи.
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Таблица – Общая характеристика учителей, принявших участие в исследовании

Возраст, лет %
Пол, (%) Место  

нахождения 
учреждения

% Образование %
Муж. Жен.

36–40 14,6 80,2 19,8 Минск 2,6 Высшее 83,7
41–50 36,6 Обл. центр 2,1 Среднее специальное 13,8

51–55 13,2
Город об-
ластного под-
чинения

14,3 Другое 2,6

56–60 9,6 Райцентр 20,7

Свыше 60 2,6 Гор. (раб.) 
поселок 4,9

Агрогородок 16,1
Село (дерев-
ня) 40,3

Квалификационная 
категория % Спортивная

квалификация %
Какое 

учреждение 
закончили

% Год выпу-
ска %

Высшая 32,1 ЗМС 1,1 БрГУ 50,8 1970–1980 16,4
1-я 48,3 МСМК 1,4 БГУФК 20,1 1981–1990 34,7
2-я 11,6 МС 5,2 другое 22,2 1991–2000 28,9

Без категории 8,5 КМС 14,0 2000–2009 21,6
1-й разряд 35
2–3-й разряды 23,7
Без разряда 20,7

47%

21%

32%

Процент
правильных
ответов
Процент
неправильных
ответов
Процент частично
правильных
ответов
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Рисунок 1 – Ответы учителей на вопросы диагностической карты 

Если рассматривать структуру профессиональной компетентности учителей, то результаты 
диагностики показывают следующее:

– 31 % правильных ответов характеризует знания педагогов в области нормативных и право-
вых документов, регламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

– 29 % правильных ответов связаны со знаниями в области психологии и педагогики;
– 53 % правильных ответов связаны с предметно-методическими знаниями. При этом обще-

теоретический раздел данного блока характеризуют 44 % правильных ответов, а частно-предметный 
раздел – 56 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура профессиональной компетентности учителей

Характеризуя уровень компетентности учителей в области нормативных правовых докумен-
тов, необходимо отметить, что низкий уровень (менее 33 % правильных ответов) демонстрируют при 
ответах, касающихся следующих вопросов:

– органы государственного регулирования (управления) в сфере физической культуры и 
спорта;

– основные направления государственной политики Республики Беларусь в сфере физической 
культуры и спорта;

– изменения в физкультурно-спортивной работе с учащимися общеобразовательных учрежде-
ний, введенные Декретом Президента Республики Беларусь № 15 «Об отдельных вопросах общего 
среднего образования»;

– Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»;
– нормативные документы, определяющие деятельность общеобразовательных учреждений 

по физическому воспитанию;
– Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь; 
– действующие учебные программы по предмету «Физическая культура и здоровье»;
– особенности преподавания предмета «Физическая культура и здоровье» в общеобразователь-

ных учреждениях в связи с переходом на 11-летнее обучение;
– документы по внеклассной физкультурно-спортивной работе;
– документы, касающиеся организации безопасного проведения занятий по физической куль-

туре в общеобразовательных учреждениях;
– меры по обеспечению безопасности занятий и предупреждению травматизма среди уча-

щихся.
В то же время высокий уровень знаний (более 66 % правильных ответов) учителей отмечается 

по вопросам, касающимся персональной ответственности за охрану жизни и здоровья учащихся на 
занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях; правил выставле-
ния отметок за выполнение раздела учебной программы «Уровень физической подготовленности»; 
нормативных документов, регламентирующих оказание платных услуг населению в сфере физиче-
ской культуры и спорта; документов планирования учебной работы по предмету «Физическая куль-
тура и здоровье». 
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По вопросам психолого-педагогического блока низкий уровень компетентности учителей свя-
зан с отсутствием знаний в следующих областях:

– психологической структуры личности;
– основных волевых качеств;
– критериев спортивного характера;
– спортивной команды (признаков команды и ее лидера, требований к организации);
– направлений работы с коллективом;
– знания ведущей деятельности в школьном возрасте и основных мотивов занятий физической 

культурой и спортом;
– знаний основных тенденций развития современного образования и особенностей системы 

образования Республики Беларусь;
– специфики процесса обучения;
– основных проблем традиционного обучения;
– требований к педагогической технологии;
– знания педагогических инноваций, форм и методов инновационной деятельности;
– критериев воспитанности и условий эффективного воспитания;
– цели личностно-ориентированного образования;
– психолого-педагогических положений семейного воспитания;
– профессионально важных личностных качеств педагога.
Высокий уровень компетентности учителей в области педагогики и психологии связан со зна-

ниями понятий «личность», «темперамент» и его типы, «эмоции», «стресс», «обучение» и «воспи-
тание», «рефлексия», а также знанием основы волевых действий и умением определить ведущую 
деятельность в юношеском возрасте.

Оценка профессиональной компетентности учителей, связанная с общетеоретическими зна-
ниями, показала низкий уровень владения педагогами следующими вопросами:

– понятие «физическое развитие»; 
– принципы системы физического воспитания;
– классификация средств физического воспитания;
– критерии оценки эффективности техники физических упражнений;
– характеристики физической нагрузки;
– признаки двигательного умения и двигательного навыка;
– этапы обучения двигательным действиям;
– средства воспитания силовых и координационных способностей;
– классификация урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями;
– виды контроля в физическом воспитании;
– особенности физического развития детей среднего и старшего школьного возраста;
– особенности методики занятий с учащимися СМГ;
– формы организации физического воспитания школьников в системе внешкольных учрежде-

ний и в семье.
Высокий уровень общетеоретических знаний педагоги демонстрируют в области понятийно-

го аппарата теории и методики физического воспитания. Большинство из них правильно опреде-
ляют понятия «физическая культура», «физическое воспитание», «физическая культура личности», 
«спорт», «система физического воспитания», «физическое упражнения», «силовые способности», 
«скоростные способности», «выносливость», «гибкость», «двигательно-координационные способ-
ности». Кроме того, большинство опрошенных педагогов имеют представление о методах воспита-
ния общей выносливости.

По вопросам частно-предметного раздела диагностической карты низкий уровень знаний учи-
телей связан со следующими вопросами: 

– официальные олимпийские символы;
– первые белорусские чемпионы олимпийских игр современности;
– характеристики здорового образа жизни;
– средства профилактики и исправления нарушений осанки;
– прикладное значение физических упражнений;
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– последовательность выполнения упражнений ритмической гимнастики;
– последовательность изучения легкоатлетических упражнений школьной программы;
– современные способы финиширования в беге;
– методика обучения технике низкого старта и стартового разгона; 
– способы прыжка в длину с разбега;
– последовательность выполнения элементов техники передвижения на лыжах;
– правила игры в баскетбол, волейбол, футбол.
При этом нельзя не отметить высокий уровень знаний учителей, связанный, прежде всего, с 

умением определить понятия «осанка», «физические (двигательные) способности», знанием внеш-
них признаков утомления, правил безопасности при занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой ат-
летикой, спортивными играми и лыжной подготовкой; правил оказания первой доврачебной помощи 
при ушибах и растяжениях, переломах и вывихах, ранениях, утомлении, отморожении, солнечном 
и тепловом ударе, обмороке; требований личной гигиены, требований, предъявляемых к подготовке 
мест занятий в помещениях к проветриванию, влажной уборке, генеральной уборке, температуре 
воздуха в спортивном зале и раздевалках, требований к спортивной одежде, обуви, оборудованию и 
инвентарю. Отмечается также высокий уровень знаний методики оценки уровня общей физической 
подготовленности школьников, правил соревнований и последовательности обучения технике бега 
на короткие и средние дистанции; требований к подготовке прыжковых ям к занятиям; методики 
обучения технике прыжка в высоту способом «перешагивание», метания мяча (гранаты), кувырка 
вперед, прыжка ноги врозь через гимнастического козла в ширину, ведения мяча в баскетболе, бро-
ска одной рукой сверху в движении, передачи мяча двумя руками сверху в волейболе, ведению мяча 
и обучения удару внутренней частью подъема стопы в футболе, технике одновременного и попере-
менного двухшажного лыжных ходов, технике плавания способами «кроль на груди» и «кроль на 
спине». 

С целью выявления возможных взаимосвязей изучаемых параметров, полученные в результате 
исследования данные были статистически обработаны. Для оценки степени взаимосвязи использо-
вался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии на уровень профессиональной компетент-
ности учителей следующих факторов:

– место нахождения учреждения образования (городская и сельская местность);
– год окончания учреждения образования;
– квалификационная категория; 
– спортивная квалификация.
В тоже время наблюдается тесная взаимосвязь между возрастом испытуемых и спортивной 

квалификацией (r=0,9); высоким уровнем знаний общетеоретических вопросов физического воспи-
тания и низким уровнем знаний нормативных правовых документов учителями физической культуры 
в сравнении с методистами учебно-методических кабинетов, специалистами отделов образования и 
другими работниками отрасли (r=0,8). 

Выявлены: обратно пропорциональная взаимосвязь между уровнем образования в сфере фи-
зической культуры и спорта и уровнем спортивной квалификации педагогов; квалификационной 
категорией и спортивной квалификацией учителя и местом нахождения учреждения образования 
(городская, сельская местность); квалификационной категорией и спортивной квалификацией; пря-
мо пропорциональная взаимосвязь уровня образования педагогов и места нахождения учреждения 
образования. Отмечается также статистически значимое повышение уровня знаний нормативно-
правовых и общетеоретических вопросов физического воспитания с ростом квалификационной ка-
тегории и возрастом (годом окончания вуза) учителя, а также взаимосвязь спортивной квалификации 
со стажем работы в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, разработка и использование с целью оценки уровня профессиональной ком-
петентности диагностических материалов, основанных на требованиях нормативных документов 
и содержании научно-методической литературы, позволяет выявить реальный уровень профессио-
нальной компетентности педагога, степень его готовности к решению задач профессиональной дея-
тельности в современных условиях и может служить объективной основой для разработки программ 
последующего обучения. 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



100

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 
КОЛЛЕКТИВА СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Шеститко И.В., кандидат педагогических наук, доцент, 
Шилова Е.С., кандидат педагогических наук, доцент, 
ИППК Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Организация курсов повышения квалификации осуществляется в системе дополнительного 
образования взрослых – вида дополнительного образования, направленного на профессиональное 
развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей (Кодекс об образо-
вании Республики Беларусь). 

Содержание курсов повышения квалификации, как правило, предопределяет удовлетворение 
профессиональных потребностей педагога: осмысливаются новые образовательные концепции, 
инновационные педагогические технологии; осваивается новое содержание, формы и методы ра-
боты по предмету; обновляются знания в рамках достижений психолого-педагогической науки и 
практики. 

Формирование временного учебного коллектива слушателей, на наш взгляд, является необхо-
димым организационно-педагогическим условием эффективности курсов повышения квалификации 
с позиции освоения их содержания. Средствами реализации процесса профессионального становле-
ния слушателей мы считаем проектирование и организацию их учебной деятельности, направлен-
ную на развитие их субъектности. Субъектность рассматривается нами как качественное состояние 
личности педагога, которое констатирует высший уровень его профессионального развития. Она 
связана со способностью индивида превращать собственную жизнедеятельность и педагогическую 
деятельность в предмет практического преобразования, совершенствования. Сущностными свой-
ствами данного процесса выступает способность педагога:

– управлять своими действиями;
– практически преобразовывать действительность, самого себя, учащихся, условия развития 

участников педагогического процесса;
– моделировать и планировать способы развития себя и учащихся, способы взаимодействия;
– реализовывать намеченные программы;
– контролировать ход и оценивать результаты своих действий и действий учащихся;
– рефлексировать свою деятельность, деятельность обучаемых, а также рефлексировать дея-

тельность, направленную на взаимодействие.
Продуктивной формой проведения занятий на базовых курсах повышения квалификации, на 

наш взгляд, является педагогическая студия. Студия – это форма профессионального обучения, со-
вершенствования и экспериментирования в системе дополнительного образования взрослых, су-
щественным признаком которой является неразрывная связь профессионального мышления и при-
обретения профессионального мастерства. Педагогическая студия – это интерактивная форма 
методического обучения, при которой обучение происходит на трех уровнях: теоретическом, мето-
дическом и технологическом. Это лаборатория творческих замыслов, где можно проверить новые 
идеи, используя эффективные технологии, интерактивные методы обучения, предотвратить педаго-
гические, психологические и методические ошибки их применения в той или иной ситуации. «Суть 
студийного движения в овладении педагогическим искусством – в доведении профессионализма до 
уровня, когда воспитания, организуемого педагогом, «не видно», когда работа с детьми идет нена-
тужно, естественно и легко» (Н.Е. Щуркова).

Деятельность слушателей в процессе педагогической студии – это не только приобретение 
новых знаний и умений, это преобразование индивидуальной системы педагогических взглядов, 
а также ломка профессиональных стереотипов. Основной целью ее проведения является создание 
временного коллектива слушателей-коллег, способного ко взаимодействию в учебной и внеучебной 
деятельности. Важным в организации педагогической студии является создание психологического 
климата, необходимого для работы: атмосферы взаимного доверия, расположения, раскрепощен-
ности, дружелюбия и деликатности, без которых педагог не сможет делиться своим мнением, рас-
суждать и вести дискуссию, обмениваться собственным педагогическим опытом. Особый акцент 
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при проведении педагогических студий делается на развитие у каждого преподавателя позитивного 
отношения к себе. 

Формирование временного учебного коллектива происходит на основе реализации принципа 
взаимодействия его участников. Взаимодействие предполагает действия взаимозависимых субъек-
тов (слушателей). Схемы организации взаимодействия не могут быть навязаны, а только предложе-
ны и использованы теми взрослыми, которые способны изменять собственную деятельность, регу-
лировать ее. При этом результат взаимодействия и, как следствие, сформированность временного 
учебного коллектива определяются, в том числе, и уровнем готовности слушателей принять другие, 
отличные от освоенных ранее, условия и способы овладения информацией. 

Важным представляется умение организаторов занятий в форме педагогической студии до-
казывать необходимость и актуальность овладения слушателями повышения квалификации новыми 
формами, способами и средствами обучения, проверяя на себе их целесообразность, уместность, 
эффективность через фиксацию собственных ощущений, эмоций и т. д. Уместным является термин 
«воздействие», который в нашем случае определяет уровень владения организаторами занятий тех-
никой убеждения (вербально) и внушения (невербально) посредством продвижения конкретной идеи 
через свободные рассуждения всех участников (слушателей).

Коллектив, который формируется в процессе педагогической студии, мы рассматриваем с по-
зиции социальных отношений. Целью является формирование временного учебного коллектива с 
«выращиванием» устойчивых связей между отдельными слушателями. Временным коллектив яв-
ляется в течение курсов повышения квалификации (до 2 недель), устойчивые связи реализуются и 
после прохождения курсов при взаимодействии его бывших участников в сфере профессионально 
деятельности или личностных отношений. 

Технология создания коллектива может быть различной в зависимости от использования тех 
или иных методик, а также последовательности их применения. Обязательным в нашем опыте явля-
ется наличие у каждого участника сопроводительного листа, который отражает план занятия, обе-
спечивает возможность наполнения его содержанием и корректировки в процессе освоения.

Целесообразно использовать следующие эффективные методы сознания временного коллекти-
ва, апробированные со слушателями базовых курсов повышения квалификации: «Детектив», «Круг 
знакомств», «Имена – это важно», «Измерим друг друга», «Анкета», «Не урони шар», «Интервью», 
«Комплимент», «Заверши фразу» («Сегодня самым важным для меня было…») и т. п. Особенно цен-
ным выступает в структуре занятия выработка правил группового взаимодействия. То, что кажется 
само собой разумеющимся, требует четкого определения его исполнения. И если о чем-то в группо-
вой работе не договорился, не следует ждать его исполнения от участников.

На наш взгляд, результатом проведения педагогической студии выступает педагогическая реф-
лексия слушателей. Она может быть коллективной (осознание всеми участниками своей работы), 
групповой (осознание результата работы малый групп, объединенных частными задачами). При оче-
видной значимости обозначенных видов определяющей выступает индивидуальная педагогическая 
рефлексия – осознание каждым участником педагогической студии своего собственного изменения 
в профессиональных убеждениях, в своем самоопределении на деятельность, в нормах, правилах, 
критериях собственной деятельности, в результате как собственном изменении. Все это фиксиру-
ется в процессе реализации рефлексивной методики «Заверши фразу», целью применения которой 
является актуализация интеллектуальной, личностной рефлексии, осмысление каждым слушателем 
процесса и результатов собственной деятельности. По условиям ее реализации слушателям пред-
лагается завершить следующую фразу: «Сегодня самым важным для меня было…». Как правило, на 
занятии педагоги отмечают, что:

«…преподаватели смогли создать комфортные условия для каждого слушателя»; 
«…очень ценным для меня было знакомство с коллегами в интересной игровой форме»; 
«для меня самым важным было то, что предложенные методики помогли мне раскрыться, по-

чувствовать себя уверенно среди коллег»;
«…я почувствовала, что не только у меня есть такие затруднения, и мне от этого стало лег-

че»; 
«…я на занятие пришла с плохим настроением и чего-то боялась, а теперь я всех знаю, у меня 

хорошее настроение и буду с нетерпением ждать встречи завтра»; 
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«…я получила новую интересную информацию о выработке правил (норм) группового взаи-
модействия, я раньше не придавала этому значения, а теперь поняла, как это важно в работе с уча-
щимися. Спасибо большое»;

«…очень понравились новые методики организации временного учебного коллектива. У нас 
уже коллектив. Спасибо»; 

«…общение с интересными преподавателями и коллегами»; 
«…я думала, что будут нудные лекции, а здесь так интересно, время пролетело незаметно, и 

мы уже все друзья. Огромное спасибо»; 
«…мне очень всегда неуютно в новом коллективе, а здесь я почувствовала себя нужной, не-

обходимой. Спасибо. Мне стало легко»;
«…я понял, что учиться можно иначе. Я понял, что пришел не зря».
Установкой на постоянную реализацию педагогической студии как формы проведения занятий 

на курсах повышения квалификации, на наш взгляд, являются слова Э. Севруса: «Большинству из 
нас больше запоминается не то, чему нас учат, а то, как нас учат». 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



103

III. Актуальные проблемы физического воспитания студентов

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ  

И СЛУШАТЕЛЕЙ ИППК

Зернов В.И., доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры
Храмов В.В., кандидат педагогических наук, доцент, 
Янец Ю.В.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Наиболее оптимально возможности компьютерных технологий в обучении могут быть реа-
лизованы с помощью автоматизированной обучающей системы (АОС). На факультете физической 
культуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы была разработана и вне-
дрена в учебный процесс АОС по дисциплине «Плавание». В статье представлена характеристика 
АОС и выполнена оценка ее дидактической эффективности. 

Системный подход в педагогике является одним из способов построения педагогической дея-
тельности как целостного процесса, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех его состав-
ляющих ?1, 2, 3?. Основные компоненты целостного педагогического процесса в достаточной мере 
отражены в предлагаемой нами педагогической обучающей программе, которая имеет собственную 
структуру.

В соответствии с предлагаемыми характеристиками, обучающая программа является логиче-
ски завершенной формой содержания учебной дисциплины, включающей в себя познавательный и 
профессиональные аспекты. Предусматриваются формы контроля знаний, умений и навыков, сфор-
мированных в результате овладения частями программы в виде обучающих модулей.

Общей целью исследования являлось совершенствование учебного процесса по ряду дисци-
плин предмета «Плавание». 

В настоящее время отсутствует единая методология проектирования и внедрения в педаго-
гическую практику физкультурных вузов информационных средств обучения, ориентированных 
на создание целостных дидактических комплексов. В преподавании спортивно-педагогических 
дисциплин нет достаточного научного обоснования методики применения КТ, поэтому проблемы 
внедрения и оценки эффективности образовательных технологий, основанных на использовании 
компьютерной техники, в учебном процессе физкультурных вузов остаются по-прежнему актуаль-
ными [4, 5, 6, 7].

Структура любой компьютерной обучающей системы должна соответствовать специфике пре-
подавания дисциплины. При изучении предмета «Плавание» студенты и слушатели осваивают зна-
ния и умения по технике и методике обучения спортивным способам плавания. Соответственно, 
АОС содержит два раздела: 1) техника спортивных способов плавания; 2) методика обучения спор-
тивным способам плавания. [7].

Первый раздел предусматривает последовательное прохождение трех этапов работы с учеб-
ной информацией: знакомство, изучение и контроль. Каждый этап предполагает различные режимы 
учебной деятельности студента. В режиме «знакомство» материал представлен в виде последователь-
ности текстовых и видеослайдов с техникой спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 
Режим «изучение» предполагает выполнение студентами заданий с видео, связанных с определени-
ем основных фаз движений. Программная оболочка АОС предоставляет пользователю возможность 
управлять воспроизведением видеоизображений техники двигательных действий. Диалог с програм-
мой осуществляется в интерактивном режиме, АОС отслеживает действия пользователя и оценивает 
их эффективность. В режиме «контроль» предусматривается выполнение заданий в тестовой форме. 
Компьютерная система дает оценку уровня готовности студента приступить к изучению следующего 
блока учебной информации.
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Второй раздел – «Методика обучения спортивным способам плавания» – также работает в 
трех режимах: знакомство, изучение и контроль. При прохождении режима «знакомство» студенты 
изучают материал, представленный в виде последовательности текстовых и видеослайдов с упраж-
нениями для изучения спортивных способов плавания, стартов и поворотов. В режиме «изучение» 
реализован один из элементов профессиональной деятельности специалиста, который осуществляет 
обучение технике плавания. АОС ставит перед пользователем частную задачу по обучению технике 
плавания. Решение этой задачи осуществляется путем подбора упражнений и выставления их в пра-
вильной последовательности. Затем в ходе реализации режима «контроля» выполняется проверка 
знаний студентов.

Оценка дидактической эффективности применения АОС в образовательном процессе была 
выполнена в специально организованном исследовании. Цель исследования: определить влияние 
инновационной методики преподавания плавания на формирование специальных знаний студен-
тов и слушателей о технике и методике обучения спортивным способам плавания. Для достиже-
ния поставленной цели использовались следующие методы исследования: педагогический экс-
перимент, тестирование знаний, проведение контрольных работ. Полученные результаты были 
подвергнуты статистической обработке (определение медианы (M) и среднего квадратического 
отклонения (s), коэффициента конкордации (W) и критерия Манна-Уитни (U)). Математический 
анализ распределения полученных данных показал, что они не могут быть отнесены к нормаль-
ному закону. Поэтому мы воспользовались методиками расчета с использованием непараметри-
ческих критериев.

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы три опытные группы, 
проверена их однородность по показателям успеваемости, характера восприятия информации, зри-
тельной памяти и логических способностей. Педагогический эксперимент проводился в течение 
третьего и четвертого семестров 2006 /2007 учебного года. Учебные занятия по курсу «Плавание» в 
аудиторной форме проводились в компьютерном классе. Испытуемые всех опытных групп получали 
информацию о технике и методике обучения спортивным способам плавания в одинаковом объе-
ме. Различия затрагивали способ предъявления этой информации. Контрольная группа (КГ, n=28) 
– традиционный способ. Испытуемым демонстрировали специально подготовленные видеозаписи 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов с комментариями преподавателя. Первая экс-
периментальная группа (ЭГ-1, n=24) – специальные знания формировались при помощи АОС по 
плаванию в сокращенном варианте (без режима изучения). Вторая экспериментальная группа (ЭГ-2, 
n=27) – знания и умения формировались при помощи АОС в полном варианте (режимы: знакомство, 
изучение, контроль).

После проведения занятий была выполнена оценка знаний студентов. Для этого были разра-
ботаны компьютерные тесты по технике спортивных способов плавания и по методике обучения. 
Содержание заданий в полном объеме отражало весь учебный материал по соответствующим разде-
лам учебной программы дисциплины «Плавание». Формулировки заданий и варианты ответов были 
выполнены в соответствии с теорией тестологии [9]. Оценивание производилось автоматически ком-
пьютерной системой тестирования по 5-балльной шкале. Полученные результаты представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты компьютерного тестирования знаний 

Название теста ЭГ-1, M+s ЭГ-2, M+s КГ, M+s
Анализ техники спортивного 
плавания (баллы) 2,91+0,62 3,5+0,7 2,24+0,62

Обучение технике спортивного 
плавания (баллы) 2,71+0,67 3,2+0,69 2,82+0,77

Средний балл в тесте «Анализ техники спортивного плавания» в КГ составил 2,24+0,62, в 
ЭГ-1 – 2,91+0,62, а в ЭГ-2 – 3,5+0,7. Результаты теста «Обучение технике спортивного плавания» 
составили: в КГ – 2,82+0,77, в ЭГ-1 – 2,71+0,67, в ЭГ-2 – 3,2+0,69.
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При сравнительном анализе результатов тестирования знаний по тесту «Анализ техники спор-
тивного плавания» в ЭГ-1 и ЭГ-2 было установлено достоверное различие средних арифметических 
(р<0,01). Использование полного варианта АОС с тремя режимами позволило получить студентам 
более высокий балл, чем при использовании сокращенного варианта. Сравнение результатов в КГ и 
ЭГ-1, а также КГ и ЭГ-2 показало наличие достоверных различий (р<0,001). Следовательно, студенты 
лучше усваивают материал, представленный в АОС, чем в традиционной форме преподавателем. 

Сравнение результатов тестирования знаний по тесту «Обучение технике спортивного пла-
вания» выявило достоверные различия между группами ЭГ-1 и ЭГ-2, а также ЭГ-2 и КГ (р<0,01). 
Между ЭГ-1 и КГ в данном тесте статистически значимых различий не обнаружено. Таким образом, 
полный вариант АОС позволяет более полно сформировать специальные компетенции, необходимые 
для преподавания плавания. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты анализа межгруппового сравнения тестирования знаний

Виды контроля
U-критерий Манна-Уитни

ЭГ-1 и ЭГ-2 ЭГ-1 и КГ ЭГ-2 и КГ
Анализ техники спортивного 
плавания 197,5** 157,5*** 93***

Обучение технике спортивного 
плавания 186** 332 225,5**

Контрольная работа 243 202,5** 194***

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Проверка остаточных знаний о технике и методике обучения спортивным способам плавания 
была выполнена спустя семестр. Студенты опытных групп выполнили письменную контрольную 
работу, которая содержала 3 задания по анализу техники, методике обучения, типичным ошибкам 
при обучении. Проверка работы осуществлялась тремя экспертами со стажем преподавания в об-
ласти плавания не менее 5 лет. Согласованность мнений экспертов оценивалась с помощью расчета 
коэффициента конкордации Кендалла. 

Средний балл, полученный студентами КГ за выполнение контрольной работы, составил 
5,33+1,29, ЭГ-1 – 6,33+0,85, ЭГ-2 – 6,66+1,33. Согласованность мнений экспертов в оценке контроль-
ной работы выше среднего и высокая, коэффициент конкордации составил от 0,75 до 0,91 (p<0,05). 
Межгрупповое сравнение результатов проверки остаточных знаний показало достоверные различия 
между группами ЭГ-1 и КГ (p<0,01), а также ЭГ-2 и КГ (p<0,001). Статистически значимых различий 
между экспериментальными группами обнаружено не было. 

Средний балл, полученный студентами на экзамене в КГ составил 6+1,75, в ЭГ-1 – 6+1,58, в 
ЭГ-2 – 7+1,39. При сравнительном анализе результатов в опытных группах было обнаружено досто-
верное различие между ЭГ-2 и КГ (p<0,05).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности 
методики преподавания на основе АОС в процессе формирования специальных компетенций по тех-
нике и методике обучения спортивным способам плавания. Студенты ЭГ-2 получили более высокие 
баллы при тестировании знаний, при выполнении контрольной работы, а также на экзамене, чем 
студенты ЭГ-1 и КГ. Полученные результаты можно объяснить возможностями АОС, которая по-
зволяет автоматизировать процессы обратной связи в ходе изучения учебного материала и управлять 
познавательной деятельностью обучаемого. 

Применение данного апробированного средства обучения в учебных группах слушателей 
ИППК БГУФК в 2007–2009 годах показало положительные результаты использования АОС при про-
хождении дисциплины «плавание».

Следовательно, разработанное средство и методика обучения может успешно применяться в 
учебном процессе физкультурного вуза.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключников А.В., 
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
Нарскин А.Г., кандидат педагогических наук,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Одним из главных аспектов контроля и управления учебно-тренировочным процессом по фи-
зической культуре курсантов инженерных институтов МЧС Республики Беларусь является комплекс-
ная оценка общей и специальной подготовленности занимающихся, характеризующая отдельные 
стороны подготовки. При этом с практической точки зрения, целесообразно использовать минималь-
ный комплекс инструментальных методов и педагогических тестов, которые давали бы возможно 
более полную информацию о динамике общей и специальной подготовленности курсантов под воз-
действием тренировочных и соревновательных нагрузок, используемых в учебно-тренировочном 
процессе.

Результаты анкетного и устного опроса специалистов-практиков, анализ научно-методической 
литературы позволили нами отобрать тесты, наиболее часто применяющиеся для контроля за общей 
и специальной физической подготовленностью курсантов.

По результатам тестирования методом парной корреляции были рассчитаны коэффициенты 
между контрольными упражнениями (тестами), характеризующими отдельные стороны подготов-
ленности курсантов, и результатами их специализированной соревновательной деятельности (пре-
одоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья). Наиболее значимые коэффи-
циенты корреляции приведены в таблице.

Анализ взаимосвязей показателей, характеризующих скорость бега (бег на 30 метров с хода, 
бег на 60 метров со старта, бег на 100 метров со старта, «Запас скорости» Р/30 – 300), выявил, что с 
суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья и дисциплинами многоборья эти показатели 
находятся на достоверно высоком (r=0,71–0,90) и среднем (r=0,50–0,70) уровнях значимости тес-
ноты связи. При этом из четырех показателей, характеризующих беговую скорость, с показателями 
профессиональной деятельности наиболее существенно связан бег на 100 метров (r=0,757–0,869), а 
три исследуемых взаимосвязи с рассматриваемыми показателями многоборья находятся на уровне 
r=0,515–0,806.
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Таблица – Корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих физическую подготовленность, с дис-
циплинами и суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья (r)

Показатели
Преодоление 100 м 

полосы с
препятствиями

Подъем по 
штурмовой 
лестнице 

Сумма 
пожарного
двоеборья

Бег 30 метров с хода (с) 0,803 0,666 0,778
Бег на 60 метров со старта (с) 0,706 0,580 0,647
Бег на 100 м со старта (с) 0,869 0,757 0,806
«Запас скорости» (Р/30 – 300) 0,583 0,532 0,515
Жим штанги лежа (кол-во раз) 0,584 0,735 0,606
Приседание со штангой на плечах (кол-во 
раз) 0,637 0,773 0,660

Подтягивание в висе на 
перекладине (кол-во раз) 0,750 0,801 0,719

Силовое троеборье КСУ (раз) 0,748 0,960 0,842
Толчок гири одной рукой (раз) 0,753 0,748 0,844
Прыжок в длину с места (см) 0,716 0,784 0,891
Тройной прыжок с места (см) 0,600 0,586 0,592
Выпрыгивание вверх 
со взмахом рук (см) 0,707 0,680 0,709

Относительная прыгучесть 0,863 0,807 0,942
Бросок ядра двумя руками 
снизу вперед (м, см) 0,537 0,521 0,513

Бросок ядра двумя руками 
снизу назад через голову (м, см) 0,507 0,470 0,431

Бег на 300 метров (с) 0,692 0,571 0,563
Бег на 1000 метров (мин, с) 0,573 0,498 0,508
Бег на 3000 метров (мин, с) 0,729 0,718 0,806
Количество метров, 
пробегаемых за 12 минут 0,717 0,621 0,776

«Запас скорости» (Р/100 – 1000) 0,454 0,485 0,439
«Запас скорости» (Р/300 – 3000) 0,402 0,411 0,456

Наклон вперед из положения сидя (см) 0,430 0,365 0,411
Поперечный выкрут рук с 
палкой (см) 0,320 0,293 0,358

Челночный бег 10 на 10 метров (с) 0,845 0,786 0,861
10 отскоков баскетбольного 
мяча от стенки на расстоянии 
2 метров на время (с)

0,407 0,378 0,325

При анализе взаимосвязей суммы результатов и дисциплин пожарно-спасательного двоеборья 
с показателями, характеризующими силовые способности (жим штанги лежа, приседание со штан-
гой на плечах, подтягивание в висе на перекладине, силовое троеборье КСУ (1 цикл – выход силой, 
подъем переворотом, касание прямыми ногами перекладины), толчок гири одной рукой), отмечено, 
что три показателя (подтягивание в висе на перекладине, силовое троеборье КСУ и толчок гири 
одной рукой) имеют достоверные высокие взаимосвязи с преодолением 100-метровой полосы с пре-
пятствиями (соответственно r=0,750, 0,748 и 0,753), подъемом по штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни (соответственно r=0,801, 0,960 и 0,748), а также суммой результатов двоеборья 
(r=0,719, 0,842 и 0,844 соответственно). Контрольные показатели «жим штанги лежа», «приседание 
со штангой на плечах» с рассматриваемым комплексом упражнений находятся на среднем значимом 
уровне (0,584–0,773).
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Анализ взаимосвязи между показателями скоростно-силовой подготовленности показал, что 
на достоверно высоком уровне значимости с суммой результатов и дисциплинами пожарного двое-
борья связан прыжок в длину с места (r=0,716–0,891). Тройной прыжок с места и выпрыгивание с 
места вверх со взмахом рук имеют достоверные связи с этими показателями на меньшем уровне 
значимости (r=0,586–0,709). В то же время, по сравнению с другими рассматриваемыми контроль-
ными упражнениями, характеризующими скоростно-силовую подготовленность ног, наиболее вы-
сокие коэффициенты взаимосвязи с рассматриваемым комплексом специальной подготовленности 
занимающихся курсантов имеет показатель относительной прыгучести (r=0,807–0,942).

Тест «бросок ядра двумя руками снизу вперед», характеризующий взрывную силу мышц рук, 
взаимосвязан на среднем значимом уровне: с преодолением 100-метровой полосы с препятствиями 
r=0,537, с подъемом по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни r=0,521, с суммой ре-
зультатов пожарно-спасательного двоеборья r=0,513. Контрольное упражнение «бросок ядра двумя 
руками назад через голову» имеет также достоверные взаимосвязи на среднем уровне значимости с 
рассматриваемыми показателями, однако его коэффициенты корреляции ниже (r=0,507, 0,470 и 0,431 
соответственно).

Анализ двигательных тестов, характеризующих специальную выносливость, показал, что те-
сты скоростной выносливости (бег на 300 метров) и специальной выносливости (бег на 1000 метров) 
с дисциплинами и суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья достоверно взаимосвязаны 
на среднем уровне значимости (r=0,498–0,692). При этом в показателях тестов, оценивающих общую 
беговую выносливость (бег на 3000 метров и количество метров, пробегаемых за 12 минут), отме-
чаются наибольшие значения корреляционной взаимосвязи среди тестов, оценивающих проявление 
выносливости (r=0,718–0,806 и 0,621–0,776 соответственно). В то же время изучение взаимосвязи 
расчетных показателей «Запаса скорости» (Р/100 – 1000 и Р/300 – 3000) выявило низкую по значимо-
сти корреляционную связь (r=0,402–0,485) с показателями изучаемого комплекса.

Анализ взаимосвязи показателей, характеризующих гибкость и подвижность суставов с суммой 
результатов и дисциплинами пожарно-спасательного двоеборья, выявил, что контрольное упражне-
ние «наклон вперед» (из положения сидя) имеет достоверную взаимосвязь на низком уровне зна-
чимости (r=0,365–0,430). Боковой выкрут рук с палкой, характеризующий подвижность плечевого 
сустава, имеет достоверные связи с показателями рассматриваемого комплекса еще на более низком 
уровне значимости (r=0,293–0,358).

Результаты тестов, характеризующих координационные способности (челночный бег 10 на 10 
метров, 10 отскоков баскетбольного мяча от стенки на расстоянии 2 метров на время), выявили до-
стоверную взаимосвязь на высоком уровне значимости с челночным бегом 10х10 метров времени 
преодоления 100-метровой полосы с препятствиями (r=0,845), подъема по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной башни (r=0,786) и суммы результатов пожарно-спасательного двоеборья 
(r=0,861). У второго контрольного упражнения, «10 отскоков баскетбольного мяча от стенки на рас-
стоянии 2 метров на время», отмечается низкая корреляционная связь с дисциплинами и суммой 
результатов пожарно-спасательного двоеборья (r=0,325–0,407). 

Таким образом, тесты, находящиеся на достоверно высоком уровне корреляционной значимо-
сти с показателями профессиональной деятельности курсантов инженерных институтов МЧС Респу-
блики Беларусь, являются наиболее информативными и доступными показателями, используемыми 
для комплексной оценки их общей и специальной физической подготовленности.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Лищук И.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

В начале третьего тысячелетия развитие цивилизации определяется переходом от индустриаль-
ного общества к информационному. Мы являемся свидетелями бурного вторжения информационных 
технологий во все сферы жизни и деятельности человека. По мнению авторитетных экспертов, дан-
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ная тенденция станет еще более выраженной, а трудовая деятельность подавляющего большинства 
трудоспособного населения так или иначе будет связана с информационными технологиями и про-
цессами по обработке информации. Поэтому, на современном этапе развития общества резко возрас-
тет спрос на специалистов, владеющих методологией и инструментарием информатики [1, 2, 3].

Информатизация общего и профессионального образования является обязательным условием 
подготовки конкурентоспособных специалистов различного профиля. Только обладая достаточным 
уровнем технологической подготовленности и «информационной культуры», молодой специалист 
способен адекватно действовать в окружающем мире, ориентироваться в проблемных ситуациях, 
находить рациональные способы решения различных проблем.

В то же время, актуальность исследования обусловлена изменениями в сфере профессиональ-
ной деятельности, которые неизбежно вносят коррективы в условиях информатизации общества, в 
структуру и направления профессионального образования. 

В связи с этим, внедрение информационных технологий в профессиональную подготовку спе-
циалистов сопровождается выявлением направлений использования информационных технологий, 
возникновением теоретических и методических задач применения информационных технологий 
обучения, в том числе и в профессиональной подготовке специалистов по физической культуре. 

Проведенные нами исследования и анализ знаний в области информационных технологий сту-
дентов факультета физической культуры и спорта БФУ им. И. Канта показал, что на сегодняшний 
день большинство из них подготовлены недостаточно к работе в условиях информатизации обще-
ства. Формирование информационной культуры специалистов по физической культуре и спорту в 
БФУ им. И. Канта сопряжено с рядом проблем. Одной из них является низкий уровень начальной 
подготовленности студентов. Так, учебная программа дисциплин «Информатика», «Интернет техно-
логии» ориентируется на знания в области информатики, информационных технологий, полученные 
студентами в школе.

Изучение базового уровня подготовленности студентов факультета с целью коррекции учеб-
ного плана и индивидуализации при обучении дисциплине «Информатика» проводилось с помощью 
тестирования. Оно показало, что около 85 % студентов не имеют четких представлений из школьной 
программы об информации, информатике и информационных технологиях. Только половина студен-
тов применяют отдельные технологии в своей учебной и профессиональной деятельности, при этом 
речь идет в основном об использовании компьютера в качестве печатной машинки.

Для определения содержания занятий, направленных на освоение практических навыков в 
области использования информационных технологий как компонента информационной культуры 
специалиста, требуется также изучение уровня и качественных показателей ее сформированности у 
специалистов в различных сферах физической культуры нашего региона [4]. Создавшееся положе-
ние связано с тем, что в системе профессиональной подготовки специалистов по физической куль-
туре недостаточно целевых программ, направленных на формирование у студентов знаний, умений 
и навыков в информационных технологиях. В современных условиях использование современных 
информационных технологий требует внесения коррективов в профессиональную подготовку спе-
циалистов по физической культуре и спорту [6]. 

Проведя анализ современного состояния профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту на базе передовых информационных технологий, мы выделили три 
основных направления их использования в современном образовании:

Первое направление – технологии представления информации (мультимедиа, гипертекст, вир-
туальная реальность). «Мультимедиа» позволяет объединить информацию разных типов, таких как 
текст, звук, графическое изображение, анимация (мультипликация) и видеоизображение. В результа-
те студент воспринимает ее сразу несколькими органами чувств. 

Современные технологии «Виртуальная реальность» обеспечивают стереоскопиче-
ское представление видеоинформации на экране, ее стереозвучание, а также управление аудио-
видеоинформацией специализированными манипуляторами и голосом. Они дают возможность 
перемещать объекты в виртуальном пространстве, применяют методы интерактивного манипулиро-
вания объектами, компьютерную имитацию зрительных, слуховых, осязательных, моторных (дви-
гательных) ощущений, что в перспективе может решить многие проблемы моделирования учебно-
тренировочного процесса.
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Гипертекст – это специальным образом структурированный текст, расположенный нелиней-
ным образом, в виде отдельных фрагментов текста, которые связаны друг с другом посредством 
ссылок, в результате текст располагается как бы в виде ветвящегося дерева. Ссылки позволяют сразу 
же получить нужное пояснение к тексту, информация получается как бы свернутой во времени и 
пространстве.

Практическая реализация систем гипермедиа привела к появлению электронных книг, которые 
условно можно разделить на четыре класса: энциклопедические, информационные, обучающие, эк-
заменующие.

Энциклопедические электронные книги содержат большой объем информации общего харак-
тера.

Информационные электронные книги содержат не столь обширную информацию, и она носит 
более целенаправленный характер. Подобные образовательные продукты открывают дополнитель-
ные возможности в подготовке специалистов по физической культуре и спорту.

Обучающие электронные книги являются не только профессиональной информационно-
справочной системой в конкретной области, но и генератором учебных материалов.

Электронные экзаменующие книги возможно использовать для оценки качества обучения, осу-
ществления итогового или рубежного контроля знаний студентов. В экзаменующих книгах обычно 
имеются три существенных компонента: банк вопросов и задач, модуль тестирования и экспертная 
система для анализа и оценки ответов.

При подготовке специалистов по физической культуре и спорту в рамках семинарских занятий 
по дисциплине «Теория и методика физической культуры» студентам были предложены тестовые 
задания двух видов:

1. Закрытый тест, когда используются только предопределенные ответы, в свою очередь, де-
лится на следующие подвиды:

– задание выбор – выбирается правильный ответ или несколько правильных ответов из списка 
имеющихся;

– задание сопоставление – необходимо установить связи или соответствия между двумя спи-
сками (например: провести сравнительный анализ особенностей регламентированных и нерегламен-
тированных методов физического воспитания).

– задание ранжирование – необходимо установить правильную последовательность действий, 
например, последовательность чередования физической нагрузки и отдыха во время тренировок.

2. Открытый тест, когда студент сам вписывает нужный ответ. Например, в содержании тер-
минов и определений. А также задания, требующие поиска нетрадиционного выхода из проблемных 
ситуаций.

Наиболее эффективным, на наш взгляд, при подготовке специалистов по физической культуре 
и спорту является открытый тест, требующий знаний, а не тривиального угадывания ответа. 

Второе направление – технологии структурирования информации и систем искусственного 
интеллекта (базы данных и знаний, экспертно-обучающие системы). Применение информационной 
технологии данного направления в профессиональной подготовке специалистов по физической куль-
туре позволит моделировать отдельные функции управления учебным процессом.

Базы данных представляют собой специальным образом сконструированную совокупность 
фактов, относящихся к определенному предмету, которые предназначены для хранения различных 
типов информации: текстовой, графической, справочной, методической, статистической и др. Ин-
формация, хранящаяся в базах данных, может быть связана между собой, например, список студен-
тов, результаты контроля знаний по разным темам и предметам, посещаемость занятий и др.

База знаний – это информационная система, содержащая модель изучения конкретной пред-
метной области (определенный объем учебной информации, данные о формируемых знаниях и уме-
ниях студента, способы их использования, структура обучения, экспертиза знаний, умений и навы-
ков студента и др.). База знаний может включать в себя базы данных, справочные пособия, разного 
рода информацию. По своим возможностям базы знаний представляют собой упрощенный вариант 
экспертной обучающей системы или ее части. Экспертно обучающие системы в профессиональной 
подготовке специалистов по физической культуре можно использовать во время подачи учебного 
материала, экспертного сопровождения решения задач, последующего контроля знаний, умений, 
навыков.
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Третье направление – коммуникационные технологии (сети разных уровней, телекоммуни-
кации). Актуальность использования возможностей коммуникационных технологий в профессио-
нальной подготовке специалистов по физической культуре определяется тем, что всемирное ин-
формационное пространство (или «сетевое пространство» локальных и глобальных сетей через 
различные каналы связи – телефонные, кабельные, спутниковые) стремительно совершенствуется 
и позволяет формировать информационный поток сообразно интересам и предпочтениям конкрет-
ного потребителя информации. Глобальная сеть «Интернет» объединяет различные компьютерные 
сети разных уровней. Это доступ к любым информационным ресурсам, поиск информации по сло-
весному запросу и др.

Электронная почта позволяет обмениваться материалами конференций, научных исследо-
ваний. Электронная почта может предоставлять и другие услуги, например, информационное об-
служивание (многие высшие заведения предлагают абонентам сети свои новости, обзоры, сводки) 
или рекламное обслуживание (некоторые специализированные фирмы берутся за рекламу и в сфере 
образовательных услуг). Средства коммуникационных технологий позволяют организовать в сетях 
проведение разного рода конференций, семинаров, круглых столов с участием преподавателей, сту-
дентов во всем мире в режиме прямого диалога. Технология видеоконференции позволяет с помо-
щью видеокамеры и микрофона общаться, видя в этот момент своего собеседника. В ходе работы в 
сети происходит обмен самой разнообразной информацией, студенты могут получить консультацию 
у опытных педагогов или специалистов, квалифицированную оценку своих достижений и использо-
вать эту информацию в учебных и научных целях [5].

Все более широкое распространение приобретают совместные исследовательские работы 
студентов из различных вузов, а также нескольких регионов и стран. Участие студентов и препода-
вателей в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых в сетях, способствует формиро-
ванию у них коммуникативных навыков, культуры общения. Это предполагает с их стороны умение 
кратко и четко формулировать собственные мысли, терпимо относиться к мнению собеседника, 
умение вести дискуссию, аргументированно доказывать свою точку зрения и уметь слушать и ува-
жать чужое мнение.

Таким образом, использование информационных технологий в профессиональной подготовке 
специалистов по обозначенным направлениям способствует решению задач совершенствования пе-
дагогического процесса, повышению эффективности учебного процесса, обеспечению оперативного 
доступа студентов к современным знаниям, становления нового качества профессиональной подго-
товки специалистов в условиях информационного общества.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
ОЛИМПИЙСКИХ ЗНАНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ УКРАИНЫ

Матвеев С.Ф., кандидат педагогических наук, профессор,
Кропивницкая Т.А., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Актуальность. В конце ХХ – начале ХХІ в. стремительно увеличиваются объемы информации 
в различных областях современных знаний. Активно разрабатываются новые и совершенствуются 
имеющиеся способы обработки и взаимообмена базами научных данных, что необходимо не только 
учитывать, но и своевременно внедрять в процесс вузовской подготовки специалистов для народного 
хозяйства страны, в том числе сферы олимпийского спорта. 

Среди популярных социальных явлений олимпийский спорт занимает особое место в жизни и 
деятельности современных людей. В нем нашли логическое отражение достижения многих научных 
направлений: политики, экономики, физики, химии, математики и др. Наряду с этим, десятилетиями 
накапливалась колоссальная информация о самом олимпийском спорте, однако отсутствовали си-
стемные представления знаний о нем. В физкультурных вузах, как правило, изучались отдельные и 
далеко не все составляющие олимпийского спорта, поскольку развитие спортивной науки в бывшем 
СССР, прежде всего, было связано с решением задач подготовки и участия спортсменов в ответ-
ственных международных состязаниях [2, 3]. 

Политические и социально-экономические изменения, происходящие в Украине, требуют глу-
бокого реформирования системы высшего специального образования в нашей стране. Возросшая 
конкуренция на рынке труда предъявляет повышенные стандарты к уровню подготовленности ка-
дров. Поэтому разработка фундаментальной системы знаний об олимпийском спорте (В.Н. Платонов, 
2009), выделение отдельного направления подготовки кадров «Физическое воспитание и спорт» и 
специальности «Олимпийский и профессиональный спорт», введение в учебные планы профильных 
вузов учебной дисциплины «Олимпийский спорт» создают существенные предпосылки для поиска 
эффективных путей повышения качества профессиональных знаний, умений и навыков студентов и 
магистрантов специальных высших учебных заведений Украины [4], что подтверждает актуальность 
настоящих исследований. 

Цель исследования – совершенствование процесса реализации системы знаний об олимпий-
ском спорте в профильных вузах Украины.

Задачи исследования: 
1. Проанализировать динамику формирования системы олимпийских знаний.
2. Обобщить проблемы реализации системы знаний в олимпийском спорте.
3. Определить факторы, влияющие на качество восприятия олимпийских знаний у студентов 

и магистрантов.
4. Выявить направления совершенствования реализации системы знаний об олимпийском 

спорте в учебном процессе специальных вузов Украины.
Объект исследования – система олимпийских знаний.
Предмет исследования – механизм реализации олимпийских знаний.
Методы исследования: анализ специальной литературы и практики, учебных программ и ма-

териалов сети Интернет, педагогических наблюдений; синтез и обобщение.
Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении последних десятилетий в раз-

личных регионах мира по инициативе Международного олимпийского комитета, Международной 
и национальных олимпийских академий, профильных вузов, с участием средств массовой инфор-
мации, развернута широкомасштабная кампания, направленная на распространение олимпийских 
знаний среди различных слоев населения планеты [4]. 

Передовые позиции в мире по популяризации олимпизма, внедрению олимпийского образо-
вания среди населения страны (особенно детей, подростков и молодежи) по праву принадлежат На-
циональному университету физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) и Олимпийской 
академии Украины (ОАУ). Результаты этой работы, которая ведется в тесном сотрудничестве с НОК 
нашей страны, не имеет аналогов в мировой практике.
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Так, в 2009 г. вышла в свет фундаментальная двухтомная монография профессора В.Н. Пла-
тонова «Олимпийский спорт» [1]. Она явилась результатом многолетних научных исследований в 
этой области и существенным дополнением к первому в мировой практике двухтомному изданию 
учебника «Олимпийский спорт» (В.Н. Платонов, С.И. Гуськов, 1994, 1997 гг.) [3], а также научно-
популярному справочному пятитомному труду «Энциклопедия олимпийского спорта» (под общ. ред. 
В.Н. Платонова, 2002–2004 гг.) [6]. По инициативе ректора НУФВСУ впервые организован и успеш-
но проведен на базе университета в 1993 г. международный конгресс «Олимпийский спорт и спорт 
для всех», который регулярно проводится на протяжении последних двух десятилетий. Успешно 
завершена десятилетняя Международная программа научно-исследовательской, образовательной и 
издательской деятельности в сфере олимпийского спорта. Университетским издательством «Олим-
пийская литература» издано свыше 100 серьезных трудов по данной тематике. Через региональные 
центры, созданные ОАУ, осуществляется распространение олимпийских идей во всех 27 областях на-
шей страны. Все это позволяет говорить о сформированной фундаментальной системе олимпийских 
знаний, которая сегодня изучается будущими специалистами в профильных вузах страны. Совер-
шенно очевидно, что для эффективного процесса реализации такого комплексного массива научной 
информации, включающей в себя знания из различных сфер научной и практической деятельности 
человека, крайне необходимы специально разработанные методические приемы, формы и способы 
обучения студентов и магистрантов. 

Однако существует ряд проблем, которые усложняют процесс овладения современной систе-
мой олимпийских знаний. К ним можно отнести: недостаточную готовность студентов к восприя-
тию системной информации; недостаточный уровень квалификации преподавателей; использование 
стандартных средств, форм и методов обучения; недостаточный учет вузами современных требова-
ний рынка труда.

К типичным недостаткам процесса современного физкультурного образования отдельных ву-
зов нашей страны является перенос устойчивых стереотипов советской системы обучения студентов, 
где нередко отсутствовала либо не была выражена взаимосвязь между учебными дисциплинами, что 
усложняло процесс интеграции знаний в целостную систему, обеспечивающую необходимый уро-
вень подготовки будущих специалистов.

Еще в ХІХ в. в дидактике рассматривалась идея комплексной системы обучения. Принци-
пиальной ее особенностью являлось построение процесса обучения на основе единого стержня, 
объединяющего те предметы, которые входят в сферу интересов конкретного ученика (Ж.Ж. Рус-
со, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский и др.) [5]. В физкультурных вузах единым связующим стержнем в 
подготовке современных кадров выступает система знаний в области олимпийского спорта, которая 
логически взаимоувязана с информацией из многих других областей (медицины, анатомии, биохи-
мии, биомеханики, психологии и др.) и комплексно представлена учебными дисциплинами «Общая 
теория подготовки спортсменов» и «Олимпийский спорт».

Объективной проблемой, негативно сказывающейся на качестве реализации олимпийских зна-
ний, является то, что современные студенты вследствие недостаточного уровня профессиональной 
подготовленности преподавателей оказываются не готовыми к восприятию огромного массива зна-
ний. Наряду с использованием устаревших средств, форм и методов обучения эффективность усвое-
ния знаний достаточно часто сводится к минимуму.

Возникновение следующей проблемы связано с особенностями социально-политических и эко-
номических изменений, которые произошли в Украине за последние двадцать лет. Переход к рыноч-
ным отношениям, динамика отраслевого рынка труда, жесткая конкуренция за престижные рабочие 
места, повышение требований работодателей к специалистам – все это требует от вузов мгновенного 
реагирования путем совершенствования структуры подготовленности кадров и прогнозирования ее 
развития в дальнейшем. Несвоевременный учет современных требований отраслевого рынка ведет к 
нарушению взаимосвязи теории и практики, а значит, к выпуску неконкурентоспособных кадров. 

Среди основных факторов, определяющих качество формирования у студентов и магистрантов 
олимпийских знаний, можно выделить следующие: стремительное накопление объема информации; 
появление предпосылок к изменению ментальных стереотипов, касающихся способности восприни-
мать достаточно большие объемы научной информации; приближение структуры подготовленности 
специалистов к требованиям современной практики, которые определяются рынком труда; расшире-
ние научного кругозора, демонстрируемого студентами на экзаменах.
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По данным ученых университета Южной Калифорнии, ежегодно объем хранящейся в мире 
информации в среднем увеличивается на 23 % [7]. Сфера спорта, особенно олимпийского, развива-
ется чрезвычайно динамично, усложняется его структура, совершенствуются методики тренировки 
и преподавания, возникают новые научные проблемы и противоречия, диктуемые современной прак-
тикой. Это позволяет утверждать, что темпы обновления информации в сфере олимпийского спорта 
существенно превышают аналогичные процессы, происходящие во многих других отраслях наук, 
что предъявляет повышенные требования к уровню профессиональной компетентности преподава-
телей, прямо зависящего от самообразования, повышения квалификации, обмена опытом с ведущи-
ми зарубежными специалистами, осуществления научных исследований, разработки и внедрения 
инновационных технологий и креативных методик в процесс обучения студентов и магистрантов 
вузов физкультурного профиля.

Изменения социально-политических условий жизни украинского общества, а также интенсив-
ные процессы гуманизации и демократизации, происходящие в нем, информатизация, охватившая 
все слои современного социума, оказали существенное влияние на национальную систему образо-
вания, что привело к формированию психофизиологических предпосылок к динамике составляю-
щих структуры ментальности нынешнего поколения студентов в направлении улучшения усвоения 
новых знаний и творческого их осмысливания. В отличие от советской системы подготовки кадров, 
в основу современного обучения положен индивидуально-личностный подход к студентам, тради-
ционные средства и методы уступают место инновационным, активно развиваются гуманитарные, 
социальные и экономические научные направления. 

Сегодня от выпускника физкультурной высшей школы требуется наличие не только высокого 
уровня умений, знаний и навыков, но и практических способностей к новаторству, инициативно-
сти и предприимчивости. Подготовка такого специалиста невозможна без применения современ-
ных методик обучения, формирования у студентов способностей к критическому образу мышления, 
творчеству, анализу и поиску эффективных путей для решения проблемных ситуаций. Достижение 
этих задач обеспечивает специально разрабатываемое дидактическое сопровождение процесса под-
готовки будущих специалистов: методические пособия и рекомендации для углубленного изучения 
содержания системы олимпийских знаний с изложением основного массива информации, ролевые 
игры, ситуационные задания, а также тесты для контроля и самоконтроля за уровнем его освоения, 
вопросы для закрепления материала и задачи на критическое мышление. 

Одной из форм итоговой проверки уровня знаний выступают экзамены. Могут применяться 
различные формы организации и проведения экзаменов: устные, письменные, в виде тестов и др. 
В процессе обучения студентов целесообразно варьировать формы контроля знаний. Тестирование 
развивает память и логику, устный или письменный опрос – мышление и творчество, публичная 
защита научных работ – умение дискутировать, отстаивать и обосновывать свою точку зрения. Ком-
плексное использование разнообразных форм контроля знаний позволяет адаптировать студента к 
изменяющимся условиям, основательно прорабатывать учебный материал и прочнее его усваивать.

Таким образом, среди основных направлений совершенствования реализации системы зна-
ний в области олимпийского спорта можно выделить: использование современных информационных 
технологий; разработку специальных методических пособий и практических рекомендаций; внесе-
ние оперативных корректив в методику преподавания; реализацию межпредметных связей между 
всеми преподаваемыми дисциплинами учебного плана; подготовку преподавателей и регулярное по-
вышение их квалификации; популяризацию олимпийских знаний через региональные центры олим-
пийского образования и исследований, действующих на базе ведущих специальных вузов Украины.

Выводы
1. Накопление огромного массива специальной информации, наличие противоречий, обуслов-

ленных анализом отдельных составляющих структуры олимпийского спорта, выделение самостоя-
тельной отрасли «Физическое воспитание и спорт» создали в 90-е гг. ХХ в. предпосылки для форми-
рования в НУФВСУ фундаментальной системы знаний, которая сегодня преподается в профильных 
вузах страны.

2. К основным проблемам реализации системы олимпийских знаний можно отнести: отсут-
ствие (до 1994 г.) фундаментальных работ, комплексно освещающих исторические, экономические, 
организационные, правовые аспекты развития олимпийского движения; неготовность студентов к 
восприятию системной информации; недостатки профессиональной подготовленности преподава-
телей; использование стандартных, доказавших свою неэффективность средств, методов и форм 
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обучения; нарушение связи теории с практикой в результате несвоевременного реагирования на из-
менения потребностей отраслевого рынка труда.

3. Среди основных факторов, влияющих на эффективность усвоения знаний, можно выделить: 
стремительное накопление объема информации; соответствие знаний специалистов требованиям со-
временной практики, которые определяются рынком труда; изменения в структуре ментальности 
будущих специалистов; организация и разнообразие форм контроля качества знаний студентов и 
магистрантов.

4. К основным направлениям совершенствования реализации системы знаний в области олим-
пийского спорта можно отнести: использование современных информационных технологий; раз-
работку специальных методических пособий и практических рекомендаций; оперативное внесение 
корректив в методику преподавания; реализацию межпредметных связей между всеми преподавае-
мыми дисциплинами учебного плана; повышение квалификации преподавательского состава; попу-
ляризацию олимпийских знаний студентами и магистрантами через региональные центры олимпий-
ского образования и исследований, сформированных на базе специальных вузов Украины.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОК  
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Мискевич Т.В., 
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова

Образование выступает как общественное явление, приоритетным направлением которого 
считается восстановление «национального богатства» – здоровья нации. Особую актуальность это 
приобрело в связи со снижением уровня физической подготовленности населения, и в частности – 
учащейся молодежи. В связи с этим весьма целесообразно приведение системы образования в соот-
ветствие с новыми условиями жизни страны и с учетом потребностей личности студента.

Для изучения знаний и умений, полученных на занятиях в период обучения в школе, про-
водился опрос студенток первого курса факультетов педагогики и психологии детства, физико-
математического и естествознания, имеющих отклонение в состоянии здоровья. Опрос обнаружил, 
что занятия по физкультуре в специальном учебном отделении (СУО) у 48,2 % не проводились в 
школе вообще. Следовательно, формирование представления о физической культуре и здоровом об-
разе жизни (ЗОЖ) остается первостепенной задачей. 

Одним из способов определения действенности применяемых комплексных мер и средств в 
формировании ЗОЖ, ценностного отношения будущих специалистов к своему здоровью мы выбрали 
анкетирование; разработали комбинированную по форме анкету, содержащую 17 вопросов (преиму-
щественно с вариантами ответов). Исследование проводилось на факультете педагогики и психоло-
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гии детства Могилевского государственного университета имени А.К. Кулешова. В опросе приняло 
участие 252 студентки трех курсов дневного отделения, из них 1 курс – 80, 2 курс 99, 3 курс – 73. 
Анкеты с вопросами заполнялись анонимно. 

Азы ЗОЖ молодые люди получают в семье, затем в дошкольном учреждении, школе и, наконец, 
вузе. В анкетировании изучалось, как в семьях принято проводить свободное время. Исследования 
показали, что только 4,7 % (от общего числа опрошенных) предпочитают заниматься физкультурой 
и спортом, кино и театры посещают 26 % (66 семей), отдыхать на природу с родителями ездят 69 %, 
и 30 % студенток указали, что в семье принято отдыхать лежа на диване, читая или просматривая 
телепередачи, т. е третья часть семей респондентов ведет пассивный образ жизни.

У молодого поколения очень рано появляются вредные привычки. По некоторым данным, 
12,5 % школьников курят постоянно, причем родители смотрят на это снисходительно, выбирая 
«меньшее из зол». 7,5 % (19) студенток отметили, что курят постоянно, а никогда не пробовали 9 % 
(23). Несмотря на это, 77 % (196) респондентов указали, что не курят, но в семьях у них эту пагубную 
привычку имеет один из родителей, либо брат или сестра. И только 36 % от общего числа опрошен-
ных живет в некурящих семьях.

Употребление алкоголя несовместимо с занятиями физическими упражнениями. Результаты 
опроса показали, что регулярно употребляющих спиртные напитки студенток нет: 31,7 % (80) де-
вушек ответили, что никогда не употребляли, около 37 % (100) – очень редко, и 33,7 % – только по 
праздникам. Однако на вопрос: «Как родители относятся к факту употребления вами алкоголя» – 
16,3 % указали, что родителям безразлично, а 8 % – на родительское поощрение. 

На вопрос: «Что в вашем образе жизни наносит вред здоровью?», только 50 человек (20 %) 
ответили – низкая двигательная активность, 65 (26 %) указали на вредные привычки, 40 (16 %) на 
нехватку денег, 55 (22 %) посетовали на несоблюдение режима труда и отдыха, вредные воздействия 
окружающей среды, плохое питание и др. Лишь 16 % всех опрошенных оценили свое здоровье как 
отличное.

Одной из важных составляющих ЗОЖ является двигательная активность. Современными ис-
следованиями установлено, что оптимальный ее объем у студентов должен составлять минимум 
12–14 часов в неделю. Но такой двигательный режим может быть достигнут только сочетанием обя-
зательных занятий с дополнительными (самостоятельными, секционными и т. п.). Настораживает 
тот факт, что 10 % опрошенных не занимаются и не желают заниматься физической культурой и 
спортом вообще, 13,5 % указали, что не занимаются, но есть желание, 1 раз в неделю занимаются 
20 %, а 54 % отдают предпочтение физической культуре и спорту два и более раз в неделю. Кроме 
того, почти все студенты убеждены, что занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, 
развивают физические качества, снижают нервное напряжение, корректируют фигуру и т. д., и толь-
ко 9 студенток, к сожалению, не видят необходимости в занятиях физической культурой. Занимаются 
физическими упражнениями в свободное время самостоятельно 53,6 % (135) студенток 1–3 курсов, 
в фитнес клубах – 10,3 % (26), в спортивных секциях – 8,3 % (21). В то же время 50 % (125) респон-
дентов сетуют на дефицит времени, 4 % – на недостаточность знаний и около 31 % – на отсутствие 
силы воли.

Анализируя полученные результаты опроса, можно отметить, что подавляющее большинство 
студенток занимаются и готовы заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ 
жизни, но в силу отсутствия свободного времени, несобранности, желания общаться с друзьями, 
большой учебной нагрузки, отсутствия определенных знаний для самостоятельных занятий не име-
ют возможности восполнить этот пробел.

С целью оздоровительного и мотивационного эффекта в учебный процесс СУО с учетом про-
граммы по физическому воспитанию дополнительно были введены мини-комплексы нетрадиционных 
средств физической культуры: оздоровительная аэробика, степ-аэробика, оздоровительная система 
Пилатеса, комплексы физических упражнений с фитболом, стретчинг. Использовалась на занятиях со 
студентами СУО дыхательная гимнастика по системе К. Динейки, А. Стрельниковой и др. Это при-
дало не только новую окраску занятиям физической культурой, но и благотворно воздействовало на 
укрепление здоровья студенток (сократилось количество занятий, пропущенных по болезни, повы-
сился уровень физического развития, физической подготовленности и функционального состояния), 
повысило мотивационно-ценностную ориентацию и профессионально-прикладные знания.
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Внедренная комплексная методика индивидуализации физических нагрузок в СУО, включаю-
щая анализ заболевания, разработку индивидуального комплекса упражнений с учетом заболевания, 
ведение индивидуальной карты мониторинга и дневника самоконтроля, позволила осуществлять ди-
намические наблюдения за физическим развитием, физической подготовленностью, функциональ-
ным состоянием организма студенток. 

Изучение физической подготовленности студенток СУО было проведено на основе контроль-
ных измерений в конце года в следующих видах упражнений (тестах): тест Купера ходьба-бег (12 
мин), челночный бег, метание в цель, поднимание ног из положения лежа на спине. Следует отме-
тить, что на конец учебного года практически все показатели физической подготовленности студен-
ток СУО к концу эксперимента улучшились или остались на том же уровне. Так, пробегаемая дис-
танция увеличилась на 93 метра. В среднем студентки СУО стали пробегать в конце года 1416,6 м. В 
челночном беге время пробегаемой дистанции на 2 и 4 курсе в среднем уменьшилось на 2 с. 

Для оценки физического развития использовались измерения длины, массы тела, окружность 
грудной клетки, кистевая динамометрия. Статистически достоверного изменения окружности грудной 
клетки у студенток СУО не обнаружено (р>0,01). Показатели кистевой динамометрии улучшились к 
концу года. Так, сила левой кисти увеличилась в среднем с 16,54 до 18,5 кг, а правой с 17,3 до 20,1 кг. 
Коэффициент выносливости у всех студенток СУО уменьшился статистически достоверно (р<0,05), 
это отражает увеличение общей выносливости организма и, как следствие, подтверждает оздорови-
тельную направленность занятий. Предложенная нами методика применения нетрадиционных средств 
оздоровительной физической культуры в учебном процессе приблизила основные функциональные 
показатели студенток СУО в конце года к функциональным показателям здоровых лиц 18–25 лет.

Таким образом, положительная динамика физического развития, физической подготовленно-
сти и функционального состояния студенток трех курсов СУО свидетельствует о повышении эффек-
тивности комплексной методики, применяемой на занятиях по физическому воспитанию, и обеспе-
чивает выполнение его основной функции, направленной на достижение оздоровительного эффекта 
на протяжении всех лет обучения в вузе.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ДИНАМИКУ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Нарскин Г.И., доктор педагогических наук, профессор, 
Тозик О.В.,
Нарскин А.Г., кандидат педагогических наук, 
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Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что здоровье подрастающего поколения является 
одной из главных проблем как ближайшего, так и отдаленного будущего любой страны. Это актуаль-
но в той связи, что юноши и девушки представляют собой ближайший репродуктивный, интеллек-
туальный, экономический, социальный и культурный резерв государства, из которого пополняются 
трудовые ресурсы, комплектуются вооруженные силы страны. Не меньшую роль играет и воспита-
ние здоровых девушек в связи с подготовкой их к материнству [1]. 

Однако отмечающаяся в последнее время тревожная тенденция к ухудшению здоровья детей в 
период обучения в общеобразовательной школе, низкий уровень физической и функциональной под-
готовленности учащихся, постоянно усложняющиеся учебные программы по школьным предметам, а 
также рост числа школьников, пристрастившихся к вредным привычкам обусловливают актуализацию 
и пристальный интерес специалистов-ученых и практиков к оздоровительному направлению физиче-
ского воспитания и модернизации структуры и содержания занятий по физической культуре в школе.

При этом, как отмечают исследователи, к сожалению, действующая система медицинского 
здравоохранения и традиционные методы ориентированной на подготовку к сдаче обязательных нор-
мативных тестов системы физического воспитания оказались неприспособленными к актуальным 
запросам и нуждам населения, а вековая парадигма о «первоначальности слова» послужила основа-
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нием для доверчивого ожидания массами своего спасения, а также творческих надежд реформаторов 
оздоровления народа [2].

В то же время на современном этапе развития человеческого общества именно физическое вос-
питание является одним из доступных и действенных средств, снижающих, при определенных усло-
виях, отрицательные воздействия окружающей среды на состояние здоровья, так как именно двига-
тельная активность способствует формированию потенциала адаптивных способностей человека. 

В этой связи оценка оздоровительной эффективности занятий физическими упражнениями яв-
ляется одной из ведущих задач, решив которую, можно приступать к разработке экспериментальных 
методик.

Организм человека, как и любая живая система, характеризуется определенной консервативно-
стью своих структур и функций, поэтому в ходе воздействия внешних факторов могут возникать не 
только положительные адаптивные изменения, но и отставание адаптационно-приспособительных 
возможностей организма от различных жизненно важных параметров окружающей среды. При этом 
В.П. Петленко и Г.И. Царегородцев [3] отмечают, что «болезни могут возникать по двум причинам: 
болезни от «избытка» и болезни от «недостатка». В любом случае болезнь является нарушением 
нормального (оптимального) способа реализации потребностей».

Все вышеизложенное обусловило цель нашего исследования – изучить влияние уровня двига-
тельной активности на динамику адаптационного потенциала системы кровообращения у учащихся 
старших классов.

Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ г. Гомеля. В зависимо-
сти от уровня двигательной активности все старшеклассники были условно разделены на 4 группы:

1-я группа (с уровнем двигательной активности ниже среднего) – юноши и девушки, отнесен-
ные по состоянию здоровья и занимающиеся в специальной медицинской группе;

2-я группа (со средним уровнем двигательной активностью) – юноши и девушки, отнесенные 
к основной медицинской группе и занимающиеся физическими упражнениями 3 раза в неделю на 
школьных уроках по физической культуре;

3-я группа (с уровнем двигательной активности выше среднего) – юноши и девушки, отне-
сенные к основной медицинской группе и занимающиеся 3 раза в неделю на уроках по физической 
культуре в школе, а также посещающие оздоровительные и спортивные секции в школе и по месту 
жительства;

4-я группа (с высоким уровнем двигательной активности) – юноши и девушки, отнесенные к 
основной медицинской группе, занимающиеся 3 раза в неделю на уроках по физической культуре в 
школе, а также систематически посещающие спортивные секции, участвующие в соревнованиях и 
имеющие спортивные разряды.

С целью оценки адаптационных возможностей старшеклассников нами рассчитывался адап-
тационный потенциал (АП) по формуле, рекомендованной Р.М. Баевским [4]. Согласно имеющейся 
шкале оценки функционального состояния, удовлетворительной считается адаптация при пороговых 
значениях АП не более 2,1 балла; напряжение механизмов адаптации диагностируется при АП от 
2,11 до 3,2 балла; неудовлетворительной адаптация считается при 3,21–4,3 баллах; а при АП не ме-
нее 4,31 балла констатируется срыв адаптации. 

Измерение адаптационного потенциала учащихся проводилась 4 раза в год, по окончании каж-
дой четверти. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица – Динамика адаптационного потенциала системы кровообращения старшеклассников с различным 
уровнем двигательной активности (X??)

Уровень двигательной 
активности

Учебный год Достоверность 
различий между
1 и 4 четвертями

(t / p)
I четверть II четверть III четверть IV четверть

Ниже среднего 2,15?0,13 2,41?0,11 2,64?0,14 2,96?0,10 4,94 / <0,001
Средний 2,01?0,19 2,08?0,17 2,14?0,21 2,10?0,20 0,33 / >0,05

Выше среднего 1,83?0,18 1,94?0,15 2,01?0,17 1,98?0,18 0,58 / >0,05
Высокий 2,54?0,11 2,75?0,14 2,91?0,12 3,04?0,14 2,81 / <0,01
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Как свидетельствуют полученные данные, наилучшая динамика показателей адаптационного 
потенциала в течение учебного года отмечается у юношей и девушек со средним (2,01?0,19 балла – 
2,08?0,17 балла – 2,14?0,21 балла и 2,10?0,20 балла в I, II, III и IV четвертях соответственно) и выше 
среднего (1,83?0,18 балла, 1,94?0,15 балла, 2,01?0,17 балла и 1,98?0,18 балла соответственно в I, II, 
III и IV четвертях) уровнями двигательной активности. 

В то же время у учащихся с уровнем двигательной активности ниже среднего в течение учеб-
ного года отмечалось значительное и статистически достоверное снижение показателя АП и напря-
жение механизмов адаптации (2,15?0,13 балла – 2,41?0,11 балла – 2,64?0,14 балла и 2,96?0,10 балла 
в I, II, III и IV четвертях соответственно), при достоверности различий p<0,001. 

Похожая тенденция наблюдалась и в группе старшеклассников с высокой двигательной актив-
ностью. По-видимому, учеба в школе в сочетании с напряженной тренировочной деятельностью не 
способствует формированию адекватной системы адаптации, что вызвало планомерное ухудшение 
показателя АП к концу учебного года и выход его на неудовлетворительный уровень (2,54?0,11 бал-
ла – 2,75?0,14 балла – 2,91?0,12 балла – 3,04?0,14 балла соответственно в I, II, III и IV четвертях), 
достоверность различий p<0,01. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что положительный 
вектор оздоровительного воздействия занятий физическими упражнениями не является абсолютным 
и зависит от ряда факторов. Рационально организованные занятия физическими упражнениями на 
уроках в школе позволяют минимизировать утомление и напряжение адаптации, вызванное напря-
женной учебной деятельностью, и, как правило, накапливающееся у школьников к концу учебного 
года. В то же время как низкие, так и высокие физические нагрузки не являются благоприятными 
для организма старшеклассников, вызывая снижение резервных возможностей и напряжение меха-
низмов адаптации. 

В связи с этим при планировании и организации уроков по физической культуре в общеобразо-
вательной школе обязательно следует учитывать текущее состояние учащихся и их индивидуальные 
особенности адаптации к физическим нагрузкам, что позволит максимально эффективно реализовы-
вать оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями.
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ В ВОДНОЙ СРЕДЕ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Поликарпова Л.С., 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

О пользе проведения занятий в водной среде свидетельствует множество литературных ис-
точников. Прежде всего, «сама водная среда и создаваемые ею физическое, механическое и тепло-
вое воздействие являются причиной множества благоприятных реакций организма, стимулирующих 
функциональное развитие всех систем, а также профилактику и лечение различных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем» [1]. «Занятия 
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в водной среде рекомендуются даже при серьезных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы, таких как ИБС» [2]. «Упражнения в водной среде особенно полезны для студентов, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы, неврозы, нарушения осанки» [3].

С целью повышения эффективности занятий по физической культуре со студентками специ-
ального учебного отделения (СУО) была разработана методика проведения упражнений в водной 
среде [4]. Занятия носили ярковыраженный аэробный характер: в воде выполнялись умеренные, низ-
коинтенсивные упражнения на частоте пульса 120–140 уд/мин. Основная ориентация этих занятий 
– улучшение функционального состояния организма, развитие физических способностей, адаптация 
к нагрузкам и снятие психоэмоционального напряжения.

Для оценки эффективности разработанной методики в начале, в середине и в конце педаго-
гического эксперимента проводились контрольные тесты. С их помощью исследовались показа-
тели физического развития и физической подготовленности студенток контрольной группы, зани-
мавшейся по общепринятой схеме, и экспериментальной группы, занимавшейся по разработанной 
методике. 

Для сравнения физического развития студенток СУО в начале, в середине и в конце педагоги-
ческого эксперимента были измерены следующие показатели: длина тела, масса тела, сила правой и 
левой кисти. На основании показателей длины и массы тела была вычислена производная – индекс 
Кетле (таблицы 1–2).

Таблица 1 – Сравнительные результаты физического развития студенток контрольной группы в начале и в 
конце педагогического эксперимента

Показатели Х1 Х2 Х3

Х1 – Х3 t p
абсол. %

1. Длина тела, см 166,5 166,5 166,5 0,0 0,0 0,00 > 0,05
2. Масса тела, кг 57,6 57,6 57,6 0,0 0,0 0,00 > 0,05
3. Индекс Кетле, г/см 345,3 345,3 345,3 0,0 0,0 0,00 > 0,05
4. Сила правой кисти, кг 33,4 33,7 34,5 -1,1 -3,3 4,24 < 0,05

5. Сила левой кисти, кг 32,5 32,3 32,2 0,3 0,9 3,75 < 0,05

Таким образом, в контрольной группе за время педагогического эксперимента не произошло 
статистически достоверных изменений длины, массы тела и индекса Кетле. Сила правой кисти воз-
росла статистически достоверно на 3,3 %, а сила левой снизилась на 0,9 % (p<0,05).

Таблица 2 – Сравнительные результаты физического развития студенток экспериментальной группы в начале 
и в конце педагогического эксперимента

Показатели Х1′ Х2′ Х3′
Х1′ – Х3′ t p

абсол. %
1. Длина тела, см 166,5 166,5 166,5 0,0 0,0 0,00 > 0,05
2. Масса тела, кг 57,1 57,1 56,6 0,5 0,9 3,11 < 0,05
3. Индекс Кетле, г/см 342,4 342,4 339,1 3,3 1,0 3,10 < 0,05
4. Сила правой кисти, кг 33,8 33,8 35,1 -1,3 -3,8 4,76 < 0,05
5. Сила левой кисти, кг 33,1 32,1 31,9 1,2 3,6 5,63 < 0,05

Внутри экспериментальной группы за время педагогического эксперимента не произошло ста-
тистически достоверных изменений длины тела (p>0,05). Статистически достоверно уменьшилась 
масса тела – на 0,9 % и индекс Кетле – на 1,0 %. Сила правой кисти возросла на 3,8 %, а сила левой 
уменьшилась на 3,6 % (p<0,05).

При изучении сравнительных результатов физического развития в контрольной и эксперимен-
тальной группе в ходе педагогического эксперимента было выявлено следующее: и в контрольной, и 
в экспериментальной группе за время педагогического эксперимента не произошло изменения пока-
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зателя длины тела. В начале и в конце эксперимента он составлял 166,5 см в обеих группах (p>0,05). 
Это объясняется возрастом испытуемых (17–20 лет) и небольшой продолжительностью эксперимен-
та (в течение одного учебного года).

Показатель массы тела в контрольной группе в начале эксперимента был выше, чем в экс-
периментальной, на 0,9 %. В конце педагогического эксперимента в экспериментальной группе он 
стал ниже, чем в контрольной группе на 1,7 %. Весо-ростовой индекс Кетле в начале эксперимента в 
контрольной группе был выше, чем в экспериментальной, на 0,8 %, а в конце – выше, чем в экспери-
ментальной, на 1,8 % (p<0,05). Снижение массы тела и весо-ростового индекса Кетле в эксперимен-
тальной группе можно объяснить воздействием специальных упражнений в водной среде, так как 
интенсивные упражнения в аэробном режиме в водной среде способствуют снижению массы тела. 

Сила правой кисти в контрольной группе в начале эксперимента была ниже, чем в эксперимен-
тальной, на 1,2 %. В конце педагогического эксперимента сила правой кисти в экспериментальной 
группе возросла больше, чем в контрольной (3,8 % и 3,3 % соответственно при p<0,05), несмотря на 
то, что применяемая методика не была направлена непосредственно на воспитание силы кисти. В 
конце педагогического эксперимента сила правой кисти в контрольной группе на 1,7 % ниже, чем в 
экспериментальной. 

Сила левой кисти и в контрольной, и в экспериментальной группах в процессе педагогическо-
го эксперимента снижается. В начале эксперимента сила левой кисти в контрольной группе ниже, 
чем в экспериментальной, на 1,8 %, а в конце в контрольной группе выше, чем в экспериментальной, 
на 0,9 % (p<0,05). Снижение показателя силы левой кисти в обеих группах можно объяснить тем, что 
применяемая методика не была направлена непосредственно на воспитание силы кисти.

Для оценки сравнительных результатов физической подготовленности студенток СУО в нача-
ле, в середине и в конце педагогического эксперимента были проведены следующие тесты: прыжок 
в длину с места, сгибания-разгибания рук в упоре лежа, челночный бег 9м х 4, наклон вперед из по-
ложения сидя, сгибания-поднимания туловища из положения лежа (максимальное количество раз) 
(таблицы 3–4).

Таблица 3 – Сравнительные результаты физической подготовленности студенток контрольной группы в начале 
и в конце педагогического эксперимента

Показатели Х1 Х2 Х3

Х1 – Х3 t p
абсол. %

1. Прыжок в длину с места, см 152,6 152,7 153,7 -1,1 -0,7 4,01 < 0,05
2. Сгибания-разгибания рук в упоре 
лежа, кол-во раз 4,0  5,1 5,5 -1,5 -37,5 4,39 < 0,05

3. Челночный бег 
9м х 4, с 12,4 12,5 12,4 0,0 0,0 0,0 > 0,05

4. Наклон вперед из положения 
сидя, см 11,2 12,4 12,6 -1,4 -12,5 4,94 < 0,05

5. Сгибания-поднимания туловища 
из положения лежа, кол-во раз 40,1 37,9 40,4 -0,3 -0,7 3,29 < 0,05

Таким образом, в контрольной группе в период проведения педагогического эксперимента 
наблюдаются статистически достоверные улучшения следующих показателей физической подго-
товленности: тест «прыжок в длину с места» – на 0,7 %, тест «сгибания-разгибания рук в упоре 
лежа» – на 37,5 %, тест «наклон вперед из положения сидя» – на 12,5 %, тест «сгибания-поднимания 
туловища из положения лежа на спине» – на 0,7 % (p<0,05). Статистически достоверных изменений 
показателей теста «челночный бег» не произошло (p>0,05).

В экспериментальной группе в процессе проведения педагогического эксперимента наблюда-
ются статистически достоверные улучшения всех показателей физической подготовленности: тест 
«прыжок в длину с места» – на 1,7 %, тест «сгибания-разгибания рук в упоре лежа» – на 45,1 %, тест 
«прыжок в длину с места» – на 1,6 %, тест «наклон вперед из положения сидя» – на 28,6 %, тест 
«сгибания-поднимания туловища из положения лежа на спине» – на 5,9 % (p<0,05).
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Таблица 4 – Сравнительные результаты физической подготовленности студенток экспериментальной группы в 
начале и в конце педагогического эксперимента

Показатели Х1′ Х2′ Х3′
Х1′ – Х3′ t p

абсол. %
1. Прыжок в длину с места, см 157,6 158,7 160,3 -2,7 -1,7 8,48 < 0,05
2. Сгибания-разгибания рук в упоре 
лежа, кол-во раз 5,1 6,4 7,4 -2,3 -45,1 8,04 < 0,05

3. Челночный бег 9м х 4, с 12,3 12,2 12,1 0,2 1,6 6,22 < 0,05
4. Наклон вперед из положения 
сидя, см 11,2 12,3 14,4 -3,2 -28,6 7,43 < 0,05

5. Сгибания-поднимания туловища 
из положения лежа, кол-во раз 35,8 36,6 37,9 -2,1 -5,9 4,39 < 0,05

При изучении сравнительных результатов физической подготовленности в контрольной и экс-
периментальной группе в ходе педагогического эксперимента было выявлено следующее: показате-
ли теста «прыжок в длину с места», характеризующего динамическую силу мышц нижних конеч-
ностей, а также скоростно-силовые и координационные возможности, возросли в контрольной и в 
экспериментальной группах. В начале педагогического эксперимента в контрольной группе он был 
ниже, чем в экспериментальной, на 3,3 %. К концу педагогического эксперимента показатель теста 
в экспериментальной группе возрос на 1,7 %, в то время как в контрольной – на 0,7 % по сравнению 
с исходным результатом. Разница между показателем в контрольной и экспериментальной группах в 
конце эксперимента возросла и составила 4,3 % (p<0,05), т. е. в экспериментальной группе произош-
ли более явные изменения.

Показатели теста «сгибания-разгибания рук в упоре лежа», характеризующие силу мышц верх-
них конечностей, возросли в контрольной и в экспериментальной группах. В начале педагогическо-
го эксперимента в контрольной группе показатель был ниже, чем в экспериментальной, на 27,5 %. 
В конце эксперимента показатели возросли: в контрольной группе на 37,5 %, а в эксперименталь-
ной – на 45,1 %, по сравнению с исходными результатами. В конце педагогического эксперимента 
показатель в экспериментальной группе стал выше, чем в контрольной. Разница между показателями 
в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента увеличилась и составила 34,5 % 
(p<0,05), т. е. в экспериментальной группе произошли более явные изменения.

Показатель теста «челночный бег 9 м х 4» в экспериментальной группе снизился на 1,6 % 
(p<0,05) в ходе педагогического эксперимента, что свидетельствует о повышении скоростных спо-
собностей. В контрольной группе статистически достоверного изменения не произошло (p>0,05).

Показатель теста «наклон вперед из положения сидя», характеризующий гибкость, в начале 
эксперимента достоверно не отличался в контрольной и экспериментальной группах (11,2±1,3 см и 
11,2±1,0 см соответственно при p>0,05). В ходе эксперимента данный показатель возрос в экспери-
ментальной группе значительнее, чем в контрольной: при одинаковых исходных результатах к концу 
педагогического эксперимента он стал выше в экспериментальной группе, чем в контрольной, на 
14,3 % (p<0,05).

Показатели теста «сгибания-поднимания туловища из положения лежа (максимальное количе-
ство)», характеризующие силу мышц брюшного пресса и силовую выносливость, в контрольной и в 
экспериментальной группах возросли в процессе педагогического эксперимента. В начале педагоги-
ческого эксперимента показатель теста «сгибания-поднимания туловища из положения лежа» в кон-
трольной группе был выше, чем в экспериментальной, на 10,7 %. В конце эксперимента показатель 
теста в контрольной группе увеличился на 0,7 %, по сравнению с исходным результатом, а в экспе-
риментальной группе – на 5,9 %. Разница между показателями в контрольной и экспериментальной 
группах в конце эксперимента составила 6,2 % (p<0,05) т. е. в экспериментальной группе произошли 
более явные изменения.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности примененной мето-
дики. 

1. Короп, Ю.А. Женское плавание: особенности и перспективы / Ю.А. Короп, Ю.А. Кононенко. – Киев: 
Здоров'я, 1983. – С. 6.
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2. ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях: метод. рекомендации для студентов мед. ин-тов / Мо-
сковский мед. стоматологический ин-т им. Н.А. Семашко, каф. врачебного контроля и лечебной физ. культуры: 
подгот. К.Д. Лубужем. – М., 1989. – С. 22

3. Беспутчик, В.Г. Средства аэробики в физическом воспитании школьников: учеб.-метод. пособие / В.Г. 
Беспутчик, В.Р. Бейлин М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. учеб.-метод. центр физ. воспитания на-
селения, Брестский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина. – Минск, 1997. – С. 31.

4. Поликарпова, Л.С. Особенности проведения физических занятий со студентками специального учеб-
ного отделения / Л.С. Поликарпова // Вышэйшая школа. – 2010. – № 6 (80). – С. 67–70. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ

Сергейчик Н.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры

В последнее время возрос интерес к дифференцированной организации учебного процесса по 
физической культуре в вузе, поскольку наряду с физически здоровыми студентами, в учебные за-
ведения поступают юноши и девушки с ослабленным физическим развитием, с отклонениями в со-
стоянии здоровья и различным уровнем физической подготовленности, что в свою очередь снижает 
их работоспособность. Проблема поиска рациональных подходов к организации учебного процесса 
и оздоровлению студентов средствами физической культуры является весьма актуальной [2, 3]. 

На кафедре физического воспитания и спорта УО «Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации» у студентов первого курса в начале учебного года прово-
дилось тестирование антропометрических, функциональных показателей и уровня физического 
здоровья по методике Г. Л. Апанасенко (1987), модернизированной В.А. Медведевым (2000) [1, 4, 
5]. Целью данного исследования является определение исходного функционального состояния ор-
ганизма и уровня физического здоровья студентов. На основании результатов прохождения меди-
цинского осмотра в зависимости от имеющихся отклонений в состоянии здоровья, индивидуальных 
показателей физического развития и функционального состояния организма студентов формируются 
учебные отделения. 

По данным, полученным в 2008–2009 и 2009–2010 учебных годах, распределение студентов 
первого курса по учебным отделениям выглядело следующим образом. В сентябре 2008 года к основ-
ному отделению было отнесено 48,3 % девушек, подготовительному 34,5 % и специальному 17,1 %, 
среди юношей 53 % к основному, к подготовительному 29 % и специальному 18 %. В 2009 году к 
основному отделению было отнесено 53 %, подготовительному 32,6 % и специальному 14,4 % сту-
денток. Соответственно распределение по учебным отделениям студентов было следующим: 60,5 % 
отнесено к основному, 25,5 % подготовительному и 13,7 % специальному.

Анализ справок врачебно-консультативной комиссии показал, что в настоящее время лидирую-
щее место среди заболеваний у студентов первых курсов занимают нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Нами было выявлено 40 % студентов с нарушениями со стороны опорно-двигательного 
аппарата. На втором месте 30 % заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности вегето-
сосудистая дистония, пролапс митрального клапана, пороки сердца, гипертоническая болезнь, за-
болевания сосудов, нарушение ритма сердца. Далее идут заболевания органов зрения около 10 % 
и 10 % заболевания мочевыделительной системы, 4 % заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Остальные 6 % имели заболевания лорорганов, дыхательной системы и заболевания щитовидной 
железы. 

В последние два года лидирующее место среди заболеваний стали занимать нарушения опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания. С каждым годом растет и становится 
разнообразней картина встречающихся заболеваний, нередким становится наличие сразу несколь-
ких заболеваний. 

Результаты наших исследований, проводимых в последние годы показали, что у студентов пер-
вых курсов снижены функциональные возможности сердечно-сосудистой и мышечной систем. Боль-
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шинство студентов обладают низкими и очень низкими показателями уровня физического здоровья 
(рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 – Уровень физического здоровья студенток первых курсов в 2008 / 2009 и 2009 / 2010 учебных 
годах
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Рисунок 2 – Уровень физического здоровья студентов первых курсов в 2008 / 2009 и 2009 / 2010 учебных 
годах

Анализ уровня физического здоровья девушек первого курса, отнесенных по состоянию здо-
ровья к основному и подготовительному отделению, в сентябре 2008 г. (n=205) показал, что 34,2 % 
имели «очень низкие» показатели, 43,1 % «низкие», 17,5 % «удовлетворительные», 4,2 % «хорошие» 
и 1 % «отличные». В 2009 г. (n=327) 32,4 % первокурсниц имели «очень низкие», 42,3 % «низкие», 
18,3 % «удовлетворительные», 5,2 % «хорошие» и 1,8 % «отличные» показатели. 

У юношей распределение по УФЗ было следующим. В 2008 г. (n=81) было выявлено 39,7 % с 
«очень низкими» показателями, 37 % с «низкими», 18,7 % с «удовлетворительными» и 4,6 % «хоро-
шими». В 2009 г. (n=150) 27,5 % «очень низким», 54,8 % «низким», 12,3 % «удовлетворительным», 
3,4 % «хорошими» и 2 % «отличным». 

Низкими показателями УФЗ в 2008 г. обладало 77,3 %, в 2009 г. – 74,7 % девушек, средний бал 
УЗ равнялся 6,2±0,4 и 6,7±0,3. Среди юношей в 2008 г. 76,7 % и в 2009 г. 82,3 % имели низкие по-
казатели УФЗ, средний бал УЗ составил 5,5±0,8 и 7,1±0,7.
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Проведенное исследование показало, что более 70 % студентов, поступающих в вузы, име-
ют низкое функциональное состояние организма и неудовлетворительные показатели уровня физи-
ческого здоровья. В связи с этим, студентов основного отделения необходимо дифференцировать, 
в зависимости от индивидуальных показателей функционального состояния организма и с учетом 
уровня физического здоровья. 

Учитывая состояние здоровья студенческой молодежи, поступающей на первый курс, процесс 
физического воспитания должен носить оздоровительный характер. Основным положением при вы-
боре средств и определении методик проведения занятий физической культурой с данным контин-
гентом должна являться возможность наиболее точного дозирования физической нагрузки. Данный 
подход к организации учебного процесса будет способствовать использованию адекватных средств 
и методов физического воспитания, что даст возможность для наиболее точного нормирования и 
расчета оптимальных параметров физических нагрузок. В результате будет осуществлен индивиду-
альный подход к дозированию физической нагрузки студентов, поскольку дозирование физической 
нагрузки является средством, с помощью которого достигается направленное и оздоровительное воз-
действие физических упражнений на организм студентов. 

1. Апанасенко, Г.Л. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида / Г.Л. Апана-
сенка, Р. Науменко // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 6. – С. 29–31.

2. Гаврилов, Д.Н. Проблемы повышения эффективности и качества занятий физической культурой в 
высших учебных заведениях / Д.Н. Гаврилов, В.И. Григорьев, А.Г. Комков // Теория и практика физ. культу-
ры. – 2008. – № 3. – С. 27–30.
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физического воспитания студенческой молодежи: учеб. пособие / М.П. Желобкович, Т.А. Глазько, Р.И. Купчи-
нов. – Минск: МГЛУ, 1997. – 112 с.

4. Медведев, В.А. О критериях оценки функционального состояния учащейся и студенческой моло-
дежи / В.А. Медведев, В.А. Коледа // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – Минск, 
2000. – С. 78–86.

5. Медведев, В.А. Теоретико-методические основы управления процессом физического воспитания / 
В.А. Медведев // Вопросы физического воспитания студентов вузов: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: 
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НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК СТУДЕНТОК 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Сергейчик Н.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры

Согласно учебной программе по физической культуре подготовительное учебное отделение 
формируется из числа студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицин-
ской группе, имеющих низкий уровень физического состояния, физического развития и физической 
подготовленности. Особенности процесса физического воспитания в подготовительном учебном от-
делении связаны с комплексным и профилактическим использованием средств физической культуры 
для повышения уровня физического и функционального состояния организма студентов в оздорови-
тельных целях [1, 2, 4]. 

Основным положением для определения средств, выбора методики и организации занятий фи-
зической культурой в подготовительном учебном отделении является возможность наиболее точного 
дозирования физической нагрузки с учетом индивидуальных особенностей организма. Нормирова-
ние физической нагрузки является специфическим средством, с помощью которого достигается це-
ленаправленное оздоровительное воздействие физических упражнений на организм. На сегодняш-
ний день эта проблема в физическом воспитании студенческой молодежи весьма актуальна и требует 
дальнейшего изучения и научно-практического обоснования. 

Для решения вопроса о величине допустимых норм физических нагрузок, способствующих 
повышению адаптационных, функциональных и резервных возможностей организма студенток не-
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обходимо иметь объективную информацию о показателях работоспособности, степени приспосо-
бляемости различных систем организма к физическим нагрузкам и характере восстановления после 
них. При этом необходимо опираться как на субъективные показатели реакции организма на физиче-
скую нагрузку, так и на объективные данные о ее параметрах. 

В свою очередь воздействие физической нагрузки на организм характеризуется следующими 
факторами: видом применяемых упражнений, интенсивностью и продолжительностью их выполне-
ния, числом повторений, продолжительностью пауз отдыха и его характером. Каждая из указанных 
характеристик оказывает строго специфический эффект на ведущие функции организма. Совокуп-
ность этих изменений обуславливает величину и характер достигаемого оздоровительного и трени-
ровочного эффекта (М.А. Годик, 1980; Н.И. Волков, 1986).

На кафедре физического воспитания и спорта УО «Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации» проводятся исследования антропометрических показателей, 
функционального состояния, адаптационных возможностей и уровня физического здоровья студен-
тов подготовительного учебного отделения. Целью нашего исследования является изучение влияния 
используемых в соответствии с учебной программой физических упражнений на данные показатели 
и оценка применяемых параметров физических нагрузок в процессе занятий физической культурой. 
Использовались такие методы исследования, как антропометрические измерения, функциональная 
диагностика, регистрация частоты сердечных сокращений и хронометрирование двигательной дея-
тельности студентов, одномерный статистический анализ, интегральная оценка уровня физического 
здоровья студентов. 

В начале и в конце 2008/2009 учебного года у студенток первого курса степень воздействия фи-
зических нагрузок на организм оценивали по изменению антропометрических, функциональных по-
казателей организма и улучшению уровня физического здоровья (методика Г.Л. Апанасенко (1987), 
модернизированная В.А. Медведевым (2000)). На протяжении учебного года оценка параметров фи-
зической нагрузки, используемой на занятиях, определялась показателями объема и интенсивности 
[3, 5]. 

Объем нагрузки характеризовался количеством общей работы, а именно временем двигатель-
ной активности, затраченным непосредственно на выполнение физических упражнений (ВДА, мин). 
В качестве критериев оценки интенсивности воздействия физических упражнений, на организм ре-
гистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывали моторную плотность, которая 
выражалась процентным соотношением времени, затраченного на выполнение упражнений, к общей 
продолжительности занятия (МП, в %). 

На протяжении учебного года занятия со студентками первого курса подготовительного от-
деления проводились в соответствии с рабочей программой по физической культуре. Распределение 
учебного материала осуществлялось в следующем порядке: первый семестр – легкая атлетика 48 %, 
спортивные игры (волейбол) 30 %, гимнастика 22 %; второй семестр – спортивные игры (баскетбол) 
46 %, легкая атлетика 54 %. 

Анализ протоколов пульсометрии и хронометрии показал, что в первом и втором семестре 
физические нагрузки находились в аэробной зоне энергообеспечения (Рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 6). Так, 
средняя ЧСС занятий составляла 118 уд/мин. Частота сердечных сокращений в подготовительной 
части на занятиях по легкой атлетике составляла 110,3 уд. в мин, гимнастикой 111,5 уд/мин и спорт 
играми 115,5 уд/мин. В основной части средние показатели 122,7 уд/мин были на занятиях спортив-
ными играми, несколько ниже на занятиях гимнастикой 117,8 уд/мин и легкой атлетикой 115,8 уд/
мин. В заключительной – частота сердечных сокращений снизилась до 102,7 уд/мин. Самая высокая 
ЧСС была зарегистрирована в подготовительной и начале основной части на занятиях спортивными 
играми 141,3 и 134,9 уд/мин. На гимнастике в начале основной части 139,6 уд/мин после выполнения 
специальных упражнений, в основной части на занятиях легкой атлетикой 132 уд/мин после вы-
полнения бега на выносливость. Далее наблюдалось снижение физиологической кривой нагрузки в 
среднем до 118,5 уд/мин и ЧСС не опускалась ниже предела 111,6 уд/мин.

В подготовительной части время выполнения физических упражнений в среднем составило 20 
мин. В основной части ВДА было несколько ниже на занятиях волейболом 18,4 мин, в заключитель-
ной части 2–3 мин. Соответственно самая высокая моторная плотность 80,4 % была на занятиях в 
подготовительной части. В основной несколько выше была на легкой атлетике и гимнастике 53,1 % 
и немного ниже 46 % на спортиграх, в заключительной в среднем МП была 56 %.
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Рисунок 1 – Средняя частота сердечных сокращений студенток ПУО на занятиях  
в I семестре 2008/2009 учебного года

Рисунок 2 – Средняя частота сердечных сокращений студенток ПУО на занятиях  
во II  семестре 2008/2009 учучебного года

Рисунок 3 – Время двигательной активности занятий I семестр 2008/2009 учебного года ПУО

Рисунок 4 – Время двигательной активности занятий II семестр 2008/2009 учебного года ПУО
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Рисунок 5 – Моторная плотность занятий 2008/2009 учебного года ПУО

Анализ уровня физического здоровья студенток в начале учебного года свидетельствовал о 
том, что 75,7% девушек обладали «очень низким» и 24,3% «низким» уровнем физического здоровья. 
Студенток с показателями «удовлетворительного», «хорошего» и «отличного» УФЗ не было выявле-
но, а средний показатель уровня здоровья в баллах равнялся 2,7±0,2.

Рисунок 6 – Уровень физического здоровья студенток 1-го курса ПУО 2008/2009 учебного года

К концу учебного года произошли позитивные изменения в показателях характеризующих 
уровень физического здоровья студенток. Увеличилось количество девушек с «отличными» пока-
зателями до 1,1 %, с «хорошими» до 4,5 % и «удовлетворительными» до 20,5 %. Процентное соот-
ношение студенток с «низким» УФЗ увеличилось до 35,2 %, с «очень низким» снизилось до 38,6 %, 
соответственно вырос средний уровень здоровья до 4,1±0,7 баллов (p<0,01).

Проведенное исследование показало, что применяемые нами средства физической культуры к 
концу учебного года, вызвали незначительные позитивные сдвиги, о чем свидетельствуют показате-
ли функционального состояния организма и уровня физического здоровья студенток. Применяемые 
физические нагрузки были не достаточны по объему и интенсивности для существенного повы-
шения и активизации функционального состояния, физиологических показателей тренированности 
резервных возможностей организма студенток. На основании этого можно утверждать, что исполь-
зование на занятиях по физическому воспитанию общепринятых средств физического воспитания не 
является эффективным, а получаемые объемы физических нагрузок недостаточны для существенно-
го повышения функционального состояния организма студентов. 
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СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ВУЗОВ

Сизова Н.В., кандидат педагогических наук, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

В настоящее время многие авторы [1, 2] указывают на тенденцию снижения физического раз-
вития, физической подготовленности в целом и отдельных физических качеств, таких как сила, вы-
носливость, гибкость у студенток вузов и, как следствие, – снижение сопротивляемости их организма 
деструктивным воздействиям окружающей среды и повышение количества хронических заболева-
ний. Это в свою очередь свидетельствует о недостаточном уровне физической подготовленности, 
а также функциональном и эмоциональном состояния детородной части молодежи, составляющей 
значительную часть будущего генофонда нашей нации. 

Рассматривая различные виды физической культуры и оздоровительной аэробики в частно-
сти отмечается [3, 4, 5], что при проведении образовательно-тренировочных занятий со студентками 
вузов не учитываются закономерности функций женского организма и прежде всего биологическо-
го цикла женщин. Даже в условиях современного подхода к разработке программ по физическо-
му воспитанию студенток с учетом возможностей различных вузов не всегда удается исправить 
положение дел. На наш взгляд, при разработке структуры занятий с женской половиной студенче-
ской молодежи нужно учитывать личные потребности и возможности самих студенток к выбору 
физкультурно-оздоровительных видов двигательной активности. Для рационального использования 
учебно-тренировочного времени, планируемого при проведении занятий общеразвивающей и оздо-
ровительной направленности следует учитывать особенности фаз овариально-менструального цик-
ла. Функциональное состояние студенток, занимающихся по программе оздоровительной аэробики, 
изменяется в соответствии со сменой фаз биологического цикла. В постменструальную и постовуля-
ционную фазы у девушек отмечается более высокий уровень физической работоспособности, функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, силовых показателей, в то вре-
мя как в менструальную овуляционную и предменструальные фазы данные показатели снижаются. 

Наиболее благоприятными для тренировки быстроты являются предменструальный и посто-
вуляционный периоды; силы – предменструальный, овуляционный и постовуляционный; гибкости – 
менструальный и предменструальный. Эти данные говорят о необходимости учета специфических 
фаз женского организма при разработке структуры занятий и планировании нагрузки при проведе-
нии занятий по физическому воспитанию для вузов.

Изучив в процессе эксперимента большое количество упражнений, как общеподготовительно-
го, так и специализированного характера, и разработав методику проведения занятий по аэробике и 
фитнесу в вузах, можно предложить к изучению и использованию в учебном процессе следующие 
структуры занятий по оздоровительной аэробике (таблицы 1, 2) .

Таблица 1 – Структура занятий аэробикой со студентками, находящимися в постменструальной и постовуля-
ционной фазах

Компоненты 
занятия, продолжи-

тельность
Содержание  

занятий Примерные упражнения ЧСС,
уд/мин Методические указания

Разминка  
(7–10 мин)

Упражнения 
ло кального 
воздей ствия

Общеразвивающие упражне-
ния, выполняемые в положении 
стоя. Наклоны и повороты 
головы, кру говые движения 
плечами, сгибание туловища, 
движения бедрами, сги бание и 
выпрямление ног в коле нях, от-
ведение и приведение стопы.

90–100 Темп выполнения упраж-
нений в на чале разминки 
– средний, затем уве-
личивается.

Упражнения 
регионального 
воздействия

Ритмические упражнения с боль-
шой амплитудой движения (махи 
руками, приседания, выпады).

120–130 Максимально широкая 
амплитуда движений
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Компоненты 
занятия, продолжи-

тельность
Содержание  

занятий Примерные упражнения ЧСС,
уд/мин Методические указания

Упражнения на 
гибкость

Растяжка голени, задней 
поверх ности бедра в положе-
нии стоя

90–100 Обращать внимание на 
правильное положение 
тела

Аэробная серия 
20–25 минут

Аэробная 
размин ка  
(5–7 минут)

Танцевальная аэробика или уп-
ражнения на степ-платформе

100–110 Интенсивность нагрузки 
регулирует ся темпом вы-
полнения упражнений и 
высотой степ-платформы

Аэробный пик 
15 минут

120–130

Аэробная за-
минка  
5–7 минут

110–120

Компоненты
занятия, продолжи-
тельность

Содержание за-
нятий

Примерные упражнения ЧСС, уд/
мин

Методические указания

Первая за минка 5–7 
минут

Ритмичные движения: ходьба, 
по луприседания, низкоинтен-
сивные, обеспечивающие по-
степенное повышение ЧЧС

100–110 Средний темп движения

Калистеника 15 
минут

Упражнения, 
развиваю-
щие си ловую 
выносли вость

Упражнения для брюшного 
пресса, мышц спины плечевого 
пояса рук и ног

120–130 Обратить внимание на 
правильное дыхание

Вторая за минка 5–7 
минут

Упражнения на 
гибкость

Растягивание задней поверхно-
сти бедра, приводящих мышц 
бедра, раз гибателей плеча, 
отводящих мышц бедра, пояс-
ницы, четырехглавой мышцы, 
сгибателей бедра, икро ножной 
и камбаловидной мышц

90–100 Свободное и плавное вы-
полнение движений

Закл. часть Дыхательные упражнения 80–90

Таблица 2 – Структура занятия аэробикой со студентками в ментсруальной, предменструальной и овуляцион-
ной фазах

Компоненты 
занятия, Содержание Примерные упражнения ЧСС, уд/

мин
Разминка 
(10–12 мин.)

Общеразвиваю-
щие упражнения

Общеразвивающие упражнения: наклоны и повороты головы, 
круговые движения плечами, сгибание туловища, сгибание и 
выпрямление ног в коленях, отведение и приведение стопы

80–90

Основная 
часть (20–25 
мин.)

Стретчинг Растягивание мышц всего тела. Растягивание мышц шеи.
Растягивание косых мышц живота, мышц отводящих и приво-
дящих бедро. Растягивание мышц, приводящих плечо и раз-
гибающих плечо, мышц-сгибателей предплечья и кисти, при-
водящих мышц бедра. Растягивание мышц груди, сгибающих 
и приводящих плечо. Растягивание широчайшей мышцы спи-
ны и разгибателей плеча. Растягивание разгибателей спины и 
приводящих мышц бедра. Растягивание косых мышц живота 
и ягодичных мышц, сгибателей голени и стопы. Растягивание 
мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы

100–120

Закл. часть Дыхательные 
упражнения 

80–90

Результаты педагогического эксперимента (проводился со студентками БНТУ) свидетельству-
ют, что занятия по оздоровительной аэробике с учетом овариально-менструального цикла (ОМЦ) 
оказывают более выраженное воздействие на функциональные системы организма и уровень физи-
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ческой подготовленности студенток и, что наиболее значимо, занятия по разработанной методике 
положительно воздействуют на протекание ОМЦ у студенток, способствуют росту общей физиче-
ской подготовленности, повышению двигательной активности. Из общего числа студенток (118 чел.) 
экспериментальной группы 10,3 % указали на уменьшение болезненности менструаций, 6,7 % – на 
снижение головных болей, также 10,2 % девушек перестали ощущать утомление и 13,7 % – раздра-
жительность в предменструальной фазе, у 16,7 % – произошло снижение болей в малом тазу перед 
менструацией. Все студентки смогли посещать занятия оздоровительной аэробикой в неблагопри-
ятные периоды цикла. В заключении можно сделать вывод, что построение занятий в соответствии с 
фазами ОМЦ обеспечивает у занимающихся изменения функциональных показателей, что приводит 
к позитивным сдвигам их физической подготовленности, привлекает девушек к занятиям физиче-
ской культурой независимо от волнообразности их состояния в разные фазы менструального цикла, 
а следовательно – способствует улучшению здоровья будущих матерей.

1. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М., 1989. – 224 с.
2. Марищук, Л.В. Развитие умения противостоять эмоциональному стрессу на занятиях в фитнес-клубе / 

В.Л. Марищук, Л.В. Марищук, Е.В. Князева // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики 
Беларусь. Минск. – Вып. 8. – С. 240–244.

3. Сизова, Н.В. Методические аспекты занятий оздоровительной физической культурой с девушками 
18–25 лет с учетом особенностей женского организма / Н.В. Сизова // Проблемы физической культуры насе-
ления, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф. – Гомель, 2005. – С. 209–211.

4. Сизова, Н.В. Оздоровительная аэробика: метод. рекомендации / Н.В. Сизова. – Смоленск: СГАФКСТ, 
2006. – 72 с.

5. Сизова, Н.В. Методика занятий оздоровительной аэробикой в процессе физического воспитания вуза / 
Н.В. Сизова // Теория и практика физической культуры. – Минск, 2007. – № 4. – С. 64.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сыманович П.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 
Полякова Т.В., Пильневич А.А., 
Ковель С.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 
Белорусский национальный технический университет

Многие существующие и вновь возникающие в связи с научно-техническим прогрессом виды 
практической деятельности, не требуют значительных усилий, но предъявляют повышенные тре-
бования к центральной нервной системе человека, особенно к механизмам координации движений, 
функциям двигательного, зрительного и других анализаторов [1].

Значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожидан-
но возникающих ситуациях, которые требуют проявления находчивости, быстроты реакции, спо-
собности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической 
точности движений и их биомеханической рациональности. Все эти качества в теории физической 
культуры связывают с понятием двигательно-координационные способности [3]. 

Длительное время, в теории физической культуры, двигательно-координационные способно-
сти рассматривались, как правило, в рамках так называемого двигательного качества «ловкость». 
Однако отсутствие единства взглядов специалистов различных дисциплин, в частности, психологов, 
биологов, педагогов привело фактически к естественному изъятию из понятийного аппарата терми-
на «ловкость» и замены связанных с ней совокупности вопросов – понятием двигательно-координа-
ционных способностей (ДКС).

Понятие «двигательно-координационные способности» по мнению большинства специали-
стов, сводится обобщенно к следующей формулировке: под ДКС понимают преимущественно спо-
собности человека быстро, точно, экономно, находчиво и наиболее совершенно решать сложные и 
возникающие неожиданно задачи [2, 4].
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Выделяют и структуру таких способностей, получивших обобщенное выражение как:
– способности, связанные с овладением новыми движениями;
– способности дифференцировать и управлять различными характеристиками движений (про-

являются в варьировании динамическими, временными, пространственными и пространственно-
временными характеристиками реализуемого двигательного действия);

-способности к импровизации и комбинациям в процессе реализации двигательных действий.
В данной работе нами предпринята попытка решить проблему комплексного развития 

двигательно-координационных способностей студентов технического вуза в процессе прохожде-
ния ими обязательного курса физического воспитания, при помощи средств физической культуры, в 
частности аэробики.

В начале учебного года со студентами I курса факультета горного дела и инженерной экологии 
в количестве 70 человек было проведено тестирование, направленное на выявление уровня развития 
определенных нами координационных способностей, которые включали: чувство пространства, чув-
ство времени, мышечное чувство, способность удерживать устойчивое положение тела, т. е. равнове-
сие (статическое и динамическое). На этом основании была выбрана группа общеподготовительных 
координационных упражнений, отражающих уровень развития основных составляющих координа-
ционных способностей, доступных для студентов с низким уровнем физической подготовки:

– стойка на одной ноге с закрытыми глазами в течение 1 минуты;
– подъем на переднюю часть стопы с закрытыми глазами в течение 1 минуты; 
– тест с гимнастической палкой стоящей вертикально, которую следует удержать, пока она не 

коснулась пола;
– прыжок на месте с поворотом на максимальное число градусов, приземление выполняется с 

сомкнутыми носками или пятками.
Анализ данных тестирования показал, что у данных студентов развитие координационных 

способностей находится на достаточно низком уровне. Только 40 % студентов полностью справи-
лись со всеми заданиями. 

Для решения данной проблемы нами разработаны и апробированы на студентах техническо-
го вуза комплексы цикловых занятий, направленные на развитие координационных способностей в 
частности и с использованием средств аэробики. Примерное цикловое занятие по развитию коорди-
национных способностей мы приводим ниже:

Подготовительная часть: 5-10 минут кардиоупражнения низкой интенсивности.
Основная часть
1. И.П.– О.С., руки на поясе. 1 – полуприсед (колени врозь), правую руку в сторону; 2 – полу-

присед (колени вместе), руки вперед; 3 – то же, руки в стороны; 4 – полуприсед с поворотом коленей 
вправо, руки влево.

2. И.П.– стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – полуприсед, поворот туловища вправо, руки в 
сторону поворота; 2 – то же влево; 3 – то же, с опусканием на колено и различным положением рук 
(за голову, перед грудью, на пояс и т.д.); 4 – И.П.

3. И.П. – стойка на правой ноге, левый носок за правой пяткой, нога согнута, руки скрестно на 
груди. Наклониться вперед, спина прямая. 1 – поднять левую ногу назад так, чтобы тело образовало 
с головой прямую линию; 2 – И.П.

Усложненный вариант: в И.П. вытянуть руки вперёд и сохранять их в таком положении во 
время всего упражнения.

4. И.П. – поднять гантель к груди, ладони обращены внутрь, поднять вверх правое бедро. 1 – 
держа левую ногу прямой, шаг правой в сторону носок наружу, согнуть правую ногу наклониться в 
право, опуская гантель к голеностопному суставу; 2 – оттолкнувшись правой ногой вернуться в И.П.

Усложненный вариант: в И.П. встать на степ-платформу левой ногой.
5. И.П. – встать в упор на колени, руки прямые, правая нога прямая на уровне бедра. 1 – со-

гнуть руки; 2 – И.П.; 3 – 4 то же с другой ноги. 
Усложненный вариант: выпрямляя ногу, опираться разноименной рукой на гантель 2 кг. 
6. И.П. – лежа на спине, правая нога согнута, стопа на опоре, левая вверху, руки вдоль тулови-

ща. 1 – поднять таз вверх, левую ногу в сторону; 2 – И.П.; 3 – 4 то же с другой ноги.
Усложненный вариант: руки согнуты на груди.
7. И.П. – сед на полу, согнув колени, руки вперед. 1 – левую ногу к груди; 2 – И.П.; 3 – 4 тоже 

с правой ноги.
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8. И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы на полу, руки за головой. 1 – левую ногу вперед, 
руки к ноге; 2 – И.П.; 3 – 4 то же с правой ноги

Усложненный вариант: держать гантель 2 – 3кг.
Игра в баскетбол (стритбол) с акцентированием внимания на развитие КС.
Заключительная часть. Растянуть основные группы мышц, удерживая каждую растяжку 30 

секунд. Все упражнения выполнять: 2 подхода по 12 – 15 повторений. 
В комплексы цикловых занятий следует периодически вносить изменения, так как упражнения 

направленные на развитие КС эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться автоматиче-
ски. При воспитании КС как способности овладевать новыми движениями могут быть использованы 
любые упражнения, главное чтобы присутствовал элемент новизны в них. По мере автоматизации 
навыка значения данного физического упражнения как средства воспитания КС уменьшается.

Для воспитания КС как способности быстро и целесообразно перестраивать двигательную 
деятельность применяют упражнения, связанные с мгновенным реагированием на внезапно меняю-
щуюся обстановку (спортивные и подвижные игры, единоборства).

Следует заметить, что упражнения, направленные на развитие КС, довольно быстро ведут к 
утомлению. Отсюда вытекает одно из основных правил нормирования нагрузок: число и частоту по-
вторения на одном занятии целесообразно доводить до таких величин, которые дают возможность 
выполнить упражнение без серьезных координационных нарушений (без искажения техники) [4]. 

В заключение следует отметить, что использование цикловых занятий по развитию координа-
ционных способностей приводит к тому, что студенты:

– значительно быстрее и на более высоком качественном уровне овладевают различными дви-
гательными действиями;

– постоянно пополняют свой двигательный опыт, который помогает успешнее справляться с за-
даниями по овладению более сложными в координационном отношении, двигательными действиями;

– приобретают умение экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе двига-
тельной деятельности;

– испытают в психологическом отношении чувство радости и удовлетворения от освоения но-
вых и разнообразных движений.

1. Ивойлов, А.В. Основы тренировки и инструментальные методы исследования в курсе спортивного совер-
шенствования в вузах / А.В. Ивойлов, С.Д. Бойченко, Ю.Т. Смоляков. – Минск: Вышэйшая школа, 1975. – 160 с.

2. Сыманович, П.Г. Теоретические и методические основы многолетней подготовки стрелков из лука / 
П.Г. Сыманович. – Минск: БНТУ, 2005. – 170 с.

3. Сыманович, П.Г. Экспериментальное обоснование совершенствования спортивно-технического ма-
стерства стрелков из лука при использовании методики сопряженной тренировки / П.Г. Сыманович // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 5. – С. 88–92.

4. Boychenko, S. About some aspect of the concepts to co-ordinations and physical abilities at physical education 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ССУЗЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИХ ФОРМИРОВАНИИ

Яворская А.А., 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Одной из актуальных проблем современной педагогики является проблема формирования 
ключевых компетенций обучающихся – будущих специалистов. В то же время другой важной про-
блемой современной теории и практики физической культуры и спорта является выявление тех 
ключевых компетенций, которые эффективно формируются и развиваются в процессе физического 
воспитания.
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В настоящее время не существует единого согласованного перечня ключевых компетенций. 
Поскольку компетенции это, прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, то такой пере-
чень во многом определяется согласованной позицией социума в определенной стране или регионе. 

Компетентность разрешения проблем Информационная компетентность Коммуникативная компетентность
Инициативность и творческий подход Умение работать в коллективе Владение 

иностранным языкомСпособность осуществлять экономический анализ

Рисунок 1 – Требования работодателей к набору ключевых компетенций специалиста  
в Северо-Западном регионе России

Специфика отечественных традиций определяет свой набор ключевых компетенций, отлич-
ный от европейского. Российскими учеными ключевые компетенции определены как компонент 
личностно-ориентированной парадигмы образования и обозначены как ценностно-смысловые, об-
щекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, 
компетенции личностного самосовершенствования [2, 3].

Современный региональный рынок труда Северо-Западного региона России предъявляет от-
личный от других регионов и стран список ключевых компетенций работодателей (рисунок 1) [1].

На основании обобщенного подхода к ключевым компетенциям мы разработали матрицу ком-
петенций будущих специалистов среднего звена (рисунок 2).
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документальное оформление Самостоятельное овладение 
новыми знаниями

фундаментальные прикладные комплексные

Рисунок 2 – Матрица ключевых компетенций специалиста со средним профессиональным образованием

Опираясь на современные данные по проблеме формирования ключевых компетенций сред-
ствами физической культуры, мы выявили те ключевые компетенции, которые возможно формиро-
вать средствами физической культуры и спорта:

1. Компетенции, относящиеся к самому обучающемуся как личности, субъекту деятельности, 
объекту (компетенции личностного самосовершенствования):

– общекультурные;
– компетенции здоровьесбережения;
– компетенция гражданственности;
– ценностно-смысловые.
2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию обучающегося и социальной 

сферы:
– коммуникативные;
– социально-трудовые.
3. Компетенции, относящиеся к деятельности обучающегося:
– учебно-познавательные;
– информационные.
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Проведенные многочисленные исследования, посвященные связи физического воспитания и 
труда, а также духовного потенциала человека, доказывают, что средствами физической культуры и 
спорта возможно управлять процессом формирования необходимых физических и психологических 
качеств. Однако в процессе физического воспитания необходимо дифференцированно использовать 
вполне определенные виды спорта, избирательно (или преимущественно избирательно) формирую-
щие и развивающие необходимые общие и прикладные умения, навыки, физические и психические 
качества.

Проявление физической культуры и спорта в формировании ключевых компетенций будущих 
специалистов в ССУЗе может быть представлено с учетом социальной и личностной значимости 
(таблица).

Таблица – Проявление физической культуры в формировании ключевых компетенций специалиста со средним 
профессиональным образованием.

Ключевые компетенции Социальная значимость Личностная значимость
1.Общекультурные. Познание культурно-исторических 

основ физической культуры и спорта, 
осознание их роли в формировании спо-
собности к достижению всестороннего 
гармоничного физического и духовного 
развития.

Определение значения систематиче-
ских занятий физкультурой для повы-
шения уровня физической подготов-
ленности и профилактики заболеваний; 
владение эффективными способами 
организации самостоятельных занятий 
по физической культуре и спорту.

2. Компетенции личностно-
го самосовер шенствования.

Осознание роли физической культуры 
для формирования здорового образа 
жизни; сохранения и укрепления здоро-
вья.

Определение значения систематиче-
ских занятий физкультурой для улуч-
шения здоровья, развитие интереса и 
привычки к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом.

3.Компетенции граждан-
ственности.

Осознание роли физической культуры 
и спорта в формировании гражданско-
патриотических качеств, в том числе 
толерантности, твердой гражданской 
позиции.

Формирование морально-волевых ка-
честв, патриотизма, подготовка к за-
щите Отечества.

4. Ценностно-смысловые. Владение приемами самореализации; 
личное и жизненное самоопределение, 
умение выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступ-
ков, принимать решения; освоение спосо-
бов физического, духовного и интеллек-
туального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки.

Владение приемами личностного са-
мовыражения и саморазвития; умение 
контролировать физическое и психо-
логическое состояния организма.

5. Учебно-познавательные. Познание основ физического развития 
и воспитания с целью формирования 
духовно цельной и физически здоровой 
личности
Овладение совокупностью компетенций 
в сфере самостоятельной познаватель-
ной деятельности, включающей эле-
менты логической, методологической, 
общеучебной деятельности.

Приобретение знаний, необходимых 
для занятий физической культурой и 
спортом, в том числе самостоятель-
ных; знание основ личной и обще-
ственной гигиены; владение знания-
ми о правилах регулирования физи-
ческой нагрузки в условиях прове-
дения утренней зарядки, регулярных 
занятий спортом.

6. Коммуникативные. Владение разными видами информации; 
знание строевых команд, языка жестов 
судей; умение вести дискуссию по про-
блемам развития спорта и занятий физи-
ческой культурой; выработка собствен-
ной точки зрения; овладение навыками 
работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями.

Умение анализировать и оценивать 
деятельность друзей, однокурсни-
ков; умение давать рекомендации 
для самостоятельных занятий физ-
культурой, опираясь на современные 
физкультурно-оздоровительные тех-
нологии.
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Ключевые компетенции Социальная значимость Личностная значимость
7. Социально-трудовые. Подготовка к труду, развитие высокой 

работоспособности; Понимание пользы 
занятий физическими упражнениями 
для здоровья человека, повышения его 
трудоспособности и увеличения продол-
жительности жизни, а также роли физи-
ческих упражнений в профилактике про-
фессиональных заболеваний, в борьбе с 
производственным травматизмом.

Умение использовать средства фи-
зической культуры для подготовки 
к профессиональной деятельности; 
владение современными требования-
ми к научной организации труда и от-
дыха.

Информационные. Овладение навыками деятельности по 
отношению к информации в области фи-
зической культуры и спорта.

Умение использовать различные ис-
точники информации (СМИ, Интер-
нет, библиотека, специалисты по ФК 
и С и др.) в целях познания в области 
физической культуры и спорта по ши-
рокому кругу вопросов.

Таким образом, можно заключить, что физической культура располагает большим потенциа-
лом формирования ключевых компетенций будущих специалистов в учреждениях среднего профес-
сионального образования.

1. Максимова, Э.В. Формирование ключевых компетенций студентов ССУЗ в процессе изучения ино-
странных языков: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Э.В. Максимова; Ин-т педагогики и психологии профессио-
нального образования РАО. – Казань, 2007. – 206 с.

2. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М., 1996. – 308 с.
3. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы об-

разования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
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IV. Актуальные проблемы физического воспитания учащихся

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  

В УО «ГЕРВЯТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Годунко И.Н., 
ГУО «Гервятская средняя общеобразовательная школа»

Одной из причин, отрицательно влияющих на здоровье школьника, многие специалисты счи-
тают организацию современного школьного образования. По мнению В.Ф. Базарного данная ситуа-
ция объясняется следующими причинами:

– сложившаяся классическая система обучения, восходящая к дидактике. Я.А. Каменского, для 
которой характерно преобладание инструктивно-программирующих методик, формально-логическое 
построение оторванного от реальной живой жизни учебного процесса в режиме систематического 
обездвиженного сидения. В итоге – быстрое истощение нервной, психической энергии, имунно-
защитных сил организма; 

– чрезмерное увлечение методиками, интеллектуальное развитие в ущерб эмоциональному. 
«Раннее, начиная с детсадовского возраста, обучение детей чтению, счету, письму, компьютеру при-
водит к шизоидной интоксикации сознания. Сегодня симптомы скрытой шизофрении наблюдаются 
у 70–80 % детей уже в IV классе» [1, с. 96] .

Таким образом, система организации школьного образования нуждается в серьезной коррек-
тировке для создания необходимых условий для подлинного обретения каждым ребенком возможно-
стей для здорового образа жизни (ЗОЖ). Если мы сегодня не в силах организовать учебный процесс 
так, чтобы ребенок не был обречен на многочасовое «обездвиженное сидение», надо хотя бы дать 
ему возможность компенсировать это двигательной активностью, по возможности вне помещений и 
в необходимом объеме.

Физическое воспитание школьников в режиме учебного дня не может в полном объеме обеспе-
чить должное моторное развитие современных детей. По сведениям Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, к началу нового века число больных школьников от первого к выпускному 
классу увеличивается в пять раз. При этом значительное количество выпускников имеют хрониче-
ские заболевания (60–70 %), причем у половины из них наблюдается по 2–3 патологии [1].

Установлено, что два урока физической культуры в неделю лишь на 20 % удовлетворяют мини-
мальную потребность учащихся в активной двигательной деятельности, которая должна составлять 
12–14 часов в неделю [3]. Отсюда следует, что важнейшей задачей урока являются не только воспол-
нение необходимого минимума двигательной активности, но и освоение правил самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и подвижными играми, умение применять их в повседневной 
жизни с целью оздоровления. Отсутствие таких знаний у учащихся, их родителей, а тем более у 
школьных учителей является главным сдерживающим фактором при повсеместном внедрении ЗОЖ 
в жизнь наших детей. Формирует неопределенное отношение учащихся к нему.

Важным составным элементом физического воспитания в школе является эффективная ор-
ганизация внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В прика-
зе Министерства образования Республики Беларусь № 15 от 11.01.06 г. «О состоянии физического 
воспитания и спорта в учреждениях образования» констатируется, что внеурочная физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми, учащимися требует совершенствования. 
При этом указывается, что не достаточно используются возможности учреждений образования, 
внешкольных учреждений и специализированных учебно-спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
в привлечении к систематическим занятиям в спортивных секциях и кружках учащихся, проживаю-
щих в сельской местности [2].

Для нашей школы работа в этом направлении является актуальной. На протяжении пяти лет 
мы работали в режиме инновации «Здоровье – образ жизни». Основная цель – обеспечение здорово-
го образа жизни школьного коллектива путем создания внутришкольной среды, благоприятной для 
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укрепления психофизического здоровья, формирования социально-нормативного жизненного стиля 
с доминированием ценностей здорового образа жизни.

Внедрение комплексно-целевой программы «Здоровье – образ жизни» позволило на разных 
уровнях объединить усилия педагогического и ученического коллективов, родителей и заинтересо-
ванных общественных учреждений в решении поставленных задач.

Введение спецкурса «ЗОЖ» в 1–10–х классах позволило придать образованию учащихся по 
охране здоровья, выработке навыков здорового образа жизни системный характер. Курс позволяет 
углубить и расширить знания об организме человека, об основах гигиены, научить приемам оказания 
первой медицинской помощи, получить представление о правильном рациональном питании, обе-
спечить понимание того, какой вред приносят гиподинамия, нарушения режима дня. Через весь курс 
проходят вопросы профилактики курения, алкоголизма, наркомании.

Учебный год заканчивается олимпиадой «Я выбираю здоровье» для учащихся 1–10–х классов. 
Сравнительный анализ результатов олимпиад за прошедшие годы показывает, что уровень знаний по 
вопросам ЗОЖ повысился.

Итогом совместной работы администрации, социально-психологической службы, методиче-
ского совета стала программа мониторинга показателей состояния здоровья и сформированности 
навыков ЗОЖ. Мониторинг ведется по следующим показателям:

– уровень физической подготовленности учащихся;
– состояние физического здоровья (об итогах медосмотра);
– состояние здоровья детей, зачисленных в 1–й класс;
– состояние заболеваний учащихся на протяжении учебного года;
– пропуск учащимися занятий;
– уровень тревожности;
– уровень сформированности навыков ЗОЖ;
– состояние правонарушений.
На основе данных мониторинга можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к постепен-

ному снижению уровня заболеваний (по итогам медосмотров). В то же время видно, что значитель-
ное количество детей приходят в 1–й класс с теми или иными заболеваниями органов зрения.

С целью профилактики и коррекции заболеваний органов зрения в каждом классе размещены 
офтальмотренажеры. Физкультминутки и офтальмопаузы являются обязательными здоровьесбере-
гающими процедурами на уроке. Кроме того в режиме дня введена 15-минутная зарядка, которая 
проводится перед уроками и дает заряд бодрости и энергии на учебный день. Проводят зарядку спе-
циально подготовленные помощники-инструктора по физической культуре и физкультурные органи-
заторы каждого класса. Для этого создан Спортивный совет школы, на котором совместно с учите-
лями физической культуры разрабатывается программа по подготовке инструкторов по физической 
культуре и судей по спорту, разрабатываются комплексы упражнений утренней зарядки. 

Ежедневно в школе проводятся динамичные перемены: 
– после 2–го урока для учащихся 9–11–х классов;
– после 3–го урока для учащихся 3–5–х классов;
– после 4–го урока для учащихся 6–8–х классов, длятся они по 20 минут.
На динамичных переменах используются спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, игры 

с элементами спортивных игр, подвижные игры, упражнения со скакалками и обручами. Динамич-
ные перемены и зарядка осенью и весной при хорошей погоде проводится на свежем воздухе.

Для успешной и результативной работы коллектив школы ищет новые формы работы. Создан 
Здоровый совет, основной функцией которого является организация и проведение инновационной 
работы, привлечение всех заинтересованных лиц (родителей, медработников, учителей, учащихся) к 
инновационной деятельности. Здоровый совет издает журнал «Здоровячок» и настенную газету «Я 
выбираю здоровье». Здоровый совет нашел интересную форму работы по включению каждого члена 
школьного совета в инновационную деятельность – заполнение лестницы «Шаги здоровья».

Ежегодно проходит декада «Здоровье – это модно», ежемесячно проводятся Дни здоровья 
(осенний и весенний легкоатлетический кросс, «Гервятская лыжня», многоборье «Защитник Отече-
ства», «Мама, папа и я – спортивная семья» и другие).

В целях пропаганды ЗОЖ и популяризации физической культуры и спорта в школе ежегодно 
проводится конкурс на звание лучшего спортсмена школы и самый спортивный класс. В связи с этим 
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в школе ведется мониторинг активности и участия учащихся и каждого класса в спортивных сорев-
нованиях и спортивных мероприятиях, проводимых в шестой день недели – в субботу. 

Шестой день недели является органичной частью целостной учебно-воспитательной системы 
школы. Одной из важных задач, стоящей перед коллективом школы, является эффективная организа-
ция воспитательной работы школы в шестой школьный день недели. Она планируется и проводится в 
соответствии с общешкольным планом работы школы, органично дополняя и продолжая его. Особое 
внимание уделяется проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы.

Коллектив школы, строя работу по данному направлению, использует дифференцирован-
ный подход к учащимся разного пола и возраста, учет состояния здоровья детей. Организационно–
содержательное наполнение мероприятий позволяет участвовать в них всем учащимся.

Несмотря на всю работу, которая осуществляется в школе, актуальным остается вопрос о по-
иске новых подходов к организации физкультурно–оздоровительной и спортивно–массовой работы 
в школе.

1. Базарный, В.Ф. Проект «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» // Народное образо-
вание. – 1996. – № 6 – С. 95–104.
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ТАЭКВОНДО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ К УРОКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Грицак В.М.,
Белорусский государственный университет физической культуры

Исследования последних лет показали, что физическая подготовленность учащихся общеоб-
разовательных школ находится на низком уровне [6]. Анализ программ физического воспитания и 
передового педагогического опыта выявил, что в них недостаточно полно представлена взаимос-
вязанная система обучения школьников знаниям по физической культуре, двигательным навыкам, 
навыкам физкультурно-оздоровительной деятельности, а также система формирования познаватель-
ной активности и мотивационно-ценностного отношения к физической культуре [5, 8]. Эффектив-
ность физического воспитания учащихся во многом лимитирует отсутствие данных о взаимосвязи 
различных показателей, составляющих понятие «физическая культура учащихся общеобразователь-
ной школы». Отдельные публикации, посвященные решению этой проблемы, не позволяют создать 
целостной картины возможных путей повышения интереса младших школьников к уроку физиче-
ской культуры [4].

Одним из перспективных инновационных направлений совершенствования физического вос-
питания является его спортизация на основе предложенной В.К. Бальсевичем концепции конверсии 
избранных элементов технологий спортивной тренировки в интересах совершенствования содер-
жания и форм физического воспитания в общеобразовательных учреждениях [1]. Физкультурно-
спортивная деятельность учащихся имеет большое значение, поскольку способствует укреплению 
здоровья, гармоничному физическому развитию организма, формированию навыков здорового стиля 
жизни, совершенствованию культуры двигательной активности и обеспечивает психофизическую 
подготовку к самостоятельной жизнедеятельности в социуме. Однако развитие этих инновационных 
процессов сдерживается из-за недостаточного программно-методического обеспечения новых форм 
физического воспитания, а вопросы конверсии технологий спортивной подготовки по таэквондо, как 
один из возможных путей совершенствования системы физического воспитания в школе и повыше-
ния интереса учащихся младших классов к уроку физической культуры не представлены вовсе.

Цель исследования – изучить пути повышения интереса младших школьников к уроку физи-
ческой культуры.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



140

Задачи исследования:
1. Изучить интересы и потребности учащихся младших классов на уроках физической культуры.
2. Теоретически обосновать применение средств таэквондо на уроках физической культуры в 

младших классах.
3. Разработать и внедрить «Программу по таэквондо для учащихся младших классов» в учеб-

ный процесс по физическому воспитанию. 
Объект исследования – процесс физического воспитания в общеобразовательной школе.
Предмет исследования – инновационное содержание и организация физического воспитания с 

учащимися младших классов на основе использования средств таэквондо.
Методы исследования – изучение и анализ научно-методической литературы, контент-анализ, 

педагогический эксперимент.
В ходе исследования изучалась и анализировалась научно-методическая литература по про-

блеме организации и содержания уроков по предмету «Физическая культура и здоровье», включая 
учебные программы и диссертационные работы.

На основе анализа и обобщения работ ведущих ученых и практиков, а также собственного 
опыта работы, были определены основные средства таэквондо, которые могут быть применены на 
уроках физической культуры в младших классах. Избранные технологии спортивной тренировки по 
таэквондо были адаптированы для учащихся младших классов и базировались на основных обще-
педагогических принципах воспитания и образования (сознательности и активности, наглядности, 
доступности и индивидуализации) и организационно-методических принципах и положениях спор-
тизированного физического воспитания (рисунок) [2, 7].

Программа по таэквондо для учащихся младших классов была разработана с учетом теорети-
ческого обоснования использования средств таэквондо на уроках физической культуры и определя-
ла содержание учебно-тренировочных занятий с учетом освоения учащимися разделов традиционной 
программы общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура и здоровье». Разработанная 
программа является основополагающим документом планирования и имеет следующее содержание: 
пояснительную записку, условные сокращения наиболее часто используемых терминов и понятий, го-
довой план-график, план распределения учебного материала по четвертям, рекомендуемая литература.

 
Организационно-методические принципы и положения  

спортизированного физического воспитания 
 

Принцип конверсии 

 
Принцип свободы выбора  

 
Принцип активного формирования здоровья 

 
Принцип гармоничности развития личности обучающегося 

 
Принцип накопления потенциала социальной активности и толерантности 

 
 Рисунок – Организационно-методические принципы и положения спортизированного физического 

воспитания (по В.К. Бальсевичу)

В настоящее время проводится педагогический эксперимент по выявлению эффективности 
физкультурных занятий проводимых на основе разработанной «Программы по таэквондо для уча-
щихся младших классов»

Выводы 
1. Анализ научно-методической литературы показал, что повышение интереса учащихся млад-

ших классов к уроку физической культуры возможно за счет внедрения спортивно-ориентированного 
физического воспитания. Ряд исследований показали, что такая организация учебного процесса яв-
ляется наиболее эффективной, поскольку позволяет повысить уровень здоровья, физической подго-
товленности, повышает познавательную активность и формирует устойчивую мотивацию к заняти-
ям физическими упражнениями [3, 6].
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2. Занятия по таэквондо образуют эффективную систему физического воспитания и развития 
учащихся младших классов, так как обладают существенной воспитательной ценностью, способны 
вызвать значительные положительные изменения в физическом, психологическом и эмоциональном 
развитии детей. Был определен целый ряд средств таэквондо, которые могут быть использованы для 
организации процесса физического воспитания с учащимися младших классов: общеразвивающие 
физические упражнения, упражнения для развития активной и пассивной гибкости, беговые и прыж-
ковые упражнения, игры с использованием элементов противостояния или единоборства, акробати-
ческие упражнения [9].

3. Программа по таэквондо для учащихся младших классов, определяющая использование 
средств таэквондо на уроках физической культуры, предусматривает увеличение объема тренирую-
щих и обучающих воздействий, направленных на общую физическую подготовку и овладение зани-
мающимися теоретическим материалом, обеспечивающим освоение школьниками интеллектуаль-
ных ценностей в области физической культуры и спорта.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В УСТРАНЕНИИ ПЕРЕГРУЗКИ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Досин Ю.М., доктор медицинских наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры
Лысый Б.В., кандидат медицинских наук, доцент, 
Игонина Е.Н., 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Негативная динамика здоровья школьников, наблюдаемая в учреждениях общего среднего 
образования от момента поступления учащихся в школу к ее окончанию в значительной мере 
обусловлена плотностью и высокой скоростью информационного потока в процессе обучения [4, 5]. 
Ситуация выглядит абсурдно: педагог стремится дать больше знаний в ограниченный промежуток 
времени, а ученик не способен ее полностью воспринять, учитывая ограниченные возможности 
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переработки информации. В создавшейся ситуации просматривается консервативная модель 
приобретения знаний, требующая здоровье сберегающих технологий [6, 8].

Являясь фактором физического развития и укрепления здоровья, физическое воспитание может 
быть действенным средством устранения перегрузки и сохранения здоровья школьников. Поэтому 
роль преподавателя физической культуры чрезвычайно ответственна, так как обоснованное научно-
методическое обеспечение физического воспитания – направление в решении проблемы перегрузки 
и укрепления здоровья учащихся.

