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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ. 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
УДК: 796:378 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Е.Г. Борисенко 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевыми приоритеты 

и принципы развития целевой модели развития дополнительного образова-
ния в высших учебных заведениях физической культуры, такие как актуали-
зация и обновление портфеля дополнительных профессиональных образова-
тельных программ для повышения их привлекательности на российском об-
разовательном рынке, в соответствии с приоритетами цифровой экономики и 
стратегией развития физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: дополнительное образование; стратегия развития; 
модель развития; проектное обучение. 

 
На современном этапе в области дополнительного профессионального 

образования в высших учебных заведениях является актуальным поиск и 
определение  мероприятий по достижению целевой модели развития допол-
нительного образования», а также анализ направлений реализации програм-
мы развития дополнительного образования. Это связано с необходимостью 
разработки ключевых приоритетов и направлений развития в дополнитель-
ном образовании. 

Стратегическая целью в этой связи является развитие эффективной 
масштабируемой образовательной экосистемы в вузах, способной к быстрой 
адаптации, реагированию на запросы обучающихся, преподавателей, партне-
ров, руководителей сферы физической культуры и спорта, а также общества 
в целом в условиях цифровой трансформации. 

Ключевыми приоритетами и принципами являются: актуализация и об-
новление портфеля дополнительных профессиональных образовательных 
программ для повышения их привлекательности на российском образова-
тельном рынке, в соответствии с приоритетами НТР, цифровой экономики и 
стратегией развития физической культуры и спорта. Необходимым и эффек-
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тивным является развитие индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся через расширение линейки цифровых сервисов, обучение циф-
ровым компетенциям, обучение действием через проектную деятельность и 
междисциплинарный подход (карьерная навигация). 

На наш взгляд, развитие коллабораций с университетами, образова-
тельными платформами, научно-исследовательскими институтами, организа-
циями сферы физической культуры и спорта обеспечит эффективные условия 
для кадрового обеспечения дополнительных профессиональных программ. 

Также отметим, что ключевым приоритетом является трансформация и 
расширение портфеля дополнительных образовательных программ, разрабо-
танных образовательными учреждениями, в том числе в соответствии с 
национальными проектами. 

Для достижения задач  комплексного развития системы дополнитель-
ного образования предполагается пять институциональных проектов (меро-
приятий). Во-первых, необходима точка бифуркации образовательного про-
цесса, то есть переход к общей стратегии внедрения различных форм сетево-
го взаимодействия и академической мобильности. 

Во-вторых, существенным является разработка и запуск инновацион-
ных программ дополнительного профессионального образования при подго-
товке специалистов для сферы физической культуры и спорта, в том числе 
через сетевое партнерство с ведущими научно-образовательными организа-
циями и предприятиями.  

Со всей определенностью можно утверждать, что развитие программ 
академической мобильности, в том числе виртуальной должно идти в парт-
нерстве с ведущими вузами и работодателями сферы физической культуры и 
спорта. Отметим также такие мероприятия как усиление позиций рецензиро-
вания внешней экспертизы программ и трансфер собственных интеллекту-
альных продуктов и лучших практик. 

В связи с этим, приоритетными мероприятиями при реализации про-
грамм дополнительного образования в высших образовательных учреждени-
ях будут являться: 

1. Актуализация и обновление структуры и содержания дополнитель-
ных профессиональных программ в высших учебных заведениях. 

2. Заключение новых договоров с партнерами в сфере физической 
культуры и спорта для проведения дополнительных профессиональных про-
грамм обучения, в том числе переподготовки. 

3. Создание институциональных условий взаимодействия вузов спор-
тивного профиля с академическими партнерами, ведущими университетами, 
организациями и предприятиями сферы физической культуры и спорта. 

В определении комплекса  мероприятий по достижению целевой моде-
ли развития дополнительного образования в высших учебных заведениях 
спортивного профиля необходимо создание экосистемы проектной деятель-
ности, что предполагает обновление основной программы дополнительного 
образования для формирования базовых представлений о проектной деятель-
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ности у слушателей, в части запуска специализированных элективных (фа-
культативных) курсов по вопросам проектирования и стартапинга. Важным 
также является масштабирование проектного обучения Я − фандрайзинг  
проектов и команд, обучение слушателей навыкам технологического и соци-
ального предпринимательства, запуск программы «Стартап как диплом» и 
создание школы модераторов для преподавателей вузов в целях обновления 
образовательных практик. 

Предполагаемые мероприятия будут способствовать обеспечению ро-
ста численности обучающихся за счет формирования портфеля востребован-
ных дополнительных профессиональных программ, реализуемых на основе 
индивидуальных образовательных траекторий и проектного обучения; созда-
нию системы поддержки инфраструктуры для формирования и развития 
стартапов, социальных инициатив и развития проектных компетенций; внед-
рению системы стартапов и проектов коммерциализации в области физиче-
ской культуры и спорта в образовательный процесс; процессам создания про-
грамм дополнительного образования с активным применением технологий 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; фор-
мированию сообществ экспертов и исследователей в области цифровой ди-
дактики и разработке и внедрению модели цифрового профиля обучающего-
ся, а также разработке и внедрению концепции по формированию индивиду-
альных рекомендаций обучающемуся на основе анализа цифрового следа. 

Также эффективным условием будет создание базы онлайн-курсов по 
направлениям ключевых компетенций цифровизации в области физической 
культуры и спорта; разработка современных средств презентации и продви-
жения  программ ДПО, диверсификация маркетинговых инструментов; изме-
нение архитектуры виртуальной образовательной среды под задачи цифро-
вой трансформации; создание цифрового конструктора ДПО с возможностью 
получения актуальных и востребованных микроквалификаций.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Н.В. Иванова, И.В. Макрушина 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация. В статье рассматривается педагогическая проблема, свя-

занная с разработкой методики обучения двигательным действиям учащихся 
младших классов на уроках физической культуры, в основу которой заложе-
но оптимальное соотношение между объективными и субъективными осо-
бенностями, способствующими формированию двигательного навыка, осно-
ванного на ведущей игровой деятельности обучающихся данного возраста. 

Ключевые слова: обучение двигательным действиям, двигательные 
умения и навыки, учащихся младших классов, урок физической культуры. 

 
Рассматривая введение инноваций в образовательную сферу, ученые 

отмечают, что функционал современных дидактических подходов, заключа-
ется в совершенствовании методики преподавания по образовательным обла-
стям, в выявлении закономерностей, алгоритмов, а также определении, 
наиболее эффективных практических рекомендаций, способствующих пере-
ходу на современную ступень учительства, обеспечивающей высокий уро-
вень демонстрируемых результатов обучающихся. 

Ю.В. Верхошанский отмечает, что деятельность современного учителя-
предметника, далеко вышла за пределы традиционного урока. Современный 
школьный педагог обязан мыслить и оперировать более масштабными кате-
гориями: в соответствии с ФЗ № 272 «Об образовании в РФ» изменился под-
ход в понимании основных потребителей образовательных услуг (традици-
онно рассматривалась педагогическая триада), что дает возможность при по-
строении алгоритмов образовательного пути, учитывать мнения заказчиков: 
общества, работодателей, государства [3, с. 21-28].  

По мнению А.В. Бутрамеева, В.Н. Коновалова, И.В. Руденко процесс 
обучения по предметной области, с позиции положений новой дидактики, 
должен рассматриваться как процесс конструирования урока, с использова-
нием комплексного подбора форм, методов, средств обучения, направленных 
на достижение целей и задач, учитывающих индивидуальные особенности и 
способности обучающихся [2]. 

Согласно основополагающей цели дидактического предмета «Физиче-
ская культура», в результате систематически организованного, целенаправ-
ленного педагогического процесса, необходимо достижение всестороннего 
развития физической культуры личности, а также успешной реализации жиз-
ненных ориентиров в будущей профессиональной деятельности. Рассматри-
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вая педагогический процесс физического воспитания, как основной, в реали-
зации поставленной цели, триада педагогических задач, формирует универ-
сальные, метапредметные и предметные достижения обучающегося. При 
этом, основное содержание предметной области, заключается в формирова-
нии навыков рациональных двигательных действий, основанных на концеп-
туальных положениях дидактики и теории, методики физического воспита-
ния. [1, с. 18-20]. 

Формирование теоретико-практических знаний и связанных с ними 
двигательных умений и навыков, и определяют специфику процесса физиче-
ского воспитания дидактической направленности. 

Ученые Г.А. Абрамишвили, В. Карпов, А.В. Добежин, И.Н. Овсянни-
кова отмечают, что специфичность и сложность реализации двигательно-
образовательных задач, обуславливает необходимость планомерного постро-
ения процесса формирования двигательных действий, подбор методов, 
средств, и форм их реализации [4, с. 7-14]. 

Ученые И. А. Криволапчук с соавт. отмечают, что выбор ведущего ме-
тода, в процессе реализации задач, связанных, например, с этапом начально-
го разучивания, напрямую зависит от степени и уровня подготовленности за-
нимающегося, его двигательного опыта, а также сложности изучаемого тех-
нического, двигательного действия [7]. 