Целью настоящего исследования стал анализ специальной литературы для выявления 
направлений в деятельности преподавателя физической культуры по устранению перегрузки в 
процессе педагогического процесса.

В задачи исследования входил анализ факторов, определяющих взаимодействие педагога и 
ученика, определяющих эффективность обучения.

Утомление – нормальная физиологическая реакция организма учащихся, возникающая в 
процессе обучения, сигнализирующая о необходимости отдыха, препятствующего истощению 
организма и переходу в патологическое состояние. Субъективно утомление выражается чувством 
усталости (общей слабостью, разбитостью, вялостью, недомоганием, трудностью выполнения работы 
и т. д.). Объективно – увеличивается частота пульса, дыхания, артериального давления, ухудшаются 
показатели крови, нарушается координация движений, вегетативных функций. 

Утомление детей имеет особенности в связи малым трудовым опытом школьников и слабым 
отражением в их сознании функциональных изменений организма при любых видах нагрузок. 
С этим связано недостаточное развитие субъективных ощущений усталости, особенно у младших 
школьников. У подростков существенно улучшается переработка предметной информации, 
улучшаются процессы аналитического мышления, включая информацию о функциональном 
состоянии собственного организма в процессе работы. Становится более информативным ощущение 
усталости. 

Преподаватель физической культуры, как и педагоги в целом, должны хорошо знать субъективные 
и объективные симптомы утомления, за которым при длительной или интенсивной учебной нагрузке 
симптомы утомления переходят в хроническое утомление. Данное состояние характеризуется 
субъективными и объективными признаками утомления от предыдущей работы к началу нового 
трудового цикла (необходим дополнительный отдых). Далее может развиться переутомление, 
непреходящее чувство усталости, вялость, потливость, нарушение аппетита и сна, боли в области 
сердца, одышка, снижение массы, расстройства внимания и памяти и т. п., для ликвидации которого 
недостаточно дополнительного отдыха, а требуются терапевтические мероприятия.

Согласно анализу специальной литературы [2, 3] работа преподавателя физической культуры, 
как и других учителей, по профилактике учебной перегрузки учащихся может быть проанализирована 
по трем уровням требований.

Первый уровень связан с санитарно-гигиеническими нормами и правилами устройства, 
содержания и организации учебно-воспитательного процесса на законодательном уровне.

Второй уровень обусловлен режимом работы общеобразовательной школы, психологическим 
климатом коллективов и т.д.

Третий уровень определяется методическими рекомендациями обучения физической культуре, 
личностью педагога, его опытом, творческим изложением предмета, индивидуальным подходом к 
ученику, уровнем интуиции.

Преподаватель физической культуры не имеет возможности полностью выполнить требования 
и рекомендации первых двух уровней в полном объеме, поскольку большая часть условий, 
необходимых для их выполнения, от него не зависит. Однако в его компетенцию входят вопросы 
санитарно-гигиенического обеспечения спортивного зала, бассейна, их воздушной и водной 
среды, открытых спортивных площадок, учет погодно-климатических условий проведения занятий 
физической культурой и т. д., от которых, безусловно, зависит здоровье учащихся. Кроме того, роль 
преподавателя физической культуры не ограничивается непосредственно учебным процессом. 
Являясь специалистом валеологического профиля, преподаватель физической культуры обязан 
участвовать в медико-педагогическом построении и контроле учебного процесса, проведении 
оздоровительной работы. Такой подход является одним из конкретных практических шагов научно-
методического обеспечения физического воспитания и формирования культуры здоровья школьников, 
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важным шагом в повышении престижа преподавателя физической культуры. Важным шагом в этом 
направлении является совершенствование системы постдипломной подготовкі, специализаций и 
стажировок. 

Огромна роль преподавателя физической культуры в развитии у детей и подростков мотивации 
на сохранение и укрепление здоровья, повышении активности к позитивному восприятию знаний о 
собственном здоровье, которая возрастает от детского к подростковому и юношескому возрасту. 

Вместе с тем, эффективность работы преподавателя физической культуры зависит, в первую 
очередь, от степени выраженности третьего уровня, реализации его творческого потенциала и 
умения выстраивать образовательный процесс «от ребенка», «от потенциала и условий конкретной 
образовательной ситуации», от его интуиции.

В обязанности преподавателя физкультуры входит физиолого-гигиенический контроль уроков 
физкультуры [7]. Однако анализ существующей системы проведения уроков физической культуры 
свидетельствует о том, что такие занятия проводятся зачастую без достаточного учета физиологических 
особенностей организма и работоспособности школьников, что не дает тренирующего эффекта, 
а является нейтральным или фактором перегрузки. В физиолого-гигиеническом обосновании 
норм физических нагрузок для детей и подростков необходим индивидуальный подход с учетом 
пола и различного возраста. Обоснование физических нагрузок, адекватных функциональным 
возможностям организма осуществляется по трем параметрам: а) величина сдвигов физиологических 
констант; б) биоэнергетические затраты организма; в) интенсивность физических упражнений (сила, 
скорость передвижения). Физическая нагрузка считается оптимальной, если она ведет к увеличению 
функциональных возможностей организма. Необходимо также учитывать следующие компоненты: 
1) продолжительность упражнений; 2) их интенсивность; 3) продолжительность интервалов отдыха; 
4) характер отдыха (активный, пассивный); 5) число повторений упражнений. Это позволяет 
регулировать интенсивность нагрузок, прогнозировать величину и характер функциональных 
сдвигов у занимающихся [7].

На уроках физкультуры должны выполняться упражнения как циклического характера (ходьба, 
бег, приседания), направленные на развитие быстроты и выносливости, так и ациклического характера 
(прыжки, метания, гимнастические упражнения), развивающие силу и ловкость. По существующим 
рекомендациям структура урока физической культуры состоит из трех взаимосвязанных частей: 
вводной – 8–10 мин (подготовительной), основной – около 30 мин и заключительной – 5–7 мин. 

Одно из основных физиолого-педагогических требований урока физической культуры 
состоит в получении тренировочного эффекта, который заключается в повышении функциональных 
возможностей различных органов и систем, развитии адаптации организма к физическим 
нагрузкам.

Тренировочный эффект возникает, если нагрузка достигает или превышает пороговую 
величину, которая всегда должна быть выше обычной повседневной (бытовой) нагрузки, зависящей 
от функциональных возможностей организма, возраста и пола школьников. 

В соответствии с фазовым протеканием адаптационных изменений тренировочный эффект 
физических упражнений может быть различным: срочным, отставленным (пролонгированным) и 
кумулятивным.

Одним из направлений деятельности преподавателей физической культуры по эффективности 
проведения занятий является реализация принципа наглядности, который раскрывается в двух 
направлениях: мобилизация всех органов чувств, видов мышления и деятельности ребенка и 
выделения значимости получаемой информации, ее связи с реальной жизнью ребенка и вопросами 
его здоровья [3].

Физическая культура относится к числу легких предметов, способных переключить 
деятельность учащихся с умственной активности на физическую работу, таким образом, повышая 
работоспособность на последующих уроках. Наиболее рациональным местом в расписании для этих 
предметов является четвертый урок. 

Профилактикой утомления служат физкультурные паузы во время урока. Они проводятся в 
течение 4–5 минут в конце третьего и каждого последующего урока. Чередование умственного и 
физического труда не только восстанавливает работоспособность, но и повышает ее. При организации 
перемен следует помнить, что лучший отдых – активный (подвижные игры и физические упражнения 
на пришкольном участке на свежем воздухе). 
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Кроме того, педагогу необходимо помнить, что уровень информационной нагрузки, получаемой 
учеником на уроке в классе должен быть пропорционален домашним заданиям, сочетаться с активным 
отдыхом. Большие объемы изучаемого материала и его сложность на уроках в классе приводят к 
выраженной усталости, учащиеся не успевают восстановить свою работоспособность к моменту 
выполнения домашних заданий.

В оптимизации классной урочной и домашней нагрузки заинтересованы и педагог, и ученик. 
Это путь повышения устойчивости их организма, так как уменьшение предпосылок хронического 
утомления, переутомления организма снижает вероятность психосоматических расстройств, 
хронических болезней [8].

Вышесказанное подтверждается анкетными вопросами учащихся, выявившими, что низкая 
результативность в усвоении знаний учебного предмета связана со значительным количеством 
усвояемого материала на уроках, большим количеством домашних заданий, на которые не хватает 
времени, что не позволяет организовать учебную работу, соблюдать режим дня, ведет к переутомлению. 
Особое место занимают суждения о нерациональности домашних заданий в результате опроса 
родителей, которые свидетельствуют о перегрузке детей, как основной причине отрицательной 
динамики их здоровья [1]. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что научно-методическое обеспечение физического 
воспитания в учреждениях среднего образования для преподавателя физической культуры является 
творческим процессом, который в плане профилактики учебной перегрузки и сохранения здоровья 
школьников включает многие неизвестные.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ УЧИЛИЩ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Клинов В.В., 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина

Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь, явля-
ется укрепление здоровья и содействие формированию здорового образа жизни учащейся молодежи 
и, что особенно важно формирование культуры ЗОЖ учащихся. Именно это является основополага-
ющим компонентом Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь [5].
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Выдвижение проблемы укрепления здоровья молодого поколения в число приоритетных задач со-
циального и экономического развития нашей страны обусловливает актуальность теоретической и прак-
тической её разработки, необходимость развёртывания соответствующих научных исследований на осно-
ве методических и организационно-педагогических подходов к сохранению и укреплению здоровья. 

На протяжении многих лет формировалось мнение, что спорт и здоровье являются синонима-
ми. Долгое время были непопулярны рассуждения о каких-либо патологических изменениях в со-
стоянии здоровья спортсменов, развивающихся в результате спортивной деятельности. Между тем 
заболеваемость спортсменов, травматизм и инвалидизация давно и прочно являются предметом по-
вышенной тревоги специалистов [1, 2, 3, 7]. 

В последнее время в Республике Беларусь наблюдается значительное омоложение современ-
ного спорта и неуклонный рост достижений в сфере спортивной деятельности. Одним из главных 
звеньев в системе физкультурного образования молодежи являются училища олимпийского резерва 
(УОР). Высокая плотность и объём учебно-тренировочного процесса спортсменов, обучающихся в 
училищах олимпийского резерва, требуют значительных умственных и физических усилий от уча-
щихся, что не может не отразить на их функциональных особенностях и здоровье. 

Важной задачей системы образования является воспитание культурной личности, поэтому 
особую актуальность и перспективность приобретает проблема формирования культуры здорового 
образа жизни (ЗОЖ) среди учащихся старших классов УОР. 

Анализ научной и методической литературы затрагивающей и раскрывающей проблемы фор-
мирования культуры здорового образа жизни, учащихся показывает неоднозначность в определении 
его сущности и компонентного состава. Мы считаем, что для более глубокого понимания данного по-
нятия следует опираться на теоретико-методологические положения культурологического подхода. 
Культурологический подход к становлению личности в системе образования предполагает рассма-
тривать её как нормативную систему требований к различным ипостасям личности на конкретном 
историческом социокультурном этапе развития общества [6].

Под культурой здорового образа жизни старшеклассников УОР мы понимаем интегративное, ди-
намическое качество личности, характеризующееся сформированной потребностно-мотивационной 
сферой и ценностным отношением к здоровью, высоким уровнем знаний и способов деятельности в 
области здоровья, развитой эмоционально-волевой сферой, способностью к рефлексии своей жизне-
деятельности и творческой самореализацией в процессе социально-спортивной деятельности.

В структуру культуры ЗОЖ следует включить качества личности, нормы и образцы общей 
культуры, здоровьесберегающие знания и умения, которые должны быть сформированы у старше-
классников училищ олимпийского резерва. За основу нами была взята концепция психологической 
структуры личности (О.С. Анисимов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, С.Ю. Степанов, В.И. Сло-
бодчиков, Г.П. Щедровицкий). Исходя из этих положений, на основании современных теоретико-
методологических исследований в области ЗОЖ, сущностных характеристик культурологического 
подхода и закономерностей оздоровительной деятельности, нами были выделены следующие основ-
ные компоненты, составляющие общую структуру культуры ЗОЖ учащихся старших классов училищ 
олимпийского резерва: потребностно-мотивационный, интеллектуальный, ценностно-смысловой, 
деятельностно-поведенческий, эмоционально-волевой и креативно-творческий.

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями. 
Насыщенность спортивных действий соревновательной борьбой, их эмоциональная увлекатель-
ность – это одно из важнейших условий положительного влияния спорта на личность человека. 
Выполнение физических упражнений почти всегда связано с волевыми усилиями. К этим усилиям 
спортсмена побуждает необходимость совершать в процессе физических упражнений большие или 
меньшие, но всегда превышающие обычные мышечные напряжения, совершать в разнообразных 
условиях и именно тогда, когда это надо. Будучи многочисленными и часто повторяемыми, подобные 
мышечные напряжения, даже незначительные по своей интенсивности, оказывают большое влияние 
на формирование способностей спортсмена к затрате волевых усилий. Таким образом одним из важ-
нейших, для старшеклассников УОР является эмоционально-волевой компонент культуры ЗОЖ.

Эмоции определяются как особый класс субъективных психологических состояний, отра-
жающих в форме непосредственных переживаний приятного, процесс и результаты практической 
деятельности. Они являются специфической реакцией организма на изменения во внутренней или 
внешней среде. Таким образом, эмоции входят в процесс познания человека как специфический вид 
субъективного отражения действительности [4].
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Для спортивной деятельности характерны: яркие и сильные эмоциональные переживания, глу-
боко захватывающие личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на его деятельность; 
одновременно это требует от спортсмена умения владеть своими эмоциями и противодействовать тем 
из них, которые носят астенический характер; разнообразие эмоциональных переживаний, охваты-
вающих самые различные по качеству эмоции – от простых физических чувств, связанных с мышеч-
ной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе которых лежит общность интересов, 
сплачивающих спортивных коллектив в единое целое; динамичность эмоциональных состояний во 
время спортивных соревнований, быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда противопо-
ложным по своему характеру. Этому способствует и динамичность самих спортивных соревнований, 
проходящих с большой интенсивностью и нередко сопровождающихся быстрыми и резкими пере-
ходами от поражения к победе и др. 

Воля – психический процесс сознательного управления деятельностью, проявляющейся в пре-
одолении трудностей и препятствий на пути к поставленной цели. Благодаря воле человек может 
по собственной инициативе, исходя из осознанной необходимости, выполнять действия в заранее 
спланированном направлении и с заранее предусмотренной силой [9]. Личность с помощью воли мо-
жет осуществлять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля является чрезвычайно важным 
компонентом особенно в начале выполнения здоровьесберегающей деятельности, когда здоровый 
образ жизни еще не стал внутренней потребностью индивида, а качественные и количественные по-
казатели здоровья еще рельефно не выражаются. 

Эмоциональные и волевые процессы, таким образом, тесно взаимосвязаны. Воля выступает 
как средство регуляции, корректировки негативного влияния эмоций на деятельность. Эмоции, в 
свою очередь, придают субъективный тон волевому усилию, могут содействовать повышению его 
потенциала. Такая тесная взаимосвязь приводит к тому, что в реальном поведении они практически 
неразделимы и переживаются субъектом в форме психических состояний.

На основе проведённого анализа, культурологического подхода и особенностей спортивной 
деятельности нами было определено содержание эмоционально-волевого компонента культуры ЗОЖ 
старшеклассников УОР, который определяет в большей мере психическую сферу жизнедеятельности 
учащихся, эмоциональный фон, возбуждает интерес, волевые усилия и внутреннее влечение к актив-
ной деятельности направленной на ведение здорового образа жизни. Проявляется в сформированно-
сти эмоционально-волевых качеств личности, силы воли, целеустремленности настойчивости, необ-
ходимых для достижения поставленных целей и эффективной здоровьесберегающей деятельности.

Эмоционально-волевой компонент отражает эмоции и чувства учащегося, связанные с состоя-
нием его здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обусловленные ухудшением 
физического или психического самочувствия старшеклассника УОР. Проявляется, как способность 
учащихся регулировать процесс здоровьесберегающей деятельности, действовать адекватно скла-
дывающейся ситуации социального и личного взаимодействия, проявляя гибкость, стрессоустойчи-
вость, умение восстанавливать утраченное душевное равновесие, справляться с неблагоприятными 
ситуациями. Он обнаруживается и в автоматическом навыке в каждодневном преодолении собствен-
ных слабостей, умении заставить себя сделать то, что нужно, а не то, что хочется и наоборот. 

Данный компонент обеспечивает проявления волевых качеств для самоопределения в ЗОЖ, 
эмоциональную оценку достигнутого и включает в себя: 

– положительные эмоциональные реакции, связанные с осознанием возможностей успешно 
транслировать полученные знания в области укрепления здоровья; 

– способность к волевым усилиям в осуществлении ЗОЖ, проявляющуюся в регулярности и 
последовательности оздоровительной деятельности; 

– готовность к принятию самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 
здоровья, а также его формирования; 

– удовлетворенность процессом и результатами здоровой жизнедеятельности, т.е. положитель-
ные эмоциональные реакции; 

– упорство в достижении поставленных целей; 
– жизнеспособность, умения и навыки эффективно осуществлять спортивную деятельность, 

показывать высокий спортивный результат; 
– проявление волевых качеств, необходимых для формирования здоровья и становления культуры 

ЗОЖ, связанных с изменением жизнедеятельности по основным направлениям здоровьесбережения; 
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– пресечение любых проявлений здоровьеразрушающего поведения, приводящего к болезни; 
– способность аргументировать свою позицию по отношению к проблемам ЗОЖ, отстаивать 

ее, соотносить с социально-значимыми нравственно-мировоззренческими установками и спортив-
ной деятельностью. 

Развитие эмоционально-волевого компонента связано с преодолением здоровьеразрушающей 
жизнедеятельности за счет проявления волевых усилий и овладения способами эмоционально окра-
шенной здоровьесберегающей жизнедеятельности.

Для определения уровня развития эмоционально-волевого компонента культуры здорового об-
раза жизни необходимо использовать специальную критериальную базу. Термин критерий обознача-
ет признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо 
[8]. В рамках нашего исследования критерий рассматривается как признак, на основании которого 
осуществляется классификация изменений, происшедших в процессе формирования эмоционально-
волевого компонента культуры ЗОЖ старшеклассников и их оценка. Критерии раскрываются через 
ряд качественных признаков – показателей, которые дают возможность судить о большей или мень-
шей выраженности соответствующего критерия и отражают динамику измеряемого параметра во 
времени и пространстве.

Нами были определены критерии и показатели, а также четыре основных уровня сформиро-
ванности эмоционально-волевого компонента культуры ЗОЖ старшеклассников УОР (таблица).

Таблица – Критерии, показатели и уровни сформированности эмоционально-волевого компонента культуры 
ЗОЖ старшеклассников УОР

Критерии Показатели
Уровни

низкий номинальный нормативный высокий
Сформиро-
ванность 
эмоционально-
волевых качеств 
в осуществле-
нии ЗОЖ

– психоэмоциональная 
устойчивость в осущест-
влении ЗОЖ;
– умение владеть собой в 
любой ситуации;
– проявление волевых 
качеств, необходимых для 
формирования и укрепле-
ния здоровья;
– способность отстаивать 
и аргументировать свою 
позицию по отношению к 
проблемам ЗОЖ

Не сфор-
мирована 
эмоцио-
нально-
волевая 
сфера

Эмоционально-
волевые каче-
ства проявляют-
ся ситуативно

Проявление во-
левых усилий, 
необходимых 
для реализации 
намеченной 
цели ЗОЖ и 
повышения 
спортивных 
результатов

Способность 
преодолевать 
различные 
сложности 
на пути к со-
хранению и 
укреплению 
здоровья и 
достижению 
наивысших 
спортивных 
результатов

Таким образом, изложенные выше теоретические представления об эмоционально-волевом 
компоненте культуры ЗОЖ старшеклассников УОР являются основанием для проектирования и тех-
нологических разработок педагогических средств, направленных на формирование данного компо-
нента в процессе обучения в училище олимпийского резерва.

1. Булатова, М.М. Спортсмен в различных климатогеографических и погодных условиях / М.М. Булато-
ва, В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 1996. – 177 с. 

2. Зациорский, В.М. Влияние занятий спортом на продолжительность жизни / В.М. Зациорский // Тео-
рия и практика физической культуры. – 1988. – № 5 – С. 12–17. 

3. Иорданская, Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифициро-
ванных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности / Ф.А. Иор-
данская, М.С. Юдинцева. – М.: Советский спорт, 2006. – 183 с. 

4. Карнеги, Д. Как перестать беспокоиться и начать жизнь / Д. Карнеги. – М.: Прогресс, 1990. – 700 с.
5. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (приложе-

ние к постановлению М–ва образования Респ. Беларусь от 14 дек. 2006 г., № 125). – Минск, 2007. – 18 с.
6. Крылова, Н.Б. Культуросообразность образования в современных условиях / Н.Б. Крылова // Школь-

ные технологии. – 2006. – № 6. – С. 3–13.
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7. Медик, В.А. Состояние здоровья, условия и образ жизни современных спортсменов / В.А. Медик. – 
М.: Медицина, 2001. – 144 с.

8. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. – 3-е изд., испр. – Минск: Книжный дом, 
2003. – 1280 с.

9. Панкратов, В.Н. Искусство управлять собой: практ. руководство / В.Н. Панкратов. – М.: Изд-во Ин–та 
психотерапии, 2001. – 256 с.

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ковалева В.Н., 
Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь

Разработка модели технологии формирования у учащихся экологической культуры и культуры 
здорового образа жизни определяется программой, в рамках которой работает педагог, конкретными 
условиями учреждения образования, профессиональным мастерством педагога, а также результата-
ми диагностики.

Целью данной технологии является формирование у учащихся ответственного отношения к 
себе, другим и природе как важнейшего качества, лежащего в основе взаимосвязи экологической и 
культуры и культуры здорового образа жизни.

В основе разрабатываемой модели технологии формирования у учащихся экологической 
культуры и культуры здорового образа жизни лежат следующие компоненты структурной модели 
образовательной технологии: концептуальная основа (целевые установки и ориентации; основные 
идеи и принципы; позиция ребенка в образовательном процессе), содержательный компонент (цели 
обучения – общие и конкретные; содержание учебного материала (объем и характер содержания); 
дидактическая структура учебного плана, материала, программы, формы изложения), процессуаль-
ный компонент (особенности методики, применение методов и средств обучения; мотивационная 
характеристика; организационные формы образовательного процесса; управление образовательным 
процессом; категория учащихся, на которых рассчитана данная технология) [1].

Концептуальная основа
Целевые установки и ориентации:
– изучение закономерностей в системе «человек – общество – природа»;
– воспитание культуры здорового образа жизни (ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью других людей);
– воспитание экологической культуры (ответственного отношения к природе, культурным цен-

ностям);
– единство индивидуального, общественного здоровья и благоприятной среды жизнедеятель-

ности человека;
– вытеснение потребительского отношения к природе осознанием личной ответственности за 

ее состояние;
– взаимодействие с природой осуществляется с учетом этических норм и правил, как и взаимо-

действие людей друг с другом;
– человек рассматривается во всем богатстве его отношений с природно-социальной сферой, 

а состояние окружающей природной среды – как фактор, влияющий на его духовное и физическое 
здоровье;

– деятельность по охране природы основана на требовании сохранять природу ради самой 
природы.

Основные идеи и принципы
Здоровье – базовая потребность и ценность.
Бережное отношение к своему здоровью, здоровью других людей и природе.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей природной среды.
Улучшение качества окружающей среды, защита здоровья человека и поддержание экологиче-

ского баланса – долг каждого гражданина.
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Каждый человек может и должен вносить посильный вклад в дело защиты природы, своего 
здоровья и здоровья других людей посредством изменения своего личного поведения и деятельности 
в природной и социальной среде.

Принцип междисциплинарного подхода предполагает единство здоровьесберегающего и эко-
логического компонентов учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, а 
также реализацию межпредметных связей в содержании обучения, воспитания и развития учащихся.

Принцип гуманизации состоит в гармонизации взаимоотношений человека и природы, в цен-
ностном отношении человека к природе, к индивидуальному и общественному здоровью, а также 
учет интересов, склонностей и возможностей личности.

Эколого-краеведческий принцип предполагает изучение ближайшего природно-социального 
окружения: природных комплексов и их компонентов во взаимосвязи и взаимодействии, здоровья че-
ловека и хозяйственной деятельности населения, реальных экологических проблем, национальных 
традиций и культуры населения, связанных с окружающей средой.

Позиция ребенка в воспитательном процессе
Активный субъект воспитательного процесса.
Содержательный компонент
Цели воспитания:
– создать условия для формирования здоровьесберегающей и экологически благоприятной 

среды в школе;
– формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью, здоровью других 

людей и природе;
– способствовать формированию положительной мотивации деятельности по сохранению и 

укреплению индивидуального и общественного здоровья, профилактике вредных зависимостей, 
охране окружающей среды.

Содержание воспитательной работы и основные виды деятельности, в которые целесоо-
бразно включить учащихся:

– знания и ценностные ориентации в системе «человек – природа – общество»;
– усвоение многогранности понятия «здоровье», восприятие его как общечеловеческой и лич-

ностной ценности;
– воспитание бережного отношения к своему здоровью, здоровью других людей и природы;
– предупреждение вредных зависимостей;
– приобщение к занятиям в спортивных кружках и секциях;
– формирование гигиенической культуры, культуры питания.
Основные виды деятельности: игровая, учебная, физкультурная, оздоровительная, информа-

ционная, просветительская, профилактическая, исследовательская, общественно полезная, природо-
охранная.

Процессуальный компонент

Особенности методики, применения методов и средств воспитания
Особенности методики, методов и средств воспитания определяются целями воспитания.  

В методике следует акцентировать внимание на взаимосвязи экологических проблем и проблем здо-
ровья. Выбор методов и средств воспитания важно выбрать педагогам коллективно, учитывая осо-
бенности материально-технической базы учреждения образования. 

Организационные формы воспитательного процесса
Выставки, конференции, дискуссии, сюжетно-ролевые игры и т. д. Это могут быть: недели здо-

ровья, тренинги по профилактике поведенческих рисков, опасных для здоровья («Я выбираю здоро-
вье», «Человек и наркотики: кому это нужно?»), выпуск стенгазет «Природа и здоровье», разработка 
проектов и др.

Мотивационная характеристика
Окружающая среда является важнейшим фактором влияния на здоровье личности и обществен-

ное здоровье. В свою очередь, бережное отношение к природе, здоровью других людей способствует 
созданию здоровьесберегающей и экологически благоприятной среды. Взаимообусловленность дан-
ных факторов постоянно усложняется. В современных условиях это становится важнейшим страте-
гическим условием развития личности.
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Особенности образовательно-воспитательного пространства
Особенности образовательно-воспитательного пространства определяются целями и задача-

ми общеобразовательного учреждения, в соответствии с которыми в ней организуется деятельность 
субъектов воспитательного процесса. В ее основе методика организации экологически благоприят-
ной здоровьесберегающей среды в школе [2].

Управление воспитательным процессом
Управление воспитательным процессом осуществляется в рамках принципа интеграции вос-

питательного воздействия, следование которому означает активное взаимодействие всех субъектов 
педагогического процесса: учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение здоровья каж-
дого ребенка и экологически благоприятной среды жизнедеятельности учащихся.

1. Зевина, Л.В. Образовательные технологии и технологическая культура учителя / Л.В. Зевина // Школь-
ные технологии. – 2002. – № 5. – С. 62–67.

2. Ковалева, В.Н. Организация экологически благоприятной здоровьесберегающей среды в школе /  
В.Н. Ковалева. – Минск: Нац. ин-т образования, 2010. – 168 с.

ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И СТЕПЕНЬ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Ковальчук А.Л.,
Широканова Л.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

Выносливость рассматривается как способность противостоять утомлению в процессе дея-
тельности. Выносливость – основа физической подготовленности человека. Она имеет первосте-
пенное значение для жизнедеятельности человека, для оптимальной работоспособности в процессе 
умственной и физической деятельности. Особенно необходима выносливость на уроках физической 
культуры и здоровья, так как без должного уровня развития выносливости невозможно выполнить 
необходимый объем работы, который позволил бы содействовать развитию других физических ка-
честв, успешному обучению детей новым двигательным действиям. Так же высокий уровень общей 
выносливости является одним из главных показателей здоровья ученика. Вот почему так важно раз-
витие данного физического качества. 

Главная задача при развитии выносливости у школьников состоит в создании условий для 
неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе различных видов двигательной 
деятельности, предусмотренных для освоения в учебных программах по предмету «Физическая 
культура и здоровье» (ФКиЗ).

В настоящее время существует ряд факторов, которые отчасти негативно влияют на уровень 
развития выносливости у школьников:

1. Сокращение учебных часов в школьной программе, отведенных уроку «Физическая культу-
ра и здоровье».

2. Снижение мотивации школьников к занятиям физическими упражнениями.
3. Снижение общего уровня здоровья школьников из-за техногенных катастроф, малоподвиж-

ного образа жизни.
Цель исследования. Выявить уровень развития выносливости у школьников II–XI классов и 

степень ее соответствия возрастным нормативным требованиям учебных программ по предмету 
«Физическая культура и здоровье».

Задачи исследования:
1. Произвести педагогический срез уровня развития выносливости у школьников II–XI классов.
2. Выявить наиболее проблемные возрастные периоды в развитии выносливости.
3. Сделать выводы относительно степени соответствия уровня развития выносливости воз-

растным нормативным требованиям государственных программ физической культуры и здоровья у 
школьников.
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Методы исследования:
– методы математической статистики;
– анализ и обобщение результатов тестирования учащихся II–XI классов.
Организация исследования. Определение уровня развития физических качеств и лежащих в их 

основе физических способностей осуществлялось по результатам тестирования учеников ГУО СОШ 
№ 157 г. Минска и гимназии № 1 им. Ф.Я. Перца г. Пинска. Тестирование учеников проводились по 
тестам, предусмотренным учебной программой по предмету «Физическая культура и здоровье», в 
соответствии со стандартом, предъявляемым к тестированию [1, 2, 3]. Выносливость определяли по 
времени преодоления дистанции 800 м (младшие классы), 1000 м (средние классы и девочки стар-
ших классов), 1500 м бега (юноши IX–XI классов).

Результаты исследования и их обсуждение. Руководствуясь учебными программами по пред-
мету «Физическая культура и здоровье» [1, 2], были выделены следующие критерии для оценки 
уровня развития выносливости: 

– высокий уровень проявления выносливости, оценка 8 баллов и выше;
– средний уровень проявления выносливости, оценки от 3 до 7 баллов;
– низкий уровень проявления выносливости, оценка в 2 балла и ниже.
Исходя из результатов исследования, представленных в таблице , выявили, что из 113 уча-

ствующих в тестированных мальчиков младшего школьного возраста (II–IV классы) в беге на 800 
м высокий уровень проявления выносливости зафиксирован у 16 учеников (14 %), средний – 48 
школьников (43 %) и низкий уровень был показан 49 учениками (43 %). У 98 девочек той же воз-
растной группы высокий уровень выносливости был продемонстрирован 10 школьницами (10,2 %), 
средний – 44 (45 %), низкий уровень проявили 44 ученицы (45 %). Следовательно, среди мальчиков 
57 % оказалось более или менее успешными учениками и 43 % школьников по уровню развития 
выносливости не соответствовали возрастным нормативным требованиям. Среди девочек успешно 
сдали нормативы 55 %, а уровень развития выносливости у 45 % девочек был ниже требуемой нор-
мы, то есть не соответствовал возрастным нормативам.

В среднем школьном возрасте из 136 мальчиков на дистанции бега 1000 м высокий уровень по-
казали 17 % учеников, средний – 56 % детей и низкий неудовлетворительный – 27,2 %. Среди 134 де-
вочек высокий результат в преодолении дистанции 1000 м проявили 17,2 % учениц, средний – 56 %, 
низкий – 27 % школьниц. Семьдесят три процента школьников средних классов соответствовало 
нормативным требованиям в развитии выносливости в одинаковой степени как среди девочек, так и 
среди мальчиков. Из них у 27 % уровень развития выносливости был ниже требуемой нормы.

В старшем школьном возрасте среди 96 юношей высокий результат в беге на 1500 м показали 
53 % школьников, средний – 42 %, низкий неудовлетворительный – 5,2 % . Из 78 девушек старшего 
школьного возраста высокий результат в беге на 1000 м был продемонстрирован 33,3 % учениц, 
средний – 48,7 % и низкий – 18 %. 

Таблица – Показатели выносливости школьников II–XI классов

Мальчики Девочки

Д
ис

та
нц

ия
 8

00
 м

Высокий Средний Низкий

Д
ис

та
нц

ия
 8

00
 м

Высокий Средний Низкий
5,20 и 
выше 5,20 до 6,50 6,50 и 

ниже
4,30 и 
выше 4,30 до 6,00 6,00 и 

ниже
2 класс

n=52 n=6 n=16 n=30 2 класс
n=41 n=2 n=25 n=14

4,55 и 
выше 4,55 до 6,00 6,00 и 

ниже
4,20 и 
выше 4,20 до 5,20 5,20 и 

ниже

3 класс
n=32 n=1 n=15 n=16 3 класс

n=31 n=4 n=7 n=20

4,40 и 
выше 4,40 до 5,50 5,50 и 

ниже
4,10 и 
выше 4,10 до 5,20 5,10 и 

ниже

4 класс
n=29 n=9 n=17 n=3 4 класс

n=26 n=4 n=12 n=10
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Мальчики Девочки
Д

ис
та

нц
ия

 1
00

0 
м

4,25 и 
выше 4,25 до 5,15 5,15 и 

ниже

Д
ис

та
нц

ия
 1

00
0 

м

5,00 и 
выше 5,00 до 5,50 5,50 и 

ниже
5 Класс

n=38 n=4 n=19 n=15 5 Класс
n=42 n=5 n=19 n=18

4,10 и 
выше 4,10 до 4,50 4,50 и 

ниже
5,00 и 
выше 5,00 до 5,50 5,50 и 

ниже

6 Класс
n=33 n=2 n=10 n=8 6 класс

n=32 n=3 n=26 n=3

4,10 и 
выше 4,10 до 4,50 4,50 и 

ниже
4,50 и 
выше 4,50 до 5,45 5,45 и 

ниже

7 класс
n=36 n=10 n=20 n=6 7 класс

n=29 n=4 n=16 n=9

4,00 и 
выше 4,00 до 4,30 4,30 и 

ниже
4,55 и 
выше 4,55 до 5,45 5,45 и 

ниже

8 класс
n=29 n=7 n=14 n=8 8 класс

n=31 n=11 n=14 n=6

Д
ис

та
нц

ия
 1

50
0 

м

6,05 и 
выше 6,05 до 7,15 7,15 и 

ниже

Д
ис

та
нц

ия
 1

00
0 

м

4,50 и 
выше 4,50 до 5,40 5,40 и 

ниже
9 класс

n=40 n=16 n=21 n=3 9 класс
n=22 n=5 n=14 n=3

5,55 и 
выше 5,55 до 7,05 7,05 и 

ниже
4,50 и 
выше 4,50 до 5,40 5,40 и 

ниже

10 класс
n=33 n=21 n=10 n=2 10 класс

n=21 n=9 n=20 n=1

5,45 и 
выше 5,45 до 6,40 6,40 и 

ниже
4,45 и 
выше 4,45 до 5,35 5,35 и 

ниже
11 класс

n=23 n=14 n=9 n=0 11 класс
n=35 n=12 n=13 n=10

Следовательно, 53 % юношей и 33,3 % девушек характеризовались высоким уровнем развития 
выносливости, а 5,2 % старшеклассников юношей и 18 % девушек имели неудовлетворительно низ-
кий уровень развития выносливости. 

Степень развития выносливости у детей младшего школьного возраста (за исключением не-
большого количества учеников – 14 и 10,2 %) находилась в зоне средних и низких оценок (не со-
ответствующих требованиям) как у мальчиков, так и у девочек. Причем количество детей вторых, 
третьих и четвертых классов, проявивших средний уровень развития выносливости по классам, 
практически одинаковое. 

В среднем школьном возрасте показатели проявления выносливости школьниками улучшают-
ся: большинство учеников проявляли средний уровень выносливости. 

В старшем школьном возрасте значительно увеличивается число учеников с высокими показа-
телями проявления выносливости среди мальчиков (53 %) и средним результатом (у 42 %). Большин-
ство девушек данной возрастной группы демонстрировало средний результат (48,7 %). 

Различия между мальчиками, юношами и девочками, девушками в уровне соответствия вы-
носливости программным нормативным требованиям в большей степени проявились среди учащих-
ся старших классов, где у большинства юношей зафиксирован высокий уровень выносливости и у 
девушек – средний уровень ее развития.
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Анализируя результаты проявления выносливости школьниками младших, средних и старших 
классов (рисунок 1 и 2), установлено, что число мальчиков и юношей с недопустимо низким уровнем 
выносливости оказалось в 1,6 раза меньше в средних классах и в 9 раз меньше в старших классах 
по сравнению с детьми младших классов. Среди девочек число не дотягивающих до возрастной 
нормы в развитии выносливости оказалось в 1,7 раза меньше в средних классах и в 2,5 раза меньше 
в старших классах по сравнению с девочками младших классов. Таким образом, по мере взросления 
детей уровень их выносливости возрастал. С другой стороны, большой процент детей с неудовлетво-
рительно низким уровнем развития выносливости в младших классах свидетельствует или о слабой 
организации физкультурной работы учащихся на уроках по предмету «Физическая культура и здоро-
вье», или о несоответствии нормативных требований возможностям учеников. 

Рисунок 1 – Уровень развития выносливости у мальчиков II–XI классов

Рисунок 2 – Уровень развития выносливости у девочек II–XI классов
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Выводы:
1. Анализ результатов тестирования школьников II–XI классов позволил установить, что уро-

вень проявления их общей выносливости повышался по мере развития и взросления учащихся. Так, 
среди школьников младших классов с должным уровнем развития выносливости оказалось 57 % 
мальчиков и 55% девочек и 43 и 45 % из них соответственно по уровню развития выносливости не 
выполняли возрастные нормативные требования. Степень развития выносливости у 73 % школьни-
ков средних классов соответствовала нормативным требованиям в одинаковой степени как у дево-
чек, так и у мальчиков. У 27 % девочек и мальчиков средних классов уровень развития выносливости 
был ниже требуемой нормы. В старшем школьном возрасте уровень развития выносливости у 95% 
юношей и 82 % девушек соответствовал возрастным нормативным требованиям, и 5,2 % юношей и 
18 % девушек имели неудовлетворительно низкий уровень ее развития. 

2. Установлено, что показатели выносливости 43 и 45 % мальчиков и девочек младших классов 
не соответствовали нормативным требованиям учебных программ по предмету «Физическая культу-
ра и здоровье», что свидетельствует о необходимости изучения организации физического воспита-
ния в младших классах и методики преподавания соответствующего предмета.

3. Для детей младших классов, вероятно, необходимо планировать три урока по предмету «Фи-
зическая культура и здоровье» в неделю, так как два урока не обеспечивают должного уровня раз-
вития выносливости.

1. Физическая культура и здоровье: V–XI классы: учеб. программа для общеобразовательных учрежде-
ний с русским языком обучения. – Минск: Национальный институт образования, 2009. – 112 с.

2. Физическая культура и здоровье: I–IV классы: учеб. программа для общеобразовательных учрежде-
ний с русским языком обучения. – Минск: Национальный институт образования, 2009. – 34 с.

3. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь (I–IV ступени, воз-
раст – 7–21 год). – Минск, 1999. – С. 5–76.

ВОДНЫЙ ПОХОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
И ФОРМА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ковальчук П.И., 
Витебский областной институт развития образования
Пивовар Н.В., кандидат исторических наук,
Лужеснянская школа-интернат-гимназия для способных талантливых детей  
Витебской области

В Лужеснянской школе-интернате-гимназии для способных и талантливых детей Витебской 
области накоплен опыт по организации различного рода походов. В данной статье показана зна-
чимость водных походов как средства физического совершенствования и развития познавательной 
активности личности, отражены возможности влияния водного туризма на формирование историче-
ского и национального самосознания, воспитание патриотизма, а также активизации гражданских 
качеств молодежи. Отдельно акцентированы те возможности водного туризма, которые использует 
наше учебное заведение как средство получения прибыли (через платные услуги) в новых экономи-
ческих условиях. 

Несколько лет назад гимназией были приобретены двухместные туристические байдарки 
«Таймень-2», а также необходимое туристическое снаряжение для осуществления водных походов, 
так как такого рода походы требуют значительного объема предварительной подготовки и соблюде-
ния необходимх мер безопасности. В наше время водный туризм, несмотря на известные финансовые 
трудности, усилиями энтузиастов сохранен, а его уникальные особенности в новых экономических 
условиях служат решению новых задач. По решению администрации нашего учебного учреждения, 
в настоящее время гимназия оказывает платные услуги через организацию водных походов для на-
селения (турклуб «Двина»).
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Цены на платные услуги (водные походы, освоение программы туриста-водника) формируют-
ся на основе платных затрат, всех видов установленных налогов, платежей в соответствии с налого-
вым и бюджетным законодательством Республики Беларусь. Платные услуги являются частью хо-
зяйственной деятельности Лужеснянской школы-интерната-гимназии для способных и талантливых 
детей и регулируются Законом Республики Беларусь «Об образовании», Уставом гимназии. 

Для проведения водных походов в условиях Витебской области (наличие большого количества 
мелких порожистых, сложных для прохождения рек, множества озер) были разработаны разноуров-
невые маршруты. Разрабатываются они с учетом будущего возможного использования в нашем ре-
гионе заинтересованных лиц и организаций (Комитета по спорту и туризму, частных туристических 
фирм, отдельных граждан). При разработке маршрута учитывается не только (и скорее не сколько) 
сложность прохождения, но и познавательная, эстетическая и комфортная составляющая похода: на-
личие памятников истории и культуры, памятников природы, охраняемых территорий местного зна-
чения, исторических и разного рода аттрактивных мест, красивых, архаических ландшафтов, удоб-
ность доставки оборудования и высадки экипажа, наличие площадок обзора, пунктов питания, мест 
пополнения продовольствия, санитарных стоянок, средств связи, пунктов пользования Интернетом 
и иных удобств. То есть маршруты рассчитаны на обывателя, не имеющего опыта сплава по рекам 
и озерам, привыкшего к определенному комфорту, но желающего приобщиться к походной жизни. 
Есть и разработанные маршруты, которые могут понравиться уже опытным практикам байдарочно-
го спорта, но это тема отдельной статьи. Привлекая к водному туризму людей, не имеющих опыта 
сплава, мы можем ставить не только цели получения прибыли. Участие в водном походе достаточно 
сложное мероприятие и в любом случае оно способствует повышению физической активности лич-
ности, влияет на рост национального самосознания, любовь к Родине. Принимая участие в водном 
походе, мы живем во временном коллективе, вынуждены общаться с незнакомыми нам прежде людь-
ми, тем самым активизируем наши гражданские качества. 

Во время походов прежних лет их участниками были сделаны некоторые открытия. Так, во 
время похода на озеро Черново (Городокский район) были выявлены прежде не известные культо-
вые валуны у д. Радченки. Один камень находится в озере, в 3 метрах от берега у так называемого 
Шабуневского берега. На камне видны две выемки, напоминающие следы человеческих ног, одна 
взрослого человека, другая ребенка. Предположительно, можно утверждать, что в языческие време-
на камень почитался местным населением, как «святой». Размеры камня – 3,5×1,5×1,5 м. У р. Хра-
повлянка между оз. Сосно и Бутыки у д. Должа во время похода выявлен культовый камень, который 
местные жители называют «Камнем Любви». С камнем связано несколько легенд, которые вместе с 
материалами топонимии свидетельствуют о том, что камень являлся жертвенным. 

Обследованы курганные могильники «Каховка» у д. Сокольники Мазаловского с/с Витебского 
района, городища у д. Кули Городокского района, выявлено ранее не известное городище у д. Во-
рошино Городокского района, курган и каменные кресты у бывшего хутора Юморды Витебского 
района. Были выявлены места потенциального построения миниэлектростанций на местах бывших 
водяных мельниц. 

В результате разностороннего исследования поймы рек и озер, по которым проводился сплав, 
были выявлены ранее не известные места произрастания редких и занесенных в Красную книгу рас-
тений: шпажника черепитчатого (Gladiolus umbricatus), живокости высокой (Delphinium elatum), ку-
пальницы европейской (Trollius europaeus), лилии белой-белой (Nymphaea alba). Во время одного из 
походов была выявлена самая большая сосна в Беларуси, которая произрастает на берегу р. Лужес-
нянки у д. Сущево Витебского района. На все выявленные природные и исторические объекты были 
составлены необходимые для начала процедуры получения этими объектами статусов памятников 
природы и историко-культурных ценностей документы.

Вне всякого сомнения, походы, которые носят вместе со спортивным и краеведческий харак-
тер, полезны и важны. Во время участия в походе происходит комплексное изучение края, в кото-
ром живешь или по которому путешествуешь. Познание его истории, природы и культуры активно 
влияет на формирование патриотизма, гражданских качеств личности, оптимизацию общения между 
членами коллектива и общества, позитивной и созидательной настроенности гражданина Республи-
ки Беларусь. Государством проводится должная политика по развитию внутреннего туризма. С це-
лью посильно способствовать такого рода политике нами разработаны маршруты водных туристско-
краеведческих походов в окрестностях г. Витебска. При их разработке использовалась широко 
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известная литература – издания Л.В. Алексеева [1], А. Гриневич и Ю. Емельяновой [2], И. Клаза 
[3], С. Турецкого [4]. Вместе с трудами, посвященными водному режиму Двины [5], использовались 
справочники, посвященные историко-культурным ценностям Вицебщины [6], книги «Память» райо-
нов, где проходит нитка маршрута. Изучались малоизвесные и малодоступные источники (статьи в 
местной периодической печати, иностранные издания, воспоминания местных жителей) [7] и, конеч-
но, материалы полевых дневников и дневники походов. Приведем несколько примеров разработан-
ных и опробованных маршрутов.

Многодневные: 
Маршрут № 1 «Эрида – Рубон – Двина: от границы до границы» (Сураж – Витебск – Бешен-

ковичи – Полоцк – Дисна – Верхнедвинск – Друя). Маршурт № 2 «По Усвяче и Двине» (д. Шлыки – 
д. Заполье – г.п. Сураж – д. Островские – д. Курино – д. Здравнево – г.п. Руба – Лужесно). Маршрут 
№ 3 «По Лучесе в Витебск» (ж.ст. Лычковского – Замосточье – д. Волосово – д. Селюты – д. Борони-
ки – Витебск). Маршрут № 4 «По “Улле”» (д. Бочейково – д. Улла – ж.ст. Горяны – г. Полоцк).

Однодневные:
Маршрут № 1 «По Рубовскому порогу: Здравнево – Витебск». Маршрут № 2 «Эстремальный 

сплав: По Лужеснянке». Маршрут № 3 «По озеру Езерище». Маршрут № 4 «По озеру Лосвидо». 
Маршрут № 5 «По озеру Черново».

Отметим, что более предпочтительны именно однодневные сплавы, так как они наиболее вос-
требованны, менее затратны и более прибыльны.

Пользуется большой популярностью у витебчан и гостей города проведение водных походов 
выходного дня, а также в перспективе многодневные туры. Тур выходного дня рассчитан на средний 
уровень физической подготовки. Перед водным походом, если в этом есть необходимость, участни-
кам за дополнительную плату предлагается пройти краткий курс обучения технике народной гребли 
на туристической байдарке, обучению и совершенствованию различных способов плавания, моде-
лированию возможных внештатных ситуаций на воде. В обязательном порядке проводится инструк-
таж по технике безопасности и правилам поведения на воде. Первое условие обеспечения безопас-
ности водника – наличие индивидуальных спасательных средств на каждого участника, включая 
обучение методам страховки, уточнение общей концепции безопасности, независимо от сложности 
маршрута.

Для доставки группы и снаряжения к месту начала или окончания водного путешествия гим-
назия предоставляет платные транспортные услуги. В зависимости от количественного состава и 
пожеланий группы используются автобусы школьного автопарка: «МАЗ», «КАВЗ» и микроавтобус 
«Фольксваген». Взрослые и дети хотят не только получить туристические знания и навыки, их при-
влекает театральный зрелищный эффект. Для этого предлагается проведение видео– и фотосъемки. 
Такую платную услугу предоставляет школьный кружок «Кадр».

Спортивное содержание водного туризма состоит в преодолении естественных и искусствен-
ных препятствий по водной поверхности маршрута, а также трудностей и лишений походной жизни. 
Это преодоление должно быть заранее рассчитанным, посильным и обязательно успешным, оно со-
вершается лично каждым участником, но в условиях коллективного взаимодействия. 

На протяжении учебного года для желающих совершить в перспективе многодневное водное 
путешествие предлагается освоить курс по специальной программе подготовки туриста-водника. 
В отличие, например, от пешеходного туризма, водный технически более сложен. Даже в самом 
простом походе турист должен уметь собрать, а в случае необходимости и отремонтировать лод-
ку, правильно упаковать, разместить и защитить от воды продовольствие и снаряжение. Он должен 
уметь садиться и сходить с судна, правильно грести и управлять им, подходить к берегу и отчаливать 
от него. Турист-водник должен хорошо знать препятствия, встречающиеся на реке, и уметь легко 
различить их, знать способы преодоления этих препятствий и уметь ими пользоваться. Освоение 
основных приемов гребли и управления байдаркой – это тот фундамент технической подготовки, без 
которого невозможно успешное проведение водного похода. Водный туризм потенциально опасен, 
так как ареной деятельности туриста является водоем. Даже в самых простых походах возможны 
аварийные ситуации, приводящие к попаданию туристов в воду с воздействием на них опасных фак-
торов переохлаждения, ударов о различные предметы в воде, сбоя дыхания. 
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В программе разработан режим регулярных тренировок для развития и поддержания высокого 
уровня как общей, так и специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка должна 
развивать выносливость, силу, координацию движений, скорость двигательных реакций. Специаль-
ная физическая подготовка развивает те же качества, но уже преломленные в отработку специальных 
технических приемов гребли и работы веслом. 

Для реализации выше перечисленных пунктов используется ресурс и возможности школьно-
го спорткомплекса, включающего два тренажерных зала и двадцатипятиметровый бассейн, а также 
пойма реки Лужеснянка – приток Западной Двины. В итоге заработанные финансовые средства от 
комплекса платных услуг идут на совершенствование материально-технической базы гимназии и 
финансирование походов самих гимназистов – членов турклуба «Двина».

Таким образом, водный туризм является одним из наиболее эффективных средств, способ-
ствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, важным фактором, 
влияющим на воспитание патриотизма, а также эффективным способом получения финансовой при-
были через оказание платных услуг учреждением образования, что имеет и немалое государственное 
значение.

1. Алексеев, Л.В. По Западной Двине и Днепру в Белоруссии / Л.В. Алексеев. – М., 1974.
2. Гриневич, А.Г. Река Западная Двина / А.Г. Гриневич, Ю.Н. Емельянова. – Мінск: Университетское, 

1989. – 91 с.
3. Клаз, І. Па Дзвіне на вёслах. Нарыс / І. Клаз. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1975. – 144 с.
4. Турецкий, С. По Западной Двине и ее притокам: путеводитель туриста-водника / С. Тупецкий. – 

Минск: Белкартография, 2010. – 112 с.
5. Западная Двина – Даугава. Река и время / Аносова Л.С. [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2006. – 

270 с.
6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. – Мінск: БСЭ, 1985. – 496 с.
7. Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы / І.А. Абрамава [і інш.]; аўт.-уклад. М.В. Півавар. – Мінск: Паркус 

плюс, 2008. – 328 с.; Газин Д.Р. По репинским местам Придвинья. – Витебск: Витебская областная типография, 
2003. – 80 с.; Пивовар, Н.В. Туристско-краеведческие походы и экскурсии в окрестностях Витебска. – Витебск, 
2002. – 116 с.; Пивовар Н.В. Маршрутами Придвинья / Н.В. Пивовар. – Витебск, 2007. – 16 с.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГУО «ГИМНАЗИЯ № 1 Г. ВОЛОЖИНА»

Ковязо А.П., 
Гимназия № 1 г. Воложина

Главенствующее место в воспитании гражданственности и патриотизма, как и других состав-
ляющих базовой культуры личности, отводится системе образования. Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся в государственном учреждении образования «Гимназия № 1 г. Воложина» 
ориентировано на формирование чувства любви и уважения к своей Родине, чувства гордости за до-
стижения Беларуси; приумножение авторитета страны через собственные достижения в обучении, 
труде, спорте, общественной жизни. Сложившаяся физкультурно-оздоровительная система гимна-
зии в полной мере содействует решению основополагающих задач по формированию у учащихся 
гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции. 

Важнейшим условием гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами физиче-
ской культуры является приобретение ими опыта и навыков гражданского поведения. При этом вы-
бор педагогически целесообразных форм и методов работы осуществляется исходя из особенностей 
и возможностей ученического коллектива: цикл лекций, развивающих политическое самосознание 
учащихся, кинолектории, встречи, беседы с работниками правоохранительных органов, тематиче-
ские выставки, конкурсы, диспуты. В процессе всех мероприятий по формированию у учащихся 
гражданственности и патриотизма, проводимых в гимназии, акцентируется внимание на воспитании 
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гражданина, живущего в правовом государстве, который должен обладать знаниями (правовыми, 
политологическими, экономическими и т. п.), умениями (критически мыслить, анализировать, со-
трудничать и др.), ценностными ориентациями (уважение прав человека, способность к компромис-
су, достоинство, гражданское самосознание и др.), желанием участвовать в общественно полезной 
деятельности; навыками здорового образа жизни.

Система гражданско-патриотического воспитания включает в себя цели, задачи, формулируе-
мые с учетом возрастных возможностей учащихся; содержание и формы работы, деятельность пе-
дагогов, семьи, общественных организаций, информационные средства учреждения образования. В 
гимназии сложились основные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-
ты, большинство из которых переросли в спортивные традиции:

– занятия в спортивных секциях;
– массовые соревнования по различным видам спорта и программам двигательной активности 

в классах и по параллелям;
– общегимназические физкультурно-спортивные мероприятия (спортландии, соревнования, 

конкурсы, праздники, дни здоровья);
– физкультурно-оздоровительные мероприятия шестого дня недели;
– соревнования по программе Круглогодичной спартакиады гимназии среди учащихся 4 – 11-х 

классов;
– соревнование по программе «Снежный снайпер»;
– участие в районных соревнованиях;
– участие в соревнованиях круглогодичной спартакиады школьников Воложинского района 

(сборные команды по видам спорта);
– участие в областных, республиканских, международных соревнованиях (турниры, матчевые 

встречи и др.).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня и другие профилактические меро-

приятия стали неотъемлемой частью жизни гимназистов, способствуют организованному началу ра-
бочего дня, предупреждению утомления и поддержанию умственной работоспособности, снимают 
напряженность режима дня. Эти задачи успешно решают традиционные мероприятия в режиме дня: 
физкультурные минутки на уроках в сочетании с гигиеническими процедурами (проветривание по-
мещений и др.); физические упражнения и подвижные игры на переменах; разнообразные ежеднев-
ные формы двигательной активности продолжительностью до часа в группах продленного дня [2].

С целью укрепления здоровья учащихся, закаливания организма, углублению умений и на-
выков по зимним видам спорта в гимназии проводится Неделя зимних видов спорта, в программу 
которой включены самые разнообразные игры, конкурсы, эстафеты. Постоянно проводятся соревно-
вания по подвижным играм, конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

Успешное выступление юных спортсменов гимназии закладывается в хорошо отлаженной 
практике работы спортивных секций по различным видам спорта и групп оздоровительной направ-
ленности. В гимназии работает кружок «Спортивный туризм», 16 спортивных секций (по баскетбо-
лу, стритболу, стрельбе, настольному теннису, футболу), которые посещают 88 % учащихся 1–11-х 
классов. Анализ результативности работы объединений дополнительного образования свидетель-
ствует о системной работе гимназии по данному направлению. Доказательством высокого уровня 
организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы в гимназии является вы-
сокий показатель достижений учащихся в спортивных соревнованиях различного уровня.

Для эффективной организации шестого школьного дня до 70 % времени занимают физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. Это организация часа футбола, спортландий, 
походов и экскурсий, тематических лекций, бесед, диспутов, семинаров, участие в районных сорев-
нованиях и т. д.

По своему содержанию и организации внеклассная работа соответствует таким критериям, 
как массовость, воспитательная и развивающая направленность, свободный выбор учащимися вида 
занятий, стимулирование физкультурной активности учащихся [1]. 

Гимназией совместно с войсковой частью, дислоцирующейся в городе Воложине, районным 
военным комиссариатом разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию. План вклю-
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чает проведение уроков мужества, экскурсий по воинской части, совместных мероприятий по про-
ведению Дня защитников Отечества, вечеров отдыха, благотворительных акций, военно-спортивной 
игры «Зарница» и др. В 2008 году команда гимназии, занявшая I место в зональном этапе молодеж-
ной военно-патриотической игре «Зарница», награждена дипломом Воложинского РКОО «БРСМ». 
Учащиеся принимают участие в проведении смотра физической подготовки юношей по программе 
прикладного физкультурно-оздоровительного комплекса «Защитник Отечества», военно-полевых 
сборов для старшеклассников.

Большую помощь в деле подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных сил оказывает 
тренажерный зал, где они занимаются атлетической гимнастикой, системой упражнений с различны-
ми отягощениями, направленной на формирование гармонического телосложения, пропорциональ-
ного развития силы мышц.

Учащиеся гимназии неоднакратно становились призерами соревнований по стрельбе, спар-
такиаде допризывников и призывной молодежи, несколько лет подряд защищают честь района на 
областной военно-патриотической игре «Бастионы мужества». В 2009 году в городе Борисове гим-
назическая команда заняла 3-е место, в 2010 году – 2-е. 

Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, быть хорошим семьянином, 
жить счастливо – еще одна важная задача гражданского воспитания гимназистов. Комплекс меро-
приятий, традиционно проводимый в гимназии, призван формировать системный подход к формиро-
ванию здоровьесберегающей среды гимназии. Проводятся индивидуальные беседы, консультации и 
тренинги, спортландия «Веселые старты» совместно с ДЦРР «Росинка» и др. Дни здоровья являются 
итогом образовательной работы за учебную четверть, полугодие, год. Они проводятся по заранее 
подготовленным сценариям, планам, которые определяют оформление места проведения праздника, 
подготовку костюмов и спортинвентаря.

Активно работает лекторская группа «Сверстник-сверстнику». Ученики обсуждают пробле-
мы СПИД, вредные для здоровья привычки. Гимназисты посещают ледовые дворцы, аквапарки, 
спортивно-оздоровительные комплексы «Силичи», «Раубичи», «Логойск». Совместно с родителями 
проводятся спортландии, организовываются туристические поездки и семейные походы выходного 
дня. Гимназисты являются активными участниками спортивно-оздоровительных мероприятий, про-
водимых в районе, области и республике.

На протяжении трех лет на базе гимназии функционирует летний оздоровительный лагерь 
«Наследники» с дневным пребыванием детей. В 2009 году авторский коллектив гимназии был на-
гражден дипломом управления образования Минского облисполкома за участие в областном туре 
Республиканского конкурса проектов за лучшую методическую разработку летней оздоровительной 
смены «Здоровое лето».

Определяющими факторами эффективности гражданско-патриотического воспитания в гим-
назии являются: качественный уровень организации образовательного процесса по физической 
культуре, допризывной подготовке; эффективность физкультурно-оздоровительный мероприятий в 
режиме дня; массовость внеклассной физкультурно-спортивной работы; высокий профессиональ-
ный уровень учителей физической культуры; учебно-спортивная база и материально-техническое 
обеспечение.

Все эти факторы в единстве сегодня работают на здоровье гимназистов и формирование 
гражданско-патриотических качеств, которые реализуются через образовательные программы учеб-
ных предметов и систему факультативных занятий; через организацию работы по физическому вос-
питанию учащихся, формирование здорового образа жизни и др.

Сложившаяся физкультурно-оздоровительная система гимназии в полной мере содействует 
решению основополагающих задач по формированию у учащихся гражданственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции. 

1. Купчинов, Р.И. Формирование у учащихся здорового образа жизни / Р.И. Купчинов. – Минск: Нац. 
институт образования, 2009. – 224 с.

2. Лебедева, Н.Т. Школа и здоровье учащихся / Н.Т. Лебедева. – Минск: Універсітэцкае, 1998. – 221 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  

В ГУО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. СЛОНИМА»

Крамник Т.К., 
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Слонима

Хорошо организованные и проведенные спортивные мероприятия являются средством попу-
ляризации физической культуры и спорта, играют огромную роль в привлечении учащихся к еже-
дневным занятиям физическими упражнениями.

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в учреждении об-
разования является составной частью образовательного процесса по физическому воспитанию уча-
щихся [1].

В настоящее время наблюдается тенденция на понижение двигательной активности, что не 
дает полноценного развития, укрепления здоровья учащихся и препятствует гармоническому раз-
витию личности [2].

Следовательно, необходимо физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 
направить на организацию деятельности каждого ученика, так как именно эта работа стимулирует 
физкультурную активность учащихся, повышает их физическую подготовленность, является одним 
из основных средств формирования культуры здорового образа жизни.

Немаловажную роль в физическом развитии школьников играет процесс формирования 
потребностно-мотивационной сферы. Педагогический коллектив школы основными задачами в этой 
области считает:

– включение учащихся в различные сферы физкультурной деятельности (урок, внеклассные и 
внешкольные физкультурные работы, самостоятельные и семейные формы);

– организация физкультурной среды (предоставление учащемуся спортивных сооружений, ин-
вентаря, формы и атрибутики, включение в физкультурную группу, организация игр и соревнований); 

– организация и использование информационно-физкультурной среды (методические объ-
единения, педагогические мастерские, открытые мероприятия, обмен опытом, флэш-информация, 
школьный редакционный орган печати, стенды-информации: фотокалейдоскоп «Быстрее, выше, 
сильнее», «Наши достижения», «Если хочешь быть здоров…», «В мире спорта», «Гордость школы», 
часы духовности «В здоровом теле, здоровый дух» и др.);

– использование традиционных повседневных форм занятий в режиме учебного дня школь-
ника (гимнастика до занятий, физкультурные минутки на уроках и во время выполнения домашних 
заданий, физические упражнения, подвижные и народные игры в перерывах между уроками);

– контроль и оценка результатов деятельности учащихся (совещания при директоре, при заме-
стителе директора по воспитательной работе, внутришкольная спартакиада, экран внутришкольных 
соревнований, городские, районные, областные соревнования и т. д.).

Спортивно-массовая работа школы предусматривает совместную деятельность педагогическо-
го, ученического коллективов и родителей в урочное и внеурочное время.

Спортивно-массовая работа имеет огромное социальное значение. Подросткам свойственно 
подражание. Такова их природа: непременно попробовать, повторить то, чему научились и что осо-
бенно понравилось. Каждый новый старт приносит новый опыт. Например, дружеская встреча с во-
инами разведывательного батальона в/ч 33933 г. Слонима; спорт-шоу «Стартуют все!» с педагогами 
школы, матчевые встречи с работающей молодежью, с учащимися училищ, колледжа нашего города, 
спортивные соревнования, эстафеты с учащимися других школ города – все это не только формирует 
жизненно важные для человека двигательные умения и навыки, но и способствует расширению воз-
можностей сотрудничества школы и окружающего социума, обеспечивает у школьников повышение 
самостоятельности, организованности, активности, пробуждает у них чувство любви к родному От-
ечеству, формирует дружеские взаимоотношения, желание готовности применять ответственность 
за судьбу своей Родины.

Школа – огромный потенциал влияния на формирующуюся личность ребенка и воздействия 
на его родителей. Поэтому важнейший рычаг в развитии физической культуры и спорта – это при-
влечение к участию в спортивной жизни школы не только учащихся, но и их родителей. 
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Следовательно, необходимо чаще проводить совместные игры-соревнования детей с роди-
телями, учителями, так как кроме удовлетворения личных интересов, ребенок, сам не подозревая, 
развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, лучше познавать друг друга, со-
переживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Можно с уверенностью 
сказать, что школа должна способствовать решению вопроса формирования мотивации учащихся 
к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности, способствовать укреплению 
двигательной активности, самореализации школьников средствами физической культуры и спорта.

С целью организации пропаганды и формирования культуры здорового образа жизни, сохра-
нения и укрепления здоровья, на базе государственного учреждения образования «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Слонима» творческой группой педагогов была разработана комплексно-
целевая подпрограмма «Школа здоровья». 

Задачи данной программы определили исходя из оценки желаемых результатов, которые ре-
ально достигаемы в рамках имеющегося времени с учетом мероприятий, проводимых по направле-
ниям медицинской, педагогической и психологической работы. К ним относятся:

– пропагандировать здоровый образ жизни среди учащихся, родителей и педагогов;
– создать условия для формирования у учащихся ответственного отношения к собственному 

здоровью как важнейшей ценности; 
– способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, воспитать у них культуру 

здоровья.
Основными направлениями деятельности являются:
– мониторинг состояния здоровья;
– внеурочная деятельность (классные и информационные часы, общешкольные мероприятия, 

кружки, клубы, секции и т. д.);
– работа с родительской общественностью и социумом.
Используемые методы:
– медико-гигиенические;
– физкультурно-оздоровительные;
– экологические;
– методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Соучастники школьной подпрограммы «Школа здоровья»:
1. Сотрудники:
– ГИБДД;
– УВД;
– ОСВОД;
– пожарной части города;
– районной и городской библиотеки;
– кино– и видео проката; 
2. Родительская общественность.
3. Воины разведывательного батальона города.
4. Студенты Минской духовной семинарии.
5. Служители православных конфессий.
6. Специалисты:
– медицинские работники;
– ЦКРОиР «Доверие»;
– СППС школы.
Участники школьной подпрограммы «Школа здоровья»:
– ученики школы (1–11-й класс);
– родители учеников и лица их заменяющие.
Педагогический коллектив школы. Руководитель школьной подпрограммы «Школа здоровья» 

Крамник Т.К., учитель физической культуры и здоровье.
Сроки реализации: 2008–2011 гг.
Ожидаемый результат: 
Школа – территория грамотной, комплексной и неустанной заботы о здоровье учащегося и 

педагогов.
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Педагог – защита здоровья от воздействия негативных факторов, связанных с образователь-
ным процессом и реализация принципов здорового образа жизни на практике.

Ученик – гражданин, вооруженный знаниями и ответственно относящийся к своему здоровью, 
образу жизни.

Таким образом, используя современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, мы в своей школе добились стабилизации уровня здоровья школьни-
ков. По результатам диспансерного осмотра в 2010/2011 учебном году в 1 полугодии индекс здоровья 
учащихся школы составил 40,07 % (осмотрено 534 человека). По сравнению с 2010/2011 учебным 
годом наблюдается тенденция улучшения состояния здоровья на 3,77 %, а в сравнении с 2008/2009 
учебным годом – на 9,47 %.

Созданы благоприятные условия для работы по подготовке учащихся к соревнованиям по лег-
кой атлетике.

Увеличилось количество учащихся, желающих сдавать экзамен по учебному предмету «Фи-
зическая культура и здоровье». В 2008/2009 учебном году экзамен сдавали 9 человек, в 2009/2010 
учебном году – 16 человек, в этом учебном году желает сдавать около 15 человек.

Расширен круг социальных партнеров в спортивно-массовой работе.
Учащиеся имеют высокий результат в районной спартакиаде школьников: 2006/2007 учебный 

год – 8 место, 2007/2008 – 5 место, 2008/2009 – 3 место, 2009/2010 год – 2 место. В 2009/2010 учеб-
ном году сборная команда школы завоевала 4 диплома первой степени, 8 – второй степени, 8 – тре-
тьей степени.

Школа гордится личными успехами школьников. Булак Вадим – призер республиканских со-
ревнований по легкой атлетике. Куделько Олег имеет первый взрослый разряд по легкой атлетике, 
член сборной команды области, призер республиканской спартакиады среди школьников. Василев-
ский Виктор – второй взрослый разряд по легкой атлетике, призер областных соревнований. Жу-
ковская Евгения – кандидат в мастера спорта по гребле и каноэ. Головач Валерия – член сборной 
команды области по гандболу. Точёная Наталья – первый взрослый разряд по легкой атлетике. Серый 
Андрей – участник областных соревнований по легкой атлетике и др.

1. Канищев, А.Д. Организация спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
учащимися: метод. рекомендации / А.Д. Канищев, В.С. Овчаров. – Минск: РЦФВУиС, 2002. – 8 с.

2. Панько, Е.А. Ребенок в своей стихии. Игра и ее место в программе «Пралеска» / Е.А. Панько // Пра-
леска. – 2002. – №7. – С. 30.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИЛЕЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1 “ЛОГОС”»

Кузьмич Ю.В., 
Вилейская гимназия № 1 «Логос»

В связи с тем, что актуальной проблемой в Беларуси является здоровье детей, на первый план в 
свободное от учебы время выходит организация физкультурно-оздоровительной деятельности, кото-
рая является приоритетной формой сохранения и укрепления здоровья гимназистов. Физкультурно-
оздоровительная работа направлена на формирование ценностного отношения к собственному здо-
ровью, физической культуре, здоровому образу жизни.

Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» в сравнении с другими учебными пред-
метами наиболее целостно взаимодействует со всеми сферами школьной жизни, так как урочная 
работа с детьми дополняется внеклассными и внешкольными физкультурно-оздоровительными ме-
роприятиями (спортивные секции и кружки, самостоятельные занятия физическими упражнениями 
по заданию учителя, час футбола, туристские походы, спортивно-массовые мероприятия).
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в гимназии строится по следую-
щим направлениям:

– организация внеурочных занятий;
– организация спортивных занятий в шестой день;
– организация и проведение спортивных мероприятий и дней здоровья;
– проведение круглогодичной внутригимназической спартакиады.
Гимназия располагает хорошей спортивной базой для проведения уроков физической куль-

туры и здоровья, а также для проведения соревнований и спортивных праздников. В распоряжении 
детей стадион, футбольное поле, круговые беговые дорожки длиной 200 м, три дорожки по 100 м 
каждая, две ямы для прыжков в длину, гимнастический городок с множеством спортивных снарядов, 
две баскетбольные площадки с асфальтовым покрытием, две волейбольные площадки, лыжная база, 
спортивный зал 12х24, тренажерный зал с современными тренажерами.

Организация внеурочных занятий – это кружки и секции по игровым видам спорта. В настоя-
щее время организовано и функционирует 13 спортивных кружков, из них два для учащихся началь-
ных классов. 

Следующее направление, организация спортивных занятий в шестой день. Здесь следует 
отметить, что спортивные занятия в шестой школьный день не ограничиваются проведением для 
учащихся только часа футбола, это еще и другие разнообразные формы организации и проведения 
спортивных мероприятий: «Старты надежд», для 5–6 классов традиционные встречи «Вас вызывает 
спортландия», дни игровых видов спорта, футбольные эстафеты. Одновременно с часом футбола 
проводятся час тенниса для 8–11-х классов, турниры по мини-футболу между классами, дни зимних 
видов спорта. Грамотно используя и чередуя различные средства, формы и методы физкультурно-
оздоровительной работы, мы тем самым способствуем весьма эффективному повышению физиче-
ской и интеллектуальной работоспособности гимназистов, а также положительному воздействию на 
сознание при формировании основ здорового образа жизни.

Одной из наиболее эффективных форм работы с учащимися считаем организацию и проведе-
ние дней здоровья каждую вторую субботу месяца. Это и «День бегуна», «День рекордов», «День 
прыгуна», «День лыжника», «Зимние забавы», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Путешествие 
в город здоровья», «Зимний футбол». Формы проведения разнообразны. Но самое главное – мы об 
этом всегда помним, чтобы каждый ребенок был в активной позиции, ощутил ситуацию успеха и 
получил заряд бодрости и хорошего настроения. Также немаловажным критерием при разработке 
сценария дней здоровья мы считаем необходимость пропаганды здорового образа жизни для того, 
чтобы наши ученики поняли, что здоровье – самая главная ценность в жизни человека.

В рамках внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы учите-
лями физической культуры, заместителем директора, классными руководителями, воспитателями, 
педагогом-организатором планируются и проводятся различные мероприятия и спортивные сорев-
нования. В течение учебного года количество таких мероприятий достигает 40 и более. 

Как средство популяризации физкультуры и спорта не только среди детей, но и учителей было 
проведено самое яркое и запоминающееся спортивное мероприятие «День учителя в Простоква-
шино». В спортландии приняли участие две команды: команда учителей и команда учеников 9–11-х 
классов. В упорной борьбе победила команда учителей. Такие формы проведения мероприятий мы 
планируем использовать и в дальнейшем. 

В гимназии проходила акция «Остановим СПИД вместе». В рамках этой акции прошел турнир 
по волейболу под девизом «Здоровье и спорт без СПИДа».

Ко Дню защитника Отечества прошел традиционный спортивный праздник «От рядового до 
генерала», в котором приняли участие учителя и юноши старших классов. Померяться силами в 
канун 8 Марта решили девочки 5–7-х классов. Для них была организована спортландия «А ну-ка, 
девочки».

Одним из направлений физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы являет-
ся проведение круглогодичной внутригимназической спартакиады, которая проводится по массовым 
видам спорта.

В текущем учебном году мы изменили стандартную модель проведения внутригимназической 
спартакиады. Всех участников спартакиады разделили на пять возрастных групп. Изменилась и си-
стема зачета: за первое общекомандное место в каждом виде спорта начисляется 15 очков, 2-е – 10 
очков, 3-е – 7 очков, 4-е – 5 очков, 5-е – 3 очка, 6-е – 2 очка. Дополнительно начисляются бонус-баллы 
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самому активному классу. В начале года состоялось официальное открытие гимназической спарта-
киады. Одновременно с открытием спартакиады дан старт конкурсу на самый спортивный класс. 
Также на протяжении учебного года проводятся промежуточные ознакомления учащихся с ходом 
спартакиады и награждения победителей и призеров соревнований. 

Разработка эффективных мер и использование современных подходов по укреплению здоро-
вья детей и подростков имеет большое значение для нашего учебного заведения. Установление гар-
моничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повы-
шения эффективности образовательного процесса. Поэтому цель своей работы мы видим в создании 
в гимназии оптимальных условий для гармонического, физического и умственного развития под-
растающего поколения, через использование современных подходов к организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, эффективных форм и методов воспитания культуры 
здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек, приобщения учащихся к активным 
занятиям физкультурой и спортом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В КЕМЕЛИШКОВСКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Машало М.М., 
Кемелишковские ясли-сад общеобразовательная средняя школа

Одним из направлений государственной политики в сфере физического воспитания и спор-
та является укрепление здоровья населения средствами физического воспитания, создание условий 
для удовлетворения потребностей каждого гражданина в борьбе за свое здоровье, воспитание со-
циальной ориентации на здоровый образ жизни и профилактику заболеваний. Среди задач, решение 
которых обеспечивает здоровый образ жизни, следует выделить самые важные: увеличение продол-
жительности жизни и улучшение ее качества, уменьшение риска нарушений здоровья и достаточно 
высокий уровень физической подготовленности.

Одной из главных задач коллектива школьного учреждения является укрепление физического 
здоровья, обеспечение психического и эмоционального благополучия школьников. К основным за-
дачам охраны и укрепления здоровья школьников можно отнести: 

– укрепление здоровья детей; 
– воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
–– развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовлен-

ности в соответствии с возможностями и состоянием ребенка; 
– создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной 

жизни; 
– выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы; 
– приобщение детей к традициям большого спорта. 
Работа по физическому развитию и оздоровлению детей включает: утреннюю гимнастику, ди-

намические паузы на занятиях, дыхательную гимнастику, подвижные игры, пальчиковую гимнасти-
ку, часы двигательной активности; также проводится индивидуальная работа над совершенствова-
нием движений у детей. 

Всю систему организационно-педагогических форм физкультурно-оздоровительной деятель-
ности в школе можно условно разделить на 4 группы: 

– медико-санитарное просвещение;
– физкультурно-оздоровительные занятия; 
– спортивно-массовая внеурочная работа; 
– деятельность клубно-секционных объединений.
Важной формой медико-санитарного просвещения и пропаганды физической культуры, спор-

та, здорового образа жизни должен стать в школе лекторий «Здоровье». В его задачу входят: про-
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ведение лекций, бесед, конференций, диспутов, докладов; организация встреч с учеными, врачами, 
спортсменами; оформление различных видов наглядной агитации (бюллетени, стенды, специальные 
выпуски, «молнии» и т. п.).

Особую роль в организации спортивно-массовой работы в школе играет 6 день. Шестой день 
школьной недели может быть наполнен различным содержанием. Это и кружки по интересам, и 
занятия в различных секциях, и участие в общественно-полезных делах. При этом значительно воз-
растает роль физической культуры как наиболее эффективного средства сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Грамотно используя и чередуя различные средства, формы и 
методы физического воспитания, можно весьма эффективно повышать физическую и интеллекту-
альную работоспособность школьников, а также положительно воздействовать на сознание школь-
ников при формировании основ здорового образа жизни. 

Таким образом, организационное содержание шестого учебного дня недели в целом должно 
носить комплексный характер. Одной из главных задач, стоящих перед каждым учреждением об-
разования, является оптимальный охват учащихся физкультурно-оздоровительными мероприятиями 
в режиме учебного дня, недели, месяца и учебного года. Содержание таких мероприятий позволяет 
предупреждать не только гиподинамию (двигательную недостаточность) у учащихся, но и участво-
вать в подвижных играх всем учащимся, в том числе и отнесенным по состоянию здоровья к под-
готовительной и специальной медицинским группам.

При этом очень важно совместно с медицинскими работниками регулярно отслеживать оздо-
ровительный эффект от проведенных мероприятий. 

Эффективность физкультурно-оздоровительных занятий в шестой день недели, прежде всего, 
проявляется в низком уровне заболеваемости учащихся, высокой степени интеллектуальной рабо-
тоспособности, большом количестве победителей и призеров предметных олимпиад на районном, 
городском, областном и республиканском уровнях, довольно высоком проценте выпускников, посту-
пающих ежегодно в высшие и средние специальные учреждения образования [1].

Особое место среди физкультурно-оздоровительных мероприятий в учреждении образования 
отводится дням здоровья, спорта и туризма, которые способствуют снижению усталости, противо-
действуют утомлению и улучшают умственную работоспособность учащихся. 

Одной из основных задач дней здоровья, спорта и туризма является достижение максимально-
го оздоровительного эффекта. Упражнения, соревнования, подвижные, спортивные и народные игры 
подбираются в соответствии с возрастнополовыми особенностям учащихся, сезонными и погодным 
условиями при безусловном соблюдении Правил безопасности занятий по физической культуре и 
спорту в учебных заведениях Республики Беларусь. 

В содержание дней здоровья включаются подвижные и спортивные игры, игры на местности, 
туристские походы, массовые соревнования по смотру уровня физической подготовленности уча-
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щихся в рамках молодежного физкультурно-спортивного движения «Олимпийские надежды Белару-
си», открытые старты (дни рекордов) на лучшего бегуна, прыгуна, метателя, различные виды сорев-
нований «Неделя лыжника», «День бегуна», «День метателя», внутришкольные соревнования и др. 

Туристские походы также способствуют не только укреплению здоровья учащихся, но и обе-
спечивают их активный отдых. 

Но усилия по внедрению даже самых передовых здоровьесберегающих технологий останутся 
безрезультатными, если не будет поддержки со стороны родителей. Только в тесном сотрудничестве 
можно добиться хороших успехов по сохранению и укреплению здоровья детей.

Спорт – не единственный путь физического воспитания и развития учащихся школы. Его мо-
гут дополнять многообразные виды массовой физкультуры, увлекательные и доступные полуспор-
тивные и подвижные игры, которые настолько многочисленны и разнообразны, что можно выделить 
целые группы, способствующие развитию не только всех основных физических движений, но и фор-
мированию навыков здорового образа жизни [1]. 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Август 2010 – 2011

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные  
за выполнение

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учеб-
ного дня:
– обсудить на педсовете (или совещании при директоре) порядок 
проведения физкультминуток, подвижных игр на переменах;
– провести беседы в классах о режиме дня школьника, о по-
рядке проведения гимнастики, подвижных игр на переменах и 
физкультминуток;
– проводить подвижные игры и занятия физическими упражне-
ниями на больших переменах;
– проводить физкультминутки на общеобразовательных уроках

До 1 сент.

До 15 сент.

Ежедневно

Ежедневно

Администрация

Кл. руководит.

Физорг.

Учителя
2 Спортивная работа в классах и секциях:

– в классах назначить физоргов, ответственных за проведение 
подвижных игр на больших переменах и организующих коман-
ды для участия в соревнованиях;
– составить расписание занятий секций, тренировок команд;
– организация «часов здоровья»;
– классные часы «здоровый образ жизни»

До 15 сент.

До 15 сент.
Еженедельно
В теч. года.

Кл. руководит.

Уч. физкульт.
Кл. руковод.
Уч. физкульт.
Кл. руковод.

3 Внеурочная работа в школе:
– футбольные соревнования;
– осенний кросс;
– туристический слет;
– ориентирование в лабиринте;
– олимпиада по физкультуре;
– спортивное ориентирование;
– баскетбольные соревнования;
– «веселые старты» среди начальных классов;
– лыжные соревнования (кросс);
– лыжные соревнования (эстафета);
– волейбольные игры;
– «зарница»;
– троеборье;
– легкоатлетический пробег;
– «безопасное колесо»;
– президентские состязания;
– туристический поход;
– соревнования внутри классов и спортивной секции

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Апрель
Март

Апрель
апрель
апрель
апрель
Июнь

В теч. года

Учит. физкульт.
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№ Мероприятия Дата проведения Ответственные  
за выполнение

4 Участие в районных соревнованиях
– осенний кросс;
– кубок по футболу;
– туристический слет; 
– Олимпиада по физкультуре;
– лыжные соревнования (открытие);
– быстрая лыжня;
– лыжная эстафета;
– закрытие лыжного сезона;
– веселые старты;
– эстафета;
– легкоатлетический пробег;
– зарница

В теч.года (со-
гласно плану 
спортивных 

мероприятий в 
районе)

Учит. физкульт.

5 Агитация и пропаганда:
– организовать проведение бесед и лекций по классам на темы: 
«утренняя гимнастика школьника», «гигиена школьника», «от-
каз от вредных привычек»;
– выпускать информационный листок спортивных событий в 
школе– «СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК» в компьютерной обра-
ботке;
– провести спортивные вечера (мероприятия)

В теч. года

Каждый месяц

Кл. руководит.

Учит. физкульт.
Спорт. актив.

Учит. физкульт.
6 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллекти-

вом:
– лекции для родителей на темы: «личная гигиена школьника», 
«распорядок дня и двигательный режим школьника», «воспи-
тание правильной осанки у детей»;
– консультации для родителей по вопросам физического воспи-
тания детей в семье, закаливания и укрепления их здоровья;
– приглашать родителей на спортивные мероприятия;
– вовлечение учителей в участие в спортивных мероприятиях

Род. собрания

В теч. года

В теч. года
В теч. года.

Кл. руководит.

Учит. физкульт.
Кл. руководит.
Мед. работник.
Кл. руководит.
Уч. физкульт.
Уч. физкульт

1. Sharkey, B.J. Fitness and health / B.J. Sharkey. – Fourth Edition.– Human Kinetics, 1996. – 432 p.

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦЕЯ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

Метель А.И.,
Лицей БГУ

Анализ состояния практики школьного физического воспитания свидетельствует о том, что 
современные проблемы физического здоровья школьников можно разрешить, реализовав норму еже-
дневной двигательной активности. Однако для этого потребуется в разы увеличить количество уро-
ков физической культуры в школе. 

Современная школьная программа ориентирована на усредненные модели в рамках классно-
урочной системы. Поэтому реальные решения проблемы актуализации ежедневной двигательной ак-
тивности находятся в личностном физкультурном образовательном пространстве каждого ученика. 
Однако может ли сегодня каждый учитель физической культуры обеспечить физкультурное простран-
ство в своей школе – наверное, нет. Причин в этом немало: загруженность учителя оформлением до-
кументации и бумажной отчетности; система выставления итоговых оценок по предмету в четверти 
(количество оценок должно составлять не менее двух-трех по каждому разделу программы: знания, 
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умения и навыки, домашнее задание, уровень физического развития со средним результатом каждого 
ученика в классе) и др. Именно загруженность современного учителя физической культуры не по-
зволяет на практике решать многие насущные задачи по оздоровлению своих учеников. Внешкольное 
спартакиадное движение для учащихся общеобразовательных школ не является, на наш взгляд, со-
стоятельным в оценке работы учителя физической культуры – оно составляющее, но не главное. 

Известно, что каждое поколение людей застает в готовом виде определенные результаты куль-
турной деятельности предшествующих поколений. Например, система физического образования 
П.Ф. Лесгафта, который утверждал, что задача физического образования состоит «…в ограничении 
произвола в действиях молодого человека, чтобы в полной гармонии с умственным развитием приу-
чить его сознательно относиться к своим действиям и производить свою работу с возможно меньшей 
тратой материала и сил» [4, с. 358]. Новые же социальные потребности порождают новые задачи, 
поставленные развитием материальной и духовной жизни, которые решает современное поколение, 
совершенствуя наследие предшествующего поколения и передавая его следующим поколениям [3].

Таким образом, специфической особенностью физической культуры в отличие от других 
аспектов культуры является направленность одновременно как на «физическое» в человеке, так и 
на социально-психологические стороны его организации. Воздействуя на физическое, телесное ком-
плексом специфических средств и методов, физическая культура также оказывает влиянии и на ин-
теллектуальную, эмоциональную, духовную сферы личности в силу единства и взаимной обуслов-
ленности функционирования материальных и духовных начал в человеке.

Физическая культура предполагает формирование не только универсального тела, способно-
го к определенной социальной роли, но и к универсальной деятельности, формирование субъекта, 
нуждающегося в знаниях о становлении себе подобных, в том числе и в аспекте передачи своего со-
циального опыта в сфере физической активности и в образе жизни подрастающему поколению [5].

Лицей БГУ создан для осуществления следующих задач:
– воспитание творческой личности, способной к интеграции в систему национальной и миро-

вой культур, к продуктивному участию в развитии всех сфер общества, ориентированной на высокие 
нравственные ценности;

– развития высокой культуры, научного мировоззрения учащихся, вовлечение их в процессы 
освоения и создания новых знаний в различных областях и сферах деятельности;

– воспитание у лицеистов благородной целеустремленности к самореализации, воспитания 
критичности мышления, формирования умения оценить источник знаний, свою деятельность, пред-
видеть последствия своих поступков;

– формирование готовности к сменам образа жизни и адаптивных механизмов, обеспечиваю-
щих непрерывное образование личности.

Инновации в образовательном процессе лицея, их качество, с одной стороны, являются прояв-
лением уровня квалификации педагогов, результатом их творческой деятельности, а с другой сторо-
ны – действенным средством, условием ее совершенствования. Опыт становления альтернативных 
образовательных систем прошлого и настоящего доказывает, что наиболее эффективно развитие ин-
новационного потенциала педагогов происходит в том случае, когда педагогический коллектив на-
ходится в инновационном поиске, в непрерывном процессе обновления.

Понятие «непрерывное образование» является сегодня наиболее употребляемым в существую-
щей сегодня психолого-педагогической литературе. Однако до сих пор в него вкладывается различ-
ный смысл, что вносит известную путаницу и существенно сдерживает реальные практические шаги 
по пути развития новых педагогических технологий и в области физкультурного образования, в том 
числе на старшей ступени школьного образования, учебными заведениями такими как лицеи в Ре-
спублике Беларусь. До сих пор под непрерывным образованием понимают просто преемственность 
между различными уровнями образования, взаимосвязь между учебными программами гимназий, 
лицеев и колледжей и теми университетами и другими вузами, при которых они созданы.

Учебно-воспитательный процесс в лицее БГУ осуществляют высококвалифицированные ра-
ботники образования, науки, культуры в Республике Беларусь. Более половины учителей имеют выс-
шую категорию. К преподаванию привлекаются преподаватели соответствующих факультетов БГУ. 
Среди преподавателей лицея более 30 человек имеют ученую степень кандидата наук. Учителя лицея 
активно пропагандируют свой педагогический опыт. Ими опубликовано более 300 статей в научно-
методических журналах, издано более 150 учебников и учебно-методических пособий.
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В лицее создана и успешно функционирует система внеклассной работы по предметам. Это олим-
пиады, интеллектуальные турниры, научные конференции, различные спортивно-оздоровительные 
мероприятия по многим видам спорта.

Результаты этой деятельности весьма значимы: учащиеся лицея БГУ за 21 год завоевали более 
1000 дипломов Республиканской олимпиады. Особенно впечатляют успехи учащихся лицея БГУ на 
Международных олимпиадах: более 120 медалей за этот период привезли наши учащиеся с разных 
стран мира, из них: 11 золотых, 44 серебряных и более 60 бронзовых, что составляет белее 45 % от 
всех наград, завоеванных школьниками Республики Беларусь на Международных олимпиадах. Это 
весомый вклад лицея БГУ в укрепления престижа нашей страны на международной арене

Значение физической культуры для учащихся лицея Белгосуниверситета с их высоким уров-
нем культуры и образования определяет способность к физическому самосовершенствованию в рам-
ках урочной и внеурочной форм физкультурно-оздоровительной работы.

В лицей поступают после базовой школы в 10-й класс, мы работаем с таким прекрасным, вы-
сокоинтеллектуальным контингентом. Установка на здоровый образ жизни является одной из основ-
ных в работе всего педагогического коллектива. В этом году мы провели достаточно обширное анке-
тирование вновь поступивших к нам учащихся с разных регионов страны на предмет: удовлетворены 
ли они своим здоровьем, физической умственной работоспособностью и состоянием в целом; как 
поступившие лицеисты характеризуют свое питание, как оценивают свою физическую подготовлен-
ность в сравнении со своими сверстниками (таблица 1).

Таблица 1 – Самооценка состояние здоровья учащихся лицея БГУ, %

«Да – удовлетворены полностью…» Мужчины Женщины
Своим здоровьем 27, 1 19, 8
Физической работоспособностью 28, 3 17, 0
Умственной работоспособностью 50 39, 6
Состоянием в целом 35, 9 31, 7

Один из предложенных вопросов состоял в том: как Вы можете охарактеризовать питание (та-
блица 2):

Таблица 2 – Самооценка питания учащихся лицея БГУ

Позиция Ответ Мужчины Женжины

Разнообразное питание
«Да» 83,65 87,88
«Нет» 8,65 5,05

«Трудно сказать» 7,69 7,07

Беспорядочное питание
«Да» 35 42
«Нет» 65 58

«Трудно сказать» – –

Недостаточное питание
«Да» 6,19 5,15
«Нет» 85,57 85,57

«Трудно сказать» 8,27 9,28

В вопросе, как вновь поступившие лицеисты оценивают свою физическую подготовленность 
в сравнении со своими сверстниками, получены следующие данные (таблица 3):

Таблица 3 – Самооценка физической подготовленности в сравнении со своими сверстниками учащихся лицея 
БГУ, %

Выше среднего Среднее Ниже среднего Плохое Затрудились с от-
ветом

Мужчины 31,48 49,07 13,89 2,78 2,78 
Женщины 13,21 48,11 18,87 12,26 7,55 
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При сравнении результатов по предложенным нами вопросам удовлетворенности своим фи-
зическим состоянием показатель «удовлетворены» мужской половины опрошенных до 10 % больше 
женской половины опрошенных, как и физическая работоспособность.

Женская часть опрошенных более чем на 10 % серьезнее относится к такому фактору, как здо-
ровое питание. 

Состояние физической подготовленности опрошенных мужчин до 20 % превосходит анало-
гичные показатели сверстников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СПОРТИВНО ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
В ПРОЦЕССЕ УРОЧНЫХ И ВНЕУРОЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ  

ТРАБСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Микша В.И., 
Трабская общеобразовательная средняя школа

Рассматривая систему работы со спортивно одаренными детьми, необходимо подчеркнуть 
важность образовательной среды для развития одаренности. 

Работу с одаренными детьми мы организуем на следующих принципах:
– максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности; 
– возрастание роли внеурочной деятельности, индивидуализация и дифференциация обучения; 
– создание условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 
– свобода выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 
Практика нашей педагогической деятельности показала, что наиболее эффективными в работе 

с одаренными учащимися являются следующие формы работы:
– групповые занятия; 
– факультативные занятия; 
– индивидуальные занятия;
– спортивные мероприятия; 
– участие в олимпиадах; 
– работа по индивидуальной образовательной траектории.
Учебный процесс организуется таким образом, чтобы каждый ученик оказался в ситуации, 

когда он может и желает раскрыть свои потенциальные возможности, когда он берет ответственность 
за свой ученический труд на себя, вступая с учителем в отношения доброжелательного сотрудниче-
ства, а не иждивенчества. 

Многолетний опыт педагогической деятельности показывает, что наилучший воспитательный 
результат получается, когда учитель опирается на успех ученика. Ведь этот успех всегда связан с чув-
ствами радости, с эмоциональным подъемом. У ребят, удачно справившихся с каким-либо полезным 
делом, появляется уверенность в собственных силах, желание достигать хороших результатов, чтобы 
опять пережить радость успеха. Сложилась система форм, методов и приемов обучения, которая дает 
положительные результаты. 
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В развитии личности, обладающей способностями к спортивному творчеству, используется 
технология личностно-ориентированного обучения, организация обучения в сотрудничестве.

Профессиональные умения направляются нами не просто на контроль знаний и умений школь-
ников, а на диагностику их деятельности с целью оказания своевременной помощи квалифицирован-
ными действиями, устранения намечающихся трудностей в познании и применении знаний. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе. Наш коллектив воспитывает уча-
щихся в духе преодоления трудностей, ведет их по пути «от простого к сложному», от изученного к 
неизученному, то есть все время создается перед учащимися система перспективных целей. Такой 
подход развивает стремление к самосовершенствованию не только учащегося, но и педагога. Такая 
организация педагогического взаимодействия значительно сложнее, чем традиционные уроки. 

При подготовке и проведении проблемных лекций мы используем информационно-коммуни-
кационные технологии в преподавании предмета «Физическая культура и здоровье», что позволяет 
активизировать процесс обучения.

Работа детей в основной, подготовительной и специальной медицинских группах направляет-
ся на освоение жизненно важных двигательных умений и навыков школьников (правильной ходьбы, 
бега, прыжков), навыков в равновесии, передвижении на лыжах и организуется с учетом дозировки 
физических нагрузок и возрастных особенностей. 

С ранней весны и до поздней осени проводятся занятия на свежем воздухе. Все уроки прово-
дятся с высокой моторной плотностью. Наличие спортивного инвентаря позволяет выполнять бего-
вые, прыжковые, силовые, игровые и другие упражнения одновременно всем учащимся класса.

Занятия организуются фронтальным и групповым методами. По отдельным разделам програм-
мы разработаны карточки с выполнением моделей упражнений с описанием порядка их выполнения. 
Это позволяет осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход в обучении учащихся.

Самостоятельная деятельность учащихся, внесение в напряженную работу элементов игры, 
необходимого отвлечения, переключения, успокоения, временного отдыха для регулирования дыха-
тельных и сердечно-сосудистых органов – все это сохраняет и укрепляет здоровье детей, вселяет в 
ребят уверенность в своих силах. 

Эффективность урока в немалой степени зависит от подготовки к нему, куда входят тщательно 
продуманные объяснение учебного материала, постановка задач, определение последовательности 
их реализации и решения. Материал урока располагается в строгой логической последовательности 
от простого к сложному: эстафета сменяется ведением баскетбольного мяча, имитационные упраж-
нения – работой на снарядах, прыжковый бег – передачей мяча в парах, физическая нагрузка череду-
ется с эмоциональной разрядкой.

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспита-
ния, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности, поэтому важную роль 
в выявлении и дальнейшем развитии одаренных детей играют классные руководители, педагоги, 
родители. Мы поддерживаем тесную связь с родителями, семьей: школа развивает способности уче-
ников, создает условия для их реализации, а семья – замечает и определяет способности ребенка. 

Развитию уровня спортивной одаренности способствует и внеурочная деятельность. В нашей 
школе организована работа секций «Спортивные игры» для девушек 8–11-х классов, «Спортивные 
игры» для юношей 8–11-х классов, факультативного занятия «Час футбола» для ребят 7-го класса. 
Проводятся секции ОФП для мальчиков и девочек 7–8-х классов. Традиционными являются такие 
спортивно–массовые мероприятия, как спортландия, спортивные конкурсы «А ну-ка, парни», «Весе-
лые старты», День лыжника, День здоровья.

Много внимания уделяется развитию спортивной базы школы. 
Глубину и прочность знаний выпускники подтверждают на экзамене по предмету «Физическая 

культура и здоровье». За последние годы 5 выпускников поступили в высшие военные училища, 
2 выпускника стали студентами факультета физической культуры Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы. Ученики нашей школы постоянно принимают участие в районных и 
областных соревнованиях, спартакиадах, кроссах и часто становятся призерами. За 2010 календар-
ный год наши ученики приняли активное участие в соревнованиях разного уровня. В результате 
завоевано: 1 место в связке (бег на 60 метров, метание диска, тройной прыжок с места), 2-е место в 
толкании ядра, 2-е место в метании диска, 2-е место в беге на 150 метров на областных соревнова-
ниях по легкой атлетике. 
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Таким образом, комплексное развитие личности на уроках физической культуры и здоровья 
и во внеурочной деятельности расширяет масштабность личности, ее спортивную направленность, 
делает личность более развитой, а, следовательно, приспособленной к социализации. 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Москаленко Н.В., доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, 
Степанова И.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Введение. Анализ развития современной системы школьного образования в Украине пока-
зывает, что несмотря на лавину новаций в системе обучения и воспитания, области физического 
воспитания они мало касаются. Учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы все 
больше перегружается предметами, которые развивают только умственную деятельность, и при этом 
совершенно не учитывается ни снижение уровня физического развития современных детей, ни по-
стоянное ухудшение состояния их здоровья. В то же время отклонения в школьной практике от цели 
физического воспитания и сведение его к чисто нормативному подходу, который наблюдается в по-
следние годы, не только противоречит идее формирования гармонично развитой личности, но и уси-
ливает и без того критическое состояние здоровья школьников [3, 5].

Решение проблемы сохранения здоровья и обеспечения гармоничного развития личности в 
учебных заведениях является весьма актуальной проблемой и имеет большой практический интерес. 
В связи с этим перед физической культурой как основой обеспечения укрепления здоровья детей вы-
двигаются новые задачи, которые требуют разработки современных педагогических технологий по 
организации системы физического воспитания в общеобразовательных школах [1, 2, 4].

Цель работы – научно обосновать концепцию инновационной программы физкультурно-
оздоровительной работы в общеобразовательных учебных заведениях.

Обсуждение результатов. Школы, которые ориентированы на изменения, благодаря внедре-
нию нововведений получают возможности и стимулы для своего развития. Поэтому создание инно-
вационных программ по различным направлениям работы школ приведет к обновлению системы 
образования.

Нами разработана концепция инновационной программы физкультурно-оздоровительной ра-
боты с учетом тенденций развития современной школы.

Концепция инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы решает сле-
дующие задачи:

1. Определить проблемы, на решение которых она ориентирована.
2. Определить цель инновационной программы.
3. Научно обосновать нововведения, за счет внедрения которых предполагается решить про-

блемы.
4. Разработать стратегию и проект будущей программы физкультурно-оздоровительной ра-

боты.
5. Определить кадровое и ресурсное обеспечение.
6. Разработать план действий.
Концепция проектирования инновационной программы физкультурно-оздоровительной рабо-

ты направлена на всестороннее развитие личности путем обучения и воспитания и основывается на 
общечеловеческих ценностях и принципах:

– демократии – ключевая стратегия заключается в том, чтобы организация, пути принятия 
решений, структура управления были демократичные, при этом предоставляются возможности и 
поощряется участие всех участников проекта;

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



173

– справедливости и равенства – программа должна быть создана для всех социальных групп, с 
учетом особых потребностей каждого ученика;

– прозрачности – все участники проекта четко должны знать цель, средства ее достижения, 
структуру и границы компетентности;

– гуманизма – формирование сознательного отношения к обязанностям человека и воспитание 
гражданина Украины;

– интегративности – состоит в единстве обучения и воспитания на принципах гуманизма;
– научности – предполагает внедрение инновационных технологий на основе современных 

научных исследований;
– законности – соблюдение законодательных актов, ответственности перед законом, реализа-

ция прав учащихся на свободное формирование политических и мировоззренческих убеждений;
– системности – школа рассматривается как система, комплекс взаимосвязанных компонентов, 

которые создают новое интегративное качество.
Проектирование инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы предпо-

лагает учет общих принципов теории физического воспитания:
– принцип гармоничного развития личности;
– принцип связи с жизнедеятельностью;
– принцип оздоровительной направленности.
А также общеметодических принципов:
– сознания – призван сформировать у школьников мировоззрение здорового образа жизни;
– активности – обеспечивает формирование активного участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;
– принцип индивидуализации – предполагает учет индивидуальных особенностей детей и осу-

ществления дифференцированного подхода.
Педагогические инновации представляют собой содержательную сторону инновационного 

процесса и состоят из научной идеи, технологии и процесса реализации. Процесс перехода системы 
из одного качественного состояния в другое с помощью использования инноваций называется инно-
вационным.

Инновационный процесс определяет изменения, которые имеют:
– новизну;
– потенциал повышения эффективности этих процессов в целом;
– способность дать долгосрочный полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств 

на внедрение новшества;
– согласование с другими осуществляемыми нововведениями.
Инновационное развитие физкультурно-оздоровительной работы сегодня в основном осущест-

вляется в следующих направлениях:
– создание новой организационной структуры;
– совершенствование системы управления;
– выбор стратегических альтернативных систем обучения, направленных на повышение каче-

ства образования.
Что касается такого направления, как создание системы обучения, которая направлена на 

сохранение здоровья, то, увы, инновационных технологий по совершенствованию физкультурно-
оздоровительной работы разрабатывается недостаточно. Практически полностью отсутствует си-
стемный подход к решению данного вопроса.

При назначении цели модели физкультурно-оздоровительной работы надо исходить из целей 
и задач общего среднего образования, где определено, что школа должна воспитывать сознательное 
отношение к своему здоровью и здоровью других граждан, социальной ценности, формирование 
гигиенических навыков и принципов здорового образа жизни, сохранения, укрепления здоровья уча-
щихся.

Таким образом, цель инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы со-
стоит в формировании физически развитой личности, способной реализовать творческий потенциал, 
активно используя физическую культуру для укрепления и сохранения здоровья, осознанного отно-
шения к формированию собственного здоровья, защите от неблагоприятных природных и социаль-
ных факторов.
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В реализации проекта инновационной физкультурно-оздоровительной программы решаются 
следующие задачи:

– формирование культуры здоровья у школьников, родителей, учителей;
– создание в учреждениях образования структурных подразделений с ориентацией на здоро-

вый образ жизни (центров, служб, советов, клубов и др.);
– повышение квалификации медработников по вопросам здорового образа жизни;
– осуществление комплексного психолого-педагогического, физического и медицинского кон-

троля и сопровождения школьников;
– овладение знаниями и умениями по сохранению и укреплению здоровья;
– развитие личностных качеств и творческих способностей школьников.
Основу разработки инновационной программы составляет улучшение здоровья учащихся и 

создание условий для формирования личности ребенка.
Программа обеспечивает улучшение всех составляющих здоровья (рисунок 1)

 

Здоровье ученика 

Психическое 

Физическое 

Социальное 
 

Рисунок 1 – Составляющие здоровья учащихся

Все составляющие здоровья учащихся обеспечены системой современных форм инновацион-
ной программы физкультурно-оздоровительной работы.

Психическое здоровье связано с психической сферой человека, которая обеспечивает адекват-
ное поведение личности, формирование сознания и развитие мышления.

Индивидуальная медико-психологическая программа для ученика должна включать: психоло-
гические, психотерапевтические, медикаментозные мероприятия, фитотерапию, лечебную физкуль-
туру, закаливание и другие мероприятия.

Цель психолого-педагогической службы – поддержка личности, формирование способности к 
самостоятельному творческому осуществлению своей жизни, умение жить в новых общественных 
условиях, преодолевая или компенсируя определенные личностные ограничения.

Высокий уровень психического здоровья способствует формированию духовного здоровья, 
которое рассматривается как комплекс потребностей мотивационной и информативной среды жиз-
недеятельности, основу которой составляет система ценностей, установок и мотивов поведения ин-
дивида в обществе.

Программой определены основные формы работы, направленные на формирование духовного 
здоровья – внедрение тетрадей по предмету «Физическая культура», системы интегрированных уро-
ков, которые способствуют формированию и развитию личности ребенка через систему ценностей 
физической культуры.

Развитие духовной сферы учащихся осуществляется в процессе проведения физкультурно-
художественных и спортивно-художественных праздников, презентации книг, в которых реализует-
ся гуманистическая идея олимпизма, принципы честной и справедливой игры, уделяется внимание 
художественному отображению спорта, его гуманистическому осмыслению. 

Праздники направлены на формирование высокого социально-культурного и духовного по-
тенциала детей.

Физическое здоровье связано с биологической структурой человека и функциями, которые 
обеспечивают определенную физическую работоспособность.

Физическое здоровье обеспечивается целостной системой, которая предусматривает вопло-
щение ежедневных физкультурно-оздоровительных занятий по основной программе, а также допол-
нительных занятий «на выбор» (на которых дети, исходя из интересов и возрастных особенностей, 
занимаются различными видами спорта), физкультурных минуток различной направленности, под-
вижных перемен, спортивного часа в группах продленного дня, самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями, прогулок на свежем воздухе с использованием подвижных игр, физкультурно-
спортивных праздников, спортивных соревнований, занятий в спортивных секциях (рисунок 2).
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Социальное здоровье определяется условиями социальной среды, поэтому необходимо преду-
смотреть мероприятия, участие всех структур в реализации инновационной программы физкультурно-
оздоровительной работы, акцентируя внимание на проблеме улучшения здоровья и формирования 
здорового образа жизни.

Особое внимание надо обратить на повышение уровня знаний учителей, которое осуществля-
ется в таких формах работы школы: работа с родителями – индивидуальные консультации с роди-
телями, открытые уроки, внеурочные мероприятия, лекции для родителей, школа для родителей, 
консультации медицинской службы, лечебно-профилактические мероприятия, тематические роди-
тельские собрания, организация системы контроля за физическим состоянием учащихся; работа с 
учителями – тематические заседания, научно-методические семинары, педагогическое совещание по 
вопросам организации физического воспитания, занятия в оздоровительных группах для учителей; 
работа с руководством школы – тематические совещания директора.

Вывод. Внедрение инновационной программы будет эффективным, если учителя, админи-
страция школы во всех формах учебного процесса будут способствовать формированию позитив-
ного настроения, поощрять достижения, проявлять внимание и ценить учащихся, способствовать 
формированию всех составляющих здоровья в системе физкультурно-оздоровительной работы. 
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школе на основе использования инновационных видов двигательной активности / Е.В. Давиденко, В.П. Семе-
ненко // Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоров-
ления нации. – 2009. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 72–75.

2. Дубогай, О.Д. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / 
О.Д. Дубогай. – К.: Оріята, 2001. – 152 с.

3. Круцевич, Т. Мотиваційний підхід до організації процесу фізичного виховання у школі / Т. Круце-
вич // Наукові записки. Педагогіка: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2004. – С. 35–39.

4. Лукьяненко, В.П. Современные подходы в организации внеклассной работы с детьми младшего и 
среднего школьного возраста / В.П. Лукьяненко // Физическое воспитание и спорт в системе образования как 
фактор физического и духовного оздоровления нации. – Минск, 2009. – Ч 2. – С. 189–194.

5. Москаленко, Н.В. Педагогические инновации в физическом воспитании общеобразовательных учеб-
ных заведений / Н.В. Москаленко // Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физиче-
ского и духовного оздоровления нации. – Минск, 2009. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 221-223.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СТУДЕНТОВ

Нарскин Г.И., доктор педагогических наук, профессор, 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
Ключников А.В.,
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь

В практике физического воспитания студентов педагогический контроль используется для 
оценки эффективности применяемых средств и методов, выявления соответствия достигнутых ре-
зультатов установленным контрольным нормативом и определения динамики развития физической 
подготовленности студентов. В связи с этим основы применения педагогического контроля физиче-
ского состояния в системе управления учебно-тренировочным процессом по физической культуре 
изложены во многих научно-методических работах [2, 4]. При этом можно отметить, что в учебно-
методических работах часто высказывается мнение о необходимости использования комплексного 
контроля, позволяющего получить более полную и точную информацию об исследуемом объекте. 
Понятен тот факт, что значительная часть специальных публикаций, диссертационных работ и на-
учных тем посвящена решению различных актуальных вопросов комплексного контроля в процессе 
физического воспитания. При этом по общему мнению ведущих ученых и практиков, занимающихся 
данной проблемой, система комплексного контроля должна включать в себя все основные подси-
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стемы контроля, в том числе педагогического, биомеханического, медико-биологического, биохими-
ческого и психологического. Эти подсистемы обеспечивают контроль, по существу, всех основных 
компонентов учебно-тренировочного процесса [1, 2, 6, 7].

Поэтому в научно-методической литературе понятие «комплексный контроль» определяется 
как оценка уровня и состояния подготовленности занимающихся на основе показателей, предлагае-
мых специалистами различного профиля (педагогами, врачами, физиологами, биохимиками и т. д.), 
позволяющих принимать решения по организации и коррекции учебно-тренировочного процесса по 
физической культуре [3, 8].

Изучение педагогической практики и методической литературы показывает, что каким бы 
глубоким и всесторонним исследованиям в условиях лаборатории не подвергался занимающийся, 
эффект обширных получаемых данных для целей управления объемом и интенсивностью нагру-
зок порой оказывается весьма незначителен. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-
первых, длительные перерывы в занятиях нарушают ритм и план учебно-тренировочного процесса. 
Во-вторых, материалы этих обследований, получаемые не чаще 2–3 раз в год в разные фазы учебно-
тренировочного цикла, педагог не может оптимально использовать, так как функциональное состоя-
ние занимающихся может существенно изменяться в ту или другую сторону за 2–3 недели занятий. 
В этой связи совершенно оправданы усилия многих педагогов, врачей и физиологов, направленные 
на разработку и использование простых и доступных методов и средств измерения и оценки влияния 
нагрузок, особенно выполняемых с максимальными объемами или интенсивностью [5, 9]. 

Решение педагогических проблем комплексного контроля, в отличие от медицинских проблем 
диагностики состояния здоровья занимающихся и профилактики заболеваний, сопряжено с рядом 
методических трудностей – за минимально короткое время обследования необходимо получить до-
статочный объем информации, невозможностью использования громоздкой стационарной аппара-
туры и традиционных нагрузочных тестов, необходимостью оценки не только функционального 
состояния студентов, но и уровня его функциональной подготовленности к конкретному виду дея-
тельности и на конкретном этапе учебно-тренировочного процесса [1, 6, 8].

Кроме того, специалисты в области управления учебно-тренировочным процессом отмечают 
негативные стороны комплексного контроля: постоянный рост удельного веса различного рода изме-
рений, неодновременное измерение многочисленных параметров занимающихся, что не позволяет 
получить информативную интегральную оценку уровня подготовленности и физического состояния 
студентов на различных семестрах и курсах [4, 8, 10].

В связи с этим создание программы комплексного контроля в системе управления учебно-
тренировочным процессом по физической культуре студентов должно включать в себя следующие 
этапы: 1) подбор контрольных упражнений, позволяющих оценить основные стороны физическо-
го состояния; 2) разработка методики тестирования; 3) контрольное тестирование; 4) математико-
статистический анализ результатов тестирования и выявление надежных и информативных тестов; 
5) составление комплекса тестов с разработкой нормативов по каждому из них [2, 9].

Для реализации комплексного контроля многие авторы с учетом системного подхода рекомен-
дуют применять следующие положения:

– разделение системы комплексного контроля на несколько уровней (подсистем), упорядочен-
ных по иерархическому принципу, причем каждому уровню организации системы присущи свои 
характерные взаимосвязи и способы координации между специфическими для данного уровня эле-
ментами; 

– использование различных уровней функционирования и организации комплексного контро-
ля на основе общих принципов, позволяющих более эффективно, на методическом уровне, подойти 
к анализу их взаимодействия, взаимовлияния и взаимообусловленности.

В научно-методической литературе методы комплексного контроля подразделяются на четыре 
основные группы [7, 9], определяемые показателями подготовленности студентов. Первая группа – 
интегральные показатели, отражающие суммарный эффект различных сторон подготовленности, 
вторая – комплексные показатели, характеризующие одну из функциональных систем организма 
занимающихся (например, сердечно-сосудистую), третья – дифференциальные показатели, харак-
теризующие только одно свойство системы организма (например, биопотенциалы ЭКГ сердца), чет-
вертая – единичные показатели, раскрывающие одну величину или отдельное свойство системы ор-
ганизма человека.
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По мнению ряда специалистов, методологическую основу системы комплексного контроля со-
ставляют:

– взаимосвязь отдельных разделов комплексного контроля;
– определение оптимального объема показателей для оценки данных каждого раздела контро-

ля;
– соответствие выбранных тестов статистическим критериям надежности, объективности и 

информативности.
Одной из основных задач комплексного контроля является рациональный подбор тестов, ко-

торые должны:
– объективно отражать оцениваемые качества и способности;
– быть понятными для испытуемых и для тех, кто информацию подает;
– естественно вписываться в учебно-тренировочный процесс, не нарушая его организации;
– достаточно всесторонне оценивать реакцию организма на тренировочные воздействия и под-

готовленность занимающихся.
В этой связи к подбору и обоснованию тестов для контроля каждой стороны подготовки вы-

двигается ряд требований [2, 6]:
1. Необходимость обосновывать тот или иной показатель, например, с физиологических, пе-

дагогических позиций, закономерностей становления двигательной функции, особенностей силовой 
подготовленности и другие.

2. Констатировать проявление тех или иных явлений в виде коэффициентов корреляции между 
соответствующими показателями и каким-либо ведущим критерием физического состояния.

1. Андреев, А.Н. Оптимизация педагогического процесса по физической культуре курсантов военно-
инженерного вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / А.Н. Андреев; Ставропольский гос. ун-т. – Став-
рополь, 2005. – 22 с.

2. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. 
Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223 с. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2006. – 
528 с.

4. Бобр, В.Н. Управление процессом становления спортивного мастерства пятиборцев на основе ком-
плексного контроля параметров техники стрельбы и функционального состояния организма: автореф. дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Н. Бобр; Киевский гос. центральный ин-т физ. культуры. – Киев, 1987. – 24 с.

5. Бойко, В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В.В. Бойко. – М.: 
Физкультура и спорт, 1987. – 144 с. 

6. Бондаревский, Е.Я. Структура и измерение физической пригодности / Е.Я. Бондаревский, В.М. За-
циорский // Теория и практика физической культуры. – 1968. – № 6. – С. 30–36.

7. Тесты в спортивной практике / Х. Бубэ [и др.]. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 238 с.
8. Бунин, В.Я. Основы теории соревновательной деятельности: учеб.-метод. пособие / В.Я. Бунин. – 

Минск: Гос. комитет БССР по физ. культуре и спорту, 1986. – 32 с.
9. Григорович, Е.С. Физическая культура в жизни студента: учеб. пособие / Е.С. Григорович, М.А. Пере-

верзев, А.М. Трофименко; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, М-во образования Респ. Беларусь – Минск, 
2000. – 44 с.

10. Евсеев, Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.
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АКТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Овчинникова С.В.,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного 
университета физической культуры

Нарушение осанки занимает особое место среди деформаций опорно-двигательного аппарата 
вследствие широкой распространенности, роста количества нарушений, значимости для формирова-
ния здоровья растущего организма. 

С позиции физиологических закономерностей осанка ребенка является динамическим стерео-
типом и в школьном возрасте носит неустойчивый характер, легко изменяясь под воздействием по-
зитивных и негативных факторов. Гетерохронность развития костного, связочного, суставного аппа-
рата и мышечной системы в этом возрасте является основой неустойчивости осанки [3]. В результате 
проведенного нами анализа заболеваемости учащихся ГУО «СОШ № 48 г. Минска им. Ф.А. Малы-
шева» были получены следующие данные: количество детей с нарушением осанки составило 36 % 
среди учащихся 1–4-х классов; 37 % среди учащихся 5–9-х классов; 26 % среди учащихся 11–12-х 
классов. Количество детей, больных сколиозом среди учащихся 1–4-х классов составило 2 %; среди 
учащихся 5–9-х классов – 14 %; среди учащихся 10–11-х классов – 20 %. Плоскостопие имеют 56 % 
школьников 1–4-х классов; 48 % школьников 5–9-х классов и 34 % школьников 10–11-х классов. 

Выявлено, что подавляющее большинство учащихся ГУО «СОШ № 48 г. Минска им. Ф.А. 
Малышева» (69 %) относятся ко II группе здоровья; в III группу здоровья вошли 22 % детей; 1 % – в 
IV группу здоровья. Лишь 8 % школьников имели I группу здоровья (учащиеся, не имеющие откло-
нений в состоянии здоровья).

Нарушение осанки не является заболеванием – это изменение функционального состояния 
мышечно-связочного и опорно-двигательного аппарата. Так почему же так важно предупреждение ри-
ска отклонений, предотвращение или замедление их прогрессирования? Причины тому следующие:

– очень часто под нарушением осанки, например по сколиотическому типу, протекает началь-
ная стадия сколиотической болезни. Поэтому, своевременно уделяя внимание коррекции нарушения 
осанки, мы тем самым минимизируем риск прогрессирования серьезной ортопедической патологии 
сколиотической болезни [1];

– нарушение осанки приводит к нарушению биомеханики опорно-двигательного аппарата, что 
косвенно отражается на дальнейшем развитии ребенка. Нарушение осанки у детей может влиять 
на функцию желудочно-кишечного тракта (нарушение секреции, изменение тонуса желудка и ки-
шечника, отрыжка, метеоризм и т. д.), на состояние сосудов, нервов и нервных сплетений. У детей 
с нарушением осанки снижена жизненная емкость легких, уменьшена экскурсия грудной клетки и 
диафрагмы, что неблагоприятно отражается на деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Плохая осанка чаще всего сочетается со сниженным общим тонусом ребенка, с нарушенным 
из-за неправильного положения головы кровоснабжением головного мозга, слабым зрением;

– нарушение осанки – в значительной степени, проблема сознания. Общеизвестно, что среда 
определяет развитие ребенка через его переживание среды, поэтому появление даже незначительных 
отклонений часто формирует у ребенка непреодолимый комплекс неполноценности, деформирует 
личность. В подростковом же возрасте, чаще у девочек, особенно при наличии косметических де-
фектов, переживания по этому поводу могут дать начало выраженной невротизации и спровоциро-
вать формирование синдрома дисморфофобии – неприятие собственного тела [4].

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата в масштабах отдельно взятого 
учебного учреждения рекомендуют комплекс следующих мероприятий:

1. Своевременную диагностику состояния опорно-двигательного аппарата. Обязательные ва-
рианты информирования о результатах диагностики – оформление медицинских листков в классных 
журналах, индивидуальная работа с классными руководителями, педагогами, воспитателями, роди-
телями, обсуждение на родительских собраниях, на педагогических советах.
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2. Индивидуальный психологический подход к учащимся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

3. Систематическое использование целенаправленных физических упражнений. Рационально 
организованный режим физической активности – решающий фактор профилактики и коррекции на-
рушений опорно-двигательного аппарата.

4. Соблюдение гигиенических правил организации учебного процесса.
5. Соблюдение принципов рационального питания. Основными считаются три принципа: 

энергетическое равновесие в организме; сбалансированность питания; режим питания.
6. Закаливание. Частые острые респираторные заболевания ограничивают двигательную ак-

тивность; снижают функциональные возможности систем дыхания и кровообращения; замедляют 
процессы роста и развития опорно-двигательного аппарата; создают благоприятные условия для 
формирования функциональных нарушений осанки.

7. Отказ от вредных привычек.
Для каждого учащегося необходим подбор специальных программ профилактики и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Интенсивность и объем мышечной нагрузки определя-
ется исходя из возраста, пола ребенка, уровня его физической подготовленности, функционального 
состояния организма, вида и степени нарушений. 

Воспитание и закрепление навыка правильной осанки, восстановление нормального статико-
динамического стереотипа обеспечиваются применением физических упражнений, направленных 
на укрепление основных мышечных групп с акцентом на воспитание силы и силовой выносливости; 
выполнением динамических дыхательных упражнений в сочетании с движениями рук, плечевого 
пояса, туловища и статических – при участии диафрагмы и межреберных мышц. Для исправления 
нарушения осанки используются упражнения в равновесии, на растягивание и расслабление.

Под коррекцией дефекта подразумевается исправление угла наклона таза, нарушений физиоло-
гической кривизны позвоночника, нарушений положения и формы грудной клетки, живота и головы. 
Исходное положение, из которого выполняется физическое упражнение, оказывает существенное 
влияние на его действие. Исходные положения лежа на спине, на животе, на боку позволяют добить-
ся оптимальной разгрузки опорно-двигательного аппарата от влияния веса тела: мышцы полностью 
освобождаются от необходимости удержания тела в вертикальном положении; обеспечивается раз-
грузка позвоночника от давления на него тяжести вышележащих сегментов тела [2].

Успешность реализации программы профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 
в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, должна включать весь ком-
плекс вышеперечисленных мероприятий при совместных действиях специалистов разного профиля.

1. Васильев, О.С. Детская ортопедия от 4 (5) до 11 (12) лет. Особенности специальности в амбулаторной 
практике / О.С. Васильев // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – 2010. № 3–4 (34–35). – 
С.116–124.

2. Лечебная физическая культура: справочник под ред. В.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 2004. – 592 с.

3. Физическая реабилитация: учебник для студентов высш. учеб.заведений / под ред. С.Н. Попова –  
3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 606 с.

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата и остроты зрения у учащихся в учрежде-
ниях, обеспечивающих получение общего среднего образования: метод. рекомендации М-ва здравоохранения 
Респ. Беларусь // Сб нормативных док-тов М-ва образования Респ. Беларусь. 2010. № 10. С. 12–43.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В УО «ЖОДИНСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6»

Павлович Е.С., 
Жодинская государственная общеобразовательная средняя школа № 6

Основная задача государственной политики в области воспитания определена Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Воспитать гражданина-патриота, одухотворенного идеалами 
добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества» [3, c. 4].

Главная цель физического воспитания – формирование гармонично развитой личности. Эта 
цель достигается путем решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и приклад-
ных задач, работа над которыми проходит как на уроках, так и во время проведения внеклассных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в учреждениях об-
разования является составной частью образовательного процесса по физическому воспитанию уча-
щихся и способствует воспитанию гражданско-патриотических чувств.

В структуру внеклассной работы учителя физической культуры входят:
– организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня ;
– участие в соревнованиях смотра уровня физической подготовленности учащихся «Олимпий-

ские надежды Беларуси», соревнованиях по подвижным играм «Вас вызывает спортландия!», по 
биатлону, лыжным гонкам, пулевой стрельбе «Снежный снайпер»;

– организация и проведение физкультурно-оздоровительных и туристских мероприятий, спор-
тивных соревнований круглогодичной спартакиады учреждения образования, физкультурных празд-
ников, ежемесячных дней здоровья и т. д.;

– подготовка и участие сборных команд школьников учрежде ния образования в городских, об-
ластных и республиканских соревнованиях;

– организация и проведение занятий (в том числе и для начальных классов) в секциях и круж-
ках спортивной направленности;

– участие на первом этапе спартакиады по летнему и зимнему многоборью физкультурно-
спортивного комплекса «Защитник Отечества». Защита Отечества – священный долг гражданина 
Республики Беларусь, и готовиться к выполнению этого долга нужно, как говорится, со школьной 
скамьи. Одним из основополагающих факторов высокой боевой готовности воинов являются их от-
менная физическая, психологическая и нравственная подготовленность, основы которой должны за-
кладываться в общеобразовательной школе.

Правильная организация физического и нравственного воспитания эффективно содейству-
ет повышению у допризывной и призывной молодежи дисциплинированности, организованности, 
формирует необходимые физические и моральные качества, которые присущи человеку физически 
развитому, выносливому, решительному, смелому, обладающему крепкими нервами.

В последнее время все чаще рождаются новые интересные формы работы по подготовке под-
растающего поколения к жизни, к труду, к защите Родины. И, как правило, это происходит в школах, 
где учителя решают задачи воспитания все вместе в тесном контакте. Это не только уроки, но и, в 
основном, внеклассная работа по военно-патриотическому воспитанию. Это спортивные соревнова-
ния, военно-спортивные игры, причем не только с допризывниками, но и с младшими школьниками.

Еще в сентябре при утверждении плана работы на учебный год пла нируется проведение вну-
тришкольной спартакиады и спортивных мероприятий в шестой учебный день недели. Спортивные 
мероприятия предусматривают проведение военно-спортивных игр, строевых смотров, стрельб, тур-
ниров по различным видам спорта, встреч с ветеранами ВОВ и спорта.

Для учащихся 10–11-х классов проводится летнее и зимнее многоборье «Защитник Отечества».
На базе нашей школы учителями физического воспитания и здоровья организована работа 

спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, ОФП; факультативов спортивной на-
правленности: «Час футбола», «Волейбол», «Туризм», «Основы олимпийских знаний»; кружков па-
триотической направленности «Юный стрелок», «Интеллектуальный».
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Ежегодно в рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию планируется 
и проводится комплекс мероприятий к 9 мая – Дню Победы. Основной частью этих мероприятий 
являются военизированные эстафеты, показательные выступления учащихся школы, посещающих 
военно-патриотический клуб «Вектор», поздравление ветеранов, поздравительные мероприятия со-
вместно с ветеранами ВОВ, минутки памяти «И это все война…», конкурсы рисунков, плакатов и 
другие мероприятия. 

Постоянными участниками многих мероприятий являются ветераны и участники ВОВ: Сав-
ченко Николай Евгеньевич, Морозов Иван Кузмич; узники концлагерей: Жученкова Тамара Алексе-
евна, Иваницкая Лидия Романовна.

При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
используется национальная символика и атрибутика. Все спортивные соревнования круглогодичной 
спартакиады учреждения образования начинаются с подъема Государственного флага под гимн 
Республики Беларусь, что формирует гражданско-патриотические чувства, уважение к Государ-
ственному гербу и Государственному флагу Республики Беларусь [2].

Одним из интереснейших мероприятий военно-патриотического воспитания школьников яв-
ляются походы по местам боевой и трудовой славы нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

В процессе участия в различных формах туристско-экскурсионной деятельности, включаю-
щих походы, экскурсии, слеты, кружки, клубы, секции, учащиеся расширяют свой кругозор, углубля-
ют знания по учебным дисциплинам, укрепляют здоровье.

Военно-патриотическое воспитание – это изучение истории своего народа в борьбе за незави-
симость Родины. Встречи с еще живыми участниками боев и с героями трудового фронта. Изучение 
истории памятников, мемориалов, мест боев, уход за братскими могилами, знакомство с местами 
трудовой славы. И, конечно же, поиски пропавших без вести бойцов, захороненных в братских моги-
лах, их родственников. А походы по местам боевой и трудовой славы – это сплав туризма и военно-
патриотического воспитания.

Данным направлением учителя физической культуры и здоровья совместно с учащимися шко-
лы занимаются круглогодично, включив походы в план школы по гражданско-патриотическому вос-
питанию.

Уже несколько лет подряд во время летних каникул ученики 8 – 11 классов совершают походы 
по наиболее интересным историческим местам. Работа, проводимая старшеклассниками, включает 
в себя ознакомление с мемориалами боевой и трудовой славы, встречи со знаменитыми людьми об-
ласти, посещение музеев, панорам и отдельных памятников, могил. 

Походы разрабатываются с учетом не только возраста детей, но и физических, физиологиче-
ских возможностей школьников, а также времени года и погодных условий.

В любой поход нужно готовить детей заранее. Надо ознакомиться заочно с историей местно-
сти, по которой пойдут дети, с хозяйственной деятельностью людей, живших тут когда-то и живущих 
сегодня, с достопримечательностями– и тогда поход для детей будет в несколько раз интереснее и 
значительней.

Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания и интенсив-
ного включения молодых людей в общественную жизнь является работа клубов, кружков, музеев 
краеведческо-поисковой направленности. Через изучение родного края происходит накопление у мо-
лодых людей знаний, которые постепенно складываются в систему, и, как следствие этого, возника-
ют патриотические чувства и убеждения, любовь к Родине. Историческое краеведение является тем 
элементом, который обогащает учащихся знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и спо-
собствует формированию гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного 
города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать 
причастность к ней каждой семьи и стать достойным наследником лучших традиций родного края. 
В основе краеведческой работы лежат поиск, глубокий интерес к прошлому.

Краеведение открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности учащихся, 
исследований. Работа осуществляется по двум направлениям: 

– теоретическое (викторины, конференции, тематические вечера, бе седы, лекции, доклады);
– практическое (экскурсии, походы, экспедиции и др.) [1].
Важным средством воспитания является экскурсия. Она дает возможность учащимся знакомить-

ся с подлинными памятниками истории, краеведческими объектами в их естественных условиях.
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Из всех форм краеведческой работы учащихся более всего привлека ют историко-краеведческий 
поход или экспедиция, главной особенностью которых является поисково-исследовательская направ-
ленность.

На нашей белорусской земле, истерзанной многочисленными дли тельными кровопролитны-
ми войнами, очень много братских могил со вре мен гражданской и Великой Отечественной воны. 
Могилы возникали не только на местах боев, но и на полустанках железных дорог, по которым шли 
санитарные поезда, откуда снимали умерших от ран в пути.

Братские могилы возникали и в тех населенных пунктах, где были во енные госпитали. Прак-
тически везде есть братские могилы. Бойцы Советской Армии, похороненные здесь, отдали за нас с 
вами, за нашу мирную, свобод ную жизнь свои жизни – самое дорогое, что у человека есть. Наш свя-
щенный долг – помнить всегда об этом, свято чтить память павших и оберегать их вечный покой.

В поисково-краеведческой деятельности нашей школы широкое распространение получили 
такие групповые формы работы, как походы выходного дня, школьные туристские лагеря, посеще-
ние памятных и мемориальных комплексов, тематические экспедиции по родному краю и др.

За брат ской могилой на территории д. Загорье постоянно осуществляется шефство. В нашей 
школе этим занимается учитель Долгая Елена Васильевна с учащимися разных классов. Она является 
куратором поисково-исследовательского отряда. В обязанность этого отряда входит: облагораживание 
прикрепленных к школе памятников в д. Загорье, постоянное наблюдение за чис тотой на могиле воина-
интернационалиста З. Дашкевича, возложение цветов на могилу неизвестного солдата (д. Загорье).

В ходе работы над формированием гражданственности и патриотизма у учащихся необхо-
димо использовать различные методы и формы работы. Это позволит разнообразить проводимые 
мероприятия и достигнуть более высоких результатов. Следует помнить, что работа по данно-
му направлению ведется не только во внеурочной деятельности. Учащиеся получают огромный 
блок информации и на учебных занятиях. Поэтому целесообразно при планировании работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию использовать уже усвоенный учащимися материал и на 
его основе организовывать беседы, дискуссии, диспуты, круглые столы, мероприятия спортивной на-
правленности, походы и экспедиции, которые позволят выработать собственную точку зрения, научат 
взаимоуважению, порядочности, терпеливости, приобщат к самопознанию и самосовершенствова-
нию. Таким образом, даже сами формы работы помогут сформировать гражданско-патриотическую 
позицию подрастающего поколения.

1.  Воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся в учреж дениях профессионального об-
разования: сб. метод. материалов / И.В. Баг нюк [и др.]; под ред. О.С. Поповой, Т.А. Сезень. – Минск: РИПО, 
2007. – 96 с.

2. Овчаров, В.С. Настольная книга учителя физической культуры: методическое пособие / В.С. Овча-
ров. – Минск: Сэр-Вит, 2008. – 200 с.

3. Парафиянович, Т.А. Формирование гражданственности и патриотизма у учащейся молодежи: методи-
ческие рекомендации / Т.А. Парафиянович, О.Н. Кулик.  – Минск: МГВРК, 2007. – 34 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В УО «СИНЯВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КЛЕЦКОГО РАЙОНА»

Плескацевич Л.В., 
Синявская государственная общеобразовательная средняя школа Клецкого района

Во все времена сохранение здоровья детей было одной из актуальных проблем. 
Одна из составляющих физического воспитания учащихся в нашем учреждении образования – 

внеклассная физкультурно-оздоровительная работа, которая является продолжением уроков физиче-
ской культуры. Во внеурочное время ребята углубляют знания, совершенствуют умения и навыки, 
получаемые на уроках. Через дополнительные занятия, участие в спортивных секциях учащиеся не 
только укрепляют здоровье, но и повышают спортивное мастерство. Именно поэтому наша задача 
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заключается в формировании культуры здоровья школьников, основанная на формировании мотива-
ции на ведении здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, воспитании ответствен-
ности за свое здоровье. 

В школе постоянно совершенствуется система внеклассной физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися в шестой день недели, так как шестой день является органичной частью целост-
ной учебно-воспитательной работы школы. Мероприятия шестого дня планируются и проводятся в 
соответствии с общешкольным планом работы, органично дополняя и продолжая его, а воспитатель-
ные функции призваны выполнять все педагогические работники школы. Работа школы организова-
на по тематическим неделям, декадам месячникам и т. п., а организационно-содержательная работа 
в шестой день недели проводится в соответствии с их тематикой. 

Актуальными задачами работы школы в шестой день являются совершенствование органи-
зационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы, расширение в 
проводимых мероприятиях участия учащихся и их родителей. Главное требование к этой работе – 
дифференцированный подход к учащимся разного пола и возраста, учёт состояния здоровья детей, 
выявления степени их физического развития и уровня физической подготовленности.

Всю систему организационно-педагогических форм физкультурно-оздоровительной деятель-
ности в шестой школьный день можно условно разделить на четыре группы: медико-санитарное 
просвещение, физкультурно-оздоровительные занятия, спортивно-массовая внеурочная работа, дея-
тельность клубно-секционных объединений. Важной для школ формой медико-санитарного просве-
щения и пропаганды занятий физкультурой и спортом является лекторий «Здоровье», задача которо-
го – проведение лекций, бесед, конференций, диспутов; организация встреч с врачами; оформление 
различных видов наглядной агитации (бюллетени, стенды, специальные выпуски газет).

В школе разработан и реализуется проект воспитательной работы в шестой день недели, где 
особое внимание уделяется разделу «В здоровом теле – здоровый дух». Особое место в рамках про-
екта отводится дням здоровья, спорта и туризма, которые планируются и проводятся каждую вторую 
субботу месяца на протяжении всего учебного года.

С 2008 года в перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий субботы был вклю-
чен «Час футбола», что способствует популяризации этого вида спорта среди детей. Это еще одна 
возможность привлечь ребят для занятий спортом, особенно тех учащихся, которые находятся в 
социально-опасном положении. 

Наиболее распространенной формой спортивной деятельности во внеурочное время явля-
ются соревнования. Особой популярностью пользуются «День бегуна», «День лыжника», а также 
внутришкольные соревнования по гимнастике, баскетболу, волейболу, футболу («Кожаный мяч»), 
хоккею («Золотая шайба»). Большое количество учащихся собирают «Недели моды на здоровье», 
«Золотая скакалка», конкурс «Силач». А учащихся начальных классов – детские спортивные игры 
«Вас вызывает спортландия», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», игра «Два 
капитана», «Дартс», турниры по шашкам. Все эти мероприятия включены в Положение о круглого-
дичной спартакиаде, разработанной для 2 – 4, 5 – 7, 8 – 11-х классов.

Данные мероприятия являются активной формой отдыха и способствуют снижению устало-
сти, противодействуют утомлению и улучшают работоспособность учащихся. Кроме того, они слу-
жат укреплению здоровья учащихся, формированию у них жизненно – важных двигательных навы-
ков и умений, воспитывают сознательную дисциплину, трудолюбие, формируют основы здорового 
образа жизни.

Традиционной формой работы стало проведение во внеурочное время спортивных мероприя-
тий:

1. Конкурсов «Самый спортивный класс», «Спортсмен года».
2. «Малые олимпийские игры» для учащихся 5-11-х классов по следующим видам спорта:
– бег 1 стадия (192 м 27 см.);
– прыжки в длину с места;
– поднимание туловища за 1 мин (девушки); подтягивание на перекладине (юноши);
– бег 1000 м.
Победители в личном зачете награждаются медалями, почетными грамотами и призами, класс-

ные коллективы, занявшие I, II, III места, награждаются сладкими призами. 
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Немаловажная роль в учреждении образования отводится военно-патриотическому воспитанию 
учащихся. Уже третий год школа работает над реализацией областного педагогического проекта «Вос-
питание гражданина, патриота на национальном наследии белорусского народа». Учреждение образо-
вания сотрудничает с Военной академией Республики Беларусь, с Командно-инженерным институтом 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, районным отделом по чрезвычайным ситуациям. В шко-
ле разработано положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» по 3 ступеням:

– 2–4-е классы – «Мальчиши-кибальчиши»; 
– 5–7-е классы – «Аты-баты – стань солдатом!»; 
– 8–11-е классы «Я – Защитник Отечества!»;
Ежегодно наши ребята принимают участие в районной военно-спортивной игре «Зарница». В мае 

2010 года учащиеся нашей школы заняли ІІ место и были награждены Почетной грамотой и призами.
На протяжении учебного года проводятся соревнования по личному первенству школы в военно-

спортивном комплексе «Защитник Отечества» для учащихся 9–11-х классов при участии районной 
организационной структуры добровольное общество содействия армии и флоту Клецкого района. 

С 1998 года сборная команда школы является активным участником в международном фести-
вале бега «Языльская десятка». Ученики школы неоднократно поднимались на пьедестал почета и 
получали медали из рук олимпийского чемпиона Ромуальда Клима.

На протяжении 15 лет школа является постоянным победителем в круглогодичной олимпиаде 
среди школ Клецкого района. Сборная команда школы постоянно лидирует в соревнованиях по ба-
скетболу (сборная девушек), легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, 4-борью «Дружба».

Составной частью физкультурно-оздоровительной работы является подготовка учащихся к 
олимпиаде по физической культуре. Юноши и девушки соревнуются за право быть сильнейшими в 
таких видах спорта, как баскетбол, гимнастика, плавание, нормативы общефизической подготовлен-
ности, теория по физической культуре. За последние 4 года учащиеся школы неоднократно занимали 
призовые места на районной и являлись участниками областной олимпиады по физической культуре.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
АКТИВНЫХ ФОРМ ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Садовникова В.В., кандидат педагогических наук, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры

Условия организации физического воспитания учащихся начальных классов должны отвечать 
требованиям нормативных документов: инструктивно-методическому письму Министерства образо-
вания Республики Беларусь «Физическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений 
в 2010/2011 учебном году», Інструктыўна-метадычнаму пісьму Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь да 2010/2011 навучальнага года «Пачатковая школа», приложениям к санитарным нормам, 
правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации обучения детей 
6-летнего возраста» и др. В частности, в которых указано, что образовательный процесс в общеоб-
разовательных учреждениях должен быть организован в условиях сохранения здоровья и поддержа-
ния работоспособности в течение учебного дня, недели, учебного года и необходимой двигательной 
активности учащихся, достаточной для стимулирующего влияния на организм, содействуя его раз-
ностороннему развитию. В связи с чем, способы организации двигательной активности учащихся 
должны быть разнообразными, а двигательный режим младших школьников обеспечиваться систе-
мой взаимосвязанных, организованных форм физического воспитания учащихся [7, 9, 12].