Ученые М.С. Кожедуб, С.В. Севдалев акцентируют внимание, что на 
подбор методической базы, в процессе обучения двигательному действию, 
влияют такие слагаемые как уровень сформированности и специфика прояв-
ления у ребенка двигательных (физических) способностей [6, с. 9-11]. 

По мнению М.П. Мухиной, А.И. Кравчука, некоторым двигательным 
действиям, в процессе систематического формирования, требуется расшире-
ние вариативности, подвижности, при формировании двигательного дей-
ствия, что может достигнуться в результате использования игровых методов 
[9, с. 244-249]. 

В связи с вышеизложенным изучение данной проблемы актуально. 
Цель исследования заключалась в научном обосновании методики обу-

чения двигательным действиям учащихся младших классов на уроках физи-
ческой культуры. 

Для решения поставленной цели были использованы методы педагоги-
ческих исследований: анализ научно-методической литературы, тестирова-
ние, эксперимент, методы математической статистики. 

Оценка сформированности двигательных действий у учащихся 1 класса 
производилась посредствам использования методики выполнения двигатель-
ных тестов (таблица 1) и критериальных оценок (таблица 2), представленных 
во ФГОС. 
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Таблица 1 – Методика выполнения двигательных тестов, определяю-
щих уровень сформированности двигательных умений и навыков у учащихся 
1 класса 

Двигательное 
умение и навык Методика выполнения двигательных тестов 

Принятие положе-
ния «Правильная 
осанка» 

Сохранение правильного положения при выполнении двигательно-
го действия или технического элемента 

Техника выполнения 
ходьбы 

Выполнение техники различных видов ходьбы (с различным тем-
пом, с уменьшающимся/увеличивающимся длиной шага, с измене-
ниями различных положений ног и рук, с изменением направления 
движений и др.) 

Техника выполнения 
бега 

Выполнение техники различных видов бега (с различным темпом, 
с уменьшающимся/увеличивающимся длиной шага, с изменениями 
различных положений ног и рук, с изменением направления дви-
жений и др.), умеренно держаться на стопе, перекатом с пятки на 
стопу и др. 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
места 

Скоординированная работа рук и ног, отталкивание/приземление 
толчком двух ног 

Техника выполнения 
прыжка через ска-
калку 

Скоординированная работа рук и ног, отталкивание двумя ногами, 
синхронное выполнение, без скованности 

Техника выполнения 
метания малого мяча 

Скоординированная работа рук и ног, выполнение технического 
элемента с замахом 1 руки и переноса центра тяжести на противо-
положную ногу. 

 
Таблица 2 – Критерии оценки сформированности двигательного уме-

ния и навыка у учащихся 1 класса 
Критерии 

оцениваемых 
показателей 

1 балл 
2 балла / 

неудовлетво-
рительно 

3 балла / 
удовлетвори-

тельно 

4 балла / 
хорошо 

5 баллов / 
отлично 

Выполнение 
двигательного 
умения и де-
монстрация 
двигательного 
навыка 

Отказался 
выполнять 
двигатель-
ное дей-
ствие или 
техниче-
ский эле-
мент 

Выполнить са-
мостоятельно 
двигательное 
действие или 
технический 
элемент ребе-
нок не смог. 
Допущенные 
грубые  техни-
ческие ошибки 
привели к 
нарушению 
схемы движе-
ния 

При выполне-
нии двигатель-
ного действия 
или техническо-
го элемента, ре-
бенок испыты-
вал затрудне-
ния, тем не ме-
нее, выполнил 
самостоятельно, 
допустив 2 гру-
бые ошибки, 
которые, в це-
лом на техниче-
скую схему 
движения не 
повлияли 

Выполне-
ние техни-
ческого 
элемента, 
двигатель-
ного дей-
ствия, в со-
ответствии 
с постав-
ленной за-
дачей, схе-
мой движе-
ния, с 1 
ошибкой, не 
влияющей 
на конеч-
ную схему 
движения 

Полное вы-
полнение 
техническо-
го элемента, 
двигатель-
ного дей-
ствия, в со-
ответствии 
с постав-
ленной за-
дачей, схе-
мой движе-
ния, без 
ошибок 
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Оценка уровня развития двигательных способностей учащихся 1 клас-
са, осуществлялась посредствам использования тестов, рекомендованных 
А.А. Зданевичем, Л.В. Шукевичем [5], В.И. Ляхом [8]: бег 30 м, с; - челноч-
ный бег 3ч10м,с; - наклон, см; - прыжок в длину с места, см; - подтягивание 
из виса, раз (для мальчиков и девочек из виса лежа на низкой перекладине); - 
бег1000 м, с, (тест, проводится без учета времени для данной возрастной ка-
тегории, поэтому результаты, в работе приводиться не будут). 

Педагогический эксперимент проводился на базе муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы №101 имени Героя 
Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. В экспериментальной 
части исследования приняли участие обучающиеся 1 А, 1 Б – (контрольная 
группа), в количестве: мальчиков 18 человек, девочек 20 человек; 1 В, 1 Е – 
(экспериментальная группа), в количестве: мальчиков 18 человек, девочек 20 
человек. Всего приняло участие 36 мальчиков и 40 девочек, которые на мо-
мент проведения педагогического исследования, относились к основной ме-
дицинской группе. 

Исследовательская составляющая, методической направленности за-
ключалась в разработке методики обучения двигательным действиям уча-
щихся младших классов на уроках физической культуры, посредствам ис-
пользования игр и игровых упражнений, способствующих повышению уров-
ня сформированных двигательных действий, а также показателей развития 
двигательных способностей обучающихся 1 классов. Методика носила раз-
вивающий характер и была рассчитана на две учебные четверти (вторую и 
третью), при 2-х разовом уроке физической культуры (согласно ФГОС треть-
его поколения для обучающихся 1 класса), продолжительность учебного за-
нятия во 2 и 3 четвертях 40 минут. 

В результате проведенного педагогического эксперимента было выяв-
лено, что использование разработанной методики, основанной на оптималь-
ном планировании игр и игровых упражнений, для учащихся 1 классов, спо-
собствует более качественному формированию их двигательных действий, 
представленных в виде двигательных умений и навыков основных движений, 
а также положительно отражается на показателях уровня двигательных спо-
собностей обучающихся.  

Так, у обучающихся экспериментальной группы по показателям дина-
мики абсолютных результатов уровня сформированности двигательных дей-
ствий были выявлены достоверные изменения, варьирующихся в пределах 
t=2,11 – 3,17, при Р<0,05 – 0,01. По показателям динамики уровня сформиро-
ванности двигательных способностей показатель достоверности варьировал-
ся в пределах t=2,2 – 3,67 , Р<0,05 - Р<0,01. 

У обучающихся контрольной группы было выявлено недостоверное 
изменение показателей уровня сформированности двигательных действий, 
варьирующихся в пределах при t=0,08 – 0,51, Р>0,05. По остальным тестам, 
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характеризующих уровень сформированности двигательных способностей, 
произошедшие изменения наблюдались в пределах Р>0,05. 

Таким образом, полученные результаты в экспериментальной группе 
подтверждают эффективность разработанной методики. Особенно важно это 
заключение, в разрезе рассматриваемого возрастного диапазона (высокая 
продуктивность периода второго детства), который является первой ступе-
нью, где закладывается фундамент физкультурного образования в целом. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Н.В. Иванова, И.В. Макрушина 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
 
Аннотация. В статье актуализируется проблематика построение такой 

среды, внутри которой, одаренный ребенок сможет создать и приобрести 
культурно-значимые качества в соответствии со своими запросами и потреб-
ностями, целевыми установками. Представлена модель, связанная с разра-
боткой механизмов социализации одаренных детей, которые обладают вы-
раженными интеллектуальными, творческими способностями в различных 
сферах социальной действительности. 

Ключевые слова: социализация, ценностные установки, одаренные 
дети, подростковый возраст. 

 
Согласно нормативным образовательным документам, именно школа, 

как основное, базовое звено непрерывного образования, особенно ее основ-
ная ступень, связанна со становлением и получением базовых знаний и спо-
собностей, а также формировании способностей ребенка и их проявлении в 
общественно-социальной жизни, призвана научить ребенка, а также сформи-
ровать у него способность, которая заключается в умении применять полу-
ченное в образовательном учреждении на практике, при этом не потеряв сво-
ей уникальности и индивидуальности. 

Статистика, ученые [1; 3] констатируют, что на сегодняшний момент, 
образовательно-воспитательный процесс построен в школе, таким образом, 
при котором, более 25-30% детей теряют свои индивидуально-творческие 
способности, в связи с этим возникает проблематика, на которую серьезно 
обращают внимание ученые, связанная с потерей желания быть уникальным, 
развивать и умножать свои способности.  

Р.А. Литвак, с соавт. констатируют, что одаренные дети в РФ составляют 
не более 5% от количества обучаемых детей в школе. Тем не менее, данные ста-
тистических аналитических справок выявляют (по данным результатов количе-
ства участников в различных олимпиадах, конкурсах и др.), что фактически, 
выборка одаренных детей составляет в значительно, раз больше и варьируется в 
пределах 30-40% от контингента в возрастном диапазоне 7–18 лет [4]. 