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня включают, кроме уроков 
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», гимнастику до занятий, физкультурные 
минутки на уроках и во время выполнения домашних заданий, подвижные игры в перерывах между 
уроками. Эти малые формы занятий физическими упражнениями играют дополнительную роль в 
системе физического воспитания и являются важным фактором оптимизации функционального со-
стояния организма школьника, повышают роль двигательной активности [2, 5, 6, 10]. 
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Исходя из определения суточной двигательной активности (СДА) – число локомоций за весь 
период бодрствования ребенка (бег, ходьба, прыжки, повороты, наклоны) – которая регистрируется 
специальным прибором актометром или (менее точно) шагометром, предоставляется возможность 
педагогам ориентироваться в адекватности предлагаемого в течение дня объема двигательной актив-
ности младших школьников. СДА увеличивается с возрастом. У детей 3 лет среднее число локомо-
ций за сутки составляет 5–6 тыс., 5 лет – 8–10 тыс., 9–10 лет – 18–20 тыс. Затем СДА стабилизируется 
и снижается. Ежечасно ребенок совершает минимум 500–1000 движений. Распределение движений 
по часам неравномерно. Выделено четыре подъема (всплеска) двигательной активности. В первой 
половине дня – от 7 до 8 и от 12 до 14 часов, во второй – от 15 до 16 и от 20 до 21 часа. 

Систематическое подавление движений препятствует выработке потребности в движениях, т. 
е. потребности в постоянном стимулировании всех физиологических систем. Такие малоподвижные 
дети – особая забота врача.

Сезонная периодика СДА характеризуется ее снижением в зимнее время, что служит основа-
нием дифференцированного (по сезонам) использования физических нагрузок. Зимой нельзя уве-
личивать СДА, но нужно поддерживать ее на характерном для данного сезона уровне, реализовы-
вать ее за счет организованных, и, прежде всего, «малых», форм физического воспитания, уменьшая 
интенсивность, а не кратность повторений [10]. Формируя здоровье детей, важно учесть различия 
двигательного поведения девочек и мальчиков. СДА первых на 20 – 30 % ниже, чем вторых. Набор 
движений девочки иной, чем мальчика, первые реже используют движения самостоятельно, но более 
полно выполняют указания воспитателя, учителя. Следует учесть и то, что среди девочек, например 
6 – 7 лет, моторно-зрелых больше (42 %), чем среди мальчиков (27 %),. По мнению Н.Т. Лебедевой 
(1973), Л.В. Кармановой (1987), Н.Ф. Фарино (1990), нельзя упускать благоприятные сроки для фор-
мирования потребностей в двигательной деятельности девочек. 

По результатам научных исследований естественная потребность детей младшего школьного 
возраста в движении может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 
учащихся в объеме, указанном в таблице [10]. 

Таблица – Гигиенические нормы времени на организованную двигательную активность школьников

Возраст,
лет Вид движений Длительность,

мин

Общее 
время,

мин

6–7

Утренняя гимнастика
Гимнастика до уроков
Физкультминутки на уроках
Урок физкультуры (2–3 раза в неделю)
Динамическая перемена
Гимнастика после дневного сна
Игры на прогулках, спортивные развлечения
Индивидуальные занятия

10
10
10
35
25
10
60
10

105–170

8–10

Утренняя гимнастика
Гимнастика до уроков
Физкультминутки на уроках
Урок физкультуры 
Динамическая перемена
Игры и спортивные развлечения на прогулках 
Занятия в кружках, секциях (2–3 раза в неделю)

10
10
10
45
25
60
60

115–220

11–14

Утренняя гимнастика
Гимнастика до уроков
Физкультминутки 
Подвижные игры на переменах
Урок физкультуры 
Самостоятельные физические упражнения во время прогулок 
Занятия в спортивных секциях 
Домашние задания по физкультуре

10–15
10
10
20
45
60
60
20

110–235
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Исходя из общепринятой последовательности этапов урока в общеобразовательной школе, ав-
торы рекомендаций по проведению физкультминуток отмечают существующую динамику функцио-
нального состояния организма младшего школьника и его работоспособности [2, 4, 11]. А именно: 
период врабатывания, характеризующийся всплеском функциональных изменений, предшествую-
щих началу работы (до 5–7 мин, несогласованностью действий, отвлеченностью внимания); период 
оптимальной работоспособности, когда длительность активного внимания и работоспособности у 
учащихся 1–4-х классов не превышает 15 минут с начала урока; период пониженной работоспособ-
ности, утомления, когда у детей снижается темп и качество работы, более выраженной становится 
рассеянность внимания учащихся. 

Обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сфор-
мировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить исполь-
зовать полученные знания в повседневной жизни – призваны на сегодняшний день в деятельности 
образовательного учреждения здоровьесберегающие образовательные технологии. Их можно рас-
сматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из самых пер-
спективных систем XXI века, и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения 
школьников без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической 
технологии по критериям ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.

В деятельности образовательного учреждения это выражается через непосредственное обу-
чение детей элементарным приемам здорового образа жизни; привитие детям элементарных гигие-
нических навыков; правильную организацию учебной деятельности (строгое соблюдение режима 
школьных занятий, построение и анализ урока с позиции здоровьесбережения, использование средств 
наглядности, обязательное выполнение гигиенических требований, благоприятный эмоциональный 
настрой и т. д.); чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью [3, 8].

Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организа-
ция урока. От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во многом 
зависит функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, возможность дли-
тельно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждев-
ременное утомление [3, 8, 9].

Таким образом, учителю необходимо планировать время проведения организованных актив-
ных форм отдыха учащихся в режиме дня с учетом суточной двигательной активности школьника. 
В зависимости от возраста, пола, уровня физического и функционального развития школьников, се-
зонной периодики учитель из предложенных в пособии вариантах физкультминуток и упражнений 
сможет выбрать и провести указанные физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках предъ-
являемых требований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕСА В ВАРИАТИВНОМ КОМПОНЕНТЕ ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Садовникова В.В., кандидат педагогических наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры
Котельников А.В., 
Викторова Е.П.,  
Общеобразовательная средняя школа № 9 г. Молодечно

Забота о здоровье детей – проблема государственная, и одной из задач системы образования 
является формирование физической культуры и здорового образа жизни учащихся, такой организа-
ции жизнедеятельности, когда формируется потребность в мотивационной сфере, ценностное от-
ношение к здоровью, высокий уровень знаний по здоровьесбережению, развитию эмоционально-
волевой сферы, а также творческой самореализации.

Невозможно недооценивать роль фитнеса в современном урбанистическом обществе. В осно-
ве фитнеса лежит рациональный подход к естественному оздоровлению организма. Существует мне-
ние, что фитнес – это современная оздоровительная методика, которая помогает скорректировать 
формы тела, избежать риска отдельных заболеваний, развивает все группы мышц, способствует по-
вышению работоспособности и умственной активности. Развертывание инфраструктуры фитнеса, 
расширение сферы внедрения аэробных средств, вовлечение в занятия людей с разным уровнем фи-
зического развития и состояния здоровья повышают его значимость [1, 2, 7].

Тесное сотрудничество и взаимодействие Молодеченского районного отдела образования и 
Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма (ИППК БГУФК) позволяет системе физкультурного обра-
зования учащихся функционировать на высоком уровне. Регулярное проведение курсов повышения 
квалификации специалистов отрасли в межкурсовой период на собственной базе способствует более 
широкому охвату учебной деятельностью педагогов. Так, в результате прохождения целевого повы-
шения квалификации по фитнесу учителем физической культуры и здоровья ГУО «ОСШ № 9» Е.П. 
Викторовой предложена и при поддержке руководства внедрена идея проведения занятий по фитне-
су в качестве вариативного компонента по учебной программе «Физическая культура и здоровье», а 
также организован кружок по фитнесу для учащихся старших классов на внебюджетной основе. 

Традиционно в ГУО «ОСШ № 9 г. Молодечно» предмету «Физическая культура и здоровье» 
отводится ведущая роль формирования сознательного и ответственного отношения учащихся к сво-
ему здоровью, организации здоровьесберегающей среды учреждения образования, установления 
взаимосвязи между учеником и учителем, сохранения физического, нравственного и психическо-
го здоровья и развития индивидуальных качеств личности [1, 4]. Целью использования фитнеса в 
рамках вариативного компонента являлось создание условий для формирования физической куль-
туры личности учащихся с учетом возрастных особенностей и оздоровления средствами фитнес-
упражнений.

Программное содержание вариативного компонента средствами фитнеса позволяет решать 
следующие задачи:

– приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для организации самостоятельных 
занятий по фитнесу;

– содействие формированию отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 
как к ценности, воспитание положительных черт характера;

– снижение отрицательного воздействия чрезмерных психических нагрузок, вызываемых на-
пряженных режимом обучения и возрастающим потоком информации, адресованной учащимся.

Для занятий фитнесом общепринятым является фронтальный способ проведения, который га-
рантирует высокую плотность урока в целом и максимальную моторную активность каждого учаще-
гося (исключая паузы ожидания) [4, 6]. В занятия фитнесом на уроках и занятиях кружка ОСШ № 9 
включены элементы из следующих современных оздоровительных и фитнес-систем: калланетики, 
фитнес-йоги, пилатеса, степ-аэробики, шейпинга и стретчинга.
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Калланетик – комплексная система, разработанная Каллан Пикней. Это программа из 30 гим-
настических упражнений, рассчитанных на час интенсивных занятий. Фитнес-йога – система физи-
ческих упражнений, способствующих поддерживанию высокой стрессовой устойчивости организма. 
Йога хороша тем, что эффект чувствуется сразу же после первого занятия, она мощно стимулирует 
кровообращение и таким образом помогает избавиться от вредных продуктов обмена.

В системе Пилатес упражнения выполняются плавно, переливаясь из одного в другое (поточ-
ным непрерывным способом), направлены на растяжение, укрепление мышц и достижение согласо-
ванной работы во всех частях тела. Причем задействованы не только крупные поверхностные мыш-
цы, но и мелкие глубокие, которые обычными силовыми упражнениями не удается в полной мере 
задействовать. Еще один плюс данной программы – особо бережное отношение к позвоночнику, 
поэтому ее нередко рекомендуют в качестве восстановительной гимнастики после травм [3].

Степ-аэробика способствует развитию общей выносливости организма и силовых качеств 
нижних конечностей. Несомненно, это один из наиболее эффективных способов формирования, 
укрепления и коррекции нижней части тела, что в основном и привлекает в занятиях степом девушек 
старших классов [2, 3, 5, 6, 8].

Элементами шейпинга, применяемыми в уроке, являются силовые упражнения, направленные 
на развитие отдельных групп мышц и мышц всего тела. Упражнения шейпинга применяют толь-
ко после предварительной хорошей разминки сериями, до чувства легкой усталости, сочетаются со 
стретчингом – упражнениями, направленными на совершенствование гибкости и развития подвиж-
ности в суставах. Упражнения выполняются до легких болевых ощущений. Необходимо строго кон-
тролировать принятие исходного положения и не допускать пружинистых движений. Время выпол-
нения статического стретчинга от 3 до 30 секунд [7].

По нашему мнению, именно изучение фитнеса в рамках вариативного компонента является 
приобщением девушек-старшеклассниц к активным физическим занятиям на уроках физической 
культуры и здоровья, во внеурочное время для формирования красивой фигуры, осанки, сохранения 
высокой работоспособности и «запаса» знаний и умений по формированию своего здоровья на всю 
жизнь. Занятия фитнесом повышают двигательную активность, положительно влияют на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, что является средством активного отдыха и восстановления 
после напряженной умственной работы.

Теоретический и практический материал занятий по фитнесу можно использовать в перспек-
тиве и во внеклассной работе. Базу для увлекательных и зрелищных мероприятий создает содержа-
ние вариативного компонента учебной программы по предмету «Физическая культура и здоровье». 
Секрет популярности занятий фитнесом кроется в том, что целью всех фитнес-программ является не 
достижение высоких спортивных результатов, а стремление получить удовольствие от двигательной 
деятельности, ведения полноценного, здорового образа жизни.

Таким образом, занятия фитнесом ориентированы на физическое развитие, формирование 
здорового образа жизни, умений и навыков самостоятельных занятий. При проведении занятий на 
высоком уровне с осуществлением дифференцированного подхода и принимаются учащимися, то 
они развивают не только их способности, но и повышают жизненный тонус, а значит, улучшается 
качество жизни в целом.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ И ГИМНАСТИКА ДО УРОКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Садовникова В.В., кандидат педагогических наук, 
Почебыт И.Н., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры

Известно, что психика ребенка, особенно в раннем возрасте, устроена так, что его практически 
невозможно заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные физические 
упражнения. Ребенку должно быть интересно; он делает не оттого, что «надо» и «полезно», а оттого, 
что ему это нравится. В связи с этим, в учебном процессе общеобразовательной школы у младших 
школьников преимущественно используются организованные формы активного отдыха – физкуль-
тминутки как кратковременные серии физических упражнений, сопровождаемые легко запоминаю-
щимися считалками, рифмовками, короткими адаптированными стихотворениями, проговариваемые 
учителем и (или) учащимися хором, используемые для восстановления работоспособности и актив-
ного отдыха учащихся. 

Поддержанию высокого эмоционального тонуса учащихся способствует юмор. Короткие, ин-
тересные, остроумные и занимательные тексты находят у детей самый живой отклик. Шутка, юмор 
оживляют занятие, и не только смех является необычным раздражителем, вызывающим непроиз-
вольную реакцию учащихся, снимает усталость, скованность, торможение и способствует созданию 
благоприятного психологического климата на уроке, лучшему усвоению учебного материала. Эмо-
циональная атмосфера на занятии может создаваться за счет материалов занимательного характера, 
не только стихов и песен, но и пословиц и поговорок, загадок и шарад, ребусов и кроссвордов. Реко-
мендуется использовать стихи хорошо известных детям поэтов С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, 
К. Чуковского, А. Деружинского, А. Вольского, В. Вярбы, Э. Огнецвет и др. 

Физкультминутки призваны активизировать внимание учащихся и повышать способность к 
восприятию учебного материала; производить эмоциональную «встряску» учащихся, давать воз-
можность «сбросить» накопившийся (например, во время опроса) груз отрицательных эмоций и пе-
реживаний. Необходимость в их проведении на уроках появляется при первых признаках утомления 
учащихся. 

Следует помнить, что структурной единицей организованной двигательной активности 
учащихся в школе является физическое упражнение; одной из форм активного отдыха в режиме 
учебного дня – физкультминутка, в основе которой лежат также физические упражнения. Поэтому 
методика проведения физкультминуток и других форм активного отдыха (гимнастики до занятий, 
пальчиковой гимнастики и др. посредством физкультминуток) учащихся начальных классов в ре-
жиме учебного дня будет подчиняться научно обоснованным рекомендациям к их подбору и про-
ведению [3, 4, 6, 7, 8]. 

В состав физкультминуток обычно входят упражнения для формирования осанки, укрепле-
ния зрения, улучшения мозгового кровообращения и др., способствующие расслаблению мышц, 
выполняющих значительные статические или статодинамические нагрузки. Обязательное условие 
эффективного проведения физкультминуток – положительный эмоциональный фон, который может 
создать в том числе и музыкальное сопровождение. 

Проведение гимнастики до уроков в 1–4-х классах позволяет ускорить вхождение организма 
ребенка в активную учебную деятельность; достигать оздоровительного и закаливающего эффек-
та у учащихся; вырабатывать у них правильную осанку, координацию движений, чувство ритма, 
способность эстетического восприятия движений; воспитывает привычку к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. Она не заменяет, а дополняет утреннюю гигиеническую гимнастику. 
Средством гимнастики до урока могут быть физкультминутки, так как, по мнению ученых, для до-
школьников и младших школьников активизация идеомоторных представлений посредством сло-
весной инструкции остается важной и ведущей при формировании двигательных умений. Целью 
использования физкультминуток во время гимнастики до уроков, рекомендованных рядом иссле-
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дователей, является поддержание правильной осанки, укрепление мышц плечевого пояса и рук, 
мышц туловища, нижних конечностей; поддержание внимания, формирование готовности к пред-
стоящей работе. 

Комплекс гимнастики до начала учебных занятий должен состоять из 4–8 упражнений, которые 
можно проводить, по возможности, на свежем воздухе. Из инструктивных документов, в том числе 
регламентированных медицинскими работниками этого вида нагрузок, следует, что продолжитель-
ность физкультминуток в виде гимнастики до уроков должна составлять 10 минут от общего объема 
двигательной активности дня школьника [4, 6]. По мере привыкания к комплексу в него необходимо 
включать новые упражнения или усложнять условия выполнения уже разученных ранее упражне-
ний, т. е. выполнять требование: увеличивать некратность повторений, а интенсивность движений.

Рассматривая учебный процесс с позиции роли в нем движений, очевидно, что движение 
должно быть неотъемлемой частью любого обучения; недостаток двигательной активности учащих-
ся снижает уровень физических функций, задерживает развитие, вызывает затруднения в усвоении 
школьной программы. Знание взаимосвязи между двигательным режимом школьника и учебным 
процессом дает возможность учителю использовать разнообразные формы организации двигатель-
ной активности, сохранения работоспособности, внимания, восприятия. 

Значимость и ценность физкультминуток в том, что они являются, прежде всего, средством 
переключения от пассивного сидения к движению, обеспечивают подготовку школьника к работе 
различного характера (учеба, занятия музыкой, работа за компьютером, другие виды деятельности) 
и помогают решать проблему гиподинамии учащихся начальных классов.

Длительное и систематическое применение физических упражнений, нарастающая трениро-
ванность, адекватная функциональным возможностям организма в результате могут обеспечивать 
его адаптацию к нагрузкам и служить профилактикой многих заболеваний у младших школьников. 

Внеклассные формы физического воспитания способствуют привлечению школьников к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом с учетом их интересов и желаний, содействуют 
совершенствованию приобретенных на уроках умений и навыков.

Одними из факторов эффективности проводимой с учащимися физкультурно-оздоровительной 
работы могут быть уровень заболеваемости (дни временной нетрудоспособности, число заболеваний) 
на 1 ребенка; функциональные показатели – частота пульса в покое, реакция сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку, длительность задержки дыхания на вдохе и др.

Движение – сильный биологический стимулятор растущего организма, обязательное условие 
его нормального формирования и развития. Комплексное использование средств, методов и форм 
организации двигательного режима младших школьников, важной составляющей частью которых 
являются физкультминутки, не только способствует укреплению здоровья, повышению умственной 
и физической работоспособности, но и содействует формированию гармонично развитой личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Селицкий Н.Г., 
Жодинская государственная общеобразовательная средняя школа № 8

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися яв-
ляется одним из приоритетных направлений воспитательной работы общеобразовательных школ и 
решает задачи: 

– создание условий для оздоровления средствами физической культуры и спорта;
– вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом;
– системный подход по отбору учащихся для занятий в спортивных кружках школы;
– тесное взаимодействие с родителями, общественными организациями, учреждениями обра-

зования и воспитания по формированию здорового образа жизни и воспитанию всесторонне разви-
той личности.

В каждой школе сложились свои традиции по организации и проведению с учащимися 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Это проведение круглогодичной 
спартакиады, спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных праздников, дней здоро-
вья и т. д. Для улучшения качества проведения вышеуказанных мероприятий в школах организуется 
кружковая работа по видам спорта, а также ведется подготовка сборных команд для участия в город-
ских соревнованиях по видам спорта, входящих в круглогодичную спартакиаду школьников города.

Опыт работы в области физической культуры и спорта более 25 лет позволяет сделать вывод, 
что нет универсального учителя, который в совершенстве владел бы всеми видами спорта, которые 
предлагаются учебной программой по предмету «Физическая культура и здоровье». Нет тренера, 
владеющего на должном уровне техникой выполнения упражнений сопутствующих видов спорта, 
которые используются в учебно-тренировочном процессе как средства, повышающие уровень фи-
зической подготовленности учащихся. Часто в ходе учебного процесса возникают ситуации, когда 
учитель, тренер указывает занимающимся на их ошибки, а те, в свою очередь, воспринимают это как 
излишнюю придирчивость, что приводит к возникновению конфликта, который может привести к 
тому, что перспективные дети бросают занятия физической культурой и спортом, переходят в другие 
команды, к другим тренерам. От этого страдает не только учитель, тренер, но и весь коллектив. Вы-
ходом в подобных ситуаций может служить использование компьютерных технологий [1], позволяю-
щих вести диалог с учащимися аргументированно, сравнивать технику выполняемых ими упражне-
ний с техникой правильного выполнения, давать советы, позволяющие исправить ошибки; приводить 
примеры из выступления лучших спортсменов, давать ученику домашнее задание по моделированию 
техники движений, основываясь на изучении техники выполнения ведущими спортсменами мира. 

В настоящее время каждый ребенок, за редким исключением, хорошо владеет компьютерной 
техникой. И мы, учителя физической культуры и здоровья, тренеры по видам спорта, руководители 
спортивных секций и кружков, должны учитывать данный фактор и умело его использовать в своей 
работе. При организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы использова-
ние мультимедийных установок делает данные мероприятия насыщенными, имеет большую инфор-
мативность о происходящих действиях на спортивных площадках. А в сочетании с видеокамерой 
или камерами позволяет обеспечить просмотр всего происходящего для зрителей не только в одном 
конкретном месте, но и следить за происходящим на других участках проводимых соревнований. 
Примером использования компьютерных технологий может служить проведение комплексных меро-
приятий, когда действие происходит в разных местах одновременно (одна группа состязается в спор-
тивных эстафетах, другая готовит эстрадные номера, третья готовится к художественному конкурсу 
и т. д.). К тому же вышеуказанная техника позволяет более объективно проводить судейство по видам 
спорта, помогает в решении возникших спорных моментов практически во всех видах спорта.

Особо актуально использование компьютерной техники при подведении итогов соревнований, 
когда необходимо перевести показанный результат в очки, вывести сумму очков, набранных отдель-
но каждым участником и командой в целом, определить личное и командное первенство. Она по-
зволяет оперативно провести вышеуказанные расчеты, исключить влияние человеческого фактора 
на подведение итогов.
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Использование компьютеров в секционной кружковой работе трудно переоценить. На первом 
этапе (набор группы) мы, в первую очередь, должны учитывать тот фактор, что современный школь-
ник большую часть своего свободного времени проводит за компьютером, и использовать это в своих 
целях. На организационном собрании группы организовать просмотр видео с показом лучших игр, 
чемпионатов различного уровня, шоу, проводимых с целью популяризации видов спорта. Как прави-
ло, такие организационные собрания проходят в хорошей дружеской обстановке, у детей зарождает-
ся интерес к занятиям выбранным видом спорта и стремление добиться высокого результата. 

Еще одним направлением внедрения компьютерных технологий в практику является использо-
вание их при проведении соревнований по спортивным играм. Не каждое учреждение имеет возмож-
ность приобрести электронное табло ведения счета, времени и т. п., а используя мультимедийный 
комплекс, который на сегодняшний день имеется практически в каждой школе, при наличии соот-
ветствующих программ, позволяет сделать соревнования более интересными, владеть полной ин-
формацией по ходу игры, что позволяет своевременно решать тактические задачи. А если игра была 
снята на видео, то при разборе игры, используя стоп-кадр, подробно разобрать допущенные игрока-
ми ошибки, стимулировать их на самоотдачу в каждой игре для достижения поставленных задач. 

Существующий Типовой перечень обеспечения спортивным оборудованием и инвентарем каби-
нета физической культуры общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Республики Беларусь, утверж-
денный приказом Министра образования Республики Беларусь № 01 от 05.01.1998 [2] предполагает на-
личие в методическом кабинете физической культуры следующих технических средств обучения:

1. Диапроектор.
2. Магнитофон.
3. Мегафон.
4. Микрофон.
5. Усилитель с колонками.
6. Шнур с удлинителем 50 м.
7. Экран.
На сегодняшний день вышеперечисленные средства если и имеются в наличии, то они мораль-

но устарели, так как были приобретены в момент ввода школ в эксплуатацию. В ряде учреждений 
образования они вообще отсутствуют. В этой связи имеет смысл пересмотреть вышеуказанный до-
кумент и обеспечить кабинет физической культуры всеми необходимыми современными техниче-
скими средствами.

1. О преподавании учебного предмета «Физическая культура и здоровье» в общеобразовательных учреж-
дениях в 2010/2011 учебном году: инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 
Беларусь // Настаўніцкая газета. – 2010. – 25 мая. – С. 7–8.

2. Об утверждении типовых перечней физкультурного и спортивного инвентаря и оборудования для дет-
ских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, профессионально-
технических и средних специальных учебных заведений Республики Беларусь: Приказ Министерства образова-
ния Республики Беларусь № 01 от 05.01.1998 // Учреждение «Республиканский центр физического воспитания 
и спорта учащихся и студентов» [Электронный ресурс] / РЦФВС. – Минск, 2008. – Режим доступа: http://www.
sporteducation.by/obwee_srednee_obrazovanie. Дата доступа: 06.04.2011.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ГУО «ПОЛОЧАНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА»

Слабыш К.Ю., 
Полочанская общеобразовательная средняя школа Молодечненского района

Разработка программы развития спортивно-массового и оздоровительного движения в ГУО 
«Полочанская общеобразовательная средняя школа Молодечненского района» побудила учитель-
ский коллектив заново переосмыслить проблемы формирования и развития определенных качеств 
личности у своих учеников. Не спорили только об одном – о здоровье. На фоне сложных экономиче-
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ских условий нашего времени особенно остро стоит проблема здоровья. Мы видим, что состояние 
здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно ухудшается, что вызывает обо-
снованную тревогу. Данные многих исследований свидетельствуют о том, что за время обучения в 
школе численность здоровых учащихся сокращается. Различные патологические изменения обна-
руживаются у 86 % учащихся 1-го класса и 93 % – старшеклассников [1]. Это объясняется низким 
исходным уровнем здоровья поступающих в школу детей, что неблагоприятно отражается на про-
цессе их адаптации к школьным нагрузкам, являясь причиной дальнейшего ухудшения их здоровья 
и плохой успеваемости. В настоящее время возникла необходимость активного участия педагогов в 
разработке и внедрении здоровьесберегающих технологий в школьные программы в целях улучше-
ния ситуации со здоровьем учащихся. На современном этапе подключение системы образования к 
решению проблем укрепления и сохранения здоровья учащихся является особенно актуальным. Мы 
начали с того, что попросили родителей высказать свое мнение о влиянии режима школы на здоро-
вье, а также провели диагностику состояния здоровья учащихся нашей школы.

Таблица – Состояние здоровья учащихся на начало 2010–2011 учебного года

Группы здоровья Процент

Практически здоровые дети
I группа 82,5 %
II группа 12,5 %

Дети с хроническими заболеваниями
III группа 2,5 %
IV группа 2,5 %

Результаты опроса свидетельствовали о необходимости оздоровления образовательной среды. 
Среди учащихся были такие, которые не задумываются, какой образ жизни они ведут, не имеют 
мотивации на улучшение своего здоровья. Все это в совокупности отражало низкий уровень валео-
логической активности в семье. Подобная ситуация на фоне неблагоприятных тенденций по улучше-
нию состояния здоровья учащихся выявила необходимость усиления валеологического воспитания 
и обучения в школе. Это подтверждается тем фактом, что практически все опрошенные считали 
нужным изучение различных разделов валеологии, понимая, что и приобретенные знания будут спо-
собствовать сохранению и укреплению здоровья. Без здорового подрастающего поколения у нации 
нет будущего. 

Необходимо отметить, что нами ведется работа в направлении укрепления здоровья детей, 
поэтому вновь разработанные с учетом требований проекта школьные комплексные программы обу-
чения здоровью базируются на уже существующих в школах программах оздоровления учащихся. 
С целью укрепления здоровья учащихся в школе введен дополнительный час физической культуры 
(час футбола), проводятся физкультминутки, подвижные игры, дни здоровья, туристические походы. 
Со второго полугодия 2010 года ребята стали посещать городской бассейн.

Для ребят в школе проводятся соревнования по многим видам спорта с красивыми завлека-
тельными названиями: «Старты надежд» – спортивные игры, «Белая ладья» – шахматы, «Кожаный 
мяч» – футбол, «Лидерство года» – многоборье (зимнее и летнее), «Весенние ласточки» – легкоатле-
тический кросс, «Легкий мяч» – баскетбол. В этих соревнованиях участвуют практически все ребята 
школы. Учащиеся ГОУ «Полочанская средняя общеобразовательная школа» принимают активное 
участие во всех школьных первенствах, постоянно задействованы в соревнованиях районного, ре-
спубликанского и международного уровней.

Полочанская средняя школа является четырехкратным чемпионом Молодечненского района, а 
также Минской области, призером чемпионата Республики Беларусь. Многие выпускники закончи-
ли и еще учатся в высших учебных заведениях на факультетах физической культуры.

В спортивной копилке нынешних учеников дипломы всех уровней: дипломы Министерства об-
разования Республики Беларусь, дипломы Управления образования Миноблисполкома Республики Бе-
ларусь и большое количество дипломов Отдела образования Молодечненского района, а также присут-
ствуют дипломы международного уровня (Гусаковская Виктория – легкая атлетика, Польша, 2009).

Основная цель нашей деятельности: создание единого валеологического пространства для 
формирования личности, гармонично развитой физически и психически, в условиях нашей школы. 
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Основными задачами являются: формирование у детей и подростков основ физиологической, 
физической, психической и интеллектуальной культур; формирование у школьников чувства граж-
данственности и патриотизма; формирование у учащихся потребности в здоровье и сознательном 
отношении к нему; привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но также 
детей-инвалидов, детей с физическими недостатками, и создание для всех участников равных шан-
сов на победу; выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими, двигательны-
ми, способностями, содействие полному раскрытию этих способностей в спортивной деятельности. 
Предотвращение появления вредных привычек и опасных влечений, т. е. факторов риска здоровья 
за счет формирования отношения к собственному здоровью индивидуума; разработка и внедрение 
педагогических рекомендаций, программ по оптимизации образовательного процесса на валеологи-
ческой основе.

Исходя из этого, проводится работа по следующим направлениям: профилактическое, научно-
методическое, оздоровительно-восстановительное.

Профилактическое направление опирается на профилактику возможных заболеваний. Этот 
путь предполагает повышение внимания медицинских работников к здоровью ребенка, передачу 
учащемуся базовых знаний о здоровье, формирование умений размышлять о своем здоровье и кри-
тически оценивать те привычки, которые сложились у него с точки зрения пользы для здоровья. Кро-
ме того, этот путь предполагает создание основных условий для сознательного со стороны ребенка 
отказа от вредных привычек и частичное формирование полезных для здоровья жизненных умений 
и навыков. Это достигается следующими способами: передача базовых знаний об индивидуальном 
здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья учащихся; работа по профилактике 
вредных привычек; профилактика возможных заболеваний.

Научно-методическое направление определяет внешние факторы, которые действуют в школе 
и отражаются на здоровье. Сильнейшим фактором, влияющим на здоровье ребенка, выступает нега-
тивное воздействие методов традиционного обучения, большие физические и психические нагрузки 
на детей. Поэтому сегодня в школе все популярнее становится идея внедрения здоровье-сберегающих 
технологий, а также изменение форм и методов ведения уроков. Например, широко используется 
обучение учащихся способам и приемам взаимодействия друг с другом и со взрослыми. Создается 
атмосфера сотрудничества при взаимодействии школьников в ходе учебного процесса. Учителями 
разрабатываются программы валеологического воспитания и обучения, планы реализации меропри-
ятий по формированию здорового образа жизни.

Оздоровительно-восстановительное направление способствует созданию условий для форми-
рования здорового образа жизни. Создается такая система школьного обучения, которая, во-первых, 
противостоит негативным влияниям на здоровье, во-вторых, позволяет ребенку развивать свои соб-
ственные стремления и за счет этого реализоваться как личность. Мы создаем условия для повыше-
ния двигательной активности школьников через увеличение часов на занятия по физической куль-
туре (обязательное применение физкультминуток как в начальном, так и в среднем звене, создание 
системы спортивных секций). В школе работают кружки и секции различных видов деятельности 
для реализации внутренних потребностей и стремлений учащихся. Дети вовлечены в школьные, го-
родские, районные, республиканские спортивные мероприятия, олимпиады по физической культуре. 
Активно пропагандируется здоровый образ жизни – организация дней здоровья. Организовывается 
досуг молодежи по месту жительства. Во внеурочное время проводятся товарищеские встречи как с 
районными, так и с городскими школами по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису.

Основные задачи реализуются посредством проведения различных спартакиад, фестивалей, 
конкурсов, олимпиад, соревнований.

Это происходит по следующему алгоритму. 
Подготовительный этап: 
– комплектование фонда справочно-методической, научно-популярной литературой, раскры-

вающей сущность поставленной проблемы и методы борьбы с наркозависимостью;
– формирование групп детей для занятий в кружках и секциях по интересам (в соответствии с 

результатами анкетирования);
– разработка программ деятельности спортивных, кружковых объединений;
– оборудование рабочего места для тренажерного зала, приобретение спортивного инвентаря;
– приобретение компьютерных обучающих и развивающих программ на CD– дисках.
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Основной этап: 
– разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по оптимизации образова-

тельного процесса на валеологической основе;
– реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления;
– формирование банка данных здоровья;
– организация и проведение пропагандистской работы по вопросам сохранения здоровья и 

здорового образа жизни;
– организация родительского совета: контроль со стороны родительского совета за деятельно-

стью кружковых и спортивных объединений;
– организация лектория для родителей подростков из «группы риска» (лекции специалистов, 

наркологов, психологов, работников образовательных учреждений);
– участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах.
Заключительный этап:
– анализ достигнутых результатов;
– перспективное планирование работы на основе анализа реализации основных задач.
Реализация основных задач позволяет достигнуть следующих результатов:
– создана собственная база данных, характеризующих жизнедеятельность учащихся;
– эффективно организована работа по занятию свободного времени детей;
– привлечение специалистов к работе с детьми обеспечивает им консультативную помощь;
– происходит расширение круга взаимообмена в сфере воспитания духовно-нравственных, па-

триотических чувств подрастающего поколения;
– укрепление здоровья школьников.
К окончанию 2010–2011 учебного года уровень здоровья повысился на 5 %. Это говорит о пра-

вильном направлении нашей работы.

1. Андрюхина, Л.Н. Здоровьесберегающие технологии в период адаптации / Л.Н. Андрюхина // МОУ 
«Поповкинская OОШ» Азовского ННМР Омской обл. [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: http://
popowka.ucoz.ru/publ/zdorovesberegajushhie_tekhnologii_v_period_adaptacii/1-1-0-1. Дата доступа: 12.03.2011.

ТУРИСТСКИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Хомич С.В., 
Домоткановичская государственная общеобразовательная средняя школа  
Клецкого района Минской области

Для школьников летние каникулы – незабываемая пора отдыха и развлечений, время занятий 
любимыми интересными делами, пора ярких впечатлений, возможность проявить себя в разнообра-
зии своих особенностей.

Популярной у детей и подростков формой отдыха являются туристские передвижные пала-
точные лагеря. Такой вид отдыха позволяет широко использовать ряд оздоровительных факторов и 
природных явлений: свежий воздух, водоемы, лес, приобщает учащихся к комплексному изучению 
родного края, его национальных традиций, культурного и исторического наследия, а также массово-
му туризму – одной из интереснейших форм активного отдыха учащихся.

Пребывание в лагере оказывает положительное влияние на развитие кругозора ребят, экологи-
ческое мышление, позволяет связать теоретические знания, полученные в течение учебного года, с 
жизнью. Особенность туристского передвижного палаточного лагеря – исследовательская деятель-
ность, которая способствует воспитанию у школьников инициативы, повышает интерес к изучению 
истории своей местности, развивает экологическую культуру. Большое значение при этом имеет 
практическая направленность проводимых мероприятий. Туристская и полевая практика может по-
мочь сориентироваться в выборе профессий. Правильно организованная деятельность, отдых, досуг, 
оздоровительные мероприятия способствуют духовному и физическому росту подростков.
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Работа лагеря предусматривает занятость учащихся из разных категорий семей, в том числе 
состоящих на различного рода учетах (внутришкольном, «группа риска», а также из неблагополуч-
ных, неполных, многодетных семей), в летний период полезным делом, направленным на восстанов-
ление здоровья. В процессе мероприятий, которые проходят в лагере осуществляется экологическое, 
трудовое, патриотическое воспитание учащихся, развивается творческая активность и в целом про-
исходит социализация личности.

Программа нашего палаточного туристского лагеря составлена как логическое продолжение 
воспитательно-образовательной работы в области всестороннего развития личности учащихся, 
представляет собой комплексную реализацию идей устойчивого развития, включающую в себя ис-
следовательскую, туристическую, краеведческую работу и безопасную жизнедеятельность на тер-
ритории Клецкого района. По своей направленности программа объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях передвижного палаточного лагеря, что делает 
ее интересной и привлекательной. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение лагерной смены.

Настоящая программа является оздоровительно-образовательной и направлена на раскрытие 
индивидуальных способностей учащихся в процессе организации совместной деятельности, решает 
проблему занятости детей в летний период. Цель программы: распространение идей устойчивого 
развития в регионе, пропагандистская работа с населением, воспитание подростков в духе романти-
ческих традиций туризма, формирование интереса к изучению природы родного края, оздоровление 
детей, развитие самостоятельности, инициативы, стремления к исследовательской, краеведческой 
работе.

Палаточный детский лагерь – это гармоничное сочетание отдыха и возможности пожить на 
природе, это разнообразные программы развития и досуга; возможность закалиться, получить но-
вые разносторонние навыки и знания, которые со временем станут нужными во взрослой жизни, и 
развить навыки самоорганизации, почувствовать себя сильной личностью, а также обрести новых 
друзей. В лагере осуществляется система детского самоуправления. Общение с природой способ-
ствует развитию эмоциональной культуры, а это ведущее условие формирования экологической от-
ветственности на основе связи теоретического и практического отношения к природной среде.

В работе лагеря участвуют дети в возрасте 13–16 лет. 
Летняя программа палаточного туристического лагеря состоит из 7 разделов:
1. «Образование в интересах устойчивого развития в целях развития региона» – проведение 

практических акций, информирование населения. Цель: отработка идей образования в интересах 
устойчивого развития Клецкого региона. 

2. «Исследователи природы» – научно-исследовательская деятельность. Цель: формирование 
интереса к научным исследованиям, изучение видового состава растительного и животного мира.

3. «Школа юного туриста» – туристическая деятельность. Цель: обучение навыкам туризма и 
закрепление их на практике.

4. «Я и природа» – экологическая деятельность. Цель: развитие экологического мышления, 
экологической культуры, организация экологического мониторинга за окружающей средой, прове-
дение акции «Чистый берег».

5. «Быть здоровым» – оздоровление детей. Цель: укрепление здоровья детей через воздушно-
водное закаливание, спортивные мероприятия, психологические тренинги, лектории об использова-
нии лекарственных растений, использование фиточаев.

6. «Под голубыми небесами» – информационно-развлекательные мероприятия. Цель: создание 
благоприятной психологической обстановки в коллективе, развитие творческого потенциала ребенка 
и организация содержательного досуга участников лагеря.

7. «Я – патриот» – деятельность по изучению героического прошлого своего края. Цель: разви-
тие стремления к изучению истории родного края; воспитание уважения к героическому прошлому 
своей страны.

Уровни реализации программы:
– личностный: максимальная возможность реализовать себя, стать нужным и полезным для 

коллектива; расширить кругозор; приобрести туристические навыки, навыки обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности в полевых условиях;
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– общелагерный: гармонизация различных видов отдыха и оздоровления, организация инфор-
мирования населения о деятельности школы в интересах устойчивого развития Клецкого региона, 
распространение идей «Хартии Земли», сохранение исторического наследия маленькой родины.

Полученные результаты:
1. В ходе работы лагеря проведена акция по благоустройству паркового комплекса «Тесновка», 

акция информирования населения в период пожароопасной обстановки по предупреждению воз-
никновения пожаров «Лето без бед и печалей», очистка школьной экологической тропы в урочище 
«Подище».

2. Проведен ряд акций по благоустройству захоронений и памятников на территории Клецкого 
района в деревнях Орда, Домоткановичи.

3. Осуществлено сопровождение участников велопробега «Париж – Москва» от границы Ган-
цевичского района Брестской области до границы Клецкого и Несвижского районов Минской об-
ласти.

4. Приобретены туристские навыки, навыки обеспечения безопасной жизнедеятельности в по-
левых условиях.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ГУО «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 Г. ГРОДНО»

Хохлова Н.В., 
Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Гродно

В настоящее время ведущими направлениями в работе по физическому воспитанию явля-
ются:

– создание условий, содействующих формированию навыков здорового образа жизни, сохра-
нению и укреплению физического и психического здоровья учащихся средствами физической куль-
туры и спорта;

– обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического вос-
питания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворение потребностей учащихся в 
занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом;

– формирование физической культуры личности школьников с учетом их индивидуальных 
способностей, состояния здоровья и мотивации;

– профилактика асоциального поведения учащихся средствами физической культуры и 
спорта.

Педагогический коллектив нашей школы, организуя работу по развитию физической культуры 
и спорта, руководствуется следующими принципами:

– непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности;

– учет личных интересов и индивидуальных физических способностей всех учащихся;
– признание ответственности за здоровье и физическое состояние школьников их родителей и 

самих детей.
Для проведения физкультурно-массовой работы есть неплохая материально-техническая база: 

большой и малый спортивные залы, тир, открытая спортивная площадка, плавательный бассейн.
Центром физкультурно-спортивной работы в нашем учебном заведении является школьный 

спортивный клуб. Целями его деятельности являются:
– воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физи-

ческой культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
– укрепление и сохранение здоровья учащихся при помощи регулярных занятий в спортивных 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
– организация здорового досуга учащихся.
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Деятельность школьного спортивного клуба строится исходя из интересов учащихся и вклю-
чает в себя различные направления спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. Клуб ор-
ганизует и проводит массовые спортивные мероприятия в школе, комплектует группы общей фи-
зической подготовки, спортивной направленности, пожеланий учащихся, а также в соревнованиях 
различного уровня.

В спортивных секциях в процессе тренировки выделяем следующие виды подготовки: тео-
ретическая, психологическая, физическая, техническая и тактическая. Чем младше учащиеся, тем 
больше на тренировках удельный вес общей физической подготовки, чем старше – тем больше вклю-
чаем в тренировку средств специальной физической подготовки, связанных с достижением высоких 
результатов в избранном виде спорта.

Каждый ученик (с учетом медицинских групп) участвует в самых разнообразных соревнова-
ниях 8–10 раз в учебном году. 

Внутришкольные соревнования мы планируем примерно по следующему графику:
Сентябрь – туристические соревнования, первенство школы по легкой атлетике, спортивный 

праздник, посвященный началу учебного года.
Октябрь – первенство школы по кроссу, турнир по настольному теннису.
Ноябрь – первенство по спортивным играм.
Декабрь – первенство по гимнастике и акробатике.
Январь – открытие лыжного сезона, первенство по стрельбе.
Февраль – первенство по лыжам, соревнования военно-прикладного характера в рамках ком-

плекса «Защитник Отечества».
Март – первенство по плаванию, первенство по шахматам, шашкам.
Апрель – первенство по прыжкам в высоту, в длину.
Май – кросс, соревнования по легкой атлетике, спортивный праздник, посвященный оконча-

нию учебного года.
Кроме того, в течение учебного года проводятся внутришкольные товарищеские встречи по 

различным игровым видам спорта.
Один раз в четверть организуются дни здоровья и спорта (в IV четверти, как правило, прово-

дится с выездом за город).
В программе Дня здоровья и спорта:
– подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, передачей и ловлей мячей, с силовыми 

упражнениями, с элементами футбола, баскетбола и других спортивных игр; 
– прогулки и походы с играми на местности, проведение туристических соревнований и кон-

курсов;
– спортивные соревнования («Веселые старты», «Конкурс капитана» и др.), конкурсы на луч-

шего бегуна, метателя, силача.
Участие школьников в спортивных соревнованиях позволяет лучше закрепить учебный мате-

риал урока физкультуры. Для этого календарный план спортивно-массовых мероприятий, в том числе 
соревнований, мы стремимся максимально увязать с графиком учебного процесса и рабочими плана-
ми педагогов. Оптимально, когда в зависимости от вида физических упражнений, изучаемых на уро-
ке, планируется и проведение спортивных соревнований. Например, после изучения техники игры 
проводятся общешкольные соревнования и привлекается к ним максимальное число участников.

Совет спортклуба, методическое объединение учителей физической культуры, заместитель 
директора по воспитательной работе и физкультурный актив классов разрабатывают Положение о 
дне здоровья и спорта. В нем указываются задачи, участники, время и место проведения массовых 
соревнований, порядок определения победителей, подведение итогов и т. д. Классные руководители 
привлекают к участию в Дне здоровья и спорта учащихся своих классов, помогают в организации 
мероприятий по отдельным видам программы.

Интересно проводятся в школе спортивные праздники. Так, например, программа спортивного 
праздника, посвященного Дню Победы, предусматривает соревнования военно-спортивной направ-
ленности, такие как конкурс строя и песни, преодоление препятствий (комбинированную эстафету), 
эстафету с макетами оружия, переносом «раненых», атака с переползанием и метанием в цель гранат 
и т. п., соответствующим образом подбираются аттракционы и конкурсы культурно-массовой части 
праздника.
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Важными представляются также такие формы физкультурно-массовой работы, как подвижные 
перемены и спортивный час в группах продленного дня. Подвижные перемены помогают укреплению 
здоровья, активному отдыху учащихся, поддержанию их работоспособности (особенно умственной) 
на последующих уроках. Примерное содержание занятий: дозированный бег и ускоренная ходьба, 
групповое выполнение ранее разученных комплексов физических упражнений оздоровительной на-
правленности, подвижные игры и эстафеты.

В содержание спортивного часа в группах продленного дня входят в основном подвижные 
игры, доступные элементы из физических упражнений, знакомые воспитанникам ГПД по урокам 
физической культуры и здоровья. К таким физическим упражнениям, кроме известных детям под-
вижных игр, могут быть отнесены беговые упражнения («кто быстрее»), метательные («кто точнее 
попадет в цель»), прыжковые («кто дальше или выше прыгнет»), элементарные эстафеты, игры с 
мячом, зимой – лыжи, санки, игры в снежки в разных вариантах. Проведение «спортивного часа» 
стало обязательным условием работы группы продленного дня и тем самым способствует увеличе-
нию двигательного режима школьников.

Таким образом, внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 
стала одним из приоритетных направлений воспитательной работы в нашей школе. Результатив-
ность ее во многом зависит от профессионального уровня педагогов. В школе работают 7 учителей 
физической культуры, из них 3 имеют высшую категорию, 3 – первую. В 2010–2011 учебном году 
школа стала Республиканской экспериментальной площадкой по апробации электронного пособия 
«Баскетбол» в процессе обучения физической культуре и здоровью в V–ХІ классах.

Команды школы неоднократно становились победителями и призерами районной спартакиа-
ды по программе летнего и зимнего многоборья «Защитник Отечества» для юношей допризывного 
возраста, подвижных игр «Вас вызывает спортландия», соревнований «Снежный снайпер». Четыре 
последних года школа занимает лидирующие позиции в районной и городской спартакиаде школь-
ников, побеждает в смотре-конкурсе по организации внеклассной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Шершень А.В., 
Жодинская государственная общеобразовательная средняя школа № 9»

Одним из основных требований, предъявляемых к учителям физической культуры, является 
необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в процессе физического 
воспитания.

Важность этой работы обусловливается тем, что ученики даже одного возраста имеют раз-
личный уровень двигательной подготовленности, типологические и личностные особенности реа-
гирования на учебную нагрузку и факторы внешней среды. В средних классах нужно учитывать на 
какой стадии полового созревания находится тот или иной школьник. И конечно, следует принимать 
во внимание половые и возрастные различия занимающихся [2].

Многообразие отличительных черт, своеобразие каждого ученика не значат, что эффективна 
лишь индивидуальная работа. Учитель должен основываться на типовых характеристиках школьни-
ков, т. е. выделять признаки, присущие определенным группам учащихся: например, класс делится 
на группы по полу (мальчики–девочки), внутри этих групп – по уровню физической подготовлен-
ности. По результатам предварительного учета, который позволяет получить учителю и учащемуся 
объективную картину исходных показателей физической подготовленности, происходит условное 
дифференцирование на сильных, средних и слабых учеников. Итоги данного учета выставляются 
только положительные – это точка отсчета для определения изменений в физическом развитии де-
тей. Опираясь на них, учитель подбирает соответствующие подводящие упражнения, разрабатывает 
индивидуальные задания. Ученики с высоким уровнем физической подготовленности помогают на 
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уроках закрепления материала, следят за правильным выполнением упражнений в своих отделениях, 
участвуют в судействе и т. д. Для них разработаны карточки по различным темам: индивидуальные 
упражнения волейболиста, на развитие двигательных способностей и т. д.

Задания по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять опре-
деленную трудность, но быть реально выполнимыми. Упражнения подбираются с таким расчетом, 
чтобы они не отталкивали своей трудностью, и в то же время требовали определенного напряжения 
для их выполнения. Главное, чтобы на уроке ученик пребывал в ситуации успеха.

Так, серьезную проблему для большинства мальчиков представляет подтягивание из виса. По-
этому, в зависимости от степени развития силовых способностей каждого ученика, учитель, опира-
ясь на зону ближайшего развития ребенка, использует подводящие упражнения: отжимание от пола, 
ходьба на руках (тачка), подтягивание из виса лежа, подтягивание из виса с помощью товарища. 
Достижение определенных результатов при условии систематических занятий дает основание для 
выставления ученику высокой оценки. 

Проводя работу по внедрению занятий физическими упражнениями в быт учащихся, следует 
принимать во внимание отношение каждого ребенка к физкультуре. И в зависимости от этого давать 
домашние задания. Особенно кропотливо ведется работа с детьми, отстающими в физическом раз-
витии, двигательной подготовленности от своих товарищей. Чтобы такие ребята поверили в свои 
силы, их надо привлекать к общественной деятельности, давать им поручения, с которыми они могут 
справиться, доверять им командование группами или даже всем классом, например, при проведении 
общеразвивающих упражнений.

Кроме того, для слабых учеников и учащихся подготовительной медицинской группы имеется 
в наличии раздаточный материал, помогающий им овладеть разделом «Основы знаний» и умениями 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность («Правила игры в баскетбол, волейбол», 
«Приемы самоконтроля», «Осанка», «Комплекс упражнений для развития мышц» и т. д.).

При оценке успеваемости, в первую очередь, следует учитывать особенности физического раз-
вития и типы телосложения. Учащимся с большой массой и длинной тела легче даются упражне-
ния в метаниях на дальность. Поэтому учитель активно вовлекает их в работу на занятиях легкой 
атлетикой. В то же время им значительно сложнее овладеть техникой гимнастических упражнений 
на снарядах (висы, упоры) и показать высокие результаты на выносливость. В отличие от них дети, 
имеющие небольшую массу и длину тела, успешнее справляются с гимнастическими и акробати-
ческими упражнениями, легче достигают высоких результатов в заданиях циклического характера, 
требующих проявления выносливости. 

Наиболее внимательного и деликатного отношения требуют к себе дети с избыточной массой 
тела и астенического типа телосложения. Низкие показатели у этих учащихся не являются осно-
ванием для снижения оценки успеваемости на уроках физической культуры, которая выставляется 
по достигнутым приростам за заданное время. Нагрузка для них дозируется индивидуально. Поло-
жительно влияют на организм таких учеников игры средней и высокой интенсивности, катание на 
лыжах, продолжительный бег средней интенсивности.

Что касается школьников подготовительной группы, которые имеют незначительные отклоне-
ния в состоянии здоровья, то они занимаются с учащимися основной группы. При изучении двига-
тельных действий, связанных с повышенными нагрузками, требования к ним снижаются.

Так, для учащихся с заболеваниями сердца больше внимания уделяется играм средней ин-
тенсивности: различные эстафеты с мячом, различные перебрасывания мяча через сетку и т. д. Для 
учащихся с заболеваниями бронхов и легких в заключительной части урока требуется больше игр 
на внимание и наблюдательность; при близорукости полезно заниматься различными подвижными 
играми с мячом. 

Среди учащихся подготовительных групп большое количество детей с нарушением осанки и 
плоскостопием. В процессе обучения дети двигаются недостаточно. Большую часть дня учащиеся 
сидят на уроках, за приготовлением домашних заданий, чтением книг, перед экраном телевизора, 
компьютера. Вследствие этого возникает дефицит мышечной деятельности, возрастают зрительные 
нагрузки. 

У детей с нарушением осанки, как правило, ослаблен опорно-двигательный аппарат, поэтому 
особое внимание обращается на соблюдение правил техники безопасности этими учащимися при 
прыжках в длину, занятиях на спортивных снарядах и других сложных в физическом плане упражне-
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ниях. Поскольку этим детям не рекомендуется заниматься теми видами спорта, которые оказывают 
большую нагрузку на позвоночник: прыжки в длину, высоту, акробатикой, снарядной гимнастикой 
и т. д., на уроках, посвященных данным темам, они осваивают адаптированный курс лечебной гим-
настики.

На формирование неправильной осанки большое влияние оказывает состояние нижних конеч-
ностей, в частности, плоскостопие. Таким детям ограничивается нагрузка, ими выполняются обще-
развивающие упражнения для нижних конечностей (дозированная ходьба, бег, приседания, упражне-
ния для укрепления мышц, сохраняющим свод стопы), дополнительно рекомендуются специальные 
упражнения: ходьба босиком по скошенному лугу, галечнику. Для профилактики плоскостопия и 
лечения его начальных форм разработан комплекс упражнений с учетом врачебных требований. 

Основным в дифференцированном подходе является учет индивидуальных возможностей, 
особенностей каждого школьника. Чтобы претворить этот принцип в жизнь, учителю надо иметь 
сведения о состоянии ученика, об усвоении им учебных заданий. Но более перспективный путь 
решения этой проблемы – вооружение ребят знаниями, необходимыми для осуществления само-
контроля своих действий, формирование у них умения самостоятельно вносить изменения в свою 
работу. Главная ценность этого направления заключается в том, что самоконтроль будет способство-
вать более глубокому усвоению учебного материала. Заметив ошибку, выяснив причину ее возник-
новения, учитель должен своевременно оказать помощь ученику. И делать это надо с учетом свойств 
характера ребенка, не оказывать помощь до тех пор, пока он сам не исчерпает своих возможностей. 
Надо подводить к освоению упражнения так, чтобы дети постепенно преодолевали встречающиеся 
трудности, а трудности не были бы для них чрезмерными. По этим признакам выделяются в классе 
соответствующие группы школьников и осуществляется дифференцированный подход к ним с опо-
рой на зону ближайшего развития каждого ребенка.

Знание анатомо-физиологических особенностей детей и подростков дает возможность более 
рационально и дифференцированно подходить к проведению уроков. 

Так, период старшего школьного возраста (15–18 лет) характерен относительно спокойным и 
равномерным протеканием процессов роста и развития. Заканчивается процесс окостенения боль-
шей части скелета. Но следует помнить о главном, что у девушек масса мышц на 13 % меньше, они 
уступают в силе юношам, поэтому важно правильно дозировать нагрузку на мышцы и органы мало-
го таза, избегать упражнений, вызывающих повышенное внутрибрюшное давление. Это упражнения 
с задержкой дыхания, натуживанием, подниманием тяжестей, прыжков в глубину. 

Период среднего школьного возраста (11–14 лет) в процессе созревания организма является 
переломным. Он характеризуется резкими эндокринными сдвигами, изменением функционального 
состояния органов и систем, связанными с половым созреванием. В связи с этим физическая нагруз-
ка должна быть строго дозированной [3].

В работе по темам «Гимнастика» и «Акробатика» можно использовать элементы программи-
рованного обучения. Предписания предусматривают разделение учебного материала на серии учеб-
ных заданий, при этом только овладение предыдущей серией дает право переходить к следующей. В 
этом случае, учебным материалом овладевают все учащиеся (только в разные сроки, в зависимости 
от индивидуальных способностей каждого). Так же, по теме «Акробатика» каждому учащемуся 5–7 
классов можно предложить дифференцированное домашнее задание на развитие гибкости, силы и 
ловкости [6].

В последнее время средства массовой информации поднимают вопрос о том, что двигательная 
активность детей стала очень низкой, спорт и физкультура перестали быть значимыми для молодого 
поколения [8].

Такое положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников. Воз-
никает вопрос: как помочь школьнику, чтобы он начал жить активной интересной и полноценной 
жизнью?

Многое может сделать семья, в которой растет ребенок, самое главное – выработать привычку 
к занятиям физкультурой и спортом. Помимо этого, развитию двигательной активности ребенка са-
мое серьезное внимание должна уделять школа.

Ошибочно полагать, что для этого будет достаточно уроков физкультуры, так как они вос-
полняют дефицит двигательной активности только на 8 % исходя из того, что в неделю отведено два 
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часа урока физической культуры и здоровья (расчет производился согласно гигиеническим нормам 
суточной двигательной активности школьников по А.Г. Сухореву) [1].

Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства по со-
хранению и развитию здоровья всех его участников – взрослых и детей [7].

Учитель физической культуры и здоровья реализует на практике здоровьесберегающие техно-
логии на уроках.

Цели проведения таких уроков: 
1. Укрепление физического и психического здоровья учащихся.
2. Привитие интереса к систематическим занятиям физкультурой, формирование привычки к 

выполнению физических упражнений, укрепляющих здоровье, психику ребенка.
3. Формирование культуры двигательной активности учащихся.
4. Воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к истории спорта, желания побеж-

дать в себе свои отрицательные привычки и недуги [7].
Для успешного изучения любого предмета, физкультура – не исключение, необходима поло-

жительная мотивация, поэтому мы стремимся к привлечению всех детей к самостоятельной работе 
на уроке.

Проводя работу по внедрению занятий физическими упражнениями в быт учащихся, педагог 
принимает во внимание отношение каждого ребенка к физкультуре. И в зависимости от этого даются 
домашние задания. Особенно кропотливо ведется работа с детьми, отстающими в физическом раз-
витии, двигательной подготовленности от своих товарищей. Чтобы такие ребята поверили в свои 
силы, необходимо привлекать их к общественной деятельности, давать им поручения, с которыми 
они могут справиться, доверять им командование отделением или даже всем классом, например, при 
проведении общеразвивающих упражнений [5].

Для развития устойчивого желания заниматься физкультурой вводятся понятия «личный ре-
корд» (слабые дети), «рекорд класса», «рекорд параллели» (хорошо развитые дети). Уроки включают 
в себя разнообразные эстафеты, подвижные игры, которые являются прекрасным средством закре-
пления определенного физического навыка в измененных условиях.

Таким образом, одним из основных требований, предъявляемых к учителю физической куль-
туры, является необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в процес-
се физического воспитания.
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V. Актуальные проблемы физического воспитания детей дошкольного 
возраста

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУО «ЯСЛИ-САД № 24 “ОГОНЕК” Г. СВЕТЛОГОРСКА»

Абрамчук Т.И., 
Ясли-сад № 24 «Огонек» г. Светлогорска

Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к уровню пси-
хофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности при переходе из детского 
сада в общеобразовательную школу. В связи с этим активизируется поиск таких подходов к оздоров-
лению, воспитанию и развитию детей средствами физической культуры, которые могли бы не только 
повышать физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные, познаватель-
ные способности и готовить их к жизни [1].

Состояние здоровья детей дошкольного возраста вызывает особую тревогу медиков, родите-
лей и педагогов. Нарастание тревожных тенденций относительно здоровья детей вызывает необхо-
димость актуализации роли физической культуры как наиболее реального комплексного оздорови-
тельного средства [2].

Крайне важно организовать физическое воспитание, начиная с самого раннего детства, так как 
именно в этом возрасте закладываются основы здоровья и долголетия человека, его физической и 
умственной работоспособности, потребности в физических нагрузках, необходимых для нормально-
го функционирования всех систем организма. 

В последние годы вопросы активизации двигательного режима с использованием средств ту-
ризма, позволяющих не только совершенствовать двигательную сферу ребенка, но и формировать 
его личностные качества, а также расширять информацию об окружающей жизни, заняли должное 
место в физическом воспитании дошкольников.

В нашем дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа в рамках приобще-
ния детей дошкольного возраста и родителей к туристической деятельности ведется достаточно ши-
роко. Для этого созданы соответствующие условия:

– методическое обеспечение по вопросам организации туристической деятельности в до-
школьном учреждении;

– наличие перспективного плана работы с детьми, определяющего приоритетные направления 
в работе;

– материально-техническая база для осуществления туристической деятельности (разнообраз-
ное туристическое снаряжение, туристические полосы препятствий, адаптированная под занятия ту-
ризмом спортивная площадка дошкольного учреждения и т. д.);

– разнообразие дидактического материала (пособия, атрибуты, маршруты, карты-схемы, ди-
дактические игры и т. д.);

– функционирование на базе дошкольного учреждения краеведческо-туристического кружка 
для детей старшего дошкольного возраста «Юные туристы»;

– богатый арсенал мероприятий, отличающийся многообразием форм организации (массовые 
праздничные физкультурно-оздоровительные мероприятия, туристические прогулки и походы в со-
четании с краеведческой работой, упражнения и игры по овладению навыками ориентирования на 
местности, комплексные занятия, игры-путешествия, игровые комплексы и т. д.);

– сотрудничество с туристическим кружком, функционирующим на базе государственного 
учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска;

– сотрудничество со специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва 
по легкой атлетике № 3.

Качественная работа по приобщению детей дошкольного возраста к туристической деятельно-
сти строится на принципах системности, последовательности, преемственности и учета возрастных 
возможностей детей. 
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С целью сохранения и укрепления здоровья детей, развития физических качеств и всесторон-
него развития личности ребенка посредством туристической деятельности в дошкольном учрежде-
нии систематически организуется деятельность в этом направлении.

Хорошим «тренером» является оборудование спортивного зала, которое максимально прибли-
жено к специальной туристической полосе препятствия для детей дошкольного возраста:

– гимнастическая лесенка – «параллельные веревки»;
– спортивный уголок – «маятник»;
– гимнастические скамейки и палки – «мышеловка» и т. д.
Активно используются как воспитателями, так и руководителями физического воспитания 

прогулки-походы, предусматривающие оптимальные физические нагрузки, которые увеличиваются 
постепенно с учетом здоровья и двигательной подготовленности детей.

Важность и значимость прогулок-походов состоит в возможности предоставления полной 
свободы движений и совершенствовании определенных видов движений: дети взбираются на дере-
вья, проверяя свою ловкость, крепость рук; состязаются в быстроте, силе, выносливости; бросают 
шишки, желуди, снежки в цель или как можно дальше; преодолевают полосы препятствий и т. д. От 
взрослых требуется лишь одно – надежная страховка.

Стимулирует активную позицию каждого ребенка и создает хороший психологический на-
строй специальная экипировка: рюкзачок за спиной, мягкие кроссовки на ногах, кепка, туристиче-
ское снаряжение и «завтрак туриста».

Эмоциональный заряд бодрости, дух соревнования и веселья, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие интереса к туризму – спутники проводимых массово-зрелищных мероприятий, игр-
занятий и путешествий, комплексных и интегрированных занятий. В ходе этих мероприятий дети 
овладевают элементарными навыками туриста: справляются с разведением костра, лихо устанавли-
вают палатку, ориентируются по карте и компасу, поют песни юных туристов. 

Совершенствование приобретенных представлений и умений «юного туриста» в ходе ранее 
организованных мероприятий находит свое продолжение в работе кружка с детьми старшего до-
школьного возраста «Юные туристы». Планирование работы кружка предусматривает два основных 
этапа: теоретический и практический.

Теоретический этап работы в кружке предусматривает ознакомление с туристическими терми-
нами, графическими обозначениями, основными правилами и законами туризма, содержанием лич-
ного и специального снаряжения, знанием личной гигиены туриста и основ безопасности в походе.

Для формирования знаний о туристической деятельности и разновидностей туризма с деть-
ми проводятся беседы, дидактические игры, моделирование туристических ситуаций, мини-
исследования, работа с картами-схемами и т. д.

Заключительным этапом работы является применение и совершенствование полученных тео-
ретических знаний на практике. Дети становятся активными участниками организованных туристи-
ческих походов, где осуществляется качественное преобразование представлений и знаний в навыки 
туриста. Этому способствуют выполнение разнообразных практических заданий: преодоление по-
лос препятствий («мышеловка», «маятник», «параллельные веревки»), установка палатки, укладка 
поленьев для кострища, оказание первой доврачебной помощи при незначительных ушибах, изго-
товление носилок из подручного материала.

Результатом посещения детьми кружковых занятий являются: 
– достаточный уровень знаний и умений в области туристической деятельности;
– укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного возраста;
– сформированность положительного эмоционального состояния и активного двигательного 

поведения; 
– развитие интереса к движениям и туризму.
Чтобы процесс приобщения ребенка к здоровому образу жизни и туризму проходил наиболее 

эффективно и легко, он должен быть естественным для всей семьи, так как авторитет родителей 
является основополагающим. Личный пример – идеальный метод воспитания ребенка, самый эф-
фективный способ влияния на него, поэтому особое значение имеет совместное участие родителей 
и детей. Являясь активными участниками походов и зрелищных мероприятий, родители имеют воз-
можность наблюдать за своим ребенком в коллективе сверстников, увидеть ту пользу, которую полу-
чает ребенок от участия в данных мероприятиях, определить самостоятельно эффективные методы 
семейного воспитания.
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По результатам деятельности в приобщении детей дошкольного возраста к туризму была опре-
делена система работы, которая позволила увидеть основные направления в деятельности дошколь-
ного учреждения:
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Система работы по приобщению к туризму 

1. Новик, Т.Ф. Простейший туризм в системе физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками: 
практ. пособие / Т.Ф. Новик, М.Г. Кошман. – Гомель: УО «Гомельский ГОИПК», 2006. – 67 с.

2. Шишкина, В.А. Какая физкультура нужна дошкольнику?: пособие для педагогов учреждений, обеспе-
чивающих получение дошкольного образования / В.А. Шишкина, М.В. Мищенко. – Мозырь: ООО ИД «Белый 
ветер», 2005. – 231 с.

О СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Власенко Н.Э.,  
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

В многочисленных публикациях научного и методического плана физическое воспитание 
определяется как процесс управления физическим потенциалом ребенка при ведущей и направ-
ляющей роли педагога. Грамотное управление этим процессом обусловливается организационно-
управленческой компетентностью руководителя физического воспитания, которая формируется по-
средством приобретения системы знаний, умений и навыков в области эффективного использования 
здоровьесберегающих технологий и методик, подходов, принципов, средств, методов, форм органи-
зации двигательной деятельности детей.

Наиболее ярко организационно-управленческая компетентность проявляется на фоне успеш-
ного и оперативного решения бесчисленного множества стандартных и нестандартных педагогиче-
ских ситуаций и задач при обучении детей движениям и двигательным действиям, что предполагает, 
прежде всего, креативность мышления и высокий профессионализм педагога. В связис этим, пред-
ставляет интерес рассмотрение современных концепций управления процессом физического вос-
питания дошкольников отечественных и зарубежных ученых (Л.Д. Глазырина, В.А. Шишкина, В.Н. 
Шебеко, В.А. Овсянкин, Т.Ю. Логвина, Н.Н. Ефименко, В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Т.С. Казаковцев, 
М.Л. Лазарев, М.А. Рунова, В.К. Бальсевич, С.Б. Шарманова, О.В. Козырева и др.).
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Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определенный способ понимания (трак-
товки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет 
[1]. Современные концепции управления процессом физического воспитания дошкольников имеют 
большое значение:

1) для эффективного овладения специалистами системой теоретико-методологических знаний, 
раскрывающей сущность и содержание современных программ, технологий, методик физического 
воспитания и оздоровления дошкольников; 

2) для выявления методических особенностей организации процесса физического воспитания 
по классическим и инновационным технологиям;

3) для формирования организационно-управленческих умений в реализации инструменталь-
ных подходов, применяемых в практической деятельности руководителей физического воспитания.

Концептуально-содержательная сторона программ и технологий физического воспитания до-
школьников заключается в разработке конкретной системы использования главных целей и задач, 
принципов, средств, методов и другого, определенных методикой физического воспитания и раз-
вития ребенка с учетом актуальных тенденций дошкольного образования. Анализ образовательных 
технологий в программах отечественных и зарубежных ученых показал, что любая из них – это 
вариант воплощения педагогической концепции их авторов. Ныне известные здоровьесберегающие 
технологии созданы в рамках разных образовательных парадигм и соответственно отличаются по 
тем идеям, которые легли в их основу. 

Идея технологии «мягкого» управления процессом обучения в программе Л.Д. Глазыриной 
«Очарование» непосредственно связана с идущими в обществе, а точнее в его социокультурных сфе-
рах, процессами демократизации и гуманизации. Содержание программы опирается на нетрадици-
онные принципы, разработанные автором:

– принцип синкретичности (от греч. synkretismos – соединение, объединение) отражает нали-
чие общих истоков единства в выборе средств и методов воздействия на ребенка;

– принцип фасцинации (от англ. faecination – очарованье) устремлен на создание благоприят-
ной социально-психологической атмосферы на занятиях;

– принцип творческой направленности ориентирован на самостоятельное создание ребенком 
новых движений, основанных на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, побуж-
дающего к творческой деятельности [2]. 

Программа и педагогическая технология «Очарование» не только обеспечивает актуализацию 
личности дошкольника как субъекта процесса физического воспитания, максимальную реализацию 
его умственных и физических возможностей в различных видах двигательной активности, но и отве-
чает интересам практики управления в сфере физической культуры, которая нуждается в специали-
стах, способных к повседневным и планомерно организованным творческим решениям.

Концептуальные основания модели физического воспитания, предложенной В.А. Шишкиной, 
являются органичной частью программы дошкольного образования «Пралеска». Физическое воспи-
тание представлено в ней как оздоровительное и развивающее в системе целостного педагогическо-
го процесса. Личностно ориентированная направленность модели проявляется в идее саморазвития 
личности дошкольника средствами физической культуры, что требует от педагога индивидуализации 
физического воспитания, демократического стиля общения с учетом интересов ребенка, его физиче-
ских и психологических возможностей при организации всех видов двигательной деятельности [3].

Теоретической основой программы физического воспитания «Физкульт-ура! (авторы В.Н. Ше-
беко и В.А. Овсянкин) служит «концепция Б.Г. Ананьева о целостности человеческого организма и 
возникшей в связи с этим возможности управления многими сторонами развития через регуляцию 
одной из них посредством тренировки определенных функций в процессе обучения» [4, с. 66]. Ав-
торы предлагают технологию формирования физической культуры личности дошкольника, ориен-
тирующую руководителя физического воспитания на создание потребностно-мотивационной сферы 
ребенка, развитие творчества в двигательной деятельности, воспитание адекватной самооценки де-
тей на физкультурных занятиях.

Похожих взглядов на управление процессом физического воспитания придерживаются В.Т. 
Кудрявцев и Б.Б. Егоров, которые в своей программе «Развивающая педагогика оздоровления» осо-
бое внимание уделяют формированию осмысленной моторики ребенка в условиях совместной твор-
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ческой деятельности педагога и детей, протекающей в форме их живого насыщенного эмоциональ-
ного контакта [5].

Отличительной чертой технологии физического воспитания, представленной в программе 
Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста», является инновационный подход к физическому воспитанию с новой идеологией, 
философией, методикой. Его концепция строится на десяти заповедях и семи золотых формулах 
естественного двигательного развития детей, предопределенного природой. Основная задача педаго-
га, по мнению автора, «не учить детей основным движениям, а создавать на занятиях благоприятные 
двигательно-игровые условия для самопроизвольной реализации детьми их естественного двига-
тельного потенциала» [6, с. 48].

Программы и технологии валеологической направленности (Т.С. Казаковцев, М.Л. Лазарев, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева и др.) помогают специалистам организовать с детьми физкультурно-
оздоровительную работу, способствующую формированию у них мотивации здоровья, поведенче-
ских навыков здорового образа жизни.

Эффективность физического воспитания дошкольников во многом зависит от компетентно-
сти руководителя физического воспитания в области практического применения инструментальных 
подходов управления двигательной деятельностью детей. Например, актуальные в настоящее время 
методики дифференцированного подхода в физическом воспитании (Т.Ю. Логвина, Е.В. Давыденко, 
М.А. Рунова, Н.Б. Котелевская, В.Д. Сонькин, Е.А. Козин и др.) предполагают разделение детей на 
сравнительно одинаковые группы, основанные на сходных типичных проявлениях. Построение об-
разовательного процесса с учетом таких показателей, как состояние здоровья, уровень физической 
подготовленности, уровень двигательной активности, возрастно-половые особенности детей и дру-
гих, требуют от педагога высокого профессионализма в использовании разных средств, форм и ме-
тодов обучения, позволяющих решить задачу оптимизации здоровья и физического развития детей в 
условиях дошкольного учреждения.

Перспективным направлением совершенствования физического воспитания дошкольников 
является предложенная В.К. Бальсевичем концепция тренировки – пока единственная научно обо-
снованная концепция управления развитием физического потенциала человека [7]. Необходимость 
использования оздоровительной тренировки с целью совершенствования физического воспитания 
детей дошкольного возраста сегодня признается многими специалистами (С.Б. Шарманова, А.И. Фе-
доров, Е.А. Черепов, О.В. Козырева и др.) На их взгляд, для повышения оздоровительной эффектив-
ности физического воспитания преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие 
разностороннее воздействие на организм и имеющие выраженный тренирующий эффект, поскольку 
физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечиваю-
щие тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного влияния. Теоретический 
фундамент спортивно ориентированного физического воспитания дошкольников базируется на 
организационно-методических принципах и положениях, успешную реализацию которых обеспечит 
внедрение креативных возможностей феномена тренировки в процесс управления морфофункцио-
нальным и двигательным потенциалом детей.

Таким образом, изучение современных концепций (программ, технологий, методик, подходов 
и др.) управления процессом физического воспитания детей расширяет возможности руководителя 
физического воспитания в выборе стратегии и тактики физкультурно-оздоровительной работы, по-
вышает уровень его организационно-управленческой компетентности, а следовательно, и качество 
профессиональной деятельности.
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САМОАНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР ПОВЫШЕНИЯ 
АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Власенко Н.Э.,  
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

По мнению многих ученых, становление и рост профессиональной компетентности современ-
ного педагога во многом зависит от его стремления к самооценке, самодиагностике и последующей 
самокоррекции результатов профессиональной деятельности. Именно поэтому рефлексивный под-
ход в управлении качеством воспитательно-образовательного процесса приобретает сейчас особую 
значимость. Успешная реализация данного подхода определяется, в первую очередь, аутопсихологи-
ческой компетентностью педагога, сущность и содержание которой является предметом актуальных 
научных исследований Н.В. Кузьминой, Г.В. Метельского, А.А. Деркач, Л.М. Митиной, Т.Е. Егоро-
вой и др. Вместе с тем практически нет работ, посвященных формированию этого вида профессио-
нальной компетентности у руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. 

На наш взгляд, аутопсихологическая компетентность руководителя физического воспитания 
– это система знаний, умений и личностных качеств специалиста, обеспечивающих высокий 
уровень самосознания и самоуправления, максимальное проявление собственных рефлексивных 
способностей с целью полного и глубокого познания себя как личности, осознания своих сильных 
и слабых сторон. Ведь только при осмыслении и оценке результатов собственной деятельности 
можно вносить необходимые коррективы в ее содержание и находить оптимальные пути для 
профессионального саморазвития и самореализации, а следовательно, и для улучшения качества 
физического воспитания дошкольников.

Одним из важных индикаторов повышения аутопсихологической компетентности руководителя 
физического воспитания выступает самоанализ открытых физкультурных занятий. Следует отме-
тить, что самостоятельный анализ своих физкультурных занятий вызывает у большинства руководи-
телей физического воспитания серьезные затруднения, причину которых мы видим в несформиро-
ванности аутопсихологической компетентности специалистов, с одной стороны, и в недостаточном 
количестве научно-методических публикаций, раскрывающих процедуру рефлексивной деятельно-
сти педагогов, – с другой.

Самоанализ физкультурного занятия – это оценка собственной педагогической деятельности, 
показатель профессионализма руководителя физического воспитания, степени его осмысления цели 
и задач физического воспитания дошкольников в целом, а не только задач конкретного занятия. Ком-
петентный самоанализ проведенного занятия дает возможность специалисту:

– высказать мнение о результатах собственной деятельности, о целесообразности использова-
ния тех или иных средств, форм и методов обучения и воспитания детей; 

– осознать себя полноценным и полноправным автором собственных методических разрабо-
ток в области физического воспитания дошкольников, какими бы скромными они ни были;

– сделать свою деятельность предметом рассмотрения и преобразования с целью поддержания 
и наращивания собственного творческого потенциала;

– выявить существующие проблемы, трудности и пути выхода из них, улучшить тем самым 
качество своей работы. Такое улучшение не может произойти только за счет изучения педагогом до-
стижений науки и практики в области физического воспитания дошкольников. Плохо понимая свою 
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собственную работу и свои проблемы, руководитель физического воспитания вряд ли сможет орга-
нично внедрить чужие достижения в систему своей профессиональной деятельности;

– проявить инициативу и открыть в себе что-то новое, акцентировать внимание на собствен-
ных успехах и их значении для построения целостной и непрерывно развивающейся системы физи-
ческого воспитания в дошкольном учреждении.

Самоанализ физкультурного занятия будет конструктивным и качественным, если руководи-
тель физического воспитания постарается творчески и грамотно ответить на вопросы, приведенные 
в таблице.

Таблица – Примерные вопросы и ответы для самоанализа физкультурного занятия

Вопросы для самоанализа План ответа
1. Какова характеристика психофи-
зического развития детей данной 
группы? Какие особенности детей 
данной группы были учтены при 
планировании занятия? Почему 
именно эти особенности?

Дать характеристику тем психофизическим особенностям детей, которые 
были учтены при планировании содержания занятия. К ним относятся:
– показатели состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности;
– показатели двигательной активности (количество гиперподвижных и 
малоподвижных детей);
– психологические особенности (свойства нервной системы, типы тем-
перамента и др.).
Уделить внимание как проблемным моментам в развитии дошкольников 
(количество детей ослабленной группы здоровья, с отклонениями в фи-
зическом развитии и др.), так и их физкультурным достижениям. Мож-
но отметить также и особенности взаимоотношений детей в группе, ее 
структуру, микроклимат и др.

2. В чем специфика запланирован-
ного содержания занятия?

Объяснить замысел и предназначение данного занятия, указать:
– форму проведения занятия (учебно-тренировочная, сюжетная, игро-
вая, тематическая и др.);
– место данного занятия в системе физического воспитания дошколь-
ников; 
– учет программных требований, образовательного стандарта при пла-
нировании; 
– связь его содержания с последующим и предыдущим материалом и др.

3. Какие задачи решались на заня-
тии? Была ли обеспечена их ком-
плексность и взаимосвязь?

Раскрыть место приведенных ниже задач в общей структуре занятия, 
пути и средства их решения:
– оздоровительные (оздоровительное воздействие определенных физи-
ческих упражнений на организм ребенка, оптимальность физической 
нагрузки, моторной плотности и др.);
– образовательные (подбор физических упражнений, этапы обучения дви-
жениям и двигательным действиям, степень усвоения их детьми и др.);
– воспитательные (обеспечение разностороннего развития детей в про-
цессе занятия, моделирование специальных воспитательных ситуаций и 
их целенаправленное использование и др.) 

4. Какие методы и методические 
приемы обучения были использо-
ваны на занятии? Почему?

Проанализировать используемые на занятии общепедагогические мето-
ды обучения, их приемы и сочетания:
– словесные (описание, объяснение, рассказ, команда, распоряжение и др.);
– наглядные (показ, демонстрация пособий и др.).
Обосновать целесообразность применения специфических методов фи-
зического воспитания (игрового и соревновательного методов, метода 
строго регламентированного упражнения и др.), определить их соответ-
ствие содержанию учебного материала, индивидуальным и возрастным 
особенностям дошкольников, условиям занятий и др.

5. Какие способы организации де-
тей применялись на занятии? Как 
они повлияли на общую и мотор-
ную плотность занятия, на повы-
шение эффективности обучения?

Рассмотреть способы организации двигательной деятельности дошколь-
ников на занятии (фронтальный, поточный, групповой, поочередный, 
посменный и др.) и дать им оценку
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Вопросы для самоанализа План ответа
6. Как осуществлялась индиви-
дуализация физической нагрузки в 
процессе занятия? Удалось ли до-
стичь оптимальности физической 
нагрузки?

Показать методику дозирования физических упражнений на занятии:
– дозировка объема и интенсивности физической нагрузки с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей (возрастно-половых, состояния здо-
ровья, функционального состояния и др.);
– контроль за реакцией каждого ребенка и всей группы в целом на фи-
зическую нагрузку

7. За счет чего поддерживалась не-
обходимая психологическая атмос-
фера, общение?

Определить условия обеспечения психологического и эмоционального 
комфорта на занятии:
– индивидуальный подход (психолого-педагогическая поддержка детей 
в преодолении трудностей различного характера, стимулирующая педа-
гогическая оценка, предоставление свободы самовыражения и др.);
– регулирование проблемно-нравственных ситуаций в двигательной 
деятельности;
– формирование интересов и мотивов двигательной деятельности;
– музыкальное сопровождение и др. 

8. Как вы оцениваете результаты за-
нятия? Удалось ли реализовать все 
поставленные задачи?

Обобщить анализ занятия, отметить положительные и отрицательные 
моменты, оценить его результативность по степени решения оздорови-
тельных, образовательных и воспитательных задач

9. Какие выводы необходимо сде-
лать на будущее?

Высказать мнение относительно дальнейшего совершенствования поло-
жительных сторон занятия и устранения отмеченных недостатков.

Изложенные выше примерные вопросы и ответы для самоанализа и самооценки физкультур-
ного занятия являются всего лишь возможной алгоритмической основой, которую любой педагог 
сможет творчески трансформировать и адаптировать к стилю своей профессиональной деятельно-
сти. Чтобы процедура самоанализа стала привычной и необременительной, руководителю физиче-
ского воспитания следует: 

1) научиться грамотно планировать физкультурные занятия и предвидеть результаты своего 
труда; 

2) разрабатывать проект самоанализа заранее; 
3) оперативно его изменять, если содержание и результаты реального занятия не совпадают 

полностью с намеченными. 
На наш взгляд, методически грамотное использование предложенного алгоритма самоанали-

за физкультурного занятия не только повысит аутопсихологическую компетентность руководителя 
физического воспитания, но и направит его усилия на совершенствование качества физкультурно-
оздоровительной работы детей дошкольного возраста.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Гаврилович А.А.,  
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина

Физическое воспитание является необходимой базой для развития общих и специальных ка-
честв, необходимых ребенку для успешного обучения в школе. Хорошее здоровье создает благо-
приятные условия для развития детей, способствует адаптации к школьному режиму, помогает дли-
тельной и напряженной умственной работе. Специальная физическая подготовка, направленная на 
овладение двигательными умениями и физическими качествами, необходима для успешного овладе-
ния физкультурной программой в школе.

Таким образом, физическое воспитание в дошкольном возрасте выступает и как самостоятель-
ная задача, обеспечивающая во многом школьные успехи, и как средство подготовки ребенка к си-
стематическому обучению.
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Сегодня основная тенденция развития дошкольной физической куль туры в Беларуси характе-
ризуется большой вариативностью программно-методического обеспечения в силу широкого вне-
дрения в дошкольные образовательные учреждения множества разных программ и педагогических 
технологий по физическому развитию, оздоровлению, овладению основами гигиены, освещению 
педагогического опыта («Пралеска», «Радуга», «Истоки», «Детство» и др.). В программе «Истоки» 
это направление называется «Физическое развитие», в программе «Детство» оно формулируется 
«Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными».

В базисной программе воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении Республики 
Беларусь «Пралеска» приоритетное место также отведено содержанию работы по созданию бла-
гоприятных условий для здоровья воспитанников. В программе осуществлен новый подход к по-
ниманию выражения «здоровый человек» с точки зрения не только его физического бытия, но и 
психического здоровья. В разделе «Расти здоровым, малыш!» отмечается, что «физическое здоровье 
невозможно без психического. Вот почему мы стремимся сформировать привычки здорового образа 
жизни. Дети познают культуру владения своим телом, научатся красиво двигаться, ощутят радости 
от своей легкости, ловкости, подвижности, здоровья. Поэтому развитие у ребенка физических ка-
честв и способностей – существенная задача укрепления и охраны здоровья» [3, с. 19]. Программа 
ориентирует на гуманистический подход к оздоровительной работе, учет возрастных и индивидуаль-
ных физических и психических особенностей детей, широкое и умелое использование природных 
средств закаливания, оздоровления и физического развития.

Обязательным слагаемым здорового образа жизни является потребность в физических упраж-
нениях. Двигательная активность – необходимое условие здоровья и всестороннего развития детей: 
окружающий мир они познают посредством движения, в нем находят выход своей внутренней энер-
гии, фантазии. Движение – жизнь ребенка, его стихия. Исследования физиологов показали, что мы-
шечная активность (движения) запускается деятельностью нервных центров, обеспечивая организму 
возможность осуществлять самые разнообразные контакты со средой, является едва ли не основным 
фактором увеличения массы мозга, и тем самым его информационной емкости, т. е. определяющим 
фактором его развития. Физические нагрузки улучшают функции различных органов и систем орга-
низма ребенка, повышают физиологические резервы, оказывают позитивное влияние на физическое 
и психическое здоровье ребенка. Учеными (А.В. Запорожец и др.) установлена прямая зависимость 
между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлени-
ем. Под влиянием физических упражнений, двигательной активности в организме возрастает синтез 
биологически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение 
детей, повышают их умственную и физическую работоспособность.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это полное фи-
зическое, психическое и социальное благополучие, а не только, как чаще всего считают, отсутствие 
болезней и физических недостатков (дефектов).

Физическое здоровье рассматривается как уровень роста, развития органов и систем, как уро-
вень резервного потенциала организма человека, обеспечивающий адаптационные возможности к 
различным условиям внешней среды. Одним из показателей физического здоровья человека явля-
ется физическая подготовленность, определяемая по уровню развития двигательных умений и на-
выков, а также физических качеств. Диагностика физической подготовленности осуществляется по-
средством физических упражнений, где требуется проявление разнообразных физических качеств. 
В ходе такой диагностики можно определить двигательный возраст ребенка, его моторную зрелость. 
Такие показатели являются достаточно информативными. Особенно важно учитывать уровень фи-
зической подготовленности ребенка ко времени его поступления в школу. Физически слабо под-
готовленный ребенок будет иметь худшие возможности к школьному обучению. Многочисленные 
научные исследования достаточно глубоко раскрывают понятие школьной зрелости и позволяют вы-
делить следующие основные фундаментальные направления в физической подготовке детей к шко-
ле: укрепление здоровья и закаливание организма, обеспечение гармоничного физического развития, 
развитие двигательных умений, навыков, физических качеств.

Целью организованного нами исследования является изучение роли статических упражнений 
в развитии гибкости у старших дошкольников.

Под статическими упражнениями понимают неподвижное сохранение определенной позы 
тела или какой-либо его части. Выполнение статических упражнений является ценным средством 
развития ряда психофизиологических качеств: силы, равновесия, ловкости, гибкости и т. д.
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Мы предположили, что значительно повысить гибкость детей старшего дошкольного возраста 
возможно посредством статических упражнений.

Как свидетельствуют результаты исследования, рациональное использование статических 
упражнений в работе со старшими дошкольниками дает каждому из них возможность лучше по-
знакомиться со своим собственным телом. Удерживая статическую позу в течение 7–10 секунд, ре-
бенок может проанализировать свои ощущения, почувствовать, какие группы мышц задействованы 
в выполнении каждого упражнения. Это, в свою очередь, способствует осознанному отношению к 
формированию правильной осанки, которая является важным показателем развития гибкости, а в 
общем – существенным моментом подготовки к школе.

Каждое дошкольное учреждение имеет право на свои подходы к физическому воспитанию. 
Педагогический коллектив детского сада сам определяет, каким формам физической культуры отдать 
предпочтение, оценивая их эффективность по конечным результатам. Педагоги могут останавли-
ваться на тех или иных регулярных или эпизодических физкультурных мероприятиях, использовать 
разнообразные методы обучения в решении проблем физического воспитания дошкольников. В этом 
аспекте интерес представляет методика работы с детьми старшего дошкольного возраста с приме-
нением нетрадиционных подходов в оздоровлении, обучении, воспитании средствами физической 
культуры, предложенная опытным педагогом физического воспитания Л.Д. Глазыриной. В ней осо-
бое внимание уделяется сотворчеству педагога и воспитуемого; четко прослеживается специфика 
занятий по системе «ненасильственное физическое воспитание». В основу предлагаемой автором 
методики положено три принципа:

– принцип фасцинации (от англ. fascination – очарование) – специально организованное вер-
бальное воздействие, которое предназначается для уменьшения потерь семантически значимой ин-
формации при восприятии детьми различного рода сообщений, управления процессом занятий и 
достижения результативности во всех сферах реализации программы: оздоровительной, воспита-
тельной, образовательной;

– принцип синкретичности (от греч. synkretismos – соединение, объединение) – нерасчленен-
ность психических функций на ранних этапах развития ребенка. Согласно теории Л.С. Выготского, 
он имеет большое значение для развития детского мышления. В данной методике принцип синкре-
тичности направлен на установление в двигательной сфере синкретических связей, с помощью кото-
рых ребенок постигает для себя истинное значение физических упражнений, их назначение, природу 
внедрения;

– принцип творческой направленности – самостоятельное создание ребенком новых движе-
ний, основанных на использовании его двигательного опыта и наличии мотива, побуждающего к 
творческой деятельности [1, с. 3].

Однако независимо от подходов и форм занятий физической культурой важно обеспечить си-
стему физического воспитания, реализованную в объединенных усилиях и единстве действий до-
школьного учреждения и семей воспитанников, их сотрудничестве. 

В дошкольном учреждении помощь родителям в правильном физическом воспитании ребенка 
исключительно многообразна. 

В работе с родителями по укреплению здоровья детей важная роль принадлежит врачу дет-
ского сада. Систематически изучая особенности физического развития каждого ребенка, врач об-
наруживает то, что ускользает порой от внимания педагога и родителей. Его замечания и выводы 
помогают лучше разобраться в особенностях поведения ребенка, найти индивидуальный подход к 
нему, правильно организовать режим дня и т. д.

Работники детского сада разъясняют родителям значение четкого и продуманного режима 
дня ребенка в семье, так как правильный режим дня оказывает благоприятное влияние на физиче-
ское развитие детей, на укрепление их нервной системы, на выработку положительных культурно-
гигиенических навыков и т. д. Удовлетворяя интерес родителей по поводу питания ребенка в 
дошкольном учреждении, его работники знакомят их с научными основами питания, помогают соот-
ветствующим образом организовать его в семье.

Как показывает практика, полезным является приглашение родителей на занятия гимнастикой 
и подвижными играми, на утреннюю зарядку или музыкальные занятия, а также разучивание упраж-
нений с теми родителями, кто делает дома с ребенком гимнастику.
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И это лишь небольшая часть работы, которую дошкольные учреждения в качестве своей по-
мощи могут оказать (но не всегда предлагают) родителям в деятельности по формированию здоровья 
воспитанников, их физическому воспитанию, на которую родителям или не хватает времени либо 
которой они, к сожалению, не придают первостепенного значения. Поэтому одним из важнейших 
условий успешности воспитательно-образовательной работы является установление так называемой 
горизонтальной преемственности [2, с. 18], которая предполагает установление единения, общности 
педагогов и родителей во взглядах на всестороннее воспитание ребенка.

1. Глазырина, Л. Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: пособие для педагогов 
дошк. учреждений / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 264 с.

2. Панько, Е.А. Психология личности и деятельности педагога дошкольного образования: моногр. /  
Е.А. Панько. – Минск. : БГПУ, 2005. – 231 с.

3. Пралеска: воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении: базисная программа и метод. 
рекомендации / под ред. Е.А. Панько. – Минск: НМЦентр, 2000. – 472 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Горелова Л.А.,
Гракова К.Г.,
Шабала Я.Л.,
Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь

Дошкольный возраст характеризуется бурным развитием основных функциональных систем, 
которые способствуют созданию устойчивого уровня адаптации и обеспечивают здоровье ребенка в 
течение всего последующего его развития.

Общеизвестно, что здоровье человека на 20 % зависит от наследственных факторов, на 20 % 
– от природного окружения, на 7–10 % – от уровня здравоохранения и на 50 % – от образа жизни 
человека (Ю.П. Лисицын, Г.К. Зайцев и др.).

В последние годы увеличивается количество детей, имеющих недостатки в физическом и пси-
хическом развитии. Проблема рождения здорового ребенка, его воспитания и обучения давно вышла 
за рамки медицинской и превратилась в социальную (Е.Н. Вавилова, Ю.П. Лисицын, Н.М. Амосов, 
Ю.Ф. Змановский, О.В. Выголова, В.Н. Волков, Г.К. Зайцев, Э. Чарлтон, В.В. Марков, В.А. Шишки-
на, Т.Ю. Логвина и др.).

Состояние здоровья дошкольников резко ухудшается: снижается количество детей 1-й группы 
здоровья и увеличивается число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и хро-
нические заболевания. Вызывает тревогу тот факт, что к моменту поступления в школу наблюдается 
тенденция роста хронической заболеваемости у детей.

В связи с этим проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья, воспитания куль-
туры здорового образа жизни у дошкольников представляет особый интерес.

Современная стратегия образования определяет культуру здорового образа жизни как основу 
физического и социального благополучия, базис всестороннего и полноценного развития личности 
ребенка. Основной целью политики государства в области образования является эффективное ис-
пользование возможностей физической культуры в оздоровлении нации, воспитании молодежи, фор-
мировании здорового образа жизни населения.

В психолого-педагогической науке (Н.А. Андреева, Л.Г. Касьянова, И.М. Новикова) представ-
лены различные подходы к определению понятия «основы здорового образа жизни у детей» (как 
знание «законов» функционирования организма; совокупность внешних и внутренних условий жиз-
ни ребенка; активная деятельность, направленная на сохранение и укрепление ребенком своего здо-
ровья; определенный уровень знаний о состоянии физического и психологического благополучия 
организма, о природных и социальных факторах вреда и пользы для здоровья, о некоторых способах 
укрепления здоровья и предупреждения заболеваний на основе личного опыта); понятия «форми-
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рование основ здорового образа жизни» (как целенаправленный процесс содействия ребенку в осо-
знании им здоровья как высшей ценности и ответственного отношения к нему, включения ребенка в 
«здоровьетворение» в соответствии с его знаниями и представлениями, индивидуальными возмож-
ностями и способностями).

Данная категория предусматривает выработку у человека ценностей, приоритетной среди ко-
торых является здоровье, формирование осознанного отношения к собственному здоровью, и на 
этой основе – выбор личностью своего поведения в различных сферах деятельности, позволяющих 
обеспечить физические, психические и социальные компоненты здоровья. 

Программа дошкольного образования «Пралеска» выдвигает в качестве одной из приоритет-
ных задачу укрепления и сохранения физического и психологического здоровья ребенка, форми-
рования у него основ ценностного отношения к своему здоровью. Программа предполагает, что ее 
решение может осуществляться посредством:

– создания психологического комфорта и эколого-гигиенических условий в дошкольном 
учреждении; 

– организации правильного распорядка дня и оптимального двигательного режима;
– закаливания организма ребенка;
– расширения и углубления представлений дошкольников о способах сохранения и укрепле-

ния здоровья; 
– изучения и коррекции мотивации к ЗОЖ; 
– создания условий, благоприятных для самоутверждения детей, проявления творчества в раз-

ных видах двигательной деятельности;
– оптимизации двигательной активности и психоэмоционального состояния; 
– обучения основным навыкам ЗОЖ (основные двигательные навыки, навыки правильного 

дыхания, навыки закаливания, основные гигиенические навыки, основы самомассажа); 
– профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата; 
– основ психической саморегуляции; 
– повышения валеологической грамотности родителей [1, 2].
В авторской программе по физическому воспитанию детей «Физкульт-ура!» в качестве основных 

рассматриваются такие задачи, как начальное физкультурное образование дошкольника, позволяющее 
дать сознательную установку на здоровый образ жизни, гигиеническое воспитание, направленное на 
начальные действия детей по самоорганизации здорового образа жизни. Именно поэтому в программе 
значительное место отводится формированию основ физкультурных знаний дошкольников:

– о здоровье, здоровом образе жизни (знание признаков здоровья, заболевания, средств укре-
пления и сохранения здоровья, особенностей их использования в жизни людей);

– о строении собственного тела (знание внешнего строения тела, скелета, значения мышц, ды-
хания, сердца и мозга для жизни человека);

– о физических упражнениях, способах их выполнения и использования людьми (знание на-
званий и направлений движений, предметов и снарядов, необходимых для выполнения упражнений, 
назначения некоторых видов физических упражнений) [4].

Реализации вышеобозначенных задач будут содействовать:
– специально организованные физкультурные мероприятия (физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, физкультминутки, гимнастика после дневного сна, игры и физические упражнения на 
прогулке, физкультурные развлечения, занятия в кружках, секциях, домашние задания по физиче-
ской культуре);

– совместная деятельность детей и взрослых – индивидуально-коррекционная работа с деть-
ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, разный уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности; проведение закаливающих мероприятий, развивающих игр физкультурной 
тематики;

– самостоятельная двигательная деятельность дошкольников и самоконтроль за своим поведе-
нием в течение времени пребывания в дошкольном учреждении в бытовой и игровой деятельности.

Анализ образовательных программ [1, 4], используемых в дошкольных учреждениях, свиде-
тельствует о внимании авторов к проблеме полноценного естественного развития ребенка, формиро-
вания у него осознанной потребности в здоровье, понимания и овладения основами ЗОЖ, обеспече-
ния возможности практического освоения навыков сохранения и укрепления физического здоровья. 
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Следовательно, в качестве основных требований, предъявляемых к двигательно-оздорови-
тельному режиму, могут рассматриваться:

– использование деятельностного подхода, предусматривающего вовлечение детей в ка-
честве полноправных членов целенаправленного педагогического процесса в физкультурно-
оздоровительную творческую деятельность по становлению и совершенствованию своего здоровья, 
в ходе которой у них формируется потребность в освоении ценностей физической культуры; 

– придание физкультурно-оздоровительной деятельности ценностно-ориентированного харак-
тера с целью формирования у дошкольников мотивационно-ценностного отношения к своему здоро-
вью, основанного на осознанном принятии основ здорового образа жизни; 

– формирование волевой сферы личности в процессе физического воспитания как необходи-
мого условия успешности любой деятельности;

– использование современных технологий комплексного психофизического воздействия как 
наиболее перспективных в процессе становления и совершенствования психического и физического 
здоровья детей; 

– дифференциация физкультурно-оздоровительной деятельности по двум взаимосвязанным и 
взаимообусловленным направлениям – здоровьесберегающему и здоровьеформирующему [3]. 

Таким образом, использование комплекса средств, методов и форм организации работы по 
формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, воспитанию потреб-
ности в регулярной физкультурной деятельности позволит добиться успешного формирования не-
обходимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоровья ребенка.

1. Пралеска: программа дошкольного образования / Е.А. Панько [и др.]. – Минск: НИО; Аверсев, 2007. – 
320 с. 

2. Работаем по программе «Пралеска»: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования, с русским языком обучения / Е.А. Панько [и др.]. – Минск: НИО, 
2007. – 304 с.

3. Седых, Н.В. Педагогическая система формирования основ здорового образа жизни детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях: автореф. … дис. д-ра. пед. наук [Электронный ресурс] / Н.В. Седых. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/114913.html. – Дата доступа: 25.08.10.

4. Шебеко, В.Н. Физкульт-ура!: авт. программа по физ. воспитанию детей и метод. рекомендации по 
организации доп. образовательных услуг в дошкольном учреждении: пособие для педагогов и руководителей 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В.Н. Шебеко, В.А. Овсянкин; под ред. 
В.Н. Шебеко. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2006. – 89 с

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ильич Т.П.,  
Ясли-сад № 2 «Зернышко» г. Жодино

Известно, что игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, какой ребенок в 
игре, таким он и будет в труде во взрослой жизни. А это значит, что мы – взрослые, должны помочь 
малышам войти в мир игры, создать благоприятные условия для игр дома и в дошкольном учреж-
дении, познакомить с теми из них, которые помогают укреплению психофизического здоровья, из-
бавляют от негативных эмоций, других нежелательных отклонений в развитии, развивают познава-
тельную активность, фантазию.

В настоящее время по отношению к дошкольному учреждению довольно распространена по-
требительская позиция родителей, смысл которой можно выразить следующим образом: «Я за сад 
заплатил, ребенка в сад сдал. Верните мне его воспитанным, умным, добрым, аккуратным. Я рабо-
таю, и мне им заниматься некогда». 

Помочь родителям овладеть искусством руководства игрой, разными ролями в этом процессе – 
наблюдателя, партнера, соучастника и другими, общаться со своими детьми посредством игры – вот 
одна из главнейших задач дошкольного учреждения.
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Очень часто можно столкнуться с таким явлением, как нежелание родителей участвовать в 
праздничных мероприятиях и развлечениях, проводимых на базе дошкольного учреждения. Порой 
это происходит от боязни выглядеть смешным, неумелым, неспортивным; от того, что при проведе-
нии праздника происходит объединение двух и более групп, т. е. на празднике присутствуют незнако-
мые между собой родители из разных групп. В лучшем случае такие родители являются пассивными 
наблюдателями. Поэтому проводить праздники желательно только с участием детей и родителей 
одной возрастной группы.

Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми, к активному участию в жизни до-
школьного учреждения помогает такая форма взаимодействия, как совместный досуг с участием де-
тей, родителей и педагогов. Это, по сути, особая форма взаимодействия – культурно–досуговая. Об-
щение детей, родителей и педагогов приносит огромное удовольствие и положительные эмоции всем 
участникам. А это, по мнению Ш. Амонашвили, главный метод гуманистического воспитания [1].

Вовлечение родителей в совместные праздники и досуг с детьми имеет огромное воспитатель-
ное значение. В совместной деятельности педагогов, детей и родителей:

– устанавливаются дружеские отношения сотрудничества;
– создается атмосфера творчества;
– улучшаются семейные отношения детей и родителей за счет совместного положительного 

эмоционального переживания;
– родители лучше узнают своих детей, а педагог – родителей;
– родители получают возможность интересно проводить досуг вместе со своими детьми, обу-

чаться навыкам общения с другими детьми и родителями.
Такие мероприятия дают возможность каждому родителю увидеть деятельность (выступле-

ние) своего ребенка. 
Ценность совместного досуга проявляется в свободном общении родителей и детей. Вспомним 

знаменитые слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь – это роскошь человеческо-
го общения». К сожалению, для большинства работающих родителей общение с детьми действи-
тельно является роскошью. По этой причине при составлении сценариев предусматривается возмож-
ность свободного общения родителей с детьми. Для этого достаточно посадить их рядом, включить 
в программу различные виды совместной деятельности. 

Соблюдение этих простых правил при подготовке и проведении совместного досуга детей, ро-
дителей и педагогов позволяет превратить мероприятие в увлекательную встречу. При составлении 
сценариев учитывается решение следующих задач:

– способствовать максимальному общению родителей и детей, создавать благоприятный эмо-
циональный фон;

– повышать интерес родителей к деятельности дошкольного учреждения и жизни ребенка в нем;
– укреплять веру родителей в себя как компетентных воспитателей;
– повышать уровень психолого – педагогической культуры родителей;
– показывать успехи и достижения детей в различных видах деятельности.
Такие мероприятия отличаются тем, что:
– есть сюжет, в котором заложена нравственная составляющая;
– есть приемы активизации (например, кто первый ответил на вопрос – играет первым; те, кто 

вынули из «волшебной коробочки» одинаковые предметы – составляют одну команду и т. д.);
– не используются традиционное спортивное оборудование;
– вся атрибутика изготавливается специально (согласно сюжета);
– предметы повседневной жизни трансформируются, оформляются, используются в необыч-

ном качестве;
– в зависимости от темы и содержания сценария продумывается расположение детей и родите-

лей (возможный вариант расположения – сидя за столом);
– предусматриваются конкурсные задания как для детей, так и для родителей, как по отдель-

ности, так и вместе.
– есть обязательное музыкальное сопровождение, танцевальные паузы для детей и родителей;
– совместно проводятся хороводные игры для детей и родителей;
– по завершении участники получают призы.
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Любая игровая программа предусматривает наличие продукта совместной деятельности (по-
строенный корабль из LEGO, сложенная карта Волшебной Страны, собранные бусы для Карлсона, 
Дерево с волшебными цветами и т. д.).

Нами разработаны блоки игровых программ для детей и родителей по разным направлениям:
– знакомим дошкольников с ОБЖ «Азбука города»: «В гости к Тотоше», «Тотоша в Стране до-

рожных знаков», «Проделки Шапокляк в стране Светофории»;
– экологическое воспитание дошкольников «Спасем пернатых друзей», «В гостях у Мишки-

Топтыжки», «Осенние приключения», «Зимняя сказка», «В гостях у Пугала огородного»;
– валеологическое воспитание «Азбука здоровья малышей»: «33 веселых позвонка», «Юные 

Геркулесы», «Спорт – это здоровье», «Навыки здоровья», «Путешествие по планете Здоровья»;
– развлекательные игровые программы: «Малыш и Карлсон», «В поисках Цветка Дружбы», «В 

гостьях у Игралочки», «Поиграем вместе!», «Веселые друзья: чашки – ложки-поварешки»;
– нравственно-патриотическое воспитание: «Аты-баты шли солдаты…», «9 мая», «Путеше-

ствие по родному краю», «В гостях у Олеси и Яся», «Бабушкины сказки».
Планируются такие встречи один-два раза в квартал, так как они значительно сближают роди-

телей, активизируют их интерес к деятельности дошкольного учреждения, к жизни детей в саду. 

1. Амонашвили, Ш. Здравствуйте, дети! / Ш. Амоношвили. – М.: Правда, 1979. – 267 с.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ

Козин Е.А., кандидат педагогических наук,  
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

Современные исследования [1 – 4] доказывают, что многие морфологические, функциональные 
и двигательные характеристики человека обусловлены типом его конституции. Установленный факт 
является медико-биологическим основанием дифференцированного подхода к системе дошкольного 
физического воспитания, который предполагает разработку педагогиче ских нововведений с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей. Учет индивидуально-типологических особен-
ностей индивида в процессе массового физического воспитания является наиболее доступным ме-
тодом дифференциации.

Анализ научно-методической литературы показал, что рекомендации по дифференциации 
разви тия двигательных способностей старших дошкольников, построенные на учете индивидуально-
типологических особенностей организма человека, в настоящее время неполны и часто противоре-
чивы [5 – 10], что актуализирует продолжение исследований в данном направлении.

Цель исследования – совершенствование процесса физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста различных соматотипов на основе использования средств спортивной акро-
батики.

Эксперимент был проведен в Республике Саха Якутии.
Представленная методика базировалась на основных принципах физиче ского воспитания де-

тей старшего дошкольного возраста (оздоровительной направленности, индивидуального подхода, 
постепенности и др.). Обеспечивала ком плексное решение оздоровительных, воспитательных и об-
разовательных за дач, была ориентирована на достижение более высоких показателей двига тельной 
подготовленности старших дошкольников за счет дифференцированного использования упражнений 
спортив ной акробатики с учетом их соматотипов.

У детей астенического соматотипа (далее – А-соматотип) применялись упражнения с преиму-
щественным акцентом на развитие: силы мышц рук (необходимой в парной работе), ориентации 
во времени и в пространстве, координации движений, гибкости, выносливости, быстроты. Целе-
направленное развитие перечисленных выше двигательных способностей обусловлено тем фактом, 
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что дети данного соматотипа изначально обладают слабо развитой мускулатурой и предрасположены 
к развитию такого двигательного качества, как выносливость.

Дети с телосложением типа А обладают тонкой жировой прослойкой и, соответственно, лег-
ким весом. В связи с этим при комплектовании акробатических составов дети данного типа высту-
пали как «верхние».

У детей гиперстенического типа телосложения (далее – Г-соматотип) применялись средства 
спортивной акробатики с акцентом на развитие таких качеств, как сила мышц ног, гибкость, силовая 
выносливость мышц спины и брюшного пресса.

Детям с телосложением типа Г чаще всего свойственна полнота (явно выражен запас подкож-
ного жира), они имеют средний или ниже среднего рост и при этом обладают большими, сильными 
мышцами. Учитывая эту особенность, им отводилась роль «нижних» в акробатических составах.

У детей нормостенического типа телосложения (далее – Н-соматотип) применялись упражне-
ния из спортивной акробатики, направленные на развитие общих скоростно-силовых способностей, 
подвижности в суставах, устойчивости вестибулярного анализатора на статическую и динамическую 
нагрузку (применялись упражнения, направленные на сохранение равновесия тела и балансирование 
предметами индивидуально или совместно с партнером). 

Дети Н-соматотипа обладают средним ростом и телосложением с рельефными мышцами и 
умеренно развитой жировой прослойкой. В связи с этим на данном этапе возрастного развития в 
акробатическом составе рациональнее всего их использовать в роли «средних» и «нижних».

Выводы
1. В ходе исследования выявлена неудовлетворенность методистов по физической культуре и 

родителей постановкой процесса физического воспитания в Муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении (далее – МДОУ) Республики Саха Якутии. Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о том, что вопросам физического воспитания в МДОУ Якутии уделяется недостаточно 
внимания, на что указывает 61 % респондентов, задействованных в опросе. 

2. Разработана методика физического воспитания на основе использования средств и методов 
спортивной акробатики, позволяющая дифференцированно с учетом соматотипов воздействовать на 
организм старших дошкольников. 

3. Применение дифференцированной методики в процессе физического воспитания детей стар-
шего дошкольного возраста различных соматотипов, посещающих МДОУ, позволяет сформировать 
у детей устойчивую мотивацию к физкультурным занятиям, ее уровень в ЭГ мальчиков в сравнении 
с показателями КГ стал выше на 22,4 % (р<0,05), а у девочек – на 31,5 % (р<0,05). Достоверно ниже в 
экспериментальных группах (по отношению к контрольным) стали показатели ситуативной тревож-
ности у мальчиков на 36,5 %, а у девочек на 33,3 %. При этом у мальчиков и девочек ЭГ отмечено 
достоверное повышение активности на 9,3 и 8,9 % соответственно.

4. Установлено, что у старших дошкольников гиперстенического типа телосложения, организм 
наиболее восприимчив к развитию силовых качеств и гибкости. Прирост показателей силы в подгруп-
пе мальчиков по результатам выполнения различных тестов (динамометрия правой и левой кисти, 
сгибание-разгибание рук, удержание рук и ног лежа на животе) в среднем составил 88 % (р<0,05), а 
в подгруппе девочек 84,7 % (р<0,05); гибкости («наклон вперед», «мост») – 51,8 % (р<0,05) у маль-
чиков и 66,1 % (р<0,05) у девочек. Организм детей гиперстенического типа менее восприимчив к 
средствам направленным на развитие быстроты.

5. Организм старших дошкольников астенического типа телосложения наиболее восприимчив 
к развитию быстроты (бег 30 м), скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места) и вынос-
ливости (бег 300 м). Прирост показателей быстроты у мальчиков в этом случае составляет 13,8 % 
(р<0,05), а у девочек – 17,3 % (р<0,05); в проявлении скоростно-силовых качеств – 15,8 % (р<0,05) 
в подгруппе мальчиков и 17,7 % (р<0,05) у девочек; выносливости соответственно указанным под-
группам 20,4 и 20 % (р<0,05). Установлено, что дети астенического типа телосложения менее вос-
приимчивы к развитию силовых качеств и гибкости.

6. У старших дошкольников нормостенического типа телосложения развитие двигательных 
способностей происходит равномерно, о чем свидетельствуют данные всего перечня тестов, ис-
пользуемых для оценки уровня физической подготовленности. В среднем за время эксперимента 
достоверное улучшение результатов в тестах, характеризующих силовые способности, произошло 
на 103,9 % у мальчиков и 100,7 % у девочек, в проявлении гибкости – соответственно на 56,3 и 50 % 
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и в координационных способностях – соответственно на 61 и 73 %. Результативность дошкольников 
нормостенического типа телосложения в беге на 30 м за время эксперимента повысилась на 18,7 % 
(р<0,05) у мальчиков и на 20,9 % (р<0,05) в подгруппе девочек, в проявлении скоростно-силовых 
качеств (прыжок в длину с места) результаты мальчиков приросли на 19,6 % (р<0,05), а девочек – на 
22,7 % (р<0,05). В беге на выносливость улучшение результатов у мальчиков и девочек нормостени-
ческого соматотипа соответственно произошло на 28 (р<0,05) и 19,2 % (р<0,05).

7. Установлено, что к концу исследования показатели, характеризующие заболеваемость маль-
чиков и девочек экспериментальных групп различных соматотипов, оказались ниже, чем в КГ, что 
подтверждает эффективность предложенной методики.
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РАЗВІЦЦЁ ЦІКАВАСЦІ ДЗЯЦЕЙ ДА ТРАДЫЦЫЙНАЙ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ 
СРОДКАМІ БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГУЛЬНЯЎ

Лях Н.У.,  
Яслі-сад № 11 г. Вілейкі

Важная асаблівасць нашага часу – з׳яднанне духоўнай спадчыны мiнулых стагоддзяў i 
сучаснасцi, нанава зразумелая неабходнасць выкарыстання педагагiчных традыцый у пабудове 
сiстэмы адукацыi.

Кожны высокаадукаваны чалавек павiнен ведаць традыцыi i мову свайго народа. Таму трэ-
ба ўсвядомiць, што чым болей нацыянальнага ў выхаваннi, тым мацней, духоўна багацей нацыя. 
Эфектыўнасць вучэбна-выхаваўчай работы залежыць ад умелага выкарыстання нацыянальных тра-
дыцый народа, у якiх навучанне i выхаванне здзяйсняюцца ў гарманiчным адзiнстве [6].

Вядома, што асабiстыя рысы чалавека, яго здароўе, маральныя якасцi, грамадзянскiя i патрыя-
тычныя пачуццi фармiруюцца з маленства [4]. Засваенне дашкольнiкамi элементаў агульначалавечай 
культуры ажыццяўляецца на фундаменце культуры беларускага народа i мясцовых субкультур. 

Актуальнасць праблематыкі зыходзіць з фенаменальнай сітуацыі: пры наяўнасці ў Беларусі 
багатай традыцыйнай культуры выхавання адсутнасць распрацаванай аптымальнай мадэлі дашколь-
най установы, якая б паглыблена працавала на аснове народных педагагiчных традыцый i шырокага 
прымянення сучасных прагрэсіўных тэхналогій адукацыі [1].
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Культура беларускага народа найбольш значна выяўлена ў традыцыйных вiдах народ-
най творчасцi: гульнях, звычаях, казках, песнях, танцах, музыцы, абрадах, святах, адзеннi, тво-
рах выяўленчага i дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Адзiн з выхаваўчых сродкаў, якi дазваляе 
з׳яднаць нацыянальныя (дзяржаўныя) iнтарэсы дзiцяцi, – народныя гульнi, святы i абрады [6]. Гуль-
ня – асноўная форма дзейнасцi дзiцяцi, змест жыцця. У iх дзецi мацнеюць фiзiчна, духоўна, вучацца 
разумець навакольны свет, дзейнiчаць у калектыве. 

Як правiла, беларускiя народныя гульнi – рухавыя. Яны вызначаюцца багаццем разнастайных 
уздзеянняў на арганiзм дзяцей, фармiруюць у iх неабходныя рухавыя навыкi. Народныя гульнi ў 
комплексе з iншымi выхаваўчымi сродкамi ўяўляюць аснову для фармiравання ў дзяцей неабходных 
фiзiчных якасцей, выхавання ў iх нацыянальнай самасвядомасцi i цікавасці да гісторыі i культуры 
свайго народа [2].

Беларускiя народныя гульнi маюць такi выхаваўчы патэнцыял, на якi педагагiчная навука мала 
звяртала i звяртае ўвагi, нягледзячы на iх вiдавочную каштоўнасць. Вось чаму мы звярнулiся да на-
родных гульняў як да сродку рознабаковага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту, якi фармiруе 
здароўе, фiзiчнае развiццё, далучае да здаровага ладу жыцця, развiвае свабодную, духоўную i твор-
чаю асобу.

Трэба накiраваць увагу педагогаў i бацькоў на народныя гульнi, святы i абрады, дэталёва выву-
чыць iх, вярнуць у практыку. Неабходна ўдакладнiць месца народных гульняў у сучаснай мадэлi вы-
хавання i распрацаваць цэласную сiстэму практычных рэкамендацый па iх арганiзацыi i правядзеннi 
ў дашкольнай установе i сям׳i [6]. Таму ў нашай дашкольнай установе была распрацавана сiстэма ра-
боты з дзецьмi дашкольнага ўзросту па развіццю цікавасці ў дзяцей да беларускай народнай гульнi i 
выкарыстанню яе ў фiзiчным выхаваннi. Гэта сiстэма прадстаўляе тэарэтычны і практычны матэры-
ял па даддзеным накiрунку. Асноўная мэта, якую мы перад сабой паставiлi, – садзейнiчаць усебако-
ваму развiццю дзiцяцi праз выкарыстанне народных педагагiчных традыцый i сучасных падыходаў 
да выхавання i аздараўлення дзiцяцi. 

Для здзяйснення гэтай мэты наша работа была накіравана на рашэнне наступных задач: 
– стварыць ўмовы для выкарыстання беларускіх народных гульняў у дашкольнай установе;
– развіваць цікавасць дзяцей дашкольнага ўзросту да традыцыйнай фiзiчнай культуры сродкамi 

беларускай народнай гульні;
– умацоўваць здароўе дзяцей, развiваць рухальныя навыкi i ўменнi, фізічныя якасці, фармiраваць 

прадумову здаровага ладу жыцця сродкамі народнай педагогікі;
– праз беларускую народную гульню фарміраваць у дзяцей этнічны светапогляд, выхоўваць 

любоў i павагу да Радзімы, развіваць нацыянальную самасвядомасць.
Каб вырашаць вызначаные задачы мы працавалi ў некалькiх напрамках:
1. Стварэнне ўмоў для вырашэння праблемы.
2. Арганiзацыя работы з дзецьмi па развiццю ў iх цiкавасцi да традыцыйнай фiзiчнай культуры 

сродкамi беларускай народнай гульнi.
3. Павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у выкарыстанні беларускіх народных 

гульняў у працэсе работы.
4. Забеспячэнне ўдзела бацькоў у выхаваўча-адукацыйным працэсе.
Для стварэння ўмоў па вырашэнню праблемы ў першую чаргу былі прааналізаваны 

заканадаўчыя, нарматыўныя прававыя дакументы па выхаванні дзяцей праз іх далучэнне да белару-
скай мовы, культуры, традыцый, потым літаратура па выкарыстанні беларускіх народных гульняў у 
дашкольнай установе, зроблен анатаваны спіс літаратурнага матэрыялу. Таксама створана бібліятэка 
па тэме, сабраны рэкамендацыі для выхавацеляў і бацькоў па выкарыстанні рухомых народных 
гульняў у жыцці дзіцяці. 

Вялікая работа вялася па стварэнню матэрыялаў i атрыбутаў для арганізацыі беларускай на-
роднай гульні. Паступова ў фiзкультурнай зале быў аформлены “куток беларускай народнай гульні”, 
дзе сабраны: кошыкі, вазы, упрыгожванні, цацкі, шапачкі, медальёны, касцюмы, якія з задавальнен-
нем выкарыстоўваюцца дзецьмі; прадстаўлены гульні з тлумачэннем іх выхаваўча-адукацыйных за-
дач і правіл правядзення. 

Каб матэрыял засвойваўся дашкольнікамі паслядоўна было скадзена перспектыўнае і калян-
дарнае планаванне работы гуртка (“Іванка i Надзейка”) па азнаямленню дзяцей з народнымі гульнямі, 
распрацаваны заняткі, якія дапамагаюць больш цікава данесці дзецям змест гульні. 
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Складанасць i цяжкасць уяўляе сабой класіфікацыя беларускіх народных гульняў. Вялікая іх 
група мае пастаянную прымеркаванасць не толькі да пэўных сезонаў ці пораў года, а нават да пэўных 
каляндарных дат [3]. Мы паспрабавалі класіфікаваць народныя гульні, ўлічваючы гэтую асаблівасць, 
і падабралі іх на навучальны год: 

– па порах года (восеньскiя, зiмовыя, вясновыя, летнiя); 
– да каляндарных свят (“Жанiцьба комiна”, “Багач”, “Свята млынароў”, “Свята Кузьмы”, 

“Мiхайлаў дзень”, “Ιван Мiласцiвы”, “Каляда”, “Масленiца”, “Гуканне вясны”, “Саракi”, “Аляксей 
цёплы”, “Камаедзiца”, “Вялiкдзень”, “Купала”, “Яблычны Спас” далі кароткае апісанне зместу і сэн-
су народных свят [5];

– не звязаныя з календаром: ( гульні з інвентаром; гульні з іншымі прадметамі; гульні без 
інвентара або выпадковымі спадручнымі прадметамі);

– гульнi па ступенi iнтенсiўнасцi (малой, сярэдняй, вялікай рухомасці); карагодныя.
У вынiку была створана вялiкая картатэка беларускiх народных гульняў з апісаннем зместу, 

вырашаемых задач i неабходным абсталяваннем. 
Для зацікаўленасці дзяцей народнымі традыцыямі шмат увагі ўдзялялася падборцы вершаў, 

прыказак, загадак, народных прыкмет, лічылак. 
Такім чынам, усе напрацоўкі стварылі значную аснову для актывізацыі нашай дзейнасці ў гэ-

тым накірунку.
Самым значным i цiкавым напрамкам нашай работы з’яўляецца практычная дзейнасць з 

дзецьмі.
У дзіцячым садзе беларускую народную гульню мы выкарыстоўваем ў розных формах фізічнага 

выхавання, прадугледжаных праграмай “Пралеска”:
– ранішняя гімнастыка (гульнявага характару з выкарыстаннем беларускіх народных гульняў); 
– фізкультурныя заняткі з выкарыстаннем народных гульняў розных тыпаў;
– сюжэтна-фізкультурныя заняткі з элементамі фальклору;
– рухава-творчыя заняткі, заснаваныя на адным з відаў вуснай народнай творчасці і беларускіх 

народных гульняў (забаўлянкі, лічылкі, пальчыкавыя гульні);
– тэатралізаваныя фізкультурныя заняткі (гульні-драматызацыі, імітацыйныя практыкаванні);
– спартыўныя святы, “Дні здароўя”;
– народныя святы;
– гуртковая работа.
Вялікі ўплыў на паспяховасць нашай работы ў азнаямленні дзяцей з беларускай народнай гуль-

нёй аказвае правільны выбар метадаў і прыёмаў. Найбольш эфектыўнымі з іх з’яўляюцца:
– тэатралізаваная і рухавая дзейнасць;
– незвычайны пачатак (прыход госця, выкарыстанне загадкі, у якой “схавалася” тэма, разгляд 

карціны, слуханне верша, запрашэнне ў падарожжа);
– выкарыстанне элементаў беларускага фальклору (прыказакi, прымаўкi, вершы, забаўлянкі, 

лічылкі, песенькі, казкі, дражнілкі);
– выкарыстанне розных сродкаў уздзеяння на дзяцей (гучанне беларускай народнай і сучаснай 

музыкі, прагляд слайдаў, чытанне вершаў);
– таямнічае паведамленне педагога пра тэму наступных заняткаў;
– выкарыстанне прадуктаў сумеснай дзейнасці (альбомы і малюнкі);
– творчыя заданні: “намалюй любімаю беларускую народную гульню”;
– хатнія заданні: “спытай у бабулі”, “прачытай разам з бацькамі і вывучы” i инш.; 
– развучванне розных практыкаванняў і рухавых гульняў;
– чаргаванне розных па сваёй інтэнсіўнай характарыстыцы беларускіх рухавых гульняў.
Такім чынам, беларускія гульні ў нашым садку з’яўляюцца асноўным матэрыялам для правяд-

зення розных форм фізкультурна-аздараўленчай работы. Пры іх правядзенні дзецям даюцца вялікія 
магчымасці для праяўлення спрыту, сілы, кемлівасці. Удзел у іх садзейнічае выхаванню калектывізму. 
Знаёмства дашкольнікаў з народнымі гульнямі не толькi ўводзіць іх ў стыхію народнага мастацкага 
жыцця, выхоўвае погляд на свет, этычныя правілы, выпрацаваныя нацыяй і ўсвядомленыя ёю як не-
абходнасць пры фарміраванні нацыянальнага характару, але i фармiруе навыкi здаровага ладу жыц-
ця, умацоўвае здароўе, развiвае фiзiчныя якасці.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



223

Адным з неабходных напрамкаў работы з’яўляецца павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці 
педагогаў у выкарыстанні беларускіх народных гульняў. У працэсе работы намi ажыццяўлялася ме-
тадычная дапамога выхавацелям:

– анкетаванне з мэтай выяўлення ўзроўню выкарыстання беларускіх народных гульняў у аду-
кацыйным працэсе;

– кансультацыi па тэмах: “Аздараўленне дашкольнікаў сродкамі народнай педагогікі”, “На-
родная гульня – сродак навучання і выхавання дзіцяці”, “Асаблівасці беларускіх народных гульняў”, 
“Методыка навучання, правядзення і выкарыстання беларускіх народных гульняў у дашкольнай 
установе”, “Выкарыстанне календара народных свят у выхаванні дзіцяці” і інш.;

– семінары-практыкумы, у ходзе якiх педагогі ўдакладнілі і пашырылі веды аб класіфікацыі 
беларускіх народных гульняў, аб асаблівасцях іх арганізацыі, стварэнні ўмоў у групах;

– выставы, конкурсы па тэме;
– дыскусiя аб шляхах выкарыстання сродкаў народнай педагогiкi ў дашкольнай установе, 

сям’i;
– адкрытыя прагляды, майстар-клас.
Такiя формы работы з педагогамi дазваляюць сканцэнтраваць iх увагу на пошук новых метадаў 

выкарыстання найбольш папулярных і дзейсных сродкаў навучання і выхавання, на далейшае скла-
данне сістэмы работы з дзецьмі ў этнанакірунку, накапленню этнаматэрыялу.

Адпаведная работа была арганізавана з бацькамі. Па-першае, праведзена анкетаванне і апы-
танне бацькоў з мэтай вывучэння іх зацікаўленасці і жадання да супрацоўніцтва. Арганізавана тэма-
тычная бібліятэка, праведзены бацькоўскі сход, дзень адчыненых дзвярэй.

Праводзіліся кансультацыі па выкарыстанню народнай педагогікі, беларускіх народных ру-
хомых гульняў: “Роля народных традыцый у выхаванні здаровага дзіцяці”, “Здаровы лад жыцця”, 
“Асаблівасці беларускіх народных гульняў”, “Народная педагогіка аб фізічным выхаванні”. Было 
арганізавана індывідуальнае кансультаванне бацькоў. 

Цiкава праходзiлi сумесныя з бацькамі спартыўныя і музычныя народныя святы, дзе бацькі 
былі актыўнымі ўдзельнікамі разам з дзецьмі.

Сумесныя мерапрыемствы забяспечылі павелічэнне цікавасці бацькоў да выкарыстання 
беларускіх народных гульняў у выхаванні дзіцяці.

Вось так мы працуем над аздараўленнем дзяцей, развiццём у iх цiкавасцi да традыцыйнай 
фiзiчнай культуры сродкамi беларускiх народных гульняў, над далучэннем іх да народнай спадчы-
ны. Выхоўваем сваіх дзяцей на самых лепшых традыцыях – традыцыях дабрыні і павагі адзін да 
аднаго, да Радзімы. І самым галоўным вынікам нашай работы з’яўляецца тое, што нашы выхаванцы 
атрымліваюць неабходны зарад чалавечнасці, гуманнасці i дабрыні на ўсё далейшае жыццё, нашым 
дзецям будзе добра ў будучым, таму што яны навучацца паважаць сябе i сваё мінулае, будуць ведаць 
i паважаць гісторыю сваёй краіны, вырастуць сапраўднымі патрыётамі.
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СЕКЦИОННО-КРУЖКОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пролыгина Н.В.,  
ГУО «Минский городской институт развития образования»

На современном этапе развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь 
одно из первых мест занимает физическая культура.

Приоритетным направлением работы каждого дошкольного учреждения является организация 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья ребенка. Особое место отводится двигательному режиму, который включает 
в себя рациональное сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности ре-
бенка на протяжении всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Секционно-кружковые 
занятия физкультурно-оздоровительной направленности являются структурным компонентам двига-
тельного режима в детском саду.

В настоящее время организация дошкольными учреждениями дополнительных образователь-
ных услуг: секционно-кружковых занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направлен-
ности, является одной из эффективных видов деятельности, способствующей повышению качества 
дошкольного образования. 

Организация работы кружков, секций физкультурно-оздоровительной и спортивной направлен-
ности позволяет сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения, повышать уровень разви-
тия физических качеств дошкольников, удовлетворять запросы родителей в оказании дополнительного 
образования, развивать и совершенствовать материально-техническую базу дошкольных учреждений. 

Здоровьесберегающая педагогика открывает большие возможности руководителям физиче-
ского воспитания для выбора методик, технологий, а также методов и форм организации кружковой 
деятельности с детьми дошкольного возраста.

Главная цель секционно-кружковых занятий физкультурно-оздоровительной направленности 
состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность детей в движении, 
добиться хорошего уровня их здоровья, всестороннего физического развития, обеспечить углублен-
ное овладение дошкольниками двигательными умениями, навыками и элементарными знаниями в 
области здоровья, воспитать у них потребность в систематических занятиях физическими упраж-
нениями, а также удовлетворить возросшие запросы родителей на оздоровление и гармоническое 
развитие своих детей. 

Формы работы кружка физкультурно-оздоровительной направленности для каждой конкрет-
ной группы отбираются по принципу системности. Учитываются состояние здоровья детей в группе, 
особенности их физического развития, возраст, общая физическая подготовленность, условия семей-
ного воспитания, профессионально-личностные интересы воспитателей, задачи в оздоровительной 
работе на предстоящий период. Обязательное требование к занятиям – они должны радовать детей и 
приводить к положительным результатам.

Деятельность дошкольных учреждений Заводского района г. Минска по оказанию дополни-
тельных образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности как на бесплатной, 
так и на платной основе успешно развивается. 

В настоящее время в Заводском районе г. Минска выработан единый алгоритм организации и ме-
тодического сопровождения секционно-кружковой деятельности, который носит поэтапный характер.

Важным этапом работы является изучение запросов родителей на дополнительные образова-
тельные услуги физкультурно-оздоровительной направленности.

Создан банк данных о дополнительных образовательных услугах в дошкольных учреждениях 
района, который ежегодно обновляется, сделана подборка буклетов. Сведения о дошкольном учреж-
дении и направлениях его работы родители могут получить в управлении образования при внесении 
ребенка в районный банк данных, а также на информационных стендах и сайте управления образо-
вания Заводского района. 
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В свою очередь каждым дошкольным учреждением предусмотрены свои формы изучения 
спроса, свои рекламные акции, буклеты.

Методическое сопровождение организации секционно-кружковых занятий физкультурно-
оздоровительной направленности в Заводском районе осуществляется с учетом разработанной каж-
дым дошкольным учреждением индивидуальной модели работы, исходя из условий среды дошколь-
ного учреждения, ресурсного и кадрового обеспечения.

Методической службой Заводского района была разработана единая примерная форма планиро-
вания секционно-кружковой работы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

С целью анализа эффективности организации и работы кружков администрацией дошкольного 
учреждения регулярно изучается содержание деятельности руководителя кружка по оказанию до-
полнительных услуг и оценивается в соответствии с определенными в Методических рекомендациях 
критериями. 

На протяжении трех последних лет прослеживается положительная динамика роста количества 
дополнительных образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности в Заводском 
районе г. Минска. В 2010/2011 учебном году охват детей дошкольного возраста дополнительными 
образовательными услугами физкультурно-оздоровительной направленности в Заводском районе 
составляет 1210 ребенок.

Сеть физкультурно-оздоровительных кружков разнообразна по целям, по содержанию, по ис-
пользованию методов и приемов работы с детьми и представлена: 

– оздоровительными кружками – «Крепыш», «Здоровячок», «Неболейка», «Непоседы», «Шко-
ла здоровья», «Маленькие йоги», «Дельфиненок» «Растишка», «Детский фитнес», «Ритмопласти-
ка», «Веселый калейдоскоп» (ритмопластика), «Игровой стречинг»;

– физкультурно-оздоровительными – «Веселый калейдоскоп», «Чунга-чанга», «Детский фит-
нес», «Карамельки»;

– кружками спортивного танца – «Родничок», «Суперстар», «Непоседы»;
· спортивной направленности – «Веселый мяч», «Растишка», «Непоседы», «Юные гимнасты», 

«Грация».
Секционно-кружковые занятия спортивной направленности нацелены на углубленное обуче-

ние детей дошкольного возраста определенным спортивным упражнениям и играм.
Распространение лучшего опыта работы руководителей секций, кружков осуществляется в про-

цессе проведения методических объединений для руководителей физического воспитания района.
Результативность функционирования кружков и секций физкультурной направленности про-

является:
– в повышении уровня развития физических качеств детей дошкольного возраста, уровня овла-

дения дошкольниками спортивными играми и упражнениями;
– в удовлетворении запросов родителей в оказании дополнительного образования и повыше-

нии спроса на данные услуги;
– в увеличении охвата детей, как посещающих, так и не посещающих дошкольное учреждение;
–  в повышении уровня профессионализма руководителей кружков.
Деятельность дошкольных учреждений по организации секционно-кружковых занятий 

физкультурно-оздоровительной направленности способствует повышению качества дошкольного 
образования.

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В НАЧАЛЕ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Тропникова Д.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры

Несмотря на то, что в последние годы проблеме планирования и организации тренировочных 
нагрузок в футболе посвящены многие диссертационные и методические работы (С.Ю. Тюленьков, 
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1996; М.О. Букуев, 1988; Р.Х. Валитов, 2005), вопросы управления учебно-тренировочным процес-
сом в системе подготовки спортсменок-футболисток высокой квалификации продолжают оставаться 
малоизученными, рассматриваются фрагментарно и не имеют под собой достаточного эксперимен-
тального обоснования [1, 6, 8]. 

Результаты научных исследований убедительно свидетельствуют о необходимости достиже-
ния каждым футболистом высокого уровня физической подготовленности [2, 5], причем важное зна-
чение имеет не только уровень проявления двигательных качеств, но и такое их соотношение, кото-
рое позволяет достигнуть эффективной реализации технико–тактического потенциала в условиях 
соревнований [1].

С целью изучения уровня физической подготовленности и функционального состояния футбо-
листок высокой квалификации на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по футбо-
лу Белорусского государственного университета было проведено исследование, в котором приняли 
участие 22 спортсменки футбольной команды «Зорка–БДУ» в возрасте от 19 до 27 лет. Среди них – 
12 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта и 6 спортсменок, имеющих I разряд. 

Программа исследования предусматривала тестирование скоростных способностей (бег 30 ме-
тров с места), скоростной выносливости (челночный бег 7 по 50 метров), скоростно–силовых спо-
собностей (прыжок в длину с места), общей выносливости (тест Купера). Тест Купера испытуемые 
выполняли с пульсометрами, нагрузка относилась к субмаксимальной [3], что позволило выявить 
максимальную частоту сердечных сокращений (HRmax), а также на основании пройденной дистан-
ции и индивидуальных характеристик испытуемых расчетным методом определить максимальное 
потребление кислорода (МПК) исследуемых футболисток. Таким образом, было определено функ-
циональное состояние спортсменок. Данные испытания получили широкое распространение в си-
стеме управления подготовкой высококвалифицированных футболистов–мужчин [6]. Тестирование 
было проведено по окончании предсоревновательного мезоцикла, за несколько дней до первого офи-
циального матча наблюдаемой команды в чемпионате республики. 

На наш взгляд, абсолютные показатели тестов не в полной мере позволяют объективно оце-
нить интегральный уровень физической подготовленности игроков и команды в целом, поэтому для 
практики управления тренировочным процессом большое значение имеет разработка методики ко-
личественной оценки результатов тестирования [3].

Необходимость такого оценивания связана с тем, что, во-первых, современные инструмен-
тальные методы диагностики основываются на показателях, численные значения которых выража-
ются в различных единицах измерения и не сопоставимы друг с другом, во-вторых, сами по себе не 
указывают, насколько они удовлетворительны [2], а также отсутствуют разработанные модельные 
характеристики физической подготовленности футболисток высокой квалификации.

Для решения данной задачи была разработана оценочная шкала для количественного опреде-
ления уровня физической подготовленности футболисток [4, 8].

Разработанная нами шкала перевода результатов тестирования футболисток высокого класса в 
баллы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Шкала оценки результатов тестирования двигательных качеств футболисток высокой квалифика-
ции в баллах

Оценка в баллах
Тесты

бег 30 м, с прыжок в длину, см бег 7×50 м, с тест Купера, м
10 4,29 233 65,2 3105
9 4,36 228 67,0 3021
8 4,43 222 68,7 2937
7 4,50 217 70,5 2854
6 4,57 212 72,3 2770
5 4,64 206 74,1 2686
4 4,71 201 75,8 2603
3 4,78 195 77,6 2519
2 4,85 190 79,4 2435
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1 4,92 184 81,2 2351
0 4,99 179 82,9 2268

Интегральная оценка подготовленности определялась по сумме баллов, согласно ранее раз-
работанным критериям: очень высокий – выше 34 баллов; высокий – 34–28; выше среднего – 27–24; 
средний – 23–19; ниже среднего – 18–16; низкий – 15–10; очень низкий – ниже 10 баллов [8].

В таблице 2 отражен исходный уровень физической подготовленности исследуемых спортсме-
нок, а также показатели функционального состояния – максимальное потребление кислорода (МПК) 
и максимальная частота сердечных сокращений (HRmax).

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности футболисток в начале соревновательного периода и их 
оценка в баллах

№ Бег  
30 м, с Балл Прыжок в 

длину, см Балл Бег 7Х50, 
с Балл Тест Купе-

ра, м балл МПК, мл/
мин/кг

HRmax, уд/
мин

4,47 7 223 8 68 8 2800 6 51,3 197
4,6 5 193 2 76 3 2710 5 49,3 193

4,75 3 199 3 78 3 2550 3 45,7 198
4,37 8 214 6 75 4 2820 6 51,8 178
4,73 3 197 3 77 3 2250 0 39,0 187
4,66 4 217 7 70 7 2900 7 53,5 192
4,89 1 188 1 79 2 2780 6 50,9 194
4,43 8 215 6 71 6 2850 7 52,4 197
4,52 6 214 6 70 7 2740 5 50,0 196
4,6 5 209 5 70 7 2830 6 52,0 185

4,55 6 204 4 74 5 2800 6 51,3 200
4,48 7 214 6 75 4 2400 1 42,4 194
4,6 5 225 8 73 5 2810 6 51,5 185

4,53 6 207 5 71 6 2780 6 50,9 200
4,63 5 201 4 75 4 2700 5 49,1 193
4,73 3 214 6 80 2 2490 2 44,4 199
4,7 4 212 6 71 6 2800 6 51,3 199

4,88 1 184 1 80 2 2650 4 48,0 205
4,6 5 206 5 72 6 2750 5 50,2 203

4,72 3 205 4 74 5 2550 3 45,7 194
4,75 3 194 2 78 2 2470 2 43,9 201
4,79 2 197 3 72 6 2670 4 48,4 206

4,64 206,00 74,05 2686,36 48,77
±σ 0,14 10,95 3,55 167,15 3,74
Sx 0,03 2,39 0,78 36,50 0,82

Рассматривая уровень развития отдельных двигательных качеств, принято считать, что оценка 
в 7 баллов и выше свидетельствует о наличии ведущего звена в структуре подготовленности спор-
тсмена. Оценка в 4 балла и ниже – о слабом (лимитирующем) звене подготовленности [7].