По мнению Н.В. Ивановой необходимо пристально подойти к решению 
вопросов, связанных с разработкой механизмов социализации одаренных детей, 
которые обладают выраженными интеллектуальными, творческими способно-
стями в различных сферах социальной действительности [2, с. 193-194]. Исходя 
из этого, прослеживается вектор, который предполагает построение такой сре-
ды, внутри которой, одаренный ребенок сможет создать и приобрести культур-
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но-значимые качества в соответствии со своими запросами и потребностями, 
целевыми установками, что актуализирует проблематику исследования. 

Цель исследования заключалась в научном обосновании разработанной 
модели социализации одаренных детей. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, диа-
гностические методики («Ценностные ориентации» (методика М. Рокича) [5], 
тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» в обработке Т.В. Румянцевой 
[6, с. 82-103], Методика «Карта одаренности» Хаана и Каффа [3]), методы 
математической статистики. В эксперименте приняло участие 160 человек: 
64 юноши и 96 девушек, который осуществлялся в период с сентябрь 2022 
года по май 2023 года. 

В результате проведенного предварительного анализа было выявлено: 
- при оценке уровня сформированности социальной идентичность как 

часть «Я-концепции» у обеих групп прослеживается средний и выше средне-
го уровни дифференцированности идентичности, что означает наличие у ре-
спондентов способностей к общению, уверенности в своих силах и себе, уро-
вень социальной компетенции и развитая способность к самоконтролю; 

- при оценке выраженности типов деятельности, как показателя пред-
расположенности к виду одаренности респонденты обоих полов и групп про-
демонстрировали выраженное творческое направление приоритетного вида 
деятельности, нежели интеллектуальное. Из этого следует, что выбранная ре-
спондентами ведущая деятельность, является показателем, от которого зави-
сит его дальнейшее использование способов достижения конкретной цели и 
уровня сформированности его мотивационных установок к исполнению и ре-
ализации жизненных траекторий в процессе социализации. 

- по показателям оценки уровня терминальных ценностей однородны 
(Р>0,05), достоверные отличии отсутствуют (t=0,24-0,75); у девушек и юно-
шей контрольной и экспериментальной групп, незначимыми явились те цен-
ности, которые необходимы в процессе формирования личности посредствам 
ее социализации. 

Полученные результаты подтвердили необходимость разработки модели 
социализации одаренных детей, определили однородность групп (Р>0,05), а 
также выявили прямую зависимость от четко сформулированных этапных 
действий ее технологического осуществления. В связи с этим нами были 
предложены основные этапы (блоки) реализация которых позволит достичь 
намеченный результат, сформулированный как гипотеза нашего исследования. 

Анализируя представленные показатели предварительного исследова-
ния, нами было определено, что показателем эффективности предлагаемой 
модели, будут являться результаты повторного диагностирования оценки 
сформированности ценностных (терминальных) установок, так как данный 
показатель был определен как основной, влияющий на формирование про-
цессов социализации одаренных подростков. 

Анализ динамики показателей уровня ценностных (терминальных) 
установок у юношей и девушек контрольной группы не выявил достоверных 
изменений (таблица 1).  
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Модель социализации одаренных детей 

Концептуальный блок Содержательный блок Технологический блок 
Контрольно-оценочный блок 

Цель: повышение уровня социали-
зации одаренных детей/подростков 

Задачи: формирование ценностных 
установок; социальной идентичность 
как часть «Я-концепции», видов ода-
ренности 

Психолого-педагогические усло-
вия реализации: педагогическое 
сопровождение; организация усло-
вий и решений; педагогический кон-
троль 

Принципы:направленность на идеал; 
аксиологический; деятельность через 
нравственный пример; коммуникация 
через общение; идентификация; по-
лисубъективности;  

 

компоненты 

виды 

 

этапы 

Методы: словес-
ные, наглядные, практиче-

ские, проблемно-
 

Средства: визу-
альные, аудиовизуальные 

Формы: беседы, встречи, 
мероприятия, обществен-
но-полезная, личностно-
значимая деятельность 

 
Системы крите-

риев: мотивацион-
ный, когнитивный, 

социальный 

 

Уровни сформиро-
ванности: 

низкий, средний, 
высокий 

показатели 

рефлексия 
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Таблица 1 – Динамика показателей уровня ценностных (терминальных) 
установок у юношей и девушек контрольной группы 

Группы ценностей пол 
До эксперимента После эксперимента 

t P 
Xср±δ Xср±δ 

Предпочитаемые 
ценности 

ю 5,31±0,85 5,15±0,81 0,38 >0,05 

д 4,12±1,02 4,01±1,06 0,26 >0,05 
Индифферентные 
безразличные 

ю 7,68±1,12 7,55±0,99 0,25 >0,05 
д 8,61±1,31 8,33±1,28 0,59 >0,05 

Отвергаемые/ 
незначимые 

ю 16,13±1,17 16,02±1,02 0,20 >0,05 
д 14,31±1,52 14,25±1,47 0,61 >0,05 

 
У юношей и девушек не было отмечено достоверных изменений в изу-

чаемых показателях, Р>0,05, при t=0,20-0,61. Наибольшие изменения показа-
теля достоверности результатов зафиксированы у девушек t=0,61 (Р>0,05), 
наименьшие у юношей t=0,20 (Р>0,05) при оценке группы ценностей, кото-
рые респонденты показали, как незначимые. Следует также отметить, что в 
ходе проведения исследования, в контрольной группе переоценки и пере-
осмысления ценностного потенциала у детей не произошло. Как и до экспе-
римента, дети отдают предпочтение ценностям: активная жизнь, материаль-
ное благополучие, друзья, развлечения, свобода и уверенность в себе. Данная 
тенденция прослеживается как у юношей, так и у девушек контрольной 
группы. 

В экспериментальной группе были получены данные, представленные 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика показателей уровня ценностных (терминальных) 
установок у юношей и девушек экспериментальной группы 

Группы 
ценностей пол До эксперимента После эксперимента t P 

Xср±δ Xср±δ 
Предпочитаемые 

ценности 
ю 4,98±0,91 3,91±0,49 2,93 <0,05 

д 4,35±0,74 3,23±0,68 3,86 <0,01 
Индифферентные 

безразличные 
ю 7,87±0,93 7,15±0,31 2,08 <0,05 
д 8,73±1,10 7,89±0,69 2,27 <0,05 

Отвергаемые/ 
незначимые 

ю 16,22±1,48 14,86±0,73 2,33 <0,05 
д 14,43±1,29 13,60±0,53 2,06 <0,05 

 
Анализируя данные, следует отметить: 
-у юношей и девушек произошли достоверные изменения по всем 

группам ценностей терминального характера: показатель достоверности из-
менялся в пределах t=2,06 – 3,86, при Р<0,05 - Р<0,01; 

- при оценке групповых ценностей следует отметить, что наибольшие 
изменения произошли в предпочитаемых ценностях: t=2,93 – 3,86, при Р<0,05 
- Р<0,01 соответственно у юношей и девушек; 
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- по показателям безразличные (у мальчиков) показатель достоверности 
изменялся в пределах t=2,08, при Р<0,05, что соответствовала достоверным 
изменениям; 

- анализ групповой составляющей ценностей терминального характера 
позволили проследить изменения значимости ценностных ориентаций ре-
спондентов, показатели которых, позволили существенно изменить вклад 
ценности в обще групповую составляющую.  

В ходе проведенного анализа динамики показателей, а также темпов 
прироста следует отметить, что после эксперимента респонденты экспери-
ментальной группы осознано, подошли к выполняемым диагностическим за-
даниям, отсутствовала категоричность в суждениях, отрицание позиций, свя-
занных с оценкой значимости их ценностной сферы.  

В результате полученных и проанализированных динамических ре-
зультатов, следует, что разработанная модель эффективна, что подтвержда-
ется количественными данными показателя достоверности, при Р <0,05 – 
Р<0,01. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема кадрового обеспечения 

медицинским персоналом спортивной индустрии, основные направления 
развития кадровой политики. Проведено анкетирование студентов Иркутско-
го государственного медицинского университета для определения их заинте-
ресованности выбора специальности по направлению спортивная медицина. 

Ключевые слова: кадровый дефицит; спортивный врач; физическая 
культура; спорт. 

 
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации ведется 

усиленная работа по развитию физической культуры и спорта. Создается ма-
териально техническая база, позволяющая обеспечить доступные условия для 
занятий физической культурой, повышение мотивации, проведение спортив-
ных мероприятий, нацеленная на все категории населения РФ.  

Реализация Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
направлена на  увеличение числа граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 70% [5]. Благодаря федеральным проек-
там, по данным Министерства спорта, количество систематически занимаю-
щихся спортом россиян выросло до 62 млн, из которых профессиональных 
спортсменов, имеющих первый разряд и выше 34 млн [1]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в  Российской 
Федерации» учитывает обязательное медико-биологическое обеспечение лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом [4]. В федеральных стандар-
тах спортивной подготовки по видам спорта предусмотрено планирование 
медицинских, медико-биологических мероприятий в структуре учебно-
тренировочного процесса. 

Спорт и медицина существуют в тандеме. Взаимодействие деятельно-
сти организаций отраслей здравоохранения и физической культуры и спорта 
необходимы в решении вопросов охраны состояния здоровья спортсменов 
сборных команд страны, регионов и их резерва, профилактики травм, про-
фессиональной заболеваемости спортсменов, выявления функциональных 
нарушений и пограничных состояний в процессе спортивной подготовки. 
Также координация и объединение спорта и медицины необходимы в контро-
ле соблюдения санитарно-гигиенических требований, приема фармакологи-
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ческих препаратов, профилактике употребления запрещенных субстанций, 
что особенно важно в детско-юношеском спорте. 

Спортивная медицина как самостоятельная дисциплина начала разви-
ваться с 1923 года. Именно тогда были разработаны первые принципы вра-
чебного сопровождения занятий спортом, основы лечебной физической куль-
туры. Примерно в это же время в медицинских образовательных учреждени-
ях появились кафедры подготовки спортивных врачей. 

Направление спортивной медицины объединяет общую и профилакти-
ческую медицину, травматологию, реабилитацию, фармакологию, физиоте-
рапию, психологию. Поэтому врач спортивной медицины должен обладать 
знаниями из разных направлений медицины. 

Спортивный врач проводит многовариантную оценку состояния здоро-
вья спортсменов, делает заключение о допуске к тренировочным занятиям, 
соревнованиям, на основе выявленных заболеваний и функциональных 
нарушений; проводит лечение и профилактику профессиональных заболева-
ний; контролирует реабилитацию спортсменов после травм; участвует в ре-
шении вопросов по спортивной ориентации;  контролирует прием фармако-
логических препаратов, занимается психологической разгрузкой.  

На основе применения современных мониторинговых исследований ре-
зервов организма в пограничных состояниях, содержания нагрузки, адапта-
ционных возможностей спортсменов и других параметров, выдает тренеру 
заключение, поскольку интуитивный поиск подходов к планированию и кор-
рекции учебно-тренировочного процесса является недостаточным для дости-
жения высоких результатов и продлению спортивной карьеры. 

В настоящее время остается актуальной проблема кадровых резервов в 
области лечебной физической культуры и спортивной медицины. Анализируя 
данные οценки, представленные Центральным научно-исследовательским 
институтом организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава, кадро-
вый дефицит медицинских работников в 2022 году увеличился в абсолютном 
большинстве российских регионов [2]. 

Благодаря гοсударственным программам принимаются значительные 
меры по развитию кадровой укомплектованности здравоохранения, повыше-
нию квалификации, в том числе и в сфере спортивной медицины.  С 1 сен-
тября 2023 года вступил в силу Приказ Минздрава от 02.05.2023 № 205н,  в 
номенклатуру которого включена специальность «Спортивный врач» [3].   
Разработан проект приказа от Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении профессионального стандарта «Врач спортивной медици-
ны» (подготовлен Минтрудом России 26.03.2023). Предварительно документ 
должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.  

8 декабря 2022 года во время проведения XVII Международной науч-
ной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины 
спорта высших достижений «СпортМед-2022» прошло Всероссийское сове-
щание по вопросам развития спортивной медицины.  В ходе совещания в ре-
гионы РФ направлено письмо Минздрава России от 30.12.2022 № 30-3/И/7-
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1971 (протокол совещания от 08.12.2022 № 58/30-3/644), где представлена 
примерная стратегия развития спортивной медицины в субъектах Российской 
Федерации. Во многих субъектах утверждены региональные стратегии разви-
тия системы врачебно-физкультурных медицинских организаций. В Иркут-
ской области продолжается работа по разработке данной стратегии. 

Одним из важнейших направлений реализации стратегии является це-
левой показатель кадрового обеспечения медицинских организаций (врачеб-
но-физкультурные диспансеры, центры спортивной медицины, филиалы, от-
деления, кабинеты и др.).  

Решать вопрос кадровой укомплектованности штата стоит начинать с 
ВУЗов. В настоящее время в медицинских ВУЗах в учебном плане нет от-
дельной дисциплины спортивная медицина. Вопросы теории и практики спе-
циализированного медицинского сопровождения спортсменов рассматрива-
ются при изучении курса лечебной физической культуры. Количества выде-
ляемых часов недостаточно, для роста заинтересованности и осведомленно-
сти студентов к столь важному направлению. Необходимо ввести эту дисци-
плину, для повышения уровня медицинского обеспечения спортсменов.  

Всего в России функционирует 51 высшее учебное медицинское заве-
дение, признанное Министерством здравоохранения. В 32 из них ведется 
подготовка ординаторов по направлению 31.08.39 «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина».  

Проблема дефицита спортивных врачей в Иркутской области стоит 
также остро, как и в других регионах. Более 10 лет назад с 2012 года  обсуж-
дается  возможность создания кафедры спортивной медицины при Иркут-
ском государственном университете (ИГМУ). 

С 2013 года  университет предоставляет возможность обучения в орди-
натуре по специальности лечебная физическая культура, а также пройти кур-
сы профессиональной переподготовки в данном направлении. 

Количество предлагаемых мест в ординатуре за последние три года: 
2021 г. - 6; 2022 г. - 7; 2023 г. - 7.  Эти показатели значительно меньше по 
сравнению с потребностью в кадрах спортивных медицинских работников.  

Нами проведено анкетирование студентов ИГМУ, обучающихся 5 курса 
по направлению лечебное дело. В анкетировании приняли участие 213 чело-
век.  

Содержание вопросов анкеты: 
1. Вы осведомлены, что в номенклатуру должностей медицинских ра-

ботников входит специальность «спортивный врач»? 
2. Считаете ли Вы востребованной специальность «спортивный врач»? 
3. Имеете ли Вы желание пройти обучение в ординатуре по направле-

нию «спортивная медицина»?  
4. Вы занимаетесь спортом? (если да, укажите спортивный разряд). 
В результате данного исследования были получены следующие данные: 
- 97, 7% (208 человек) обучающихся осведомлены о специальности 

спортивный врач в номенклатуре должностей медицинских работников. 
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- 76% опрошенных (162 человека) считают данную профессию востре-
бованной; 

- 1,4% (3 человека) рассматривают возможность пройти ординатуру по 
направлению «лечебная физкультура и спортивная медицина». При этом сле-
дует отметить, что эти респонденты занимались спортом на профессиональ-
ном уровне. 

Результаты анкетирования подтверждают необходимость мер по разви-
тию кадровой укомплектованности, которые должны включать создание ка-
федр спортивной медицины в учреждениях высшего образования; целевое 
обучение для конкретных спортивных организаций; увеличение числа мест в 
медицинских вузах для обучения по специальности «спортивная медицина и 
лечебная физкультура»; создание условий, привлекающих в специальность 
(реклама, уровень зарплаты, оснащенность современным оборудованием и 
т.д.) и др. 

Подготовка спортивных врачей должна осуществляется при тесном со-
трудничестве медицинских образовательных организаций и профессиональ-
ного спортивного сообщества. 
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Аннотация. В данной статье описываются признаки интернет-

зависимости, которые могут использоваться для изучения особенностей ин-
тернет-зависимости у подростков. В статье говорится о критериях и парамет-

19 
 



рах интернет-зависимости, проявляющиеся на современном этапе формиро-
вания личности в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, подростковый возраст, лич-
ностное развитие, психологическое здоровье, критерии интернет-
зависимости. 

 
Актуальность. Современный подросток – это ребенок 12–16 лет, нахо-

дящийся в периоде развития, на переходном этапе между детством и взрос-
лостью, в процессе которого происходит формирование личности. Период 
формирования личности сопровождается выбором видов деятельности под-
ростком, обеспечивающим потребность в удовольствии, комфортности 
окружающей среды, принятии социальным окружением, возможность само-
выражения, проявления способностей. В период перехода между детством и 
взрослостью наиболее проблемно становится удовлетворение потребностей, 
возникают риски психологического и социального дискомфорта. Поведение 
подростка ярко демонстрирует психологические и социальные проблемы, 
влияющие на построение дальнейшего плана деятельности, траекторию удо-
влетворения потребностей, деформацию личностного развития. Выход из си-
туации дискомфорта подростки находят в переходе в виртуальный комфорт-
ный мир, погружение в собственные фантазии об успехе, удовольствие, при-
знании, принятии.  

Изучение особенностей подросткового возраста необходимо дополнить 
знаниями критериев и параметров интернет-зависимости, так как влияние га-
джетов на развитие личности, поведение и психологическое здоровье стало 
очень значимым в современных условиях [2].  