Рассматривая индивидуальные показатели физической подготовленности футболисток основ-
ного и резервного состава в начале соревновательного периода, обращает не себя внимание тот 
факт, что лишь одна обследованная футболистка из 22 имела высокий уровень развития физических 
качеств, что составило 4,5 %. Основная группа игроков исследуемой команды достигла среднего 
уровня физической подготовленности (12 человек – 55 %). В то же время значительная часть футбо-
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листок имела низкие и очень низкие показатели развития двигательных способностей (9 спортсме-
нок – 41 %).

Как правило, ведущим звеном в структуре физической подготовленности была дистанционная 
скорость и скоростная выносливость, что связано с превалированием на предшествующих этапах 
подготовки нагрузок аэробной и смешанной направленности. Слабым (лимитирующим) звеном в 
структуре подготовленности исследуемых футболисток можно назвать скоростно–силовые способ-
ности (у 45 % спортсменок) и в меньшей степени аэробную выносливость (31 %). Подводя некото-
рый итог вышесказанным результатам исследований, можно заключить, что отсутствие учета инди-
видуальных особенностей структуры физической подготовленности является фактором, снижающим 
эффективность планирования тренировочных воздействий, поскольку основной объем нагрузок в 
футболе носит командный характер, в то время как эффект их воздействия всегда индивидуален.

Средний показатель максимального потребления кислорода в команде составил 48,77 мл/мин/
кг. Принимая за норму значения, располагающиеся в диапазоне от 38,6 до 57, 6 мл/мин/кг [3, 7], уро-
вень МПК, достигнутый испытуемыми спортсменками, можно назвать удовлетворительным, хотя 
большинство исследователей считает, что уровень МПК подвержен росту в течение сезона с выхо-
дом на максимальные значения к его окончанию [3, 6, 8].

Проведенное исследование показало, что существует большой разброс в показателях макси-
мальной частоты сердечных сокращений исследуемых футболисток – от 178 до 206 уд/мин. Корре-
ляционный анализ полученных в ходе исследования показателей максимальной частоты сердечных 
сокращений и максимального потребления кислорода испытуемых футболисток показал очень сла-
бую взаимосвязь (r=0,035) данных физиологических параметров, что противоречит мнениям, вы-
сказанным по этому вопросу некоторыми авторами [6]. В то же время нами был выявлен средний 
уровень корреляции (r=0,55) между возрастом и максимальной частотой сердечных сокращений при-
нимавших участие в исследовании спортсменок.

Необходимо отметить, что к началу соревновательного периода футболистки имели уровень 
физической подготовленности ниже среднего. Применяемая на предшествующих этапах подготов-
ки структура физических нагрузок обеспечила средний уровень развития скоростных способностей 
игроков, а в развитии скоростно–силового потенциала имеется определенный резерв. Можно пред-
положить, что перераспределение средств и методов тренировки в сторону повышения объема ра-
боты алактатной направленности (скоростно-силовой), а также направленное использование средств 
и методов спортивной тренировки, способствующих росту МПК и аэробных способностей в част-
ности, будут содействовать росту двигательного потенциала игроков в течение всего соревнователь-
ного периода.

Учитывая вышеизложенное, а также установленный факт наличия в структуре физической 
подготовленности большинства игроков лимитирующих звеньев, мы предположили, что планиро-
вание разнонаправленных нагрузок должно быть акцентировано на повышение парциальных двига-
тельных заданий, обеспечивающих ликвидацию отстающих физических качеств.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Чечета М.В.,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего 
мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первона-
чального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 
жизни. Отличительной особенностью этого периода является то, что он обеспечивает именно общее 
развитие, служащее основой для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков 
усвоения различных видов деятельности. (Н.А. Берштейн, 1966; М.Н. Скаткин, 1972; Е.Н. Вавилова, 
1980; О.С. Вильчковский, 1983; В.А. Гуляйкин, 1986; А.А. Гужаловский, 1987; Н.М. Амосов, 1987; 
И.И. Брехман, 1990; В.К. Бальсевич, 1988–1990; В.Г. Алямовская, 1993; М.Л. Лазарев, 1997; Г.Д. Ба-
бушкин, 1997; В.А. Иванов, 1997; А.И. Кравчук, 1998; В.И. Усаков, 2000; Л.К. Сидоров, 2001 и др.).

Доказано, что недостаточная двигательная активность детей, особенно в период активного 
роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется соответствующей 
тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья. 
Открытость организма ребенка внешним влияниям, высокая восприимчивость к движениям позво-
ляют формировать у него приспособительные механизмы к реальным условиям жизнедеятельности 
с момента рождения, используя при этом целенаправленный комплекс оздоровительной физической 
культуры (В.И. Усаков, 2000; Л.Н. Волошина, 2001).

В Концепции дошкольного воспитания отмечается, что фундаментальной предпосылкой вос-
питания и обучения детей является забота общества об их здоровье. Между тем в многочисленных 
публикациях последних лет констатируется, что высокая стрессогенность социально-экономических 
факторов, эколого-гигиенических условий и стиля жизни в современном обществе обусловливает 
прогрессивное снижение уровня психофизического состояния и психосоциального здоровья населе-
ния, и в первую очередь наиболее социально и биологически уязвимых его групп. 

Отмечается тревожная тенденция прогрессивного ухудшения состояния здоровья детей до-
школьного возраста. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного цен-
тра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в пять 
раз и составляет лишь около 10 % среди контингента детей, поступающих в школу [7]. При этом 
увеличение заболеваемости детей отмечается в различных регионах.

Среди функциональных отклонений наибольший удельный вес составляют отклонения со сто-
роны опорно-двигательного аппарата: около 70–80% детей имеют признаки соединительно-тканных 
дисплазий (нарушения осанки, деформацию стоп, ребер, избыточную подвижность суставов, ранний 
остеохондроз межпозвонковых дисков, замедление темпов созревания скелета) [11].

За последние 20 лет уменшилось число дошкольников с нормальным физическим развитием 
и увеличилось с дефицитом массы тела и низким ростом [10]. Наряду с этим, по данным разных 
авторов, от 61 до 82 % детей дошкольного возраста имеют различные функциональные отклонения 
со стороны опорно-двигательного аппарата. Причем по сравнению с шестидесятыми годами в на-
стоящее время их больше в три раза.

И хотя количественные данные, свидетельствующие об отклонениях в состоянии здоровья де-
тей, достаточно противоречивы в публикациях разных авторов, все они едины в главном – отмечен-
ная негативная тенденция продолжает усугубляться.

В раннее проведенных исследованиях [3, 8] установлена тесная зависимость между уровнем 
заболеваемости и уровнем двигательной активности человека на различных этапах онтогенеза. Со-
поставление представленных выше данных об ухудшении состояния здоровья детей с показателя-
ми, характеризующими уровень двигательной активности дошкольников, в определенной мере под-
тверждает эту зависимость. Так, по данным А.А. Антонова, двигательная активность детей во время 
пребывания в дошкольном учреждении составляет около 30 %, в то время как ее нормируемая про-
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должительность – не менее 50 % времени бодрствования [2,с. 6]. Согласно результатам исследования 
М.А. Руновой, потребность детей в двигательной активности удовлетворяется во время их пребыва-
ния в дошкольном учреждении лишь на 55–60 %; сходные результаты получены А.С. Солодковым и 
Е.М. Есиной.

Несмотря на то, что, согласно рекомендациям специалистов в области гигиены и педиатрии, 
организованная двигательная активность должна занимать в режиме дня значительную часть еже-
дневного суточного времени бодрствования, анализ ведущих программ («Детство», «Радуга», «Раз-
витие» и др.) показывает, что они отводят этому фактору в среднем от 12 до 18 % общего бюджета 
времени дневного пребывания ребенка в детском саду, что вряд ли может быть достаточно для реше-
ния оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Что же касается некоторых зарубежных программ, используемых сегодня, например програм-
мы «Шаг за шагом» Центра развития ребенка (Джоржтаунский университет, Вашингтон, США), то 
организованная двигательная деятельность детей исключена из режима дня вообще в пользу само-
стоятельной, что делает процесс физического воспитания и развития ребенка в определенной мере 
спонтанно-беспорядочным и хаотичным [5]. 

Между тем в проведенных ранее исследованиях установлено, что наибольшая результатив-
ность процесса дошкольного образования достигается в том случае, если суточный объем организо-
ванной двигательной деятельности ребенка составляет от 30 до 40 % времени бодрствования [5].

Наряду с этим, между условиями проведения занятий по физической культуре в дошкольном 
учреждении и степенью требований к их организации нет полного соответствия, что, несомненно, 
снижает эффективность физического воспитания [2].

В настоящее время физическое воспитание детей дошкольного возраста регламентируется раз-
нообразными программами. Анализ их содержания позволяет заключить, что они ориентированы в 
большей степени на формирование у детей основных двигательных навыков и в меньшей способ-
ствуют целенаправленному развитию двигательных качеств, а также непосредственное не воздей-
ствуют на системы и функции организма детей и их здоровье, что неоднократно отмечалось мно-
гими авторами (В.К. Бальсевич, М.Н. Королева, Л.Г. Майорова). В связи с этим реальное развитие 
физических качеств дошкольников чаще всего необоснованно занижается. Так, согласно результатам 
исследований разных авторов (Т.В. Попова, В.А. Романенко, В.А. Максимович), по обобщенному 
среднему показателю значительное количество детей дошкольного возраста (28–40 %) имеет уро-
вень физической подготовленности ниже среднего и низкий. Как следствие, показатели функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем свидетельствуют о снижении резервных возможностей 
организма детей.

Несмотря на декларирование принципа оздоровительной направленности физического вос-
питания детей дошкольного возраста, сложившаяся практика работы не в полной мере способствует 
его целенаправленной реализации. 

В связи с этим, с одной стороны, в общей системе воспитания именно физическое воспитание 
призвано вносить главный вклад в улучшение по количественным и качественным критериям физи-
ческого состояния человека, придавая тем самым индивидуальному физическому развитию черты 
целесообразно направленного процесса (А.П. Антропова). 

С другой стороны, применяемые в настоящее время в процессе физического воспитания детей 
дошкольного возраста физические нагрузки не вызывают напряжения физиологических функций 
организма, не обеспечивают тренирующий эффект – и следовательно, не оказывают достаточного 
оздоровительного воздействия [1].

Таким образом, наблюдается выраженное противоречие между необходимостью обеспече-
ния тренирующего эффекта занятий по физической культуре и недостаточной разработанностью 
теоретико-методологических и организационно-методических подходов его реализации. Следова-
тельно, проблема поиска путей повышения эффективности физического воспитания детей дошколь-
ного возраста на основе обеспечения тренирующего эффекта и оздоровительной направленности 
занятий по физической культуре является актуальной.

Существенным фактором, оказывающим влияние на реализацию содержательного компонента 
физического воспитания детей, является уровень профессиональной компетентности руководителей 
физического воспитания учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. Мо-
ниторинг уровня знаний специалистов результатам анкетирования по теме «Детский фитнесс в си-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



231

стеме дополнительных образовательных услуг дошкольных учреждений» позволяет сделать вывод о 
наличии существенных пробелов, несомненно оказывающих негативное влияние непосредственно 
на практический компонент педагогической деятельности. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высокий
Средний
Низкий

Рисунок – Результаты анкетирования по теме «Детский фитнесс в системе дополнительных  
образовательных услуг дошкольных учреждений»

При этом в анкете были предложены следующие вопросы:
1. Знание нормативных документов по секционно-кружковой работе с детьми. 
2. Характеристика понятия детского фитнеса.
3 Средства детского фитнеса.
4. Свойства фитбола. 
5.Основные правила фитбол-гимнастики. 
6. Характеристика понятия игровой стретчинг. 
7. Классификация тренажеров и тренажерных устройств. 
8. Основные средства оздоровительной аэробики. 
9. Структура занятий оздоровительной аэробики. 
10. Виды аэробики. 
11. Базовые шаги.
Низкий уровень знаний анкетируемых отмечается по следующим аспектам:
– знание нормативно-правовых документов по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в целом и организации секционно-кружковых занятий в частности – 37,5 %;
– характеристика понятия «детский фитнес» – 44 %;
– основные правила фитбол-гимнастики – 69 %;
– классификация тренажеров и тренажерных устройств – 68 %;
– основные средства оздоровительной аэробики – 94 %;
– виды оздоровительной аэробики – 56 %.
В то же время высокий уровень профессиональных знаний анкетируемые демонстрировали по 

характеристикам средств детского фитнеса – 50 %, а также определению понятия «игровой стрет-
чинг» – 56 %.

Выше изложенное свидетельствует о том, что задачи оздоровительного направления в системе 
дошкольного образования продолжают оставаться наиболее приоритетными. Первостепенное значе-
ние в их решении имеет научнообоснованная организация системы физического воспитания детей 
дошкольного возраста.
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СИСТЕМА СОВМЕСТНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ

Щербакова Н.С., 
Ясли-сад № 15 «Крынічка» г. Светлогорска

Сотрудничество с семьями воспитанников – необходимое условие воспитания счастливых и 
здоровых детей. 

Наукой доказано, что именно в дошкольные годы закладывается фундамент психофизического 
здоровья, поэтому очень важно, чтобы в этот ответственный для дошкольника период родители и 
педагоги тесно взаимодействовали в его интересах, строили свои отношения на доверии, открыто-
сти, взаимоуважении. Только при совместных усилиях можно получить положительный результат. 
Для этого семье и педагогам нужно сделать шаг навстречу, чтобы объединить усилия, направленные 
на обеспечение благоприятных условий для полноценного разностороннего развития и становления 
каждого ребенка [1, 2].

Использование активных форм работы с семьей при организации и проведении физкультурно-
оздоровительной работы является актуальным и важным направлением работы в современном до-
школьном образовании [8]. 

Основными задачами в вышеназванном направлении работы являются:
1. Объединение усилий детского сада и семьи в решении задач, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья.
2. Содействие сближению педагогических позиций руководителя физического воспитания и 

родителей во взглядах на физическое воспитание ребенка.
3. Создание условий для формирования педагогических знаний у родителей в области физиче-

ского воспитания, начиная с раннего возраста.
4. Предоставление возможности родителям транслировать положительный семейный опыт в 

физическом воспитании и формировании основ ЗОЖ и тем самым содействие пропаганде физиче-
ской культуры и здорового образа жизни.

5. Гармонизация детско-родительских отношений.
Решение этих задач требует переосмысления роли педагога и родителей в системе «детский 

сад – семья» и отказа от неэффективных и невостребованных форм взаимодействия с семьей. Актив-
ное участие родителей (других членов семей воспитанников) в жизни детского сада способствует по-
вышению эффективности физкультурно-оздоровительной работы, дает ему особый эмоционально-
позитивный заряд, усиливает притягательность организуемой деятельности для детей [3, 5].

Каждая семья заинтересована в том, чтобы их ребенок рос здоровым, успешно развивался, 
комфортно чувствовал себя в детском саду и дома. Содержание работы с родителями реализуется 
через разнообразные формы. Главное – донести до родителей знания [4].
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На сегодняшний день выделяются традиционные и нетрадиционные формы общения педа-
гогов с родителями, а они, в свою очередь, подразделяются на коллективные, индивидуальные и 
наглядно-информационные [6, 7].

Многолетний опыт педагогической работы показал, что любая деятельность, нацеленная на 
положительный результат, проводится систематически и планомерно. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы были определены основные направ-
ления по взаимодействию с семьей:

– диагностическое (информационно-аналитическое); 
– наглядно-информационное (педагогическое просвещение родителей); 
– досуговое (совместная деятельность коллектива ДУ и семьи); 
– обучающее (повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с роди-

телями); 
– контрольное (аналитическое).
По обозначенным направлениям деятельности были подобраны наиболее эффективные и вос-

требованные родителями формы работы и мероприятия, составлен перспективный план работы с 
семьей по физическому воспитанию.

Диагностическое (информационно-аналитическое) включает проведение бесед и анкетиро-
вания, анализ социальных паспортов в группах, организацию работы родительской почты, что по-
зволяет изучить контингент семей в ДУ, установить контакт с ее членами, учесть индивидуальные 
особенности семей, выяснить образовательные потребности и запросы родителей, согласовать вос-
питательные воздействия на ребенка. На основе полученных данных был разработан критерий вклю-
ченности родителей в образовательный процесс.

Дальнейший анализ позволил выделить три группы родителей:
1-я группа – родители-лидеры (активные участники во всех мероприятиях, проводимых в дет-

ском саду);
2-я группа – родители-исполнители (принимают участие при условии значимой мотивации);
3-я группа – родители – критические наблюдатели (принимают участие время от времени, в 

зависимости от формы работы).
Наглядно-информационное направление (педагогическое просвещение родителей) предпола-

гает педагогическое просвещение родителей, осуществляемое через различные формы работы, и 
является одним из важных направлений деятельности педагога в ДУ.

Родительские уголки и стенды для родителей – одна из традиционных форм работы с семьей. 
В них помещается практический материал, дающий возможность понять, чем занимался ребенок в 
детском саду в течение дня, конкретные игры, в которые можно поиграть с детьми дома.

Востребованной формой работы является консультирование родителей, причем при их пла-
нировании и организации учитываются запросы и потребности группы либо конкретного родителя. 
Консультации для семей предлагаются в печатном варианте, оформляемые ярко с фотографиями 
детей в деятельности. По итогам устной консультации родителям предлагаются памятки и реко-
мендации.

Одной из традиционных форм взаимодействия с семьей являются родительские собрания, ко-
торые также способствуют педагогическому просвещению родителей. Проведение собраний в не-
традиционной форме интересны и родителям, и педагогам, так как сочетают в себе интерактивные 
методы и приемы, позволяющие быть не пассивными слушателями, а активными участниками. Ор-
ганизация и участие в родительских собраниях дает возможность обсудить с родителями актуальные 
темы, касающиеся физического воспитания, донести важную и полезную информацию, организо-
вать встречу со специалистами.

С 2005 года для родителей в дошкольном учреждении издается ежегодный журнал «Крепыш» 
и ежеквартальная газета «Родничок». Каждый номер являлся тематическим. В разных рубриках на 
страницах газет и журнала родителям предоставляются советы, памятки, практические рекоменда-
ции. Доступ к изданиям имеет каждый родитель, так как они предоставляются в каждую возрастною 
группу. Ежемесячно руководителем физического воспитания издаются тематические физкультурные 
странички, размещаемые в родительских уголках всех возрастных групп.

Досуговое направление (совместная деятельность коллектива ДУ и семьи) – самое привлека-
тельное, востребованное и полезное для родителей и педагогов, но и самое трудное в организации. 
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В результате проведения совместных праздников, досугов возникает уникальная возможность со-
держательного взаимодействия между детьми и родителями. Чтобы праздники были обучающими 
для детей и родителей, совместно с воспитателями и музыкальным руководителем разрабатывается 
определенный алгоритм подготовки. Прежде всего определяется место, количество участников, со-
ставляется план проведения, подбираются игры и упражнения, предусматривается активность участ-
ников праздника и болельщиков. Успех данной формы во многом зависит от поведения взрослых, за-
интересованности, включения всех ребят в активные действия. Физкультурные праздники и досуги 
проводятся не только в музыкально-спортивном зале, на территории дошкольного учреждения, но и 
на стадионе или ближайшем спортивном объекте.

Традицией нашего ДУ стало ежегодное проведение Триады здоровья, посвященной питанию, 
закаливанию и движению. Обычно Триада здоровья проводится в три дня с участием педагогов, 
медицинского персонала ДУ и приглашенных гостей (тренеров спортивной школы, специалистов 
Светлогорского экологического центра, спортсменов города). При подготовке к Триаде здоровья, как 
правило, собирается актив воспитателей, родителей, медицинского персонала. Коллегиально обсуж-
даются вопросы посещения спортивных объектов участниками Триады, оказывается помощь в из-
готовлении и приобретении призов, составляется план мероприятий на три дня.

Ежегодно в мае месяце в ДУ проводится День спорта. В каждой группе размещается программа 
проведения для свободного посещения интересующих мероприятий родителями. Начинается День 
спорта со встречи родителей на улице, готовится игровая дорожка препятствий, которую должны 
пройти родители совместно со своими детьми. Такие моменты всегда приветствуются участниками 
и создают положительный заряд бодрости с самого утра. На протяжении всего дня с детьми и педа-
гогами проводятся игровые занятия, спортландии и соревнования. Для родителей организовываются 
специальные встречи с представителями спортивных школ, врачом-педиатром и «спортивными се-
мьями». Не остаются в стороне и педагоги ДУ, с их участием проводятся спортивные соревнования. 
Окончание Дня спорта проходит весело и празднично, все участники вручаются памятные призы и 
вкусные угощения.

В результате проведения совместных физкультурных мероприятий выявился контингент наи-
более активных родителей, с которыми был организован клуб «Здоровячок». Основная цель работы 
клуба – предоставить родителям возможность приобрести и расширить теоретические и практиче-
ские знания, необходимые для принятия рациональных решений в пользу своего здоровья и здоровья 
своих детей. Каждое заседание состоит из теоретической и практической части. В первой предлагает-
ся сообщение или беседа по определенной теме. В практическую часть включаются дети. Родителям 
с детьми предлагаются выполнение какого-либо комплекса лечебно-профилактичесих упражнений, 
совместные игры и т. д. В заключительной части подводятся итоги, определяется тема следующего 
заседания, родителям раздаются памятки, рекомендации. 

Некоторые заседания проходят на свежем воздухе, в спорткомплексе ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный комбинат», с которым на протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем.

Клубная форма работы с родителями является эффективной, так как позволяет расширить круг 
активных родителей, осуществить индивидуальный подход к каждой семье, углубить связь «педа-
гог – родитель – ребенок» и обеспечить взаимосвязь всех составляющих здоровья: физического, пси-
хического и социального.

В тесном сотрудничестве с родителями в дошкольном учреждении проходит олимпийское об-
разование детей. Совместно с музыкальным руководителем разрабатываются сценарии театрализо-
ванных представлений – малых олимпийских игр, в которых родители являются активными участ-
никами. В ходе подготовки родители с детьми знакомятся с зарождением олимпийского движения 
в древности, получают интересную информацию. Как родителями, так и педагогами оказывается 
помощь в изготовлении костюмов для представления. Эти мероприятия предшествуют открытию не-
дели малых олимпийских игр, на которой в обстановке дружеского соперничества ребята проявляют 
силу, ловкость и выносливость. 

Обучающее направление (повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с 
родителями) является немаловажным фактором во взаимодействии с семьей.

В результате бесед и анкетирования педагогов выявляются проблемные поля и подбираются 
интересные формы работы. Проводятся консультации, индивидуальные беседы, семинарские заня-
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тия, которые позволяют расширить и углубить знания по вопросам работы с родителями в физиче-
ском воспитании, выбора эффективных форм взаимодействия.

Используемая система работы показывает: позиция родителей, как и воспитателей, стала бо-
лее гибкой. Теперь они ощущают себя компетентными в физическом воспитании детей, происходят 
значительные изменения в содержании физического воспитания в семье. Родители предпринимают 
попытки использования системы закаливания детей, обогащения их двигательного опыта. Как след-
ствие уменьшается количество часто и длительно болеющих детей, появляется интерес к занятиям 
физической культурой и спортом.

Сложившаяся определённая система физкультурно-оздоровительной работы совместно с се-
мьей с использованием разнообразных активных форм дает определенные результаты: родители 
из «зрителей» становятся активными участниками встреч, создается атмосфера взаимоуважения и 
доверия.

Семья играет ведущую роль в процессе физического воспитания при наличии понимания ро-
дителями важности роли и их подготовленности к практической ее реализации для решения задач 
сохранения и укрепления здоровья средствами физической культуры.

С учетом современных тенденций в дошкольном образовании в настоящее время идет поиск 
новых эффективных форм взаимодействия с семьей, расширение актива родителей с целью макси-
мального включения их в жизнь сада. Совсем недавно в дошкольном учреждении стал функциони-
ровать учебный кружок для родителей «Школа счастливой семьи». При планировании и проведении 
занятий подробно рассматриваются темы, касающиеся физкультурно-оздоровительной работы детей 
дошкольного возраста. На занятия приглашаются специалисты разных категорий, которые в ходе 
живого диалога не только отвечают на интересующие родителей вопросы, но и мотивируют участ-
ников на трансляцию имеющегося у них положительного опыта семейного воспитания в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей, занятия физической культурой и спортом. 
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VI. Медико-биологические аспекты физической культуры, спорта и туризма

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОСТАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛА ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ОСАНКИ 

Бондарь Е.М., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
Козлов Ю.В., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребен-
ка, обеспечивающим единство физического, духовного, психического и интеллектуального развития. 
Состояние здоровья ребенка относится к ведущим факторам, в значительной мере определяющим 
его способность успешно справляться со всеми предъявляемыми к нему требованиями [2, 4].

Как свидетельствуют многочисленные данные литературы, за последнее десятилетие суще-
ственно увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Распро-
страненность функциональных отклонений у детей дошкольного возраста достигает 70 %, дефицит 
массы тела имеют более 20 % детей, около 40 % старших дошкольников имеют уровень развития 
двигательных способностей ниже среднего [1, 3]. Среди хронических патологий дошкольников наи-
более распространены заболевания костно-мышечной, нервной, дыхательной, пищеварительной, 
мочеполовой систем, а также аллергические заболевания кожи. Особую тревогу вызывают дан-
ные о распространенности среди дошкольников различных функциональных нарушений опорно-
двигательного аппарата, которые составляют 80 %. И это не может не настораживать, так как именно 
в дошкольном возрасте идет его интенсивное формирование, закладываются основы гармонизации 
телосложения и функциональных возможностей организма человека [3, 4].

Исследованиями, проведенными рядом специалистов [1, 2], установлено, что нарушения осан-
ки, в частности изменение биостатических показателей, приводит, как правило, к функциональным 
изменениям опорно-двигательного аппарата, что, в свою очередь, отражается на уровне здоровья 
человека и развитии различных заболеваний.

Однако в специальной литературе недостаточно внимания уделяется вопросам изучения био-
статических показателей, которые отражают вертикальную устойчивость тела детей и количествен-
ные характеристики которых позволят, по нашему мнению, повысить эффективность профилакти-
ческих и коррекционных мероприятий, направленных на устранение нефиксированных нарушений 
опорно-двигательного аппарата.

Цель работы – изучить биостатические показатели тела детей старшего дошкольного возраста 
с различными типами осанки.

Для решения поставленной цели нами использовались следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, антропометрический метод, 
определение локализации общего центра тяжести (ОЦТ) тела детей графическим методом и методы 
определения устойчивости тела детей, методы математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного исследования уста-
новлено, что только 12,5 % обследованных детей не имеют нарушений осанки. Нарушения осанки во 
фронтальной плоскости имеют 47, 5% детей, 11,25 % – круглую спину, 7,5 % – кругло-вогнутую, 5 % – 
плоскую, 2,5 % – плоско-вогнутую спину, 13,75 % детей имеют комбинированные нарушения осанки.

Одним из основных показателей, характеризующих вертикальную устойчивость тела ребенка 
является локализация ОЦТ тела. При нарушениях осанки взаимоотношение сегментов позвоночного 
столба изменяется, можно предположить, что при нарушениях осанки ОЦТ тела занимает несколько 
иное, чем в норме, пространственное положение.

В процессе исследований установлено, что показатели высоты расположения ОЦТ тела от-
носительно площади опоры у детей с нормальной осанкой составляют в среднем 0,59 м (S=0,01 м). 
При различных нарушениях осанки наблюдается незначительное уменьшение высоты расположения 
ОЦТ тела в пределах 0,58–0,56 м (S=0,03–0,02 м). 

Для оценки вертикальной устойчивости тела детей мы также определяли критерии устойчиво-
сти (радиусы устойчивости, моменты устойчивости и углы устойчивости).
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Передний радиус устойчивости у детей с нормальной осанкой в среднем составляет 0,14 м 
(S=0,02 м). У детей с различными нарушениями осанки он колеблется в пределах от 0,14 (S=0,01 м) 
до 0,16 м (S=0,03 м). Задний радиус устойчивости составляет у детей, не имеющих нарушений осан-
ки, 0,07 м (S=0,01 м), при нарушениях осанки он находится в пределах от 0,05 (S=0,02 м) до 0,07 м 
(S=0,01 м). У детей с нормальной осанкой правый радиус устойчивости составляет в среднем 0,07 м 
(S=0,01 м), а левый – 0,08 м (S=0,01 м). У детей с различными нарушениями осанки правый радиус 
устойчивости находится в пределах 0,06–0,08 м (S=0,01–0,02 м), а левый радиус устойчивости – от 
0,07 (S=0,01 м) до 0,09 м (S=0,01 м).

В результате проведенного исследования было выявлено, что средние показатели переднего 
момента устойчивости у детей без нарушений осанки составляют 28,24 Н·м (S=4,74 Н·м). Достовер-
ные изменения (р<0,05) наблюдаются у детей с круглой спиной – 37,42 Н·м (S=6,13 Н·м) и плоско-
вогнутой спиной – 38,21 Н·м (S=3,24 Н·м). Задний момент устойчивости у детей, не имеющих 
нарушений осанки, составляет в среднем 14,49 Н·м (S=4,28 Н·м). Достоверные различия (р<0,05) на-
блюдаются у детей с круглой спиной – 10,97 Н·м (S=2,06 Н·м), с нарушениями осанки во фронталь-
ной плоскости – 10,65 Н·м (S=2,04 Н·м) и комбинированными нарушениями осанки во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях – 10,01 Н·м (S=1,21 Н·м).

У детей с нормальной осанкой правый момент устойчивости составляет в среднем 13,89 Н·м 
(S=2,39 Н·м), а левый – 16,89 Н·м (S=2,83 Н·м). При различных нарушениях осанки правый момент 
устойчивости колеблется в пределах 11,01 –15,71 Н·м (S=2,05–2,82 Н·м), а левый момент устойчи-
вости – в пределах от 11,98 (S=1,39 Н·м) до 17,49 Н·м (S=2,75 Н·м). Достоверные различия (р<0,05) 
наблюдаются в показателях левого момента устойчивости у детей с плоской спиной, с нарушениями 
осанки во фронтальной плоскости и комбинированными нарушениями осанки во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях.

В результате проведенных исследований мы определили углы устойчивости тела детей (перед-
ний и задний, правый и левый). У детей, не имеющих нарушений осанки, передний угол устойчиво-
сти составляет в среднем 14,0° (S=1,0°), задний – 1,2° (S=0,2°). При различных нарушениях осанки 
передний угол устойчивости находится в пределах 13,4–14,7° (S=1,52–1,09°), а задний – в пределах 
0,9–1,3° (S=0,18-0,21°).

Правый угол устойчивости у детей с нормальной спиной составляет в среднем 5,1° (S=1,9°), а 
левый – 5,7° (S=0,96°). При нарушениях осанки правый угол устойчивости находится в пределах от 
4,7 (S=0,76°) до 5,8° (S=0,89°), а левый – от 5,8 (S=0,98°) до 6,2° (S=1,06°).

Выводы
1. В процессе исследований установлено, что 87,5 % детей имеют нарушения осанки. Самыми 

распространенными являются нарушения осанки во фронтальной плоскости.
2. Выявлено, что при различных нарушениях осанки наблюдается незначительное уменьше-

ние высоты расположения ОЦТ тела (p>0,05). 
3. Установлено, что нарушения осанки влияют на биостатические показатели устойчивости 

тела детей старшего дошкольного возраста, которые наиболее наглядно отражаются на показате-
лях момента устойчивости тела. Так, у детей без нарушения осанки средние показатели переднего 
момента устойчивости составляют 28,24 Н·м (S=4,74 Н·м), с круглой спиной – 37,42 Н·м (S=6,13 
Н·м), с плоской спиной – 24,79 Н·м (S=1,99 Н·м) и плоско-вогнутой спиной – 38,21 Н·м (S=3,24 Н·м) 
(р<0,05); заднего момента устойчивости у детей без нарушения осанки –14,49 Н·м (S=2,28 Н·м), с 
круглой спиной – 10,97 Н·м (S=2,06 Н·м), плоско-вогнутой – 10,9 Н·м (S=1,65 Н·м) и с нарушениями 
осанки во фронтальной плоскости –10,65 Н·м (S=2,04 Н·м).
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  
С ОТКЛОНЕНИЯМИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Гончаренко Е.В., 
Черный А., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Актуальность. Одной из наиболее значимых проблем инвалидов является их социальная деза-
даптация. Одним из эффективных научно обоснованных факторов социализации инвалидов является 
физкультурно-спортивная деятельность. В Украине, несмотря на бурное развитие спорта инвалидов, 
государственная политика в основном направлена на поддержку паралимпийского и дефлимпийско-
го спорта, при этом практически отсутствует поддержка спортивного движения Специальной Олим-
пиады. Лишь в 2010 г. подписан Указ Президента Украины «О мерах физкультурно-оздоровительной 
деятельности относительно детей и молодежи с недостатками умственного развития и поддержки 
движения Специальной Олимпиады в Украине». 

Вопросы спорта инвалидов и их социальной интеграции посредством занятий спортом и физи-
ческой культурой освещены в работах ряда авторов. В работах Л.И. Акатова отражены проблемы со-
циальной реабилитации детей с ограничениями возможностями здоровья; Ю.А. Брискиным рассмо-
трены тенденции развития спорта инвалидов в системе международного олимпийского движения; 
М.М. Башкирова изучала актуальные вопросы физической активности инвалидов в обществе; Л.В. 
Шапковой и С.П. Евсеевым представлены особенности методик адаптивной физической культуры в 
зависимости от нозологических групп.

Анализ научно-методической литературы позволил выявить, что недостаточно изучено влия-
ние спорта на ускорение процессов социальной адаптации лиц с отклонениями умственного разви-
тия, что и обусловливает актуальность данной работы. 

Цель исследования – определение социального значения спортивного движения для людей с 
отклонениями умственного развития.

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе развития общества огром-
ное значение приобретает социальная интеграция лиц с отклонениями в умственном и физическом 
развитии.

Численность инвалидов в Украине составляет свыше 2,6 млн человек, из них 170 тыс. – дети. 
Улучшение материального состояния инвалидов, обеспечение стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, интегрирование в активную общественную жизнь и то, чтобы они являлись полно-
правными гражданами государства, – основные задачи отечественной государственной политики по 
отношению к лицам с особыми потребностями. 

В период независимости Украины был принят ряд законопроектов, направленных на улуч-
шение жизни инвалидов, среди основных следует выделить закон «О реабилитации инвалидов в 
Украине» от 06.10.2005, в котором определены основные принципы создания правовых, социально-
экономических, организационных условий для функционирования системы поддержки физического, 
психического и социального благополучия инвалидов [2].

Для ускорения процессов социальной интеграции лиц с отклонениями умственного развития 
необходимо создание специальных условий, при которых возможно качественное удовлетворение их 
потребностей в: 

1) восстановлении нарушенных способностей к различным видам деятельности (трудовой, 
бытовой, культурной и т. д.);

2) передвижении (на колясках для лиц с нарушением ОДА, с привлечением социальных работ-
ников для лиц с нарушением зрения);

3) общении;
4) свободном доступе к объектам социально-бытовой, культурной и других сфер (преодоление 

архитектурных препятствий);
5) возможности получать знания (специальные педагогические учреждения, интегрированное 

обучение);
6) трудоустройстве;
7) психологической реабилитации;
9) материальной поддержке [1, 3].
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Основой социальной адаптации инвалидов в обществе является выравнивание возможностей 
инвалидов, приближая их ограниченные нозологией возможности к таковым здоровых людей, созда-
ние условий для активного участия в жизни общества.

Наиболее значимые проблемы инвалидов обусловлены возникновением многочисленных со-
циальных барьеров, не позволяющих им активно включиться в жизнь общества. Сложившаяся ситу-
ация – следствие неверной социальной политики, которая ориентирована только на здоровую часть 
населения и выражает интересы лишь этой категории граждан. Именно поэтому структура производ-
ства, быта, культуры, досуга, социальных услуг остается неприспособленной к нуждам инвалидов 
[1, 4].

Взаимоотношения инвалидов и здоровых людей – основополагающий фактор адаптационного 
процесса. Инвалиды, имея потенциальные возможности для активного участия в жизни общества и 
выполнения социально полезной трудовой деятельности, не могут их реализовать в силу устоявших-
ся негативных стереотипов. Немногочисленные исследования позволили выявить следующее: пред-
ставители различных слоев населения (97 %) считают, что инвалиды – это слабая и незащищенная 
группа, нуждающаяся в помощи общества, и 3 % респондентов считают, что при оказании социаль-
ной помощи никому не должно отдаваться предпочтение [4]. 

На рисунке 1 представлены результаты социологического исследования, где определялось от-
ношение здоровых людей к лицам с отклонениями умственного развития. Исследование позволило 
выявить, что здоровые люди, в первую очередь, испытывают жалость к лицам с отклонениями ум-
ственного развития. Только 15 % респондентов считают, что они должны иметь равный статус со 
здоровыми людьми.
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Рисунок 1 – Отношение здоровых людей к лицам с 
отклонениями умственного развития (n=85)
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Важным условием эффективной социальной адаптации является проведение специально орга-
низованных мероприятий для социальной, психологической поддержки семьи, в которой есть чело-
век с отклонением умственного развития. 

В настоящее время все более популярными и одними из приоритетных, доступных путей со-
циальной интеграции инвалидов являются физическая культура и спорт как средства отдыха, развле-
чений, общения, поддержания, приобретения необходимой физической формы, уровня физической 
подготовленности [1].

На сегодняшний день в мире, в том числе и в Украине, существует социально-спортивное дви-
жение «Специальная Олимпиада», цель которой – изменить отношение общества к людям с отклоне-
ниями умственного развития, помочь им повысить уровень самооценки и участвовать в социальной 
жизни общества. Специальные Олимпиады регулярно разрабатывают и внедряют в практику раз-
личные волонтерские программы. Одной из наиболее социально значимых является Международ-
ная волонтерская программа «Объединенный спорт». Благодаря ей спортсмены с отклонениями ум-
ственного развития имеют уникальную возможность регулярно тренироваться, принимать участие в 
соревнованиях, общаться со здоровыми спортсменами (партнерами). 
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Для решения проблем неинформированости и дезинформированости общества необходимо про-
водить педагогические мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений, посвященные 
ознакомлению учеников с возможностями, потребностями лиц с отклонениями умственного разви-
тия, привлекать как можно больше молодежи к организации и проведению физкультурно–спортивных 
мероприятий (быть партнерами для спортсменов–инвалидов), содействовать эффективной реализа-
ции государственных законов по защите прав инвалидов. 

На рисунке 2 представлены результаты опроса, в котором определялось взаимоотношение здо-
ровых людей и лиц с отклонениями умственного развития. Лишь незначительное количество респон-
дентов (15 %) ответили, что общаются или занимаются спортом с инвалидами. 
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Рисунок 2 – Взаимоотношения здоровых людей и инвалидов (n=85)

Адаптивная физическая культура и спорт являются одними из важнейших направлений ком-
плексной системы реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Занятия спортом лиц с осо-
быми потребностями следует рассматривать не только как компонент реабилитации, но и как фор-
му жизненной активности – социальной занятости и достижений. Приоритетными направлениями 
государственной политики в отношении физической культуры и спорта среди инвалидов должны 
быть развитие физкультурно-оздоровительной направленности спортивного движения, массовости, 
социально-психологической адаптации в обществе; увеличение объемов двигательной активности 
инвалидов, повышение уровня их физического, психического и социального благополучия. Система-
тические занятия инвалидов спортом не только расширяют их функциональные возможности, оздо-
равливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, систем организма, но 
и благоприятно воздействует на психику, формируют волю к победе, возвращают людям с отклоне-
ниями умственного развития чувство социальной защищенности и полезности [2].

Выводы. Физическая культура и спорт, адаптированные к особенностям людей с нарушениями 
в умственном развитии, являются мощным фактором их социализации. Главной задачей адаптивной 
физической культуры и спорта является вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно боль-
шего числа инвалидов, поскольку эти занятия создают психические установки, необходимые для 
успешного воссоединения инвалида с обществом и участия в полезном труде. Применение средств 
физической культуры и спорта является эффективным, а в некоторых случаях единственным мето-
дом физической реабилитации и социальной адаптации лиц с отклонением умственного развития.

1. Брискин, Ю.А. Спорт инвалидов / Ю.А. Брискин. – Киев: Олимпийская литература, 2006. – С. 263.
2. Оздоровча і спортивна работа з неповносправними: зб. наук. статей з проблем фізичного виховання і 

спорту та фізичної реабілітації неповносправних. – Львів: Ахіл, 2003. – Вип. 1. – 166 с.
3. Спеціальна Олімпіада Україны [Электронный ресурс] – 2009. – Режим доступа: http://www.

specialolympics.org.ua. – Дата доступа: 25.02.2011.
4. Українське слово [Электронный ресурс]. – 1997. – Режим доступа:http://ukrslovo.org.ua. – Дата до-

ступа: 08.11.2010.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У ГАНДБОЛИСТОВ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ

Иванова Н.В.,
Цехмистро Л.Н., 
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Елисеева М.Ф., 
Белорусский государственный университет физической культуры

Высокая работоспособность тренированного спортсмена обусловлена совершенствованием 
механизмов адаптации и регуляции на всех уровнях функционирования, а также развивающимися в 
нем изменениями. В то же время известно, что высокая работоспособность предполагает индивиду-
альный оптимальный уровень и сбалансированность регулирующих систем, обеспечивающих гемо-
динамические, метаболические и энергетические реакции при мышечной деятельности [1, 2]. 

Цель исследования – изучение процессов адаптации сердечно-сосудистой системы гандболи-
стов в подготовительном периоде в условиях использования комплекса фармпрепаратов. 

В исследовании приняли участие 9 гандболистов в возрасте от 17 до 21 года, квалификация – 2, 
1-й разряд, КМС, которые принимали комплекс лекарственных средств, состоящий из пантокрина, 
тавамина (комплекс аминокислот) и полифепана в течение 10 дней. Все фармакологические препа-
раты отечественного производства.

Пантокрин – экстракт пантов благородного оленя, относится к группе адаптогенов – веществ, 
способствующих развитию состояния неспецифически повышенной сопротивляемости, проявляю-
щейся в увеличении работоспособности, повышении устойчивости к широкому кругу повреждаю-
щих факторов. Действующим началом данного препарата является комплекс биологически активных 
веществ – липиды, аимнокислоты, основания нуклеиновых кислот, пептиды и микроэлементы (каль-
ций, магний, железо, натрий, калий, фосфор). 

Тавамин – комплексный препарат, содержащий L–лейцин, L–изолейцин, L–валин и таурин, от-
носящийся к группе гепатопротекторов. Лейцин, изолейцин и валин – незаменимые аминокислоты 
с разветвленной углеводородной цепью, составляют 42 % всех аминокислот мышечной ткани, явля-
ются активным строительным материалом мышц, во время тренировок используются для получения 
энергии. Таурин – серосодержащая аминокислота, образующаяся в организме из цистеина, содер-
жится в сердечной мышце, центральной нервной системе, лейкоцитах, скелетных мышцах, необхо-
дима для метаболизма жиров, поддержания нормального уровня холестерина, нормального обмена 
натрия, калия, кальция и магния, предотвращает выделения калия из сердечной мышцы

Полифепан – природный энтеросорбент на основе лигнина. Лигнин (от лат. lignum – дерево, 
древесина) – вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Сложное по-
лимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях [14]. 
В медицине гидролизный лигнин используется в качестве лекарственного средства, оказывающего 
энтеросорбирующее, дезинтоксикационное, противодиарейное, антиоксидантное, гиполипидемиче-
ское и комплексообразующее действие.

Для характеристики системного кровообращения использовался аппаратно-программный 
комплекс «Импекард-М». Исследовались следующие показатели: ЧСС (уд/мин) - частота сердечных 
сокращений; АДс, АДд, АДср. (мм рт. ст.) - соответственно систолическое, диастолическое, среднее 
артериальное давление; УО (мл) - ударный объем крови; МОК (мл/мин) – минутный объем кровоо-
бращения; ОПС (дин×с×см –5) – общее периферическое сосудистое сопротивление; ДНЛЖ (мм рт. 
ст.) – давление наполнения левого желудочка.

Исследование биоэлектрической активности миокарда проводилось с целью определения 
уровня функционального резерва метаболизма, уровня гиперфункции миокарда на приборе «Поли-
Спектр 8Е/ООО», «Нейрософт», Российская Федерация.

Для оценки биоэлектрической активности сердца использовались временные и амплитудные 
параметры функционального состояния миокарда: длительность интервалов Р (с), Р–Q (с), QRS (с) – 
соответственно внутрипредсердная, предсердножелудочковая и внутрижелудочковая проводимость; 
Q–T (с) – электрическая систола; угол альфа в градусах.
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Для исследования параметров вариабельности сердечного ритма использовался программно-
технический комплекс «Поли-Спектр». Определялись основные характеристики: Мо (мс) – мода; 
АМо (%) – амплитуда моды; dRR (мс) – вариационный размах; SDNN (мс) – стандартное отклонение 
RR интервалов; ИН (усл. ед.) – индекс напряжения регуляторных систем; HF (%) – высокочастотные 
(High Frequency), LF (%) – низкочастотные (Low Frequency) и VLF (%) – очень низкочастотные вол-
ны (Very Low Frequency). 

Сравнительный анализ показателей центральной гемодинамики выявил тенденцию к сниже-
нию систолического, диастолического и среднего артериального давления (таблица 1). В то же время 
отмечалась тенденция к снижению ЧСС после применения фармпрепаратов. Как видно из таблицы 1 
показатель УО сохранился на прежнем уровне.

Синусовая брадикардия наблюдалась у 5 спортсменов, у остальных ЧСС зарегистрирована в 
пределах физиологической нормы. У спортсменов синусовая брадикардия рассматривается как по-
казатель тренированности только до определенного уровня. Брадикардию – менее 40 сокращений в 
минуту – следует рассматривать как следствие переутомления, инфекционно-токсических влияний, 
особенно в сочетании с другими отклонениями на ЭКГ. При резко выраженной брадикардии у спор-
тсменов может встречаться миграция источника ритма, т. е. перемещение водителя ритма из синусо-
вого узла в атриовентрикулярный и обратно.

Обращает на себя внимание, что у большинства спортсменов (5 чел.) наблюдался нормокине-
тический тип кровообращения, у 4 – гиперкинетический.

По мнению большинства авторов, изучающих типы кровообращения, при гиперкинетическом 
сердце работает в наименее экономичном режиме и диапазон компенсаторных возможностей этого 
типа ограничен [1, 2]. При этом типе имеет место высокая активность симпатико-адреналиновой си-
стемы. Тенденция к формированию гиперкинетического кровообращения с высокими показателями 
МОК за счет повышения ЧСС на фоне увеличения ОПС свидетельствует о большом напряжении 
адаптационных механизмов и рассматривается многими авторами как патология.

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели центральной гемодинамики у гандболистов до и после применения 
фармпрепаратов

Показатели
Xср.±σ

до применения фармпрепаратов после применения фармпрепаратов
АДс, мм рт. ст. 121,11±9,61 117,77±12,01
АДд, мм рт. ст. 78,88±6,50 75,00±7,90
АДср., мм рт. ст. 92,66±5,40 89,15±7,70
ЧСС, уд/мин 62,00±12,50 59,88±12,92
УО, мл 121,11±27,35 122,00±34,48
МОК, мл/мин 7533,33±2029,77 7328,88±2707,67
СИ, л/(мин×м2) 3,63±1,00 3,27±1,45

ОПС, дин×с×см –5 1086,44±473,76 1100,83±435,30
ДНЛЖ, мм рт. ст. 18,86±2,33 18,72±1,87

Наиболее благоприятным с точки зрения адаптации к физическим нагрузкам считается нормо-
кинетический тип кровообращения, способствующий повышению работоспособности.

Таким образом, очевидно, что в условиях физиологического покоя у спортсменов с нормоки-
нетическим типом кровообращения необходимый уровень кровоснабжения поддерживается, прежде 
всего, за счет высокого удельного периферического сопротивления, а при гиперкинетическом – за 
счет увеличения УО. Это значит, что в зависимости от типов кровообращения механизмы поддержи-
вания одинакового уровня однородного показателя (артериальное давление) различны.

В состоянии покоя у спортсменов зарегистрирована нормальная ЭКГ (5 спортсменов). Резко вы-
раженная аритмия отмечалась у 2 спортсменов. Известно, что синусовая аритмия – это периодическое 
изменением ритма сердечных циклов, связанных с фазами дыхания. Разница между длинными и корот-
кими интервалами не превышает 0,16 с. Выраженность дыхательной аритмии является одним из важ-
ных показателей функционального состояния сердца. Эктопический ритм выявлен у 2 спортсменов.
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Следует обратить внимание на то, что у гандболистов выявлена нормальная продолжитель-
ность предсердной и желудочковой проводимости (таблица 2). Длительность интервала Q–T, характе-
ризующая электрическую систолу желудочков, у всех спортсменов наблюдалась в пределах нормы. 

Таблица 2 – Среднегрупповые показатели электрокардиограммы у гандболистов до и после применения фарм-
препаратов

Показатели
Xср.±σ

до применения фармпрепаратов после применения фармпрепаратов
P, мс 113,77±12,41 115,11±8,76
PQ, мс 151,22±21,48 150,77±23,56
QRS, мс 110,00±9,36 110,11±9,37
QT, мс 406±23,51 404,44±33,92
QTс, мс 400,33±18,64 392,88±26,22
ось QRS, ° 64,11±37,67 65,00±36,23

Особого внимания заслуживает появление на ЭКГ признаков перенапряжения миокарда. От-
рицательный зубец Т обнаружен у 1 гандболиста в отведении avL (боковая область) и у 1 спортсмена 
наблюдался сниженный двугорбый зубец Т в отведениях V2–V3 (переднеперегородочная область). 
Указанные изменения связанны, по-видимому, с нарушениями метаболизма в сердечной мышце 
вследствие физической и нервной перегрузки. Кроме того, на основании критериев Romhilt-Estes 
и Корнелла у 1 из спортсменов были констатированы признаки гипертрофии левого желудочка, что 
рассматривается как адаптационное изменение [3].

После применения фармпрепаратов достоверных изменений по данным ЭКГ не выявлено.
Интересно отметить, что нами обнаружена тенденция к повышению активности гуморального 

канала регуляции сердечным ритмом после применения фармпрепаратов (таблица 3). В то же время 
анализ ИН и АМо указывает на тенденцию к снижению централизации управления ритмом сердца 
и активности симпатической вегетативной нервной системы и усилению вагусного влияния на ритм 
сердца.

Таблица 3 – Среднегрупповые показатели вариабельности сердечного ритма у гандболистов до и после при-
менения фармпрепаратов

Показатели
Xср.±σ

до применения фармпрепаратов после применения фармпрепаратов
Мо, мс 1058,66±218,83 1097,33±198,07
АМо, % 35,66±16,37 29,27±10,16
ИН, у.е. 68,68±92,98 41,61±36,56
dRR, мс 399,88±165,09 463,78±190,54
VLF, % 45,66±17,02 36,11±13,93*
LF, % 23,88±12,63 27,55±6,94
HF, % 30,55±11,94 36,22±15,29*
LF/HF 0,94±0,84 0,99±0,74
SDNN, мс 66,22±25,15 93±49,35

Примечание – * – достоверность отличий при p<0,05.

Нормотонический тип регуляции сердечного ритма с преобладанием парасимпатических моду-
ляций отмечался у 6 спортсменов, у 1 – выраженная ваготония. Резко выраженная ваготония рассма-
тривается как состояние на грани нормы и патологии, требующее серьезной корректировки трениро-
вочных нагрузок. У 1 гандболиста определялся симпатикотонический тип. Аналогичные результаты 
о преобладании активности автономного контура и парасимпатических влияний были получены при 
анализе дыхательных волн (HF).
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Значение LF-составляющей свидетельствовало о нормальной активности регуляторных меха-
низмов, обеспечивающих локальное и общее приспособление сосудистой системы к изменениям 
ударного и минутного объемов крови у 5 спортсменов. У 1 гандболиста выявлено умеренное, у 2 – 
резкое усиление и у 1 – умеренное ослабление активности вазомоторного центра. 

При этом наряду с указанными изменениями у 2 спортсменов отмечалось умеренное снижение 
и у 2 резкое ослабление уровня активности энерго-метаболического звена регуляции, что свидетель-
ствовало о снижении функциональных резервов на восстановление нарушенного гомеостаза. У 2 
гандболистов – умеренное усиление активности VLF-составляющей.

После приема фармпрепаратов наблюдалась тенденция к нормализации активности вазомо-
торного центра. Достоверно снизилась активность симпатического подкоркового центра (p<0,05). 
Известно, что значения VLF отражают церебральные эрготропные влияния на нижележащие уровни 
и позволяют судить о функциональном состоянии мозга при психогенной и органической патологии 
мозга [4]. Таким образом, параметры VLF характеризуют влияние высших вегетативных центров 
на сердечно-сосудистый подкорковый центр и могут использоваться как надежный маркер степени 
связи автономных (сегментарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в том 
числе с гипофизарно-гипоталамическим и корковым уровнем.

Следует отметить достоверное увеличение мощности дыхательных волн сердечного ритма 
(p<0,05). Усиление дыхательных волн (HF) можно рассматривать как активацию кардиоингибитор-
ного центра; при этом ослабляется активность кардиостимуляторного и вазомоторного центров, что 
может быть связано со снижением контроля со стороны высших уровней регуляции или торможени-
ем модуляторного центра в результате изменений или сильных рефлекторных влияний [5].

Таким образом, в условиях использования комплекса лекарственных средств у гандболистов в 
подготовительном периоде годичного цикла подготовки наблюдались процессы экономизации дея-
тельности сердца, т. е. тенденция к снижению ЧСС, систолического, диастолического и среднего АД, 
а также тенденция к снижению централизации управления ритмом сердца и активности симпатиче-
ской вегетативной нервной системы, увеличению вагусного влияния на ритм сердца, что указывает 
на хорошую спортивную форму спортсменов.
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АДАПТИВНОГО ТУРИЗМА  
И ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Калюжин В.Г., кандидат медицинских наук, доцент,
Попова Г.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры;
Калюжин В.В.,
Белорусский государственный университет

Среди людей с ограниченными возможностями немало любителей туризма. К сожалению, и 
профессионалы туризма, спорта, экстремальных развлечений нередко становятся инвалидами. Ту-
ризм инвалидов (адаптивный туризм) требует особой организации, технологии и оборудования.

В современных условиях туризм является неотъемлемой частью жизни человека, так как пред-
ставляет собой одну из сфер досуговой жизнедеятельности личности. Аксиологический анализ ту-
ризма предполагает его исследование с точки зрения возможностей реализации социокультурных 
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ценностей в этой сфере жизнедеятельности. Для этих целей уместно использование теоретико-
методологических процедур социокультурного и субъектно-деятельностного подходов. 

Социокультурная потребность в туризме – это состояние индивида, создаваемое испытывае-
мой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источ-
ником его активности. Разветвленная структура досуговых потребностей, специфика ценностного 
сознания современного человека, а также особенности социального, культурного и экономического 
статуса различных социальных групп определяют многообразие туристских мотивов, которые ока-
зывают значительное влияние на выбор досуговой деятельности личности. Поэтому мотивация в 
туризме зависит как от досуговых потребностей, так и от ценностей, которые воздействуют на вос-
приятие личностью окружающего мира и его поведение [2].

Адаптивный туризм – туризм для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья – до-
статочно новый вид адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации, оздоровления 
и социальной интеграции данной категории населения.

Известны попытки участия инвалидов в спортивных видах туризма совместно со здоровыми 
спортсменами, что знаменует собой появление так называемого адаптивного спортивного туризма. 
Однако эти попытки осуществлялись в большей степени как рекламные и пропагандистские акции, 
поскольку для создания нормально функционирующей системы адаптивного спортивного туризма в 
нашей стране еще не сложились соответствующие объективные и субъективные предпосылки. Хотя 
небольшая группа энтузиастов активно занимается развитием спортивного туризма для инвалидов.

Адаптивный, оздоровительный туризм как наиболее «щадящий», простой и доступный при-
влекает самое большое количество участников [1]. Именно этот вид туризма в наибольшей степени 
удовлетворяет всем требованиям к адаптивной рекреационной двигательной деятельности по срав-
нению с другими средствами и методами двигательной рекреации. Любой вид адаптивного туризма 
приближает жизненное пространство инвалидов и пожилых людей к жизненному пространству здо-
ровых людей и способствует их психологической реабилитации и социализации.

Однако с точки зрения адаптивной двигательной рекреации, главное в туризме – это пере-
ключение на другой вид деятельности, «отрыв от цивилизации» и общение с природой, огромный 
мобилизующий и оздоровительный потенциал [4].

Функционирование внутренних органов и систем человека – составной части природы, их вза-
имодействие между собой построены на приспособлении к существующим в природе условиям. От-
рыв человека от естественных природных условий, нарушение принципов взаимоотношений между 
организмом человека и природой, сложившихся в результате многовековой эволюции, приводят к 
нарушениям в деятельности организма человека и различным заболеваниям. Ничто не может заме-
нить для городского жителя оздоровительного влияния природы. Негативные моменты проживания 
в городе могут быть компенсированы пребыванием в естественном природном окружении. Оздоро-
вительным фактором является само пребывание в лесу, где воздух насыщен фитонцидами и легкими 
аэроионами, деревья защищают от жары и ветра. Звуки, запахи, многие другие элементы природы в 
лесу воздействуют на нервную систему горожанина в ряде случаев не хуже лекарств.

Чистый природный воздух укрепляет здоровье человека, повышает работоспособность, сни-
жает восприимчивость к различным заболеваниям. Благодаря своим физическим свойствам про-
хладный горный, лесной, речной воздух, воздействуя на обнаженную кожу, положительно влияет на 
чувствительные нервные клетки кожи и дыхательные системы. Через них происходит рефлекторное 
воздействие на другие органы и системы – сосуды, сердце, печень, почки, мозг, кроветворную и эн-
докринную системы. Улучшается обмен веществ [3].

Лечебными свойствами обладают аэроионы (фракции газов атмосферы), которые образуются 
под воздействием космического излучения. Легкие аэроионы отрицательной полярности использу-
ются как лечебный фактор. Они оказывают десенсибилизирующее влияние, ускоряют заживление 
ран, снижают болевые ощущения, благоприятно воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. Для лечения различных заболеваний успешно применяют фитонциды – био-
логически активные вещества, вырабатываемые растениями. Они оказывают подавляющее воздей-
ствие на бактерии и грибы, что позволяет использовать их для лечения заболеваний дыхательной 
системы. Помимо бактерицидного и дезодорирующею эффекта летучие фракции фитонцидов ока-
зывают стимулирующее воздействие на иммунную систему организма. Данное воздействие способ-
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ствует снижению неблагоприятного влияния на инвалидов длительного размещения в замкнутых 
помещениях.

В период отдыха оптимальным, с точки зрения оздоровления, является длительное нахожде-
ние человека в лесу. У людей, продолжительное время находящихся в естественной атмосфере ле-
тучих веществ растений, повышается жизненный тонус, стабилизируются процессы возбуждения 
и торможения в коре больших полушарий, уменьшается напряжение нервной системы, снижаются 
проявления психо-эмоционального дискомфорта – чувство неосознанной тревоги, разбитости, уста-
лости, плохой сон.

Лес создает идеальные условия для общения с солнцем, особенно для людей с непереносимо-
стью прямых солнечных лучей. Щадящее светолечение оказывает стимулирующее влияние, корри-
гирует биоэнергетические процессы, повышает компенсаторные возможности организма. Подобные 
подходы к светолечению использовали еще древние греки. Дозированное мягкое светолечение ока-
зывает терапевтическое воздействие при сезонных депрессиях и некоторых других неврологических 
и психических расстройствах [5].

Плавание в естественных открытых водоемах сочетает влияние водной процедуры с влиянием 
чистого воздуха, насыщенного природными аэрозолями, тишины, пейзажа. Это воздействие способ-
ствует повышению жизненного тонуса, стимулирует адаптационные возможности организма.

Важным элементом оздоровления человека является закаливание организма – один из мощных 
способов повышения устойчивости организма к заболеваниям и изменениям внешних метеорологи-
ческих условий. Постоянное воздействие закаливающего фактора заключается в тренировке термо-
регуляционных механизмов и приводит к привыканию, а затем к постепенному угасанию реактив-
ного ответа организма на первоначальное воздействие этого фактора. Так, в ответ на первоначальное 
охлаждение ног, в организме происходит рефлекторное сужение сосудов слизистой оболочки носа 
с развитием катаральных явлений. Однако при повторном многократном охлаждении такая реакция 
постепенно угасает. В результате закаливания тонизируются нервная и сердечно-сосудистая систе-
мы, улучшаются состав крови и общее состояние организма.

Закаливание воздухом является наиболее простым и мягким способом, потому что теплопро-
водность воздуха очень мала. Закаливание водой воздействует на организм человека более актив-
но. Длительное воздействие холода приводит к изменению состава крови, увеличению жирового 
обмена, угнетению углеводного обмена, снижению уровня инсулина. Изменения отмечаются даже 
на уровне митохондрий. Подчеркнем, что интенсивные физические нагрузки нивелируют эффект 
холодового воздействия.

Одним из основных оздоровительных факторов туризма является двигательный режим. По-
зитивные особенности двигательного режима инвалидов и пожилых людей в туристских мероприя-
тиях заключаются в том, что на природе начинают активно двигаться даже те инвалиды, которые 
недолюбливают физкультуру. В условиях полевого туристского лагеря они вынуждены постоянно 
перемещаться на большие для них расстояния, так как палатка, в которой спит турист, кухня, туалет, 
умывальник, костер и так далее находятся на достаточно значительных расстояниях друг от друга.

Особо следует подчеркнуть оздоровительную роль ходьбы в условиях природы. Ходьба в нето-
ропливом режиме по пересеченной местности считается уникальным оздоровительным и лечебным 
фактором. Ходьба как никакой другой вид двигательной гимнастики позитивно и мягко влияет на 
сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную систему и опорно-двигательный аппарат.

У ходьбы, как и у лечебной гимнастики, нет альтернатив, особенно для людей пожилого воз-
раста. Плавное увеличение двигательных нагрузок во время пеших прогулок приводит к постепен-
ной и мягкой активизации мышечной системы, сердца, легких. Усиливается обмен веществ, увели-
чивается тепловыделение, активизируются выделительные процессы. Из организма вместе с потом 
выводятся шлаки.

Длительное пребывание во время походов на свежем воздухе, активные способы передвиже-
ния, посильные и регулируемые физические нагрузки, положительные эмоции и другие оздорови-
тельные факторы природы благотворно сказываются на здоровье человека и его работоспособности. 
После туристского похода участники отмечают бодрость, уверенность, оптимизм.

Пребывание в особых геобиологических зонах может оказать на человека дополнительное 
оздоровительное воздействие. Подобные особые зоны есть во многих местах планеты. Местное на-
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селение использует их в лечебных целях. Со временем на таких местах строятся курорты и здрав-
ницы, в которых используются лечение и профилактика различных заболеваний с помощью грязей, 
природных термических водоемов, минеральной воды и др.

В практике врачей и психологов в качестве факторов влияния на личность давно используются 
различные виды деятельности (труд, игра, музыка, спорт). Такие воздействия выделяются как от-
дельные методы лечения – трудотерапия, игротерапия, сказкотерапия, песочная терапия, музыкоте-
рапия, психоэстетотерапия и др.

Поскольку специалисты рассматривают адаптивную двигательную рекреацию как один из ви-
дов человеческой деятельности, адаптивная туристическая деятельность, безусловно, может оказы-
вать положительное влияние на личность инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
В основе туризма лежит участие человека в коллективных туристских мероприятиях, расширение 
круга общения, выход из четырех стен жилища, выезд за пределы города, психологическая мобили-
зация, повышение жизненной активности. Чтобы решиться выехать в полевой палаточный лагерь, 
городскому жителю надо совершить волевое усилие и преодолеть нежелание испытывать диском-
форт, связанный с проживанием в палатке.

Чтобы выехать на природу, инвалид должен преодолеть внутри своего «Я» мощный барьер 
страха остаться без защиты цивилизации. В процессе туристского похода происходит переоценка ин-
валидом уровня своих потенциальных возможностей и границ среды активной жизнедеятельности. 
Состояние борьбы с трудностями формирует повышенный уровень мобилизации и готовность к их 
преодолению. Решение в составе тургруппы функциональных задач различного типа развивает у ин-
валида способность к конструктивному взаимодействию, повышает уровень адаптивных возможно-
стей. Соответственно повышаются самооценка и уровень притязаний, формируется более терпимое 
отношение к своему дефекту. Группа является самостоятельным фактором воздействия на личность 
человека и требует от него значительных усилий для успешной интеграции в коллектив.

Нахождение среди равных по правам и возможностям людей лишает инвалида статуса исклю-
чительности. Наблюдение за успехами других инвалидов, которое убеждает в достаточно высоком 
уровне сохранных возможностей у людей с ограниченными жизненными возможностями, является 
одной из форм косвенной психотерапии – «психотерапии посредством группы».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
– адаптивный туризм как вид жизнедеятельности позитивно влияет на личность человека с 

ограниченными жизненными возможностями;
– адаптивный туризм затрагивает тонкие психологические структуры – уверенность в себе, 

уровень притязаний, независимость от окружающих;
– адаптивный туризм можно использовать в целях медико-психологической реабилитации ин-

валидов;
– социализирующий и психотерапевтический эффект наиболее ярко проявляются в адаптив-

ном туризме за счет расширения жизненного пространства инвалидов.
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КОНТРОЛЬ ЗА ВЕЛИЧИНОЙ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК МЕТАТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ДЦП

Максименко Г.Н., доктор педагогических наук, 
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко

Как известно, общим термином «детский церебральный паралич» характеризуется совокуп-
ность заболеваний, каждое из которых сопровождается нарушениями позы и двигательной активно-
сти в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза [1, 3]. Двигательные расстройства 
(параличи, парезы, нарушения координации, насильственные движения) могут сочетаться с измене-
ниями психики, речи, зрения, слуха, судорожными припадками, расстройствами чувствительности. 
Детские церебральные параличи представляют собой резидуальные состояния с непрогрессирующим 
течением. Однако по мере развития ребенка клиническая симптоматика ДЦП может видоизменять-
ся. Это связано с возрастной динамикой морфо-функциональных взаимоотношений патологически 
развивающегося мозга, нарастанием декомпенсации, обусловленной все большим несоответствием 
между возможностями нервной системы и требованиями, предъявляемыми окружающей средой к 
растущему организму [2, 4]. Исследованиями педагогов, психологов, спортивных врачей, проведен-
ными в последние годы, установлена настоятельная необходимость приобщения больных с ДЦП 
к регулярным занятиям не только физической культурой, но и спортом, что позволяет заметно по-
высить работоспособность, активизировать развитие всех зон коры больших полушарий головного 
мозга, улучшить координацию межцентральных связей и анализаторных систем, компенсировать 
недостатки в физическом и психическом развитии [7, 8]. При этом в процессе спортивной подго-
товки чрезвычайно важным является использование информативных и надежных методов контроля 
за величиной тренировочных нагрузок занимающихся, обеспечивающих оперативное управление 
тренировочным процессом [5, 6]. С целью обоснования таких методов были проведены исследова-
ния, в которых приняли участие 6 толкателей ядра и метателей диска, перенесших ДЦП и имеющих 
класс поражения F-37 и F-38. В число испытуемых входили: один чемпион, один серебряный призер 
Паралимпийских игр и четыре мастера спорта.

В начале исследования экспериментальным путем были подобраны тренировочные програм-
мы с различной направленностью работы, которые по схеме воздействия на организм спортсменов 
оценивались как малые, средние и большие нагрузки. Соответствие этих программ названному диф-
ференцированию нагрузок проверялось на основе использования таких методов, как полиэлектро-
кардиография, реография, миография, а также по данным уровня мочевины в крови. Забор крови 
проводился: утром натощак в день проведения тренировочного занятия, после занятия и на следую-
щее утро, т. е. через 24 часа. Если разность показателей к тому времени была недостоверной, в даль-
нейшем анализ не проводился. В случае достоверной разности концентрация исследуемого метабо-
лита определялась утром и через 48 часов.

В качестве апробируемых методов контроля за величиной тренировочных нагрузок у метателей 
были избраны данные, получаемые с помощью финского прибора Polar Team System, который позво-
лял регистрировать показатели одновременно у всех шести спортсменов. У испытуемых фиксирова-
лись показатели (таблица) во время выполнения различных по величине тренировочных нагрузок.

Таблица – Показатели воздействия различных тренировочных нагрузок на организм метателей с последствия-
ми детского церебрального паралича

Программа  
занятия

Величина  
нагрузки

Количество  
ударов сердца, уд

x ±m 

Расход энергии,
ккал
x ±m 

ЧСС, уд/мин–¹
max
x ±m

min
x ±m

Толкание ядра, 
метание диска, 
упражнения со 

штангой

малая 5146,2±28,4 194,3±6,63 145,6±3,33 100,6±5,28
средняя 6831,5±23,6 324,7±7,41 164,3±4,15 11,3±3,5

большая 8152,5±21,1 582,4±6,15 171,3±3,67 113,4±2,7

Упражнения со 
штангой и на тре-

нажерах

малая 6258,3±22,7 242,4±3,29 152,2±2,76 100,5±2,51
средняя 7354,2±20,6 376,7±4,87 169,2±2,89 112,4±3,46
большая 9204,3±18,6 647,5±3,53 178,4±3,11 120,7±3,74

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



249

Из таблицы 1 видно, что показатели количества ударов сердца и расхода энергии за трениро-
вочное занятие изменяются адекватно величине выполненной нагрузки. Так, при выполнении пер-
вой программы занятий количество ударов сердца от малой до большой повышается следующим 
образом – 5146,2; 6831,5 и 8152,5 уд. Аналогичным образом возрастает и расход энергии – 194,3; 
324,7 и 582,4 ккал. Соответствующую динамику наблюдаем при выполнении и другой программы 
занятий. При этом необходимо отметить, что упражнения со штангой и на тренажерах оказывают 
более заметное воздействие на организм занимающихся, чем первая программа.