Критерии интернет-зависимости у подростков:  
– подростку сложно отложить гаджет (дети не реагируют на просьбы 

взрослых, не появляются настойчивость и силу воли в других видах деятель-
ности, предпочитая виртуальную игру);  

– агрессия и раздражение, возникающие при отвлечении от гаджета 
или интернета (в ситуации, когда подростка просят переключиться на другой 
вид деятельности, он начинает агрессивно реагировать-кричать, драться, не 
желая расставаться со своим гаджетом);  

– время проведение в интернете глобально увеличивается (подросток 
начинает проводить в интернете увеличивающееся в геометрической про-
грессии количество времени);  

– подросток врет о проведенном времени в интернете (подросток ста-
новится скрытным, не говорит правду, отношения с родителями портятся);  

– из-за интернет-зависимости подросток забывает делать домашнее за-
дание, общаться с друзьям, выполнять домашние обязанности (все свободное 
время подростка занимает виртуальное общение);  

– подросток отрицает наличие проблемы, не принимает критику об об-
разе жизни (он не признает, что проводит очень много времени в виртуаль-
ном мире);  

20 
 



– снижение значимости собственного здоровья (значительно меньше 
времени отводит на сон и значительно увеличивается время игр и виртуаль-
ного общения (подросток вместо сна выбирает проводить время в сети ин-
тернет);  

– пропуск приемов пищи (подросток забывает поесть, а также, забыва-
ет о гигиене) [1, 4].  

Такими образом, очень важно, чтобы родители или учителя учитывали 
описанные признаки и критерии и вовремя заметили, что у ребенка присут-
ствует интернет-зависимость. Внимание взрослых (педагогов и родителей) 
будет способствовать профилактике психического здоровья, поможет избе-
жать негативных последствий в поведении и качестве жизни подростков 
[3, 5]. 
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Действительность сегодняшнего дня характеризуется нарастанием кон-

куренции во всех сферах деятельности. Для успешной конкурентоспособно-
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сти перед государством встает задача в повышении уровня человеческого ка-
питала. Решение этой задачи не представляется возможным без качественно-
го пересмотра вопросов подготовки кадров во всех сферах деятельности. 
Физкультурное образование в этом аспекте не является исключением.  

На современном этапе развития спорт высоких достижений характери-
зуется жесткой конкуренцией, в том числе и за счет использования новейших 
инновационных и информационных технологий. Это и обуславливает поиск 
новых путей в подготовке профессиональных кадров в данной сфере. Дости-
жение целей и задач, обозначенных в нормативном акте, известном под 
названием «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года» возможно, в том числе и за счет может 
быть осуществлено, коме всего прочего, с помощью повышения уровня ква-
лификации специалистов и производительности их труда, что обеспечивается 
с помощью компьютеризации процесса обучения [1]. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта» красной стро-
кой проходит мысль об необходимости развития системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадрового резерва в сфере физиче-
ской культуры, спорта [1]. 

Сегодня во всех сферах образования наиболее действенным инстру-
ментом, активирующим творческие начала, активный и осознанный подход, 
расширяющим образовательные горизонты и открывающих новые возмож-
ности, являются компьютерные (информационные) технологии. Физкультур-
ное образование также не является исключением в этом вопросе. С помощью 
этих технологий появляется возможность внести изменения в системные 
свойства основных компонент человеческого общества. Разработка техноло-
гии использования информационных средств в сфере образования является 
актуальным пунктом стратегического планирования, и на национальном, и на 
глобальном уровне. [2] 

Реалии сегодняшней действительности таковы, что специалист любой 
сферы деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, отвечающий 
требованиям реалий времени, обязан владеть навыками работы с информаци-
ей (поиск, анализ и ее использование) с использованием средств ИКТ. По-
требность социума в кадрах, обладающих компьютерной грамотностью, яв-
ляется в настоящий момент одним из основных требований в образователь-
ном процессе, в том числе и в сфере физической культуры и спорта [3]. Од-
нако зачастую актуальным является вопрос четкого понимания специалистам 
в сфере физкультурного образования возможностей использования данных 
технологий – как, с какой целью и в каком процессе можно применять со-
временные программные продукты. 

Целью данного исследования является изучение возможностей исполь-
зования средств ИКТ в процессе физкультурного образования.  

В ходе изучения данного вопроса для получения информации были ис-
пользованы методы литературного анализа по изучаемому вопросу и опрос-
ные методы, в частности – беседы и анкетирование среди учителей физиче-
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ской культуры в школах и средне-специальных учебных учреждениях. Ос-
новным предметом опроса явилось использование средств мультимедиа в 
процессе педагогической деятельности.  

Объектом исследования послужил процесс обучения на уроках физиче-
ской культуры. 

В ходе опроса были получены данные, свидетельствующие об опреде-
ленных затруднениях с использованием мультимедийной и компьютерной 
продукцией в образовательном процессе. В целом опрашиваемые связывали 
затруднения с организационными аспектами, низкой материально-
технической оснащенностью и малым количеством методической поддержки 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Факторы, вызывающие затруднения в использовании 

IT-технологий в физкультурном образовании 
 
Однако при всех перечисленных трудностей у большинства респонден-

тов был зафиксирован высокий уровень заинтересованности в использовании 
средств ИКТ в ходе занятий физкультурой, что подтверждает мысль, о необ-
ходимости их внедрения в процесс обучения. По мнению опрошенных, муль-
тимедийные и компьютерные технологии позволят с более высокой эффек-
тивностью осуществлять процессы поиска и анализа информации, осуще-
ствить творческий подход в самостоятельной работе учащихся, а так же по-
высить уровень их самообразования. Не отменяя традиционные формы обу-
чения IT-технологии могут качественно их изменить [4]. 

Сегодня использование ИКТ в физической культуре и спорте большин-
стве случаев сводится к созданию электронных баз данных. Т.е. более широ-
кое применение они имеют преимущественно в  тренировочном процессе. А 
в практике физкультурного образования в общеобразовательных и средне-
специальных учреждениях такого применения, несмотря на очевидные пре-
имущества, данные технологии пока не приобрели.  
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В ходе анализа научно-методической литературы как периодического, 
как и непериодического характера были выявлены преимущественные 
направления использования ИКТ: 

 проведение статистического анализа; 
 создание графиков; 
 редактирование текстов; 
 проведение различных видов тестирования; 
 создание баз данных физической подготовленности; 
 создание баз данных соревновательной деятельности.  

Также зафиксировано использование мультимедийных комплексов, 
имеющих целью контроль за процессом обучения двигательным действиям и 
их оптимизация, а также создание различных тренирующих устройств с ис-
пользованием персональных компьютеров [5]. Как видно из полученных 
данных, преимущественно сферой использования компьютерных технологий 
все же является спортивная подготовка, а не уроки физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях.  

Функциональные возможности современных цифровых технологий 
опережают их использование в физкультурном образовании. Специалисты 
при разработке методик и технологий использования средств ИКТ в процессе 
обучения руководствуются принципом их использования в том случае, когда 
для решения поставленных задач невозможно или затруднительно использо-
вание традиционных методов обучения.  

При использовании средств ИКТ в процессе обучения двигательным 
действиям в ходе образовательного процесса общеобразовательных учре-
ждениях можно рекомендовать выделять следующие ступени: 

1 ступень – визуализация. На этом этапе предусматривается процесс 
просмотра видеоматериалов, демонстрирующих технику двигательного дей-
ствия, предстоящего к освоению. Этот этап можно рассматривать как часть 
идеомоторной тренировки, помогающей формированию зрительного образа 
изучаемого двигательного действия. Использование эффекта визуализации 
позволяет быстрее сформироваться целостным двигательным актам, что зна-
чительно сокращает сроки и повысить успешность переноса теоретических 
знаний на практику. 

2 ступень – техническое сопровождение. На этой ступени необходимо 
использование аппаратуры для видеосъемки, вполне допустимо применение 
обычных сотовых телефонов, имеющих камеру. С помощью аппаратуры по-
лучаем видеоматериал с изучаемым двигательным действием. С помощью 
прикладных программ для персональных компьютеров полученный видеома-
териал раскладывается по кадрам, что позволяет досконально изучить двига-
тельное действие и устранить ошибки в технике выполнения, если таковые 
имеются. Кроме возможности детально изучить технику движения, его био-
механическую структуру, на этой ступени мы получаем возможность стиму-
лировать у ребят творческое начало и научный поиск. 
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3 ступень – анализ. На основе анализа данных, полученных на преды-
дущем этапе, учащиеся осваивают навык приятия решений. Ими осваиваются 
профессиональные компетенции в изучении двигательного действия – ста-
бильность освоения техники и навык ее вариативности при изменяющихся 
условиях. Кроме того, ребята параллельно получают возможность оценить 
себя, свою двигательную технику со стороны. 

Другим направлением использования ИКТ в ходе уроков физкультуры 
можно считать их использование в процессе решения задач по самообразова-
нию. Для развития креативного мышления, реализации творческих компе-
тенций и привития навыка научного поиска ученикам можно предложить со-
здание различных мультимедийных проектов в виде презентаций, видеоро-
ликов и т.п., основным наполнением которых будет являться двигательная 
активность в том или ином виде. Например, под руководством преподавателя 
предложить ученикам разработать комплексы упражнений и представить их 
в виде мультимедийного продукта. Можно рекомендовать ребятам в ходе ра-
боты над проектом опробовать предложенные комплексы упражнений на се-
бе с фиксацией результатов в  виде дневника самонаблюдения и последую-
щим его анализом. Эта работа позволит, кроме вышеперечисленных компе-
тенций, развить навыки наблюдения и самоанализа и будет способствовать 
формированию оценки собственных возможностей, как физических, так и 
творческих.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать сле-
дующее – использование икт в педагогическом процессе по направлению 
«Физическая культура» предоставляет большие возможности в реализации 
программного материала, особенно его методического и теоретического раз-
делов в виде внеурочной работы. С помощью возможностей, предоставляе-
мых информационными технологиями, обучаемый может получать пред-
ставление об осваиваемом двигательном действии, моделировать последова-
тельность движений. Все это позволяет сделать занятие более содержатель-
ным и увлекательным. 
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Процесс цифровой трансформации отрасли физической культуры и 

спорта в настоящее время находится в стадии активного роста. Про прогно-
зам экспертов в данной сфере совокупный объем финансовых инвестиций в 
цифровую трансформацию отрасли физической культуры и спорта за период 
с 2018 по 2023 годы составил более 8 миллиардов рублей. Примечательным 
является тот факт, что около 4 миллиардов рублей было вложено в цифровые 
спортивные проекты в 2022-2023 гг. Это позволяет сделать вывод об интен-
сификации процесса цифровой трансформации сферы физической культуры 
и спорта в России. Стоит отметить, что по объемам финансовых инвестиций 
в цифровую трансформацию сферы физической культуры и спорта наша 
страна входит в ТОП-15 стран мира [1].  

Под процессом цифровой трансформации отрасли физической куль-
туры и спорта, как правило, понимается определенная совокупность реше-
ний, базирующихся на сквозных цифровых технологиях. К процессу циф-
ровой трансформации отрасли физической культуры и спорта ряд специа-
листов относят также различные информационно-технологические решения 
для формирования здорового образа жизни, например, встраивание фитнес 
браслетов в системы IoT – Интернета вещей [3, 4].  

Здесь стоит отметить, что эффективность процесса цифровой транс-
формации отрасли физической культуры и спорта в значительной мере за-
висит от стейкхолдеров. В контексте нашего исследования к стейхолдерам 
цифровизации отрасли физической культуры и спорта можно, прежде всего, 
отнести государство в целом, заинтересованное в пропаганде здорового об-
раза жизни населения; федеральные и региональные органы исполнитель-
ной власти, заинтересованные в развитии, прежде всего, массового спорта, 
спортивные федерации, заинтересованные в эффективном внедрении новых 
технологий в процесс управления; профессиональные спортивные клубы, 
заинтересованные во внедрении сквозных цифровых решений, как в трени-
ровочный процесс, так и во взаимодействие с болельщиками, спонсорами и 
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СМИ; телекоммуникационные компании, заинтересованные во внедрении 
новых способов монетизации интереса болельщиков; болельщики, заинте-
ресованные в получении спортивного контента наиболее удобным спосо-
бом. В конечном итоге к стейкхолдерам цифровой трансформации отрасли 
физической культуры и спорта можно отнести и практически все население 
нашей страны, заинтересованное в быстром и качественном потреблении 
фитнес-услуг, возможности выбора спортивных секций и т.п. 

Процесс цифровой трансформации отрасли физической культуры и 
спорта в настоящее время подразумевает интеграцию всех стейкхолдеров, 
что в конечном итоге существенно повышает эффективность процесса 
управления в данной сфере. В результате повышается зрелищность спор-
тивных мероприятий, соответственно увеличивается аудитория, значит, те-
лекоммуникационные компании могут увеличить монетизацию зрительско-
го интереса. Это лишь небольшая цепочка интеграционного процесса, поз-
воляющая сделать вывод о том, что процесс цифровой трансформации от-
расли физической культуры и спорта имеет значимый синергетический эф-
фект для всех участников. 

Рассмотрим данный процесс более подробно. 
Для зрителей и болельщиков процесс цифровой трансформации отрас-

ли физической культуры и спорта обеспечивает появление новых форматов 
взаимодействия со спортивным контентом, в том числе со спортсменами, 
любимыми спортивными клубами, сборной команды страны по тому или 
иному виду спорта, а также между собой. Это достигается посредством при-
менения интерактивного контента, использования цифровых медиа плат-
форм, социальных сетей.  

Для спонсоров и телекоммуникационных компаний процесс цифровой 
трансформации отрасли физической культуры и спорта предоставляет воз-
можность повысить эффективность своего комплекса маркетинговых комму-
никаций как со спортивными клубами и федерациями, так и проведении кон-
кретных спортивных мероприятий в ходе, например, MatchDay. Все это га-
рантирует повышение зрелищности спортивного контента, а также возмож-
ности использования новых метрик оценивая эффективности рекламных 
кампаний. 

Для тренеров, профессиональных спортсменов и просто любителей тех 
или иных видов спорта процесс цифровой трансформации отрасли физиче-
ской культуры и спорта предоставляет возможность улучшать свои результа-
ты с помощью более качественного анализа данных тренировочного процес-
са и питания. Сегодня доступно очень много технологических решений (про-
граммных и аппаратных) даже в массовом сегменте. 

Для поставщиков товаров и услуг процесс цифровой трансформации 
отрасли физической культуры и спорта обеспечивает повышение эффектив-
ности организации взаимодействия с субъектами индустрии спорта. 

Для государственных органов власти процесс цифровой трансформа-
ции отрасли физической культуры и спорта предоставляет широкие возмож-
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ности развития и популяризации физической культуры и массового спорта 
как главного элемента здорового образа жизни посредством внедрения раз-
личных цифровых сервисов для населения страны. 

Признавая актуальность процесса цифровой трансформации отрасли 
физической культуры и спорта, стоит отметить, что в настоящее время по 
сравнению со многими другими отраслями, например, банковским сектором, 
физическая культура и спорт находятся на начальном этапе своего цифрови-
зации. Однако, учитывая вышеуказанную динамику финансовых инвестиций 
в процесс цифровой трансформации отрасли физической культуры и спорта, 
можно говорить о том, что   имеет место огромный растущий интерес к дан-
ному процессу со стороны, как бизнеса, так и государства.  

Важность процесса цифровой трансформации отрасли физической 
культуры и спорта обусловливается интересом основного стейкхолдера – 
государства. В качестве подтверждения служит тот факт, что летом 2023 года 
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин принял 
решение о распределении субсидий бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование закупок и монтаж оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок. Например, общая сумма государственных 
субсидий на 2023 год составит в результате данного решения 3,28 миллиар-
дов рублей, 2024 год –  3,06 миллиардов рублей, 2025 год – 4 миллиардов 
рублей [2]. 

Вышеуказанные факты позволяют сделать вывод о том, что процесс 
цифровой трансформации отрасли физической культуры и спорта в настоя-
щее время как никогда актуален в нашей стране, привлекая внимание, как 
государства, так и бизнес-структур, которые активно инвестируют свои сред-
ства в спортивные стартапы. 
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Цифровизация в целом и отдельные цифровые технология технологии 

в частности в настоящее время стали неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти современного общества [1]. Не исключением является и отрасль физиче-
ской культуры и спорта, хотя, если рассматривать в целом, то здесь имеет 
место отставание, например, от финансового сектора. Современные тренды 
цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта сегодня ба-
зируются на таких сквозных технологиях как: 

− нейросети («ChatGPT», «YandexGPT», «Bard» и другие), основанные 
на использовании технологий искусственного интеллекта AI (Artificial 
Intelligence) и машинного обучения (MachineLearning); 

− интернет-вещей – IoT (Internet of Things); 
− технологии виртуальной реальности – (VR – Virtualreality);  
− технологии дополненной реальности – (AR – Augmentedreality); 
− технологии смешанной реальности  – (MR – Mixed reality); 
− облачные технологии – (Cloud Technology); 
− большие данные (Big data);  
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− блокчейн (BlockChain). 
Указанные сквозные цифровые технологии имеют огромный потенциал 

воздействия не только и не столько непосредственно на демонстрируемые 
спортивные результаты, сколько на возможность приобщения населения 
нашей страны к здоровому образу жизни путем вовлечения в занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом [2]. Также цифровая трансформация 
сферы физической культуры и спорта позволяет разнообразить спортивный 
медиа контент, что позволит привлечь дополнительную зрительскую аудито-
рию. 

Рассмотрим более подробно современные тренды цифровой трансфор-
мации сферы физической культуры и спорта. 

Нейросети («ChatGPT», «YandexGPT», «Bard» и другие), основанные 
на использовании технологий искусственного интеллекта AI (Artificial 
Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). Интенсивное внедре-
ние технологий искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и ма-
шинного обучения (Machine Learning) в настоящее время уже стало нормой 
для сферы физической культуры и спорта. Данные технологии постоянно за-
действуются не только в тренировочный, но и соревновательный период. 
Также в указанном контексте активно используются предиктивная аналитика 
для выявления определенных закономерностей в изменениях различных по-
казателей тренировочной и соревновательной деятельности в предыдущих 
периодах и прогнозирования на основе этого их динамику в будущем. Внед-
рение технологий искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и ма-
шинного обучения (Machine Learning) обусловливает рост зрелищности 
спортивных мероприятий, а соответственно, интереса болельщиков к тем или 
иным спортивным событиям, спортивным клубам, сборной страны. Еще од-
ним интересным вариантом использования технологий искусственного ин-
теллекта AI (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning) 
являются смарт-контракты У смарт-контрактов большой потенциал приме-
нения в сфере физической культуры и спорта. Контроль их реализации вы-
полняется искусственным интеллектом.  