В ходе исследования после каждого тренировочного занятия спортсменам предлагалось оце-
нить по данным самочувствия величину выполненной нагрузки. Анализ проведенного опроса пока-
зал, что в большинстве случаев занимающиеся неадекватно оценивают состояние своего организма.

Обобщение полученных в процессе исследований материалов позволяет сформулировать сле-
дующие положения.

1. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников свидетельствует о том, что 
проблема социальной и физической реабилитации лиц с последствиями ДЦП приобрела общемиро-
вой статус. Вместе с тем, лишь отдельные работы посвящены вопросам укрепления здоровья моло-
дежи с этой нозологией с помощью занятий спортом. В свете вышеизложенного особо актуальным 
представляется изучение воздействия на физическое здоровье лиц с последствиями ДЦП регуляр-
ных тренировочных занятий в таких доступных легкоатлетических дисциплинах, как толкание ядра 
и метание диска.

2. С целью обеспечения надлежащего контроля за функциональным состоянием организма 
метателей с последствиями ДЦП в ходе тренировочных занятий могут использоваться данные ко-
личества сердечных сокращений и расхода энергии, отвечающие требованиям информативности и 
надежности.

3. Приведенные в таблице данные могут служить ориентиром при оценке величин тренировоч-
ных нагрузок у метателей, перенесших заболевания ДЦП.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ОСНОВАННОЙ  

НА МАНУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ КОНТРАКТУР

Манак Н.В., 
УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска»

Причины травматизма разнообразны и во многих случаях связаны с ростом технической осна-
щенности предприятий и быта, усложнение технологий производства, увеличением численности, 
мощности и скорости транспортных средств [5]. 

При травматическом повреждении верхних конечностей происходит выраженное снижение 
двигательной активности. Длительно протекающая травматическая болезнь отрицательно сказыва-
ется как на функции жизненно важных систем организма, так и на состоянии опорно-двигательного 
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аппарата. Бездеятельно вынужденное положение конечности приводит к атрофии мышц и контрак-
турам. В условиях неподвижности конечности появляются вторичные изменения в окружающих тка-
нях. Гиподинамия сопровождается выраженной атрофией мышц, уменьшением их тонуса, эластич-
ности и силы. Отсутствие целенаправленных систематических физических упражнений при травмах 
суставов ведет к развитию атрофически-дистрофических изменений во всех тканях, окружающих 
сустав. Образуются внутрисуставные спайки, сращения, происходит сморщивание тканевых оболо-
чек и связок, атрофия хряща и остеопороз суставных концов кости [2].

В связи с вышесказанным нами был сделан вывод о том, что столь тотальные изменения в 
суставе и окружающих тканях не позволяют разработать постиммобилизационные контрактуры пле-
чевого или какого-либо другого суставов без пересечения болевой границы. На основании анализа 
научно-методической литературы, опроса, гониометрии и педагогического наблюдения нами была 
разработана комплексная методика реабилитации, включающая: комплекс ЛГ при повреждениях 
плечевого сустава, упражнения с самопомощью прямого действия на грузоблочном тренажере, пред-
ложенную нами мануальную разработку контрактур плечевого сустава, постуральную коррекцию; 
массаж; физиотерапевтические процедуры. 

В настоящее время стало необходимым введение в кинезотерапию понятий «лимитирующие 
факторы» [1]. Лимитирующие факторы приводят к некоторым ограничениям в методах и дозировке 
кинезотерапии. Роль таких факторов могут играть особенности физического и психического разви-
тия или физиологического состояния больного, определенные, характерные для данного патологи-
ческого состояния изменения или же некоторые, в различной степени выраженные, индивидуальные 
проявления заболевания у отдельных больных. Очень часто в качестве лимитирующих факторов 
являются сопутствующие страдания.

Лимитирующие факторы могут быть в той или иной степени абсолютными и относительными. 
Некоторые из них особенно относительные, могут быть устранены в процессе лечения, что расширя-
ет возможности кинезотерапии и повышает ее эффективность.

Очень часто лимитирующим фактором в кинезотерапии является боль. В ряде случаев ее био-
логически активный характер служит показателем допустимой нагрузки, т. е. является элементом 
дозировки. В этом смысле она может быть абсолютным лимитирующим фактором.

Однако при многих патологических состояниях боль не является или перестала являться вы-
ражением целесообразного биологического защитного механизма. Наличие боли приводит к спазму 
в мышцах, нарушению в трофике тканей, рефлекторной задержке мышечных сокращений и другим 
нарушениям. Это ограничивает необходимый объем движения, нарушается опорная функция конеч-
ностей и пр. Такой лимитирующий фактор играет существенную роль при заболеваниях суставов, 
где он может блокировать возможности применения лечебных упражнений, но не в рассмотренных 
нами случаях постиммобилизационных контрактур. В данном случае боль надо рассматривать как 
относительный лимитирующий фактор. В таких случаях целесообразно найти способ ее уменьше-
ния и этим увеличить возможности кинезотерапии.

В основе предложенной нами мануальной разработки контрактур лежит использование вос-
становительных упражнений, выполняемых с применением внешней силы, которую во всех 
случаях представляет рука методиста. Для этого воздействия характерно пересечение болевой гра-
ницы, что отличает его от пассивных упражнений. Поэтому упражнения часто выполняются под 
прикрытием анальгетиков (новокаиновые блокады) с использованием антиспастических средств и с 
применением физических процедур (парафино-озокеритовые аппликации). Неправильно или грубо 
выполняемые упражнения могут приводить к нежелательным результатам – внутрисуставным и тка-
невым кровоизлияниям, разрывам связок, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения 
вторичных рубцов и разрастаний, ограничивающих движение [4, 5].

Противопоказаниями для проведения мануальной разработки являются острые воспалитель-
ные процессы в суставе или его окружении; разрушение или ослабление костной структуры; разру-
шение суставных поверхностей.

Перед началом упражнений был определен объем движений в суставах с помощью угломера 
или гониометра, проведена оценка мышечной силы. Результаты обследования являлись основой для 
оптимального подбора и дозирования упражнений предлагаемой нами методики. Число повторений 
упражнений зависело от дееспособности и общего состояния больного, который должен находиться 
в полном сознании и быть способным к сотрудничеству.
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В ходе выполнения упражнений поза методиста постоянно меняется: он удаляется и прибли-
жается к больному, следует за движением и опережает его. Основным принципом является полный 
контроль движения со стороны методиста с момента его начала до завершения при одновременном 
соответствующем дозированном противодействии [5].

Общее руководство для мануальной разработки контрактур плечевого сустава: для освое-
ния мануальной разработки контрактур методисту необходимо самому полностью сосредоточиться 
на обратной связи с пациентом, ощущаемой руками. Руки методиста становятся «глазами». Необхо-
димо попросить пациента расслабиться и мысленно сосредоточиться. По мере выполнения упраж-
нений с постепенным увеличением амплитуды движений методист почувствует ответное движение 
тканей под руками, это не позволит сделать движение грубо или неправильно, так как ответное дви-
жение и напряжение мышц и сухожилий поврежденной конечности само подскажет специалисту с 
какой силой и напряжением выполнять движения, предусмотренные методикой. Методисту необхо-
димо сконцентрироваться на ощущениях рук при выполнении упражнений – это и будет той обрат-
ной связью, которую специалист получит от пациента и сможет грамотно на нее реагировать. 

Методические указания:
1. Физические разогревающие и расслабляющие процедуры нужно проводить непосредствен-

но перед разработкой.
2. Стабилизация проксимального участка должна быть очень надежной. Необходимо предупре-

ждать дополнительные движения больного, возникающие из-за внезапного желания избежать боли.
3. Правильный захват является одним из основных условий правильного выполнения упражне-

ний. Захват должен быть закрытым, уверенным, причем контакт руки методиста с упражняемой ча-
стью тела должен распространяться на как можно большую поверхность, благодаря чему инструктор-
методист может ощутить степень и характер сопротивления при выполняемом движении. 

4. Движение должно происходить только в одной плоскости. 
5. Следует применять оттягивание суставных поверхностей (так называемое продольное вы-

тяжение) – это способствует уменьшению болезненности. 
6. Возвратное движение из крайних позиций следует начинать очень медленно.
7. Нужно использовать перерывы для расслабления мышц.
8. Необходимо установить хороший контакт с больным, который должен испытывать полное 

доверие к методисту. 
9. После восстановительного упражнения методист обязан обратить внимание на местную ре-

акцию (покраснение, подъем температуры кожи, возникновение припухлости).
10. Результаты применения методики мануальной разработки можно закрепить при помощи 

постуральных упражнений (лечение положением). 
Итогом применения мануальной разработки должна быть полная пассивная подвижность су-

става [3].
Организация исследования – проведение сравнительного педагогического эксперимента 

предусматривало комплексное восстановительное лечение и оценку ближайших результатов лечения 
140 больных с постиммобилизационными контрактурами плечевого сустава, находившихся на ста-
ционарном этапе реабилитации в Городском клиническом центре травматологии и ортопедии на базе 
учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» г. Минска с 2006 по 2009 годы. 
Реабилитация больных с постиммобилизационными контрактурами плечевого сустава и наблюдение 
за ними проводилось в постиммобилизационном и восстановительном периоде. Большинство ис-
следуемых относятся к возрасту 41–60 лет, женщин и мужчин в исследовании участвовало поровну, 
правосторонние поражения встречались чаще.

В зависимости от проводимого комплексного лечения все пациенты были разделены на 2 группы:
– в контрольную (70 больных) включены пациенты, комплексное лечение которых проводи-

лось по общепринятой программе с использованием физиотерапевтических процедур, ручного мас-
сажа, лечебной физкультуры;

– в экспериментальную (70 больных) включены пациенты, в комплексном лечении которых, 
кроме общепринятой программы лечения, применялась кинезотерапевтическая методика мануаль-
ной разработки контрактур плечевого сустава.

Формирование контрольной и экспериментальной групп проходило по мере поступления боль-
ных в стационар. Педагогический эксперимент проводился в течение трех недель (15 рабочих дней). 
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Регистрация сравнительных результатов функционального состояния плечевого сустава больных 
экспериментальной и контрольной групп проводилась нами в конце каждой недели. 

Для определения влияния на двигательную функцию плечевого сустава мануальной разработ-
ки контрактур в группах было проведено 5 двигательно-функциональных тестов измерения объема 
движения в плечевом суставе (сгибание, разгибание, отведение, наружная ротация, внутренняя рота-
ция). Объем движений в суставах определялся с помощью гониометра.

Результаты обследования являлись основой для оптимального подбора и дозирования упраж-
нений предлагаемой нами методики. Число повторений упражнений зависело от дееспособности и 
общего состояния больного, который должен находиться в полном сознании и быть способным к 
сотрудничеству.

В качестве критерия восстановления поврежденной конечности брались параметры величины 
движения в плечевом суставе в норме у нетренированных лиц. Полученный в процессе экспери-
мента материал позволил проследить динамику восстановления показателей амплитуды движения в 
плечевом суставе в обеих группах (таблица).

Таблица – Динамика изменения подвижности в плечевом суставе в процессе реабилитации

Время  
обследования Сгибание Разгибание Отведение Наружная  

ротация
Внутренняя ро-

тация
Norma 180° 60° 180° 90° 90°

Экспериментальная группа

до эксперимента 103,47±12,92 27,73±5,45 100,96±9,71 34,87±11,05 33,23±7,64

после эксперимента 167,0±13,81 57,00±4,05 165,30±12,70 75,61±13,23 75,93±9,26

∆ (%) 62,9 ±14,5 111,9±36,0 64,6±13,0 131,7±59,8 136,1±40,9

Контрольная группа

до эксперимента 104,16±10,49 27,46±4,85 100,64±12,08 35,04±7,40 33,09±7,10

после эксперимента 139,01±9,73 49,79±5,72 135,50±13,13 63,81±10,58 60,64±10,11

∆ (%) 34,1±8,4 84,0±21,4 35,5±10,5 84,7±20,0 86,6±26,1

Примечание – достоверность различий внутри группы p<0,05.

После проведения физической реабилитации для каждой из групп прирост показателей в экс-
периментальной группе значительно лучше по сравнению с контрольной группой (при уровне до-
стоверности по критерию Стьюдента p<0,05).

В ходе формирующего педагогического эксперимента выявлено, что наиболее перспективным 
направлением восстановления физической работоспособности у лиц с постиммобилизационными 
контрактурами является комплексный подход, основанный на системном объединении средств фи-
зической культуры, массажа, физиотерапии, моделированных тренировочных занятий. 

Вышеизложенное подтверждает, что существует необходимость совершенствования методик 
физической реабилитации у пациентов с постиммобилизационными контрактурами плечевого су-
става путем применения мануальной разработки контрактур, применение которой позволило добить-
ся наилучшего восстановления амплитуды движений в плечевом суставе, нормализовать трофику в 
области травмы, частично ликвидировать атрофию мышц поврежденной конечности.

1. Бонев, Л. Руководство по кинезитерапии / Л. Бонев. – София: Медицина и физкультура,1978. – 360 с.
2. Вейсс, М. Физиотерапия: пер. с польск. / М. Вейсс, А. Зембатый. – М.: Медицина, 1986. – 496 с.
3. Козлова, Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб. пособие / Л.В. Козлова,  

С.В. Козлов, Л.А. Семененко; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 475 с. 
4. Лечебная физическая культура: справочник / под ред. проф. В.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Медицина, 2001. – 592 с.
5. Манак, Н.В. Физическая реабилитация лиц с контрактурами плечевого сустава, находящихся на ста-

ционарном этапе лечения путем внедрения кинезотерапевтической методики мануальной разработки контрак-
тур / Н.В. Манак // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: материалы VII Между-
нар. конф., 10–11 апр., г. Минск. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 31–33.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
МУЖЧИН С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

И СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ

Писарев Ю.В.,  
Институт физического воспитания и спорта  
Луганского национального университета им. Т. Шевченко

Актуальность. Систематические занятия спортом оказывают благотворное воздействие на 
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата [1]. Под влиянием физической нагрузки 
происходит коррекция явных двигательных нарушений, повышение качества базовых движений, что 
в комплексе приводит к нормализации физического и психологического состояния и интеграции ин-
валидов в общество без комплекса неполноценности [4, 5]. Однако при этом накоплено очень мало 
данных, характеризующих физические кондиции лиц с поражениями ОДА, и особенно комплексное 
проявление основных физических качеств. В этой связи была поставлена цель сравнить уровень 
развития основных физических качеств у молодых людей в возрасте 17–20 лет, не занимающихся 
спортом, с нарушениями ОДА и пауэрлифтеров с теми же нарушениями. 

Организация и методы исследования. В тестировании приняли участие 24 спортсмена с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся пауэрлифтингом, имеющих подготовлен-
ность на уровне II и III разрядов, и 50 человек с теми же нарушениями, но не занимающихся спортом. 
Об уровне развития силы у исследуемых судили по суммарному показателю следующих мышечных 
групп: сгибатели и разгибатели плеча, сгибатели и разгибатели предплечья и сгибатели кисти. В ис-
следовании использовалась методика Б.М. Рыбалко. Уровень скоростно-силовых качеств оценивали 
по данным метания набивного мяча из-за головы вперед и через голову назад. Подвижность в плече-
вом суставе измеряли при помощи гониометра в положении лежа на гимнастической лавке. Силовую 
выносливость атлетов оценивали с использованием динамометра системы В.М. Абалакова [2, 3].

Результаты исследований. Для выявления степени воздействия регулярных занятий физиче-
скими упражнениями на организм лиц с нарушениями ОДА, полученные данные не занимающихся 
спортом предусматривалось сравнить с результатами тестирования пауэрлифтеров того же возраста 
и с аналогичной нозологией.

Из таблицы видно, что в метании набивного мяча из-за головы вперед и метании набивного 
мяча через голову назад спортсмены-третьеразрядники заметно превосходят своих сверстников, не 
занимающихся спортом. Еще большее превосходство над людьми, не занимающихся спортом, на-
блюдается у пауэрлифтеров второго разряда.

Статистически незначимые различия между третьеразрядниками и не занимающимися спор-
том зафиксированы в данных подвижности в плечевых суставах; у второразрядников этот показатель 
возрастает до 90,2 град (р<0,05). 

Наиболее заметно преимущество пауэрлифтеров над не занимающимися спортом проявилось 
в данных суммарного показателя силы 5 мышечных групп правой и левой верхних конечностей: у 
третьеразрядников они составили – 46,1 кг, у второразрядников – 73,6 кг. 

Таблица – Сравнительные данные физической подготовленности мужчин с нарушениями ОДА, не занимаю-
щихся спортом, и пауэрлифтёров с аналогичными нарушениями

№ Контрольные упражнения
ІІІ разряд

n=12
X±m

Р

не занимающиеся 
спортом

n=50
X±m

Р
ІІ разряд

n=12
X±m

1 Бросок набивного мяча 
из-за головы вперед, м 7,1±0,1 <0,05 3,69±0,21 <0,05 8,25±0,2

2 Бросок набивного мяча 
через голову назад, м 8,16±0,1 <0,05 4,90±0,19 <0,05 9,69±0,1

3 Подвижность в плечевом 
суставе, град 85,5±4,5 >0,05 77,6±5,35 <0,05 90,2±3,31
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№ Контрольные упражнения
ІІІ разряд

n=12
X±m

Р

не занимающиеся 
спортом

n=50
X±m

Р
ІІ разряд

n=12
X±m

4 Суммарный показатель 
силы 5 мышечных групп 
правой верхней конечно-
сти, кг

168,7±3,92 <0,05 122,6±4,59 <0,05 196,2±3,89

5 Суммарный показатель 
силы 5 мышечных групп 
левой верхней конечно-
сти, кг

146,5±3,25 <0,05 102,2±4,19 <0,05 164,4±3,96

6 Силовая выносливость 
правой кисти, с 8,7±0,03 <0,05 5,7±0,02 <0,05 10,02±0,03

7 Силовая выносливость ле-
вой кисти, с 7,5±0,04 <0,05 5,3±0,05 <0,05 9,1±0,04

Оценка силовой выносливости правой и левой кисти показала, что не занимающиеся спортом 
заметно уступают спортсменам и по этому контрольному испытанию (р<0,05).

Заключение. Результаты проведенного исследования согласуются с данными специалистов в 
области паралимпийского спорта о благотворном воздействии тренировочных нагрузок на здоровье 
людей с ограниченными физическими возможностями. Полученные в ходе исследований показате-
ли, могут использоваться с целью контроля за уровнем развития основных физических качеств у 
пауэрлифтеров с нарушениями ОДА.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
У ЛИЦ С АМПУТАЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Попова Г.В.,
Калюжин В.Г., кандидат медицинских наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

Проблема коррекции адаптационно-компенсаторных нарушений у лиц с ограниченными воз-
можностями в настоящее время весьма актуальна [1]. Только в 2008 г. по поводу протезирования 
нижних конечностей в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр обратилось 
852 человека, из них 291 человек – для проведения первичного протезирования. 

По мнению ряда авторов [3], разработка содержания и организации реабилитационного про-
цесса лиц, имеющих послеампутационные дефекты нижних конечностей, должны осуществляться 
на основе учета уровня ампутационного дефекта, степени сохранных двигательных функций, толе-
рантности к физической нагрузке.

Утрата нижних конечностей приводит к целому ряду изменений в физическом состоянии ор-
ганизма, в частности, к выраженным адаптационно-компенсаторным нарушениям, что в условиях 
научно-технического прогресса при изменившейся внешней и внутренней среде данной категории 
инвалидов имеет особое значение.
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Исследования В.И. Виноградова с соавторами (1986) позволили выявить преобладание сим-
патического отдела вегетативной нервной системы у этих пациентов, что объясняется наличием 
стресса вследствие ампутации [2]. Было доказано, что утрата конечностей служит причиной раз-
вития выраженного эмоционального и физического стресса, причем признаки стрессорной реакции 
сохраняются весьма длительный период времени после травмы, ампутации, завершения первичного 
протезирования. У лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, имеет место ухудшение функ-
циональных возможностей кардиореспираторной и дыхательной систем, понижается толерантность 
к физической нагрузке, появляется гипокинетический синдром, повышается психоэмоциональное 
напряжение. Коррекция возникших нарушений наиболее эффективно осуществляется применением 
специальных физических упражнений, однако влияние нагрузок на организм лиц, перенесших ампу-
тацию нижних конечностей, все еще изучено недостаточно.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния занятий специальными физическими 
упражнениями на развитие адаптационно- компенсаторных реакций у данной группы инвалидов на 
этапе протезирования. Применялись физические упражнения для укрепления мышц и увеличения 
амплитуды движений в суставах верхних и нижних конечностей, развития мышц брюшного пресса, 
спины. Занятия проводились по 30 минут 5 раз в неделю в группах по 5–7 человек в течение двух 
недель. 

Методы исследования: антропометрический метод, педагогическое тестирование, педагогиче-
ское наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Так как вариабельность сердечного ритма является индикатором адаптационно-
приспособительной деятельности организма, изучение влияния нагрузок на сердечно-сосудистую 
систему лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, имеет решающее значение при планиро-
вании и проведении занятий адаптивной физической культурой [3, 4, 5].

Нами были обследованы 37 пациентов 20–43 лет, перенесших ампутацию нижних конечно-
стей, еще не пользовавшихся протезами. Причинами ампутаций явились транспортная, бытовая и 
производственная травмы. Средний срок, прошедший от момента ампутации бедра до проведения 
исследования, составил 6,7 месяца.

Для анализа кардиоинтервалографии использовались следующие показатели: частота сердеч-
ных сокращений, максимальная амплитуда колебаний значений кардиоциклов (∆), мода (Мо), ампли-
туда моды (АМо), индекс напряжения регуляторных систем (ИН), вегетативный показатель ритма 
(ВПР) и индекс вегетативного равновесия (ИВР). Были получены следующие результаты: ЧСС в 
покое снизилось на 0,6 %, показатели Мо увеличились на 0,7 %, АМо уменьшились на 1,6 %, а ИН – 
на 14,1 %, что говорит о снижении напряжения адаптационных механизмов и увеличении влияния 
парасимпатической системы у занимающихся специальными физическими упражнениями.
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Рисунок – Динамика показателей кардиоинтервалограммы (в процентах)

Полученные данные свидетельствуют о возможном увеличении нагрузки у пациентов за счет 
более широкого применения физических упражнений циклического характера, так как малые трени-
ровочные нагрузки не обеспечивают необходимого результата [5].

Таким образом, можно полагать, что на начальном этапе протезирования одним из факторов 
оптимизации эффективности реабилитации лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, явля-
ется дифференцированный подход к содержанию реабилитационного процесса с учетом выражен-
ности адаптационных реакций инвалидов данной категории.
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КОРРЕКЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ БЕДРА

Попова Г.В.,
Кобринский М.Е., доктор педагогических наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Парамонова Н.А., кандидат биологических наук,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь

Коррекция координационных способностей инвалидов, перенесших ампутацию бедра, на 
этапе протезирования до сих пор остается актуальной педагогической и социальной проблемой со-
временного общества, и требует поиска новых адекватных средств и методов организации занятий 
адаптивной физической культурой, иных педагогических подходов, применяемых при коррекции 
имеющихся нарушений у лиц данной категории [1, 2].

Л.П. Матвеев выделил две составляющие координационных способностей: способность це-
лесообразно координировать движения при построении или выполнении новых двигательных дей-
ствий, и способность изменять параметры движений в соответствии с изменяющимися условиями 
[3]. Чем выше уровень ампутации, тем больше выражена степень нарушения статико-локомоторных 
функций, тем сложнее коррекция координационных способностей, в частности выработка навыка 
поддержания вертикальной позы инвалидом. 

По мнению ряда авторов (В.И. Лях, 2006; В.М. Смирнов с соавт., 2007 и др.), важнейшая роль в 
поддержании статического и динамического равновесия отводится вестибулярной и кинестетической 
системам. Вестибулярная сенсорная система обеспечивает возможность поддержания вертикальной 
позы человека, его пространственной ориентации и состоит из трех структурно-функциональных 
отделов: периферического (рецепторного), проводникового и центрального отдела. Периферический 
отдел вестибулярной сенсорной системы представлен волосковыми клетками, расположенными в 
мешочках преддверия и ампулах полукружных каналов органа равновесия. При этом адекватными 
раздражителями для волосковых клеток преддверия являются смена положения головы, а также из-
менение скорости прямолинейного движения, в то время как раздражение волосковых клеток полу-
кружных каналов происходит под влиянием углового ускорения, возникающего при вращении тела 
или поворотах головы. Проводниковый отдел вестибулярной сенсорной системы представлен систе-
мой нейронов, тесно взаимодействующих между собой. По периферическим волоконам нейронов 
вестибулярного ганглия, расположенного в наружном слуховом проходе, возбуждение передается 
четырем вестибулярным ядрам продолговатого мозга, получающим информацию от проприорецеп-
торов мышц и суставных сочленений шейного отдела позвоночника и далее – ядрам зрительного 
бугра. Данная взаимосвязь позволяет обеспечивать взаимодействие вегетативной, соматической и 
сенсорной систем. Анализ и синтез поступающей информации происходит в височной области коры 
больших полушарий – в центральном отделе вестибулярной сенсорной системы. При этом, возбуж-
дение данной системы приводит к рефлекторным реакциям, необходимым для сохранения верти-
кального положения тела, перераспределяя тонус скелетной мускулатуры. Анализировать мышечное 
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чувство, изменение положения конечности, ее силу, скорость и направление движения позволяет 
двигательная (кинестетическая, проприоцептивная) сенсорная система. Возбуждение, передаваемое 
от проприорецепторов мышц, связок и сухожилий, достигает спинальных ганглий, ядер продолго-
ватого мозга, а затем в составе медиальной петли доходит до зрительного бугра и далее – нейронов 
передней центральной извилины, центрального отдела двигательной сенсорной системы [6]. 

Лица, перенесшие ампутацию нижних конечностей, оказываются перед необходимостью в со-
вершенно новых для себя условиях овладевать двигательными навыками. Поскольку в основе выра-
ботки, перестройки и совершенствования любого двигательного навыка лежат условно-рефлекторные 
механизмы, биомеханически целесообразная структура движений будет формироваться в процессе 
восстановления навыков самостоятельного передвижения [4, 5, 6]. При этом изменение стереотипа 
движений в значительной степени зависит от восстановления позного контроля у пациентов дан-
ной категории. В норме поддержание баланса тела в основной стойке осуществляется благодаря 
балансировочным движениям в голеностопных суставах, при этом коленные и тазобедренные су-
ставы находятся в положении пассивного замыкания. В условиях изменения положения опорной 
поверхности координация балансировочных движений осуществляется, в первую очередь, благодаря 
импульсации от проприорецепторов, расположенных в области бедра и туловища, затем всей ниж-
ней конечности, и только потом включается вестибулярный анализатор (J.H.J. Allum, M.G. Carpenter, 
B.R. Bloem 1999; Д.В. Скворцов, 2008). При этом, по мнению ряда авторов (Н.В. Денискина, 1999; 
Д.В. Скворцов, 2008), ведущая роль в поддержании баланса тела во фронтальной плоскости отво-
дится проприорецепторам, расположенным в области бедра [6, 7, 8]. У лиц, перенесших ампутацию 
бедра, управление балансом тела в большей степени зависит от проприорецепторов области бедра 
сохраненной конечности, туловища и состояния вестибулярного аппарата.

Наиболее признанным инструментальным методом диагностики нарушения равновесия в на-
стоящее время является компьютерная стабилометрия [7, 8]. Анализ литературы показал, что стаби-
лометрические критерии диагностики нарушений равновесия у лиц, перенесших ампутацию ниж-
них конечностей, остаются еще недостаточно изученными. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей нарушения равновесия у лиц, 
перенесших ампутацию бедра, на основе клинических и стабилометрических данных. Все паци-
енты были обследованы на стабилометрической платформе, входящей в программно-аппаратный 
комплекс клинического анализа движений «МБН-Биомеханика». Были обследованы 63 пациента, 
перенесших ампутацию бедра, на этапе протезирования. Из них 42 пациента пользовались проте-
зом более 3 лет, 21 человек овладевал протезами впервые. Во время исследования пациенты нахо-
дились в стандартной основной стойке, без дополнительной опоры. Комплекс стабилометрических 
показателей использовался с целью количественной оценки динамики позного контроля пациентов 
в реабилитационном процессе. При этом использовался тест Ромберга (с открытыми и закрытыми 
глазами), отражающий статическую устойчивость, а так же оптокинетическая проба (исследовались 
реакции со стороны системы контроля баланса тела на выведение из равновесия с помощью визу-
альной стимуляции). 

В результате проведенных исследований у всех пациентов было выявлено смещение общего 
центра давления в сторону сохраненной конечности. По окончании курса стабилотренинга дина-
мика результатов исследования была следующей: у лиц, пользующихся протезами более трех лет, 
площадь статокинезограммы (S, mm2), отражающая площадь колебаний центра давления, уменьши-
лась на 35 %, в то время как у лиц, впервые протезированных – на 14 %, длина статокинезограммы 
(L, mm), характеризующая величину пути, пройденную центром давления за время исследования, 
уменьшилась у повторно протезируемых на 12 %, у первично протезируемых – на 7 % (р>0,05); по-
казатели максимальной амплитуды колебаний центра давления относительно фронтальной плоско-
сти (Max X) у лиц, повторно протезируемых, снизилась на 34 %, у первично протезируемых – на 8%, 
относительно саггитальной (Max Y) – на 32 и 11 % соответственно (р <0,05). Данные проведения 
оптокинетической пробы также свидетельствуют о значительном уменьшении показателей площади 
статокинезограмы у лиц длительно пользовавшихся протезами – на 32 %, в то время как у первично 
протезируемых – только на 9 % (р>0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о повышении устойчивости инвалидов, имеющих 
послеампутационные дефекты, снижении степени мышечного перенапряжения. Более значительные 
изменения показателей стабилометрии у повторно протезируемых можно объяснить уже вырабо-
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танным навыком позного контроля, вследствие чего им легче осваивать движения с использованием 
новых протезных изделий.

Проведенные исследования позволяют в наибольшей степени учесть особенности коррекции 
координационных способностей инвалидов, методически более целесообразно подойти к плани-
рованию и проведению реабилитационного процесса. Включение в реабилитационную программу 
стабилотренинга способствует более эффективной коррекции нарушения равновесия инвалидов, 
перенесших ампутацию бедра, что способствует восстановлению функции самостоятельного пере-
движения и значительному улучшению качества жизни инвалидов данной категории. 
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ДОЗИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

С УЧЕТОМ УРОВНЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Приходько В.И., кандидат медицинских наук,
Онищук О.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры

В Республике Беларусь по данным статистических исследований проведенных в 2009 году 
3,5 % детей до 14 лет имеют тяжелые нарушения речи (ТНР) [8]. Наличие дефекта речи, как прави-
ло, отрицательно сказывается на психофизическом развитии дошкольников [9]. Применение средств 
адаптивной физической культуры (АФК) является механизмом, улучшающим формирование различ-
ных сфер психического и физического развития ребенка. Однако занятия АФК гармонично влияют 
на психофизическое развитие ребенка лишь при условии построения их с учетом уровня реабилита-
ционного потенциала (РП). РП – комплексный показатель, который включает совокупность имею-
щихся физиологических, психических, физических задатков человека, которые позволяют при со-
ответствующих воздействиях восстановить, компенсировать нарушенные функции или расширить 
адаптационные возможности ребенка [2]. Как нами было показано ранее, у детей дошкольного воз-
раста с ТНР снижены все составляющие РП, в том числе и характеризующие функциональное со-
стояние их организма, поэтому логично предположить, что дозирование нагрузки в процессе АФК 
следует осуществлять с учетом его уровня [4, 5].
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Цель исследования: изучить эффективность дозирования нагрузки на занятиях адаптивной фи-
зической культурой детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи с учетом уровня реабилитацион-
ного потенциала.

Применялись следующие методы: 
1. Изучение функционального состояния по показателям деятельности кардиореспираторной 

системы в покое – частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД), частоте 
дыхания (ЧД); функциональных проб – ортостатической, Мартине-Кушелевского (модифицирован-
ной), Штанге) [1, 2, 7]. 

2. Тестирование двигательных способностей и навыков: скоростно-силовых качеств – прыжок 
в длину с места; статической координации – стояние на 1 ноге с открытыми глазами; гибкости – на-
клон вперед стоя; динамической координации –бег между предметами 10 м, мелкой моторике рук 
– тест «Собери спички» [10]. 

3. Психологическое тестирование: изучение внимания по методике Пьерона-Рузера, определе-
ние уровня тревожности по тесту «Выбери нужное лицо», оценка слухоречевой памяти – тест «Запо-
минание 10 слов», развития логического мышления – тест «Исключение предметов» [6]. 

4. Антропометрический: определение роста, веса, окружности грудной клетки, индекса массы 
тела, индекса степени, индекса Эрисмана [1]. 

5. Методы математической статистики для малых выборок. Для определения достоверности 
отличия (р) использовался критерий знаков [3]. Все полученные данные оценены по пятибалльной 
шкале в соответствии с половозрастными нормами. При этом низкой оценке соответствовал интервал 
до 1,5 баллов, ниже среднего – 1,6–2,5 баллов, среднему – 2,6–3,5 баллов, выше среднего – 3,6–4,5 
баллов и высокому – 4,6–5 баллов.

Исследование проводилось на базе дошкольного учреждения (ДУ) ясли-сад № 145 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и в логопедических группах ДУ № 502, 512, 439 в течение 6 месяцев. 
Под наблюдением находились 120 детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи, из них 64 дошколь-
ника экспериментальной группы (ЭГ): 4 года – 11 мальчиков и 2 девочки, 5 лет – 32 мальчика и 10 
девочек, 6 лет – 6 мальчиков и 3 девочки и 56 детей контрольной группы: 4 года – 12 мальчиков и 3 
девочки, 5 лет – 22 мальчика и 9 девочек, 6 лет – 5 мальчиков и 5 девочек. 

Средние значения балльной оценки функционального состояния кардиореспираторной систе-
мы детей 4–6 лет до эксперимента представлены в таблице 1. Показатели деятельности сердечно-
сосудистой системы в покое у дошкольников в обеих группах в основном соответствовали среднему 
и выше среднего уровня. Оценка адаптации к дозированной нагрузке у дошкольников по результа-
там пробы Мартине-Кушелевского соответствовала уровню ниже среднего, а у детей КГ – среднему. 
Показатель частоты дыхания у детей обеих групп находился на среднем уровне, за исключением 
дошкольников ЭГ 4 лет и КГ 6 лет, у которых он соответствовал уровню ниже среднего. Результаты 
пробы Штанге свидетельствуют о снижении устойчивости организма к гипоксии у всех детей с ТНР. 
В целом между детьми ЭГ и КГ в своих половозрастных группах до эксперимента значимых разли-
чий не установлено (р>0,05).

Таблица 1 – Средний балл оценки функционального состояния кардиореспираторной системы у детей 4–6 лет 
в экспериментальной и контрольной группах до эксперимента

Показатели
4 года 5 лет 6 лет

ЭГ КГ р ЭГ КГ р ЭГ КГ р

ЧСС 4,0 3,7 >0,05 3,3 4,1 >0,05 3,6 3,7 >0,05
САД 4,7 4,4 >0,05 3,9 4,3 >0,05 4,7 4,1 >0,05
ДАД 4,0 3,7 >0,05 3,4 3,5 >0,05 3,9 2,9 >0,05
Пульсовое давление 3,2 2,9 >0,05 2,8 2,9 >0,05 3,7 2,7 >0,05
Ортостатическая проба 3,2 3,8 >0,05 3,4 3,5 >0,05 3,3 3,8 >0,05
Проба Мартине-Кушелевского 2,5 3,0 >0,05 2,5 2,6 >0,05 1,9 3,1 >0,05
ЧД 2,0 3,2 >0,05 2,9 2,9 >0,05 3,3 2,2 >0,05
Проба Штанге 2,5 2,4 >0,05 2,3 1,7 >0,05 1,7 1,8 >0,05
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В процессе проведения эксперимента дошкольники ЭГ и КГ занимались по программе физи-
ческого воспитания для детей с ТНР. У дошкольников 4–6 лет с речевыми нарушениями в связи с 
комплексным отклонением психофизического развития оценен реабилитационный потенциал (по-
казатели функционального состояния кардиореспираторной системы, психического и физического 
развития, двигательных способностей и навыков) и определен его суммарный средний балл. У детей 
ЭГ на занятиях АФК физическая нагрузка дозировалась в соответствии с уровнем РП. В каждой воз-
растной группе они были разделены на 2 подгруппы в зависимости от величины среднего показате-
ля реабилитационного потенциала. В первую подгруппу вошли дети с уровнем реабилитационного 
потенциала выше среднего, во вторую – со сниженным. Дети первой подгруппы занимались АФК в 
соответствии с обычной программой, а во второй объем и интенсивность нагрузки в начале экспери-
мента были снижены примерно на 30 %. 

После проведения эксперимента у детей ЭГ и КГ вновь определен уровень среднего балла 
оценки функционального состояния кардиореспираторной системы (таблица 2). Согласно получен-
ным данным, показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в покое в основ-
ном соответствовали среднему уровню дошкольников. Оценка адаптации к дозированной нагрузке 
и результаты пробы Штанге у детей ЭГ стали соответствовать среднему уровню, а у дошкольников 
КГ – ниже среднего, то есть остались на прежнем уровне. Значимые различия между ЭГ и КГ после 
эксперимента установлены у детей 4-х лет в показателях ортостатической пробы и частоты дыхания, 
5 лет – частоты дыхания, пульсового давления и пробы Мартине-Кушелевского (р<0,05). 

Таблица 2 – Средний балл оценки функционального состояния кардиореспираторной системы детей 4–6 лет 
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента

Показатели
4 года 5 лет 6 лет

ЭГ КГ р ЭГ КГ р ЭГ КГ р
 ЧСС 4,0 3,9 >0,05 3,5 3,5 >0,05 3,1 3,8 >0,05
САД 4,5 4,2 >0,05 4,3 4,3 >0,05 4,4 4,6 >0,05
 ДАД 3,8 3,1 >0,05 3,6 2,9 >0,05 2,9 1,9 >0,05
 ПД 3,2 2,9 >0,05 3,6 2,6 >0,05 3,8 2,6 >0,05

Ортостатическая проба 4,5 3,9 <0,05* 3,6 3,3 >0,05 3,2 3,5 >0,05

Проба Мартине-Кушелевского 3,0 2,0 >0,05 3,6 1,8 <0,05* 3,4 2,3 >0,05
ЧД 3,3 2,8 <0,05* 3,5 3,0 <0,05* 4,0 3,3 >0,05

Проба Штанге 2,8 2,1 >0,05 2,7 1,8 >0,05 3,1 2,0 >0,05

На рисунке представлено изменение балльной оценки показателей кардиореспираторной си-
стемы при проведении функциональных проб. У детей ЭГ отмечено значимое повышение адаптации 
к дозированной нагрузке (р<0,05) и наблюдаются тенденция улучшения реакции на ортостаз и повы-
шения устойчивости организма к гипоксии. У детей КГ произошло достоверное снижение балльных 
оценок результатов пробы Мартине-Кушелевского (р<0,05), отмечено небольшое ухудшение значе-
ний ортостатической пробы и пробы Штанге.

Таким образом, у детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи показатели функционального 
состояния кардиореспираторной системы в покое находятся в пределах половозрастных норм. При 
этом у них отмечается низкая устойчивость организма к гипоксии и снижена адаптация к дозирован-
ной физической нагрузке. 

По нашему мнению, дозирование нагрузки на занятиях адаптивной физической культурой с 
учетом уровня реабилитационного потенциала является перспективным, так как приводит к улучше-
нию показателей кардиореспираторной системы у детей с тяжелыми нарушениями речи. Повышение 
функциональной адаптации у таких дошкольников послужит базой для развития всех отстающих 
двигательных способностей и навыков детей с речевыми расстройствами.
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Рисунок – Средняя балльная оценка функциональных проб до и после эксперимента
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ДИАГНОСТИКА И ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ

Рожкова Т.А., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Нарушение осанки – одна из актуальнейших проблем в современном спорте. Диагностиро-
вание подобных нарушений в последние годы возросло в десятки раз. Одной из наиболее весомых 
причин нарушения осанки являются интенсивные физические нагрузки, присущие современному 
спорту. Особенно неблагоприятно это сказывается в пубертатный период, когда и происходит фор-
мирование и рост опорно-двигательного аппарата [6].
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За последние годы в связи с обострением проблемы нарушения осанки значительно расши-
рился диапазон теоретико-методических работ как в медико-биологической, так и в физкультурно-
педагогической сферах [1–7]. Однако в данный момент все же остается недостаточно изученным 
влияние занятий спортивными танцами на формирование опорно-двигательного аппарата. Кроме 
того, отмечается отсутствие методических рекомендаций по поводу усовершенствования системы 
управления подготовкой спортсменов и дальнейшей коррекции осанки с учетом периодизации роста 
и подготовки спортсменов.

Популяризация танцевального спорта внесла существенные коррективы в организацию 
учебно-тренировочного процесса. Наблюдается общая тенденция к увеличению тренировочных 
и соревновательных нагрузок, интенсификация подготовки, что приводит к высоким нагрузкам на 
опорно-двигательный аппарат [8]. Нарушения соотношения нагрузки и отдыха опорно-двигательного 
аппарата приводят к относительной слабости и дальнейшей микротравматизации. В результате воз-
никают специфические отклонения в формировании осанки, которые при условии несвоевременной 
диагностики и коррекции, приводят к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата [4, 9].

Исследования показали, что заболевания позвоночника у спортсменов составляют от 10 до 
15 % всех случаев патологий опорно-двигательного аппарата, к которым относятся: сколиоз, остео-
хондроз, спондилиоз, деформирующий артроз суставов позвоночника, надрывы суставно-мышечного 
аппарата [1].

Анализ литературных источников и результатов практических исследований говорит о необхо-
димости усовершенствования системы медико-педагогического контроля за развитием и изменени-
ем в работе опорно-двигательного аппарата с последующей разработкой технологий, направленных 
на коррекцию существующих нарушений. 

Цель исследований: доказать существование проблемы своевременной диагностики и необ-
ходимость коррекции и профилактики нарушений осанки у спортсменов высокой квалификации, 
занимающихся европейской программой танцев.

Методы и организация исследований: анализ специальной научно-методической литерату-
ры, педагогические наблюдения, наблюдения с использованием комплекса методов: соматоскопия, 
антропометрия, педагогическое тестирование и метод математической статистики.

В исследовании приняли участие 19 спортсменов высокой квалификации, специализирующие-
ся на выполнении исключительно европейской программы спортивных танцев. Исследования прово-
дились на базе КСТ «Супаданс» и Украинского центра спортивной медицины.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ методической литературы позволил со-
ставить схему обследования спортсменов, которая состоит из простых и доступных в спортивной 
практике методик. Диагностика нарушений осанки по данной схеме дала возможность получить сле-
дующие результаты: среди 19 обследованных спортсменов нарушения осанки были выявлены у 18 
человек (95 %).

По данным анамнеза, жалобы на периодическую боль в спине высказали 11 спортсменов 
(58 %). У 7 обследованных были выявлены дегенеративно-дистрофические изменения позвоночни-
ка. В результате были определены основные причины возникновения подобных нарушений: консти-
туционные особенности организма, недостаточный контроль за состоянием опорно-двигательного 
аппарата во время тренировочных нагрузок, вынужденное асимметричное положения корпуса в 
паре, узкая ранняя специализация на европейской программе спортивных танцев. 

Стоит отметить, что среди обследуемых спортсменов изменение осанки во фронтальной пло-
скости и асимметрия позвоночника наблюдается у 14 спортсменов (у 5 из 10 юношей и у всех 9 
девушек). Это обусловлено вынужденным асимметричным положением корпуса в паре, которое 
должно быть стабильным на протяжении длительного времени. Структура позиции в паре такова, 
что партнерша имеет не только большее растяжение влево, но и прогиб диагонально влево, что еще 
более неблагоприятно сказывается на осанке и содействует формированию асимметрии лопаток и 
треугольников талии. У 9 спортсменов отмечено увеличение глубины поясничного отдела позво-
ночника. Известно, что величина поясничного лордоза может увеличиваться вследствие активной 
работы мышц спины и таза, а именно эти мышцы активно задействуются в европейской программе 
танцев. Кроме того, по данным некоторых авторов [2], увеличение поясничного лордоза может воз-
никнуть у тех спортсменов, которые выбрали свою специализацию уже с начальным гиперлордозом, 
а повышенная активация упомянутых выше мышц во время занятий спортом и привела к его зна-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



263

чительному увеличению. Важно сказать, что спортсменки тренируются на каблуках от 5 до 9 см с 
11 лет, поэтому у них происходит смещение центра тяжести и позвоночник начинает прогибаться в 
поясничном отделе, чтобы сохранить равновесие, еще в таком раннем возрасте.

Таким образом, диагностика осанки танцоров дала возможность сформировать представле-
ние о состоянии этого вопроса в спортивных танцах, подтвердив актуальность проблемы нарушения 
осанки, а также помогла определить ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения, среди кото-
рых: влияние ранней узкой специализации танцоров (переход на европейскую программу танцев) на 
осанку; расширение комплексного контроля средствами диагностики осанки; усовершенствование 
системы подготовки путем коррекции слабых звеньев опорно-двигательного аппарата при наруше-
ниях осанки у спортсменов. 

Выводы. Анализ литературных источников показал, что проблема взаимосвязи спортивной 
специализации и анатомо-биомеханических характеристик позвоночника танцоров недостаточно 
изучена на сегодняшний день.

Проведенные исследования спортсменов дали возможность выявить, что у 95 % обследуемых 
имеются нарушения осанки, 74 % имеют асимметричную осанку, у 47 % наблюдается увеличение 
глубины поясничного отдела. Эти показатели подтверждают необходимость усовершенствования 
технологии управления тренировочным процессом в спортивных танцах путем расширения ком-
плексного контроля методами оценки состояния осанки, своевременной коррекции и профилактики 
подобных нарушений.

В последующем планируется более глубокое изучение взаимосвязи влияния занятий спортив-
ными танцами на осанку и исполняемой танцевальной программы, разработка комплекса упражне-
ний, направленных на коррекцию и профилактику осанки у танцоров.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Трущенко В.В.,
Станский Н.Т.,
Сороко С.Л.,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова

Двигательная активность человека, физические упражнения, навыки гигиены и здорового об-
раза жизни являются незаменимыми средствами профилактики заболеваний, важными факторами 
совершенствования человека, укрепления его здоровья, поддержания работоспособности. Но чтобы 
быть здоровым, недостаточно просто хотеть этого, нужно упорно и систематически заниматься фи-
зической культурой.

Здоровье (и телесное и духовное) – дело рук самого человека. Как вид оздоровительной ак-
тивности оздоровительный бег оказывает положительное влияние не только на биологические, 
физиологические, но и психологические, духовные процессы. Создавая своеобразную «отдушину», 
обеспечивая выход нервно-эмоционального напряжения, бег снимает раздражительность, депрес-
сию, порождает спокойное и доброжелательное настроение. Словом, возникает состояние, которое  
Н.М. Амосов назвал оптимальным уровнем душевного комфорта [1].
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Оздоровительный бег – это вид соматической активности, где, чем больше ты отдаешь себя, 
тем больше приобретаешь в эмоционально-чувственном отношении. Для чувств, как известно, ха-
рактерны такие общие качества, как удовольствие и неудовольствие, напряжение и разрядка, воз-
буждение и успокоение. Люди, которые занимаются оздоровительным бегом, подтверждают, что бег 
приносит удовольствие, снимает напряжение, особенно нервное, успокаивает и душу и тело, вы-
зывает порой эйфорические переживания победы над своими слабостями. Особенно велика роль 
оздоровительного бега в преодолении стресса и фрустрации–переживания гнетущей тревожности, 
безысходности и отчаяния.

Доказано, что многие из чувственных переживаний подготавливают организм к мышечной 
деятельности [2]. Анализируя эволюцию человека, еще И.П. Павлов показал, что мышечная деятель-
ность всегда являлась «выращиванием» чувствования. Возникающие эмоции всегда находили раз-
рядку в двигательной активности, прежде всего в беге и ходьбе. Современная цивилизация резко со-
кратила объем мышечной двигательной деятельности человека, существенно ограничив тем самым 
возможности разрядки нервного депрессивного напряжения. Чувства, не проявившиеся во внешней 
реакции человека, в движении (беге и ходьбе), в конечном счете, находят выражение в реакции со сто-
роны внутренних органов, прежде всего, в такой реакции, как выделение избытка гормонов (в част-
ности, адреналина и норадреналина). За сдержанную внешнюю реакцию расплачиваются основные 
системы человеческого организма: нервная, сердечно-сосудистая, выделительная. Бег же усиливает 
окислительные процессы в мышцах, ликвидируя тем самым избыток гормонов. Именно поэтому для 
человека (особенно работника умственного труда), испытывающего в течение дня постоянное воз-
буждение, многократно переживающего стресс, но вынужденного сдерживать свои поведенческие 
реакции, гораздо полезнее и приятнее во всех отношениях дозированный оздоровительный бег в 
вечернее время, чем многочасовое сидение у компьютера. Во многих странах Европы и, в США воз-
ник настоящий бум вокруг бега, когда были опубликованы результаты определения уровня секреции 
половых стероидных гормонов у бегунов пожилого возраста. Эти показатели оказались сходными с 
данными у молодых мужчин. Объясняется это, прежде всего, своеобразным омоложением организма 
у бегунов с большим стажем. Продолжительный бег позволяет значительно увеличиваться количе-
ству тестостерона в организме, задерживая процесс (угасания функций организма) [3].

Объясняется благотворное влияние бега тем, что он носит циклический и ритмический харак-
тер. Воплощенный в движении ритм оказывает конструктивное влияние на человека. Еще Платон 
отмечал, что ритм, проникая в душу человека, приводит в гармонический порядок нравственность. 
Доказано, что оздоровительный бег существенно улучшает эмоционально-чувственное отражение 
реального мира.

У занимающихся оздоровительным бегом сосудистая система более развита (разветвлена): бег 
обладает еще одной способностью, которой не имеют другие виды циклических упражнений, – яв-
ление биохимического резонанса, описанного Ф. Агалиным. Бег – это серия прыжков, и в момент 
приземления на пятку возникает противоудар, который перемещает вверх столб крови в сосудах. 
Такой гидродинамический «массаж» укрепляет стенки сосудов и препятствует отложению в них хо-
лестерина и солей, способствуя профилактике атеросклероза. Вибрация печени и кишечника улуч-
шает отток желчи, усиливает перистальтику кишечника, что способствует улучшению пищеварения. 
Установлено, что бег вызывает снижение уровня холестерина в крови у новичков, которые стали 
заниматься бегом после 40 лет. У только что приступивших к занятиям уровень холестерина в крови 
составлял в среднем 220 мг%, что соответствует верхней границе возрастной нормы. Через шесть 
месяцев наблюдалось снижение холестерина в среднем до 190 мг%, а через год регулярных занятий 
его концентрация снизилась до 180 мг%, т. е. до показателей, которые наблюдаются в 18-летнем воз-
расте. Одновременно с этим отмечалось снижение содержания триглицеридов и беталипопротеидов 
с увеличением альфафракций, препятствующих развитию склероза сосудов. Оздоровительный бег 
улучшает кровообращение в нижних конечностях за счет сокращения мышц голени и бедра и актив-
ного выталкивания крови по направлению к сердцу (мышечный насос), что облегчает его работу и 
способствует профилактике варикозного расширения вен. Очень важен и эффект капилляризации 
тканей – открытие спавшихся, не функционировавших в результате гиподинамии, и образование но-
вых кровеносных капилляров в сердечной мышце и мышцах нижних конечностей.

Оздоровительный бег, благотворно влияя на чувства, также укрепляет, закаливает волю, кото-
рая для жизни имеет не меньшее значение, чем эмоции. Ибо хорошо известно, что для оптимального 
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разрешения многочисленных семейных проблем, конфликтов, трудностей требуется, прежде всего, 
терпение, умение смотреть в одном направлении, уступчивость, что невозможно без развитой, на-
тренированной воли. 

В наше время оздоровительный бег должен стать для всех людей, особенно для молодежи, 
студентов, привычной основой для приобретения и закрепления разумных потребностей, могучим и 
эффективным средством замещения, вытеснения неразумных потребностей, прежде всего таких, как 
пьянство и курение. Зимой бег могут заменять лыжи. Затем по значимости идет езда на велосипеде 
и плавание, а также интенсивная и длительная ходьба. Все это желательно сочетать с различными 
видами гимнастики и закаливания. Но, несомненно, «королем тренировки» и важнейшим системати-
ческим средством в борьбе против пьянства и курения является оздоровительный бег.

Американский исследователь Л. Тайгер обнаружил у бегунов со стажем повышенное содер-
жание эндорфинов, обладающих существенным воздействием на многие психические функции [4]. 
Если у вас достаточное количество данных веществ – вы довольны и счастливы. Если образуется 
заметный дефицит – вы чувствуете боль в теле. Чтобы избавить человека от страдания и приблизить 
его к счастью весьма простым и эффективным способом необходимо помочь организму в достатке 
производить посредством движения (прежде всего, бега и ходьбы) болеутоляющие вещества, т. е. 
эндорфины.

Таким образом, оздоровительный бег оказывает несомненно положительное влияние на жиз-
недеятельность всех систем организма человека.

1. Шенкман, С. Час с Амосовым / С. Шенкман // Физкультура и спорт. – 2007. – № 5. – С. 10–11.
2. Павлов, И.П. В воспоминаниях современников / И.П. Павлов. – Л.: Наука, 1967. – 176 с.
3. Мильнер, Е. Оставайтесь в пределах своих возможностей / Е. Мильнер // Физкультура и спорт. – 

2005. – № 12. – С. 24.
4. Юшкевич, Т.П. Оздоровительный бег / Т.П. Юшкевич. – Минск: Полымя, 1985. – 211 с. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Фурманов А.Г., доктор педагогических наук, профессор, 
Леонова В.В., кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

В результате Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь радиоактивному загрязнению 
плотностью выше 1 Ки/км2 подверглось 23 % территории, на которой было расположено 2929 насе-
ленных пунктов (н.п.) [1]. Самыми пострадавшими оказались Гомельская (1852 н.п.) и Могилевская 
(1157 н.п.) области. 

В образовательных программах по физическому воспитанию для всех видов учебных заведений 
туризм предусмотрен как средство организованного досуга, оздоровления, экологического и патрио-
тического воспитания школьников и студентов. Туризм входит также в программы физкультурно-
оздоровительных центров и клубов, проводящих работу с населением по месту жительства. Вместе 
с тем возможности туризма как средства активного отдыха, повышения двигательной активности 
и оздоровления людей, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, как правило, в 
полной мере не используются. Многие родители не разрешают детям принимать участие в турпохо-
дах вследствие обеспокоенности за их здоровье. Существует также и противоположная тенденция: 
игнорирование радиационной обстановки и вовлечение загрязненных территорий в различные виды 
рекреационной деятельности (сбор ягод, грибов, купание), включая туризм. Положительное реше-
ние возникшей проблемы представляется возможным при условии разработки туристских маршру-
тов, пролегающих по радиационно-безопасным участкам вблизи населенных пунктов, находящихся 
в зоне радиоактивного загрязнения.
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В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зо-
нам радиоактивного загрязнения относятся территории, где плотность загрязнения почвы цезием-137 
составляет 37 кБк/м2 (1 Ки/км2) и более, стронцием-90 – 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) и более, плутонием-
238, 239, 240 – 0,37 кБк/м2 (0,01 Ки/км2) и более. Принятое зонирование эффективно используется 
при планировании и проведении мероприятий по минимизации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС и обеспечении радиационной безопасности населения. 

Анализ карт радиоактивного загрязнения территории Беларуси показывает, что в пределах 
большинства загрязненных районов наблюдается неравномерность радиоактивного загрязнения. 
Это обстоятельство необходимо учитывать в процессе разработки туристских маршрутов. Разработ-
ке туристских маршрутов должен предшествовать тщательный анализ радиационной обстановки в 
каждом из загрязненных районов. Маршруты следует прокладывать в основном по территории с 
плотностью радиоактивного загрязнения до 1 Ки/км2, в некоторых случаях – до 5 Ки/км2. Наряду с 
требованием радиационной безопасности к разрабатываемым маршрутам необходимо предъявлять 
требования аттрактивности ландшафтов, близости и доступности пунктов пролегания маршрута 
для людей, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения. В целях экологического и патрио-
тического воспитания молодежи необходимо уделять особое внимание экскурсионному описанию 
маршрута. 

В процессе решения вопросов, связанных с организацией походов вблизи загрязненных тер-
риторий, следует ввести ряд ограничений. Категорически должны быть запрещены самодеятельные 
походы с традиционной туристской атрибутикой (ночлег в палатках, костер, купание, сбор грибов и 
ягод и др.) без учета информации о радиационной обстановке на территории туристского маршрута. 
В этом случае допустимо развитие организованного познавательного туризма в виде экскурсий к 
объектам культурно-исторической значимости, местам боевой и трудовой славы, истории родного 
края. При этом пешеходные экскурсии должны проходить по дорогам с твердым покрытием. Сле-
дует избегать проселочных дорог и лесных троп, где радиационный фон может быть повышенным. 
Территория прохождения туристского маршрута должна быть дозиметрически обследована. Следует 
помнить, что допустимым является значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) 20 мкР/ч. При 
более высоких достоверных значениях МЭД следует ограничить время пребывания туристов в дан-
ном месте.

Перед началом похода наряду с проведением общего инструктажа следует провести также и 
инструктаж по радиационной безопасности. Этот инструктаж должен включать информацию о ра-
диозащитном поведении, т. е. такой организации похода, при которой максимально снижается риск 
дополнительного проникновения радионуклидов в организм человека; радиозащитном питании, 
предусматривающем использование в рационе продуктов питания, способствующих выведению 
радиоактивных веществ из организма; оптимальный режим двигательной активности, повышаю-
щий адаптационные возможности организма человека. Особое внимание следует обратить на меры 
безопасности и радиационного контроля в турпоходе. С особой осторожностью следует относиться 
к сбору ягод и особенно грибов. По способности накапливать радиоактивные вещества грибы делят 
на две группы: а) слабо и средне накапливающие – опята, лисички, белый гриб, подосиновик, подбе-
резовик, сыроежка; б) сильно накапливающие – польский, маслята, грузди, моховик, зеленка. Из ягод 
наибольший коэффициент накопления радионуклидов имеет клюква и черника, а наименьший – яго-
ды рябины. Сбор грибов допускается в лесах с плотностью радиоактивного загрязнения до 2 Kи/км2. 
Перед употреблением в пищу грибов и ягод рекомендуется провести их радиационный контроль. 
Следует знать, что предварительное вымачивание и отваривание может снизить содержание цезия-
137 в несколько раз. Молочные продукты нельзя покупать в населенных пунктах, где нет возможно-
сти проверить на степень загрязнения их радионуклидами. Желательно, чтобы туристы, отправляясь 
в поход, имели с собой дозиметр типа Белрад, Сосна, РКСБ и умели определять МЭД на местности. 
Таким образом можно повысить интерес к походу и организовать независимый общественный мони-
торинг окружающей среды, что очень важно для преодоления радиофобии. Выбор места для ночлега 
в случае отклонения от маршрута желательно осуществлять с помощью дозиметра, предварительно 
определив мощность дозы на местности. При отсутствии дозиметра более предпочтительным явля-
ется ночлег на открытой местности.
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В турпоходе во время стоянки руководителю следует уделять внимание средствам и методам 
физического воспитания туристов. С помощью физических упражнений, во-первых, повышается 
общий тонус организма; во-вторых, усиливается функциональная активность физиологических си-
стем, ответственных за выведение радионуклидов из организма (систем дыхания, пищеварения, кро-
вообращения, мочевыделения). При организации и проведении занятий физическими упражнениями 
в турпоходе следует соблюдать следующие принципы: безопасности – такая организация и методика 
проведения занятий, при которой максимально снижается угроза дополнительного проникновения 
вредных веществ в организм занимающихся; максимального оздоровительного эффекта – использо-
вание тех упражнений, которые обеспечивают максимальное увеличение устойчивости организма 
к вредным воздействиям окружающей среды; индивидуализации – использование строго индиви-
дуальных нагрузок в соответствии с полом, возрастом, состоянием здоровья и физической подго-
товленности занимающихся, а также условиями экологической обстановки. Занятия по физической 
культуре принесут несомненную пользу в случае соблюдения ряда специфических требований. 

Если отсутствует возможность дозиметрического обследования территории во время прове-
дения похода, занятия физическими упражнениями лучше проводить на открытых площадках. Сле-
дует избегать проведения занятий в лесу, лесопарковой зоне, так как радионуклиды накапливают-
ся преимущественно в лесной подстилке и коре деревьев. На занятиях следует использовать очень 
умеренные нагрузки. При этом очень внимательно следить за внешними проявлениями утомления 
у занимающихся. При появлении бледности, пятен на лице и, особенно, в случае тошноты, рвоты, 
носовых кровотечений резко снижать нагрузку для всех или прекращать занятия.

При назначении упражнений соблюдать принцип постепенности (от простого к сложному, от 
легкого к трудному) и строгого дозирования нагрузок в соответствии с исходным состоянием физио-
логических систем организма.

Следует учитывать, что основными видами физических упражнений, обладающими наилуч-
шим оздоровительным потенциалом, являются: бег на лыжах, плавание, бег трусцой, езда на велоси-
педе, ходьба (А.А. Виру, 1988).

На занятиях следует отдавать предпочтение подвижным играм, матчевым встречам, занятиям 
на развитие координационных способностей. Желательно ограничить упражнения и игры, требую-
щие проявления статической силовой и общей выносливости.

Выбор мест для купания в турпоходе должен определяться качеством дна водоема. Наиболее 
предпочтительным является песчаное дно. Илистые или глинистые донные отложения должны от-
сутствовать.

С целью более эффективного выведения радионуклидов из организма человека путем моче-
выделения, после занятий целесообразно выпивать большое количество жидкости (соки, витами-
низированные напитки). Для более эффективного выведения радионуклидов путем потоотделения 
целесообразно регулярное посещение бани (сауны).

Особое внимание следует уделять вопросам личной гигиены (следить за чистотой кожного по-
крова, одежды, обуви).

Таким образом, учитывая общие и специфические требования к организации и проведению 
турпоходов по радиационно-безопасным территориям вблизи населенных пунктов, расположенных 
на загрязненных радионуклидами территориях, можно добиться определенных успехов в решении 
проблемы оздоровления людей средствами физической культуры и туризма. 

1. Радиационная обстановка на территории Республики Беларусь. Карта-прогноз загрязнения террито-
рии цезием-137. – Минск: Госкомитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь, 
2000.Ре
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Якимец Н.В., кандидат педагогических наук,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры
Косяк Л.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры

Образованность как совокупность знаний, умений и поведенческих характеристик является 
важнейшим средством становления духовных и интеллектуальных качеств ребенка и выступает как 
основная цель образования. В XXI в. образование рассматривается в разных аспектах: во-первых, 
как средство интеграции общества, во-вторых, как вполне самостоятельная форма общественной 
практики и развития личности, в-третьих, как механизм передачи исторического опыта и обществен-
ных ценностей различным социальным группам. 

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с особенностями психофизического 
развития. В данную группу попадают дети, имеющие стойкие или временные расстройства поведе-
ния, психического и физического развития, испытывающие выраженные трудности в социальной 
адаптации, овладении жизненно необходимым опытом (в том числе и в процессе целенаправленного 
обучения): глухие и слабослышащие; слепые и слабовидящие; с нарушениями речи; с трудностя-
ми в обучении (задержкой психического развития); с умственной отсталостью; с ранним детским 
аутизмом; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с множественными нарушениями и др. 
Установлено, что примерно 10–15% детей имеют особые образовательные потребности.

Новые подходы в социальной и образовательной сфере в Республике Беларусь на современном 
этапе тесно связаны с ранней социализацией и интеграцией в обществе детей с нарушениями развития, 
индивидуализацией и дифференциацией их коррекционно-воспитательной поддержки. Это, в свою 
очередь, предполагает необходимость реструктуризации системы коррекционно-образовательных 
услуг населению, создание новых типов и вариантов общественного, социального воспитания, раз-
работки научно-методологических проблем ранней социализации, вариативного и многоуровневого 
программного содержания, новых форм обучения и воспитания [1].

Инклюзивное образование представляет собой важнейшее направление деятельности как в об-
ласти теории, так и практики обучения и развития детей. Основная идея инклюзивного образования 
заключается в праве всех детей с особыми нуждами на поддержку в обучении, особенностью которо-
го является включение детей в систему регулярного образования, т. е. в массовые школы.

При интеграции дети вводятся в регулярное образовательное пространство. Включение (ин-
клюзия) выражает политику и процесс, которые дают возможность всем детям принимать участие не 
только в образовательных, но и социальных программах. Отличие в подходах состоит в признании 
необходимости изменения общества, чтобы оно учитывало и приспосабливалось к индивидуаль-
ным потребностям общества, а не только они адаптировались к требованиям общества. Концепция 
интеграции отражает создание специальных условий для детей с особенностями развития в рамках 
существующей системы образования. Инклюзивный подход предполагает более широкой круг дей-
ствий по созданию школы для всех учащихся в соответствии с потребностями всех и каждого и обе-
спечение обществом возможностей для наиболее полной реализации своих потребностей. 

Дакарская рамочная концепция действий отражает наиболее современный подход к специаль-
ному образованию. Предполагается, что все общеобразовательные школы со временем станут «ин-
клюзивно ориентированными», т. е. готовыми включить любого ученика в образовательный процесс. 
Это предполагает не только обучение детей с особенностями психофизического развития вместе со 
сверстниками, но и особую культуру взаимодействия в школьном социуме, когда различия детей 
признаются, приветствуются и налаживается тесное общение всех субъектов образовательного про-
цесса [1]. 
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Цель настоящего исследования – изучение состояния инклюзивного образования на сегод-
няшний день в г. Минске.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.04.2007 г. № 424 утверждена 
государственная программа «Безбарьерная среда жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 
2007-2010 годы».

Основной целью программы является интеграция и социальная адаптация детей с нарушения-
ми функции опорно-двигательного аппарата в обществе. В г. Минске насчитывается более 700 детей 
данной категории. Для их обучения и воспитания в каждом районе определены опорные учреждения 
образования.

В 2009/2010 учебном году в условиях образовательной интеграции обучалось 95 детей, кото-
рые передвигаются с помощью инвалидных колясок и других вспомогательных средств.

В 2010 году в ИППК БГУФК прошли первые базовые курсы повышения квалификации для 
учителей физической культуры, руководителей по физическому воспитанию дошкольных учреж-
дений образования, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре, инструкторов-
методистов по физической реабилитации центров коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации (ЦКРОиР) по вопросам организации двигательного режима детей-инвалидов, содержанию 
занятий по адаптивной физической культуре. Всего в курсах приняли участие 24 специалиста. 

В ходе курсов мы провели опрос учителей физической культуры, работающих в интегрирован-
ных классах общеобразовательных школ. Всего было опрошено 14 человек.

Первый вопрос касался трудностей, с которыми сталкиваются учителя физической культуры 
при работе в условиях образовательной интеграции.

Специалисты указали на следующие проблемы, с которыми они столкнулись при работе в ин-
тегрированных классах:

– 4 человека из 14 (29 %) указали на трудности в установлении контакта с родителями инклю-
зивных детей; 

– непонимание идей интегрированного обучения родителями других учащихся отметили 6 че-
ловек (43 %);

– на непонимание со стороны коллег, работающих в обычных классах, указали 5 человек 
(36 %).

Ниже перечислены те проблемы, на которые указали все участники опроса:
– отсутствие специализированной помощи и поддержки со стороны узких специалистов (вра-

чей, дефектологов, психологов); 
– недостаточная материально-техническая обеспеченность;
– недостаток программно-методического обеспечения;
– недостаток знаний, умений, навыков в организации работы интегрированного класса (в пер-

вую очередь, в подборе средств, методов и дозирования нагрузок с учетом имеющихся у детей огра-
ничений и противопоказаний).

Проведенные курсы позволили частично разрешить указанные проблемы. Круглый стол по 
итогам курсов позволил определить направления дальнейшей работы:

1. Необходимо обеспечить взаимодействие «районные ЦКРОиР – школы с интегрированным 
обучением» (организация постоянно действующих консультативных пунктов). Данную работу уже 
осуществляет Городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Задача специалистов ЦКРОиР – подготовить педагогические коллективы, родителей к приня-
тию детей с нарушениями в развитии в коллектив сверстников, совместно с администрацией учреж-
дений образования создать психологически комфортную среду и специальные условия для развития 
детей. Команда специалистов ЦКРОиР и социально-психолого-педагогические службы учебных за-
ведений разрабатывают индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения, ежегод-
но отслеживают динамику развития детей и вносят коррективы в программы оказания помощи [2].

2. Необходимо обеспечить детей необходимыми вспомогательными средствами и провести 
обучение по их правильному применению (с учетом индивидуальных особенностей детей)

3. Следует активизировать издание специальной методической литературы для учителей физи-
ческой культуры, работающих в интегрированных классах общеобразовательных школ. 

4. Следует более активно включать детей с особенностями психомоторного развития не только 
в учебный процесс, но и во все мероприятия, проводимые в образовательном учреждении;
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5. Необходимо повысить уровень методической грамотности родителей по организации опти-
мального двигательного режима ребенка в домашних условиях, активно вовлекать родителей для 
участия в совместных внутришкольных мероприятиях для здоровых детей и детей с особенностями 
в развитии для создания атмосферы взаимопонимания 

Выводы. Инклюзия детей с особыми образовательными потребностями в массовые образо-
вательные учреждения – ведущая тенденция современной образовательной политики всех высоко-
развитых стран. Инклюзивный подход обрел популярность в силу ряда причин, которые совокупно 
можно обозначить как социальный заказ общества и государства, достигших определенного уровня 
экономического, культурного, правового развития. Инклюзия – это закономерный этап развития си-
стемы специального образования, связанный с переосмыслением обществом и государством своего 
отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей 
в разных областях жизни, включая образование. 
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