Интернет вещей – IoT (Internet оf Things). В настоящее время в Россий-
ской Федерации наблюдается настоящий бум использования различных но-
симых устройств: смарт-часы, фитнес-треккеры, GPS-треккеры, мониторы 
сатурации, пульса и сердечного ритма и т.п. Это обусловлено, в том числе 
тем, что данные смарт устройства сегодня уже достаточно высокого качества 
и доступны по цене. При использовании соответствующего приложения, а 
также «умного» ассистента все эти устройства объединяются в Интернет ве-
щей – IoT (Internet of Things). Различные носимые устройства становятся все 
более массовыми и популярными, и используются уже не только профессио-
нальными, но и любителями, а также просто приверженцами здорового обра-
за жизни [3].  

Использование BigData при организации взаимодействия с болельщи-
ками. Данный тренд цифровой трансформации является одним из самых 
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устойчивых. Для профессиональных спортивных клубов, а также телекомму-
никационных компаний использование BigData при организации взаимодей-
ствия с болельщиками позволяет значительно увеличивать монетизацию зри-
тельского интереса. В настоящее время именно зрительский интерес пред-
ставляет собой основную движущую силу цифровой трансформации спорта в 
сфере физической культуры и спорта. Данные технологии находят наиболь-
ший отклик у нового поколения, основным инструментом коммуникации для 
которого является смартфон. Именно для привлечения данной аудитории 
спортивные трансляции адаптируются под смартфоны, интегрируются с раз-
личными данными и компьютерными эффектами в режиме реального време-
ни. Сегодня даже создаются специальные лиги, например, медиалига в фут-
боле, где ведутся стримы, а аудитория на стадионах в ряде случаев даже 
больше, чем на матчах Премьер-лиги.  

Цифровизация спортивных объектов. Цифровые сервисы вовлечения 
зрителей в спортивный медиа контент взаимосвязаны с цифровизацией самих 
спортивных объектов. В данном контексте используется соответствующее 
аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное обеспечение включает в 
себя все смарт гаджеты, облачные технологии, технологии BigData, турнике-
ты, системы видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц 
для сбора и аналитики различной информации. Сюда можно также включить 
технологии типа VAR. Программное обеспечение для спортивного объекта 
подразумевает использование различных билетных платформ, 3D изображе-
ний спортивных объектов. В результате цифровизация спортивных объектов 
предоставляет возможность упростить перемещения болельщиков внутри 
спортивного объекта, а также монетизировать зрительский интерес. 

Блокчейн (BlockChain). Технологии блокчейн (BlockChain) пока боль-
ше развиты в финансовом сектора, однако и в сфере физической культуры и 
спорта постепенно находят свое применение. Технологии блокчейн 
(BlockChain) в сфере физической культуры и спорта используются при про-
ведении электронных платежных транзакций и при применении иных пла-
тежных инструментов. Платежные инструменты, базирующиеся на техноло-
гии блокчейн (BlockChain) занимают значимое место в сфере физической 
культуры и спорта. Благодаря использованию технологии блокчейн 
(BlockChain)  в сфере физической культуры и спорта появляются дополни-
тельные возможности монетизации зрительского интереса и вовлечения 
аудитории, а именно: 

− внедрение новых способов оплаты; 
− использование NFT (невзаимозаменяемых токенов). 
С внедрением и развитием новых способов оплаты в сфере физической 

культуры и спорта становится намного безопаснее осуществлять электрон-
ные платежные транзакции, например, при покупке спортивных трансляций.   
Благодаря использованию технологии блокчейн (BlockChain) становится 
намного проще осуществлять защиту персональных данных болельщиков пу-
тем создания удобных онлайн-кошельков, привязанные к банковским счетам. 

31 
 



Некоторые профессиональные спортивные клубы начинают осваивать воз-
можность использования криптовалюты, например, чтобы болельщики смог-
ли оплатить криптовалютой покупку тех или иных товаров и услуг на спор-
тивных объектах. Актуальность данного процесса подтверждает тот факто, 
что заместитель Премьер-министра Российской Федерации Д. Чернышенко 
предложил оплачивать криптовалютой призовые победителей в соревнова-
ниях по киберспорту. 

NFT (невзаимозаменяемые токены) NFT (от англ. non-fungible tokens – 
невзаимозаменяемые токены) создаются также посредством технологии 
блокчейн (BlockChain). Это предоставляет возможность профессиональным  
спортивным клубам, профессиональным лигам, а также известным спортс-
менам выпускать уникальные цифровые активы и удостоверять право соб-
ственности на них. Например, помощью NFT известный футболист может 
создать цифровую коллекцию своих голов для конкретного болельщика с 
защищенным правом. Сегодня очень популярным является создание NFT-
карточек игроков в NBA и NHL, позволяя интегрировать в цифровое про-
странство многомиллиардную аудиторию болельщиков. Это также можно 
использовать в киберспорте, когда киберспортсмены используют NFT-
карточки игроков для формирования собственных виртуальных команд. 

Использование технологий виртуальной (VR – Virtual reality), допол-
ненной (AR – Augmented reality) и смешанной реальности  – (MR – Mixed 
reality). Предоставляет возможность максимально разнообразить впечатления 
зрителей на стадионе или в ходе трансляции того или иного спортивного ме-
роприятия. Помимо этого VR-гарнитура может виртуально перенести зрите-
ля на спортивный объект, чтобы он мог почувствовать себя частью игры. 
Также технологии виртуальной (VR – Virtual reality), дополненной (AR – 
Augmented reality) и смешанной реальности  – (MR – Mixed reality) помогают 
спортсменам в визуализации своего тренировочного процесса.  
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Аннотация. Эффективная организация процесса физической подготов-

ки, контроля динамики специальной скоростно-силовой тренированности, 
является важным источником роста соревновательного мастерства регбистов 
и для достижения достоверности информации, необходимо применять 
упражнения с соревновательной спецификой условий. 

Ключевые слова: «соревновательная моторика регбистов», «скоростно-
силовые движения», «взрывная сила», «тестовые упражнения». 

 
Актуальность. У спортсменов, специализирующихся в игровых ко-

мандных видах спорта, локомоторные действия отличаются высокой точно-
стью, быстротой и широкой вариативностью выполняемых движений. Эф-
фективность этих движений по указанным параметрам тем выше, чем более 
тонко и вариативно «настроен» двигательный аппарат спортсмена. В каждом 
из видов командных спортивных игр существуют специфические требования 
к соревновательной моторике [2]. 

Долгое время для спортсменов, специализирующихся в игровых видах 
спорта, силовая тренировка в значительной мере строилась по лекалам при-
нятым в циклических спортивных специализациях. Сложившаяся годами и 
десятилетиями практика, очевидно, оставляла за рамками планируемого про-
цесса крайне специфические цели и средства их достижения, характерные 
для каждой из разновидностей спортивных игр. Соответственно, эти же под-
ходы утвердились и в подборе тестовых упражнений, с помощью которых 
предлагалось оценивать уровень специальной физической подготовленности 
спортсменов, специализирующихся в одном из командных игровых видов 
спорта [1]. 

С точки зрения соревновательной моторки игра в регби – это ацикличе-
ский скоростно-силовой вид спорта, отличительной особенностью которого 
является широкое использование разнообразных по характеру выполнения 
взрывообразных движений.  Подобные моторные действия игроки соверша-
ют в эпизодах острого контактного противостояния соперникам, связанных с 
борьбой за владение мячом [2]. 
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В процессе спортивной борьбы взрывная сила у регбистов наиболее ча-
сто проявляется при выполнении ими спринтов и ускорений, при разновек-
торных, вертикальных и горизонтальных прыжках, в эпизодах «схватка» и 
розыгрыше стандартных положений. А также при разнообразных ударах но-
гой по мячу. 

Цель исследования – обоснование выбора в качестве тестовых упраж-
нений специальных скоростно-силовых заданий, по характеру выполнения 
приближенных к специфической моторике, используемой игроками в сорев-
новательной практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ изученной литера-
туры показывает, что в каждом конкретном виде спорта специфика соревно-
вательной деятельности определяет спектр и иерархию ведущих физических 
способностей, проявляющихся, непосредственно в соревновательной дея-
тельности спортсмена в специфических режимах, сочетаниях и особенностях 
осуществляемой моторики. Именно эта специфическая палитра моторно-
энергетического потенциала спортсмена образует необходимую основу для 
формирования у него специальной физической тренированности. 

Специальная физическая подготовленность регбиста представляет со-
бой сложно структурированную способность игрока проявлять соревнова-
тельную двигательную активность, в основе которой находятся специфиче-
ски выраженные скоростно-силовые навыки и способности, реализуемые в 
процессе игры в разных рабочих режимах интенсивности и мощности [3]. 

Как известно, на первых стадиях подготовки молодых спортсменов 
увеличение их силового потенциала является необходимым фундаментом для 
роста показателей и в вертикальном прыжке и в спринте. По всей видимости, 
эта закономерность связана с тем, что начинающие спортсмены еще только 
учатся генерировать большую величину силы, а мышечно-связочный аппарат 
еще далек от сбалансированного и совершенного развития [2]. 

Однако по мере повышения тренированности молодых спортсменов, 
проявляющееся в совершенствовании нейромышечной регуляции и достиже-
ния оптимального баланса уровней развития всех участвующих в построении 
движения мышечных групп, значение параметра абсолютной силы становит-
ся менее выраженным, а показатель мощности проявляемого усилия стабили-
зируется на определенном уровне [4]. 

На этом этапе развития специальной скоростно-силовой тренированно-
сти молодого регбиста мышечный поперечник (силовой фактор) уже не ока-
зывает столь существенного влияния на уровень его взрывных способностей. 
А ведущая роль смещается в сторону предельно специфических нейромы-
шечных регуляций, необходимых при построении наиболее рациональных и 
точных движений, осуществляемых в условиях динамично развивающихся 
ситуациях розыгрыша мяча. При применении регбистом подобных сложно 
организованных специальных скоростно-силовых движений значительную 
роль играют прочно сформированные специально двигательные навыки вы-
полнения торможений, ускорений, поворотов [3]. 
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Разнообразие ситуаций и условий, в которых регбисты выполняют 
взрывообразные движения, не позволяет достоверно оценить уровень разви-
тия взрывных способностей игроков по результатам одного или двух про-
стых в выполнении заданий. Например, линейный спринтерский бег или 
прыжок в длину с места и другие подобные упражнения. 

Представляется очевидным, что для получения более достоверной ин-
формации о возможностях спортсмена к выполнению скоростно-силовых 
движений/действий в соревновательных условиях необходимо попытаться 
смоделировать наиболее характерные варианты специальной скоростно-
силовой моторики регбистов. 

В этой связи следует отметить ведущую роль всевозможных рывково-
тормозных движений и резких изменений направления бега на высокой ско-
рости, которые, как правило, требуют от спортсменов генерации взрывооб-
разных мышечных усилий. Исходя из этих соображений спортсменам в каче-
стве тестовых упражнений, наряду с традиционными заданиями прыжок 
вверх с места, отталкиваясь двумя ногами и бег на 30 метров с высокого 
старта, были предложены два специальных упражнения «Челночный бег 
3×10 метров» и «Спринт-тест «Треугольник» 3×10 метров». 

Заключение. В каждом конкретном виде спорта особенности ведения 
соревновательной борьбы определяют спектр ведущих двигательных способ-
ностей, проявляющихся в соревновательной моторике спортсмена в специ-
фических ее сочетаниях и разновидностях. 

Специальная физическая тренированность регбиста представляет собой 
сложно структурированную систему организации специфической моторики, ре-
ализуемую спортсменом в требуемых рабочих режимах, необходимую на дан-
ном уровне квалификации спортсмена. Тогда, слово тренировать означает – по-
ступательно увеличивать моторный потенциал спортсмена в сторону совер-
шенствования его соревновательного мастерства и повышения специальной 
работоспособности. 

Качество и результативность тренировочного процесса обеспечивают 
не только его эффективное планирование и практическая реализация, но и 
систематический контроль ключевых аспектов подготовленности по соответ-
ствующим этим сторонам тренированности, предельно специфическим кри-
териям. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

googleclassroom веб-сервиса с целью повышения эффективности объектов 
физкультурно-спортивных и оздоровительных объектов. Проанализированы 
преимущества и недостатки googleclassroom, определены основные направ-
ления работы веб-сервиса.  
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Физическая культура и спорт (далее – ФКиС) как сфера социальной де-

ятельности участвует в выполнении целого ряда функций, которые отража-
ются на личности следующим образом: 

- посредством средств физической культуры и спорта происходит соци-
ализация личности, общество сплачивается определенными действиями, ко-
торые находят свое отражение в рамках физической культуры и спорта; 

- посредством систематических и последовательных занятий опреде-
ленным видом спорта формируется выраженная внутренняя составляющая 
личности: волевые, эмоциональные, интеллектуальные, моральные черты ха-
рактера; 

- посредством систематических занятий человек получает определен-
ные знания, формирует умения, которые впоследствии переходят в навыки, 
которые можно перенести на основной вид профессиональной деятельности. 
Прикладность физической культуры и спорта отражается в знаниях, умениях 
и навыках, которые полезны в жизни определенного человека; 

Поэтому инвестиции в человеческий капитал, реализуемые в том числе 
посредством ФКиС в физкультурно-спортивных и оздоровительных органи-
зациях, становятся решающим фактором в развитии национальной экономи-
ки, формировании экономической безопасности государства. Одной из важ-
нейших составляющих данных инвестиций является физкультурно-
оздоровительная работа, т. е. вовлечение всех слоев населения в занятия фи-
зическими упражнениями, где удовлетворяется комплекс социальных по-
требностей в улучшении или изменении показателей физического состояния, 
развития, здоровья, достижении высоких результатов в спорте, желании про-
вести активный досуг, переключении от умственной деятельности к физиче-
ской активности [1]. 
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В Республике Беларусь действует ряд организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ФКиС. К ним можно отнести: физкультурно-
оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы, центры физ-
культурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы. Это 
организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении физкультурно-спортивные сооружения и предоставляю-
щие эти сооружения физическим и (или) юридическим лицам для проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных меро-
приятий, либо оказывающие на их базе физкультурно-оздоровительные услу-
ги; они создаются в любой организационно-правовой форме в соответствии с 
законодательством [2]. 

В общем виде эффективность функционирования физкультурно-
спортивных и оздоровительных объектов определяется финансовой состав-
ляющей, исходя из обратной пропорции: получение большей прибыли при 
наименьших затратах. Финансовая составляющая зависит от внутренних и 
внешних факторов микросреды и факторов макросреды физкультурно-
спортивной и оздоровительной организации. На внутренние и внешние фак-
торы микросреды может повлиять организация и в результате повысить эф-
фективность функционирования физкультурно-спортивных и оздоровитель-
ных объектов. Внутренние и внешние факторы микросреды включают сле-
дующие понятия: клиенты, если физкультурно-спортивная и оздоровительная 
организация предоставляет услуги населению, поставщики, посредники, кон-
куренты, контактные аудитории, каналы распределения продукции или услуг, 
а также имидж физкультурно-спортивных и оздоровительных объектов, куль-
тура организации, инфраструктура, кадры, менеджмент, маркетинг. Такие со-
ставляющие, как социальные, демографические, технологические и природ-
ные, относятся к факторам макросреды организаций. Составляющие макро-
среды физкультурно-спортивных и оздоровительных организаций влияют на 
эффективность функционирования физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных объектов и не могут быть изменены в рамках отдельной организа-
ции.  

Физкультурно-спортивные и оздоровительные объекты предоставляют 
услуги населению, исходя из их оснащения и характера деятельности. Можно 
сделать вывод: преобладание численности людей, которые пользуются 
предоставленными услугами физкультурно-спортивных и оздоровительных 
объектов, положительно влияют на их функционирование.   

Одной из актуальных проблем XXI века является богатое информаци-
онное поле, распространяющее информацию о разнообразных видах дея-
тельности в рамках нехватки времени. В XXI веке наиболее ценным является 
рациональное распределение времени на выбранные виды деятельности, со-
здание эффективного и удобного использования полученной информации, 
поиск и анализ информации в короткие промежутки времени, структурирова-
ние полученных данных. 
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Одним из средств решения проблемы нехватки времени является циф-
ровизация. Цифровизация – эта та незримая сфера нашей жизни, которая 
проникла во все социально-общественные процессы и прочно в них укорени-
лась, при этом физическая культура и спорт не являются исключением. Тем 
более толчком к динамичному развитию технологий послужила цифровая ре-
волюция, которая охватила весь мир в период пандемии. Самоизоляция, 
локдауны и другие меры приобщили население к малоподвижному и домаш-
нему образу жизни, в следствии чего образовался конгломерат из полярно 
противоположных областей (регулярных и активных занятий спортом и 
digital-технологий) [3]. 

Одним из продуктов цифровизации является Googleclassroom. Goog-
leclassroom – бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ. С по-
мощью бесплатного веб-сервиса возможно создавать, распространять и про-
верять задания безбумажным способом. Основная цель Google classroom – 
упростить процесс обмена файлами как между учителем и учеником, так и 
между тренером и клиентом. Google classroom состоит из удобной и лаконич-
ной структуры: 

1. Google Диск для создания и распространения заданий, 
2. Набор сервисов Google для создания документов, презентаций и элек-

тронных таблиц, 
3. G-mail для обмена информацией, в основном, для общения, 
4. Календарь Google для записи будущих занятий и планирования. 

Для включения клиента или ученика в базу данных, учителю или тре-
неру необходимо пригласить в свой курс данных людей по коду или импор-
тировать учеников или клиентов. При создании курса создается отдельная 
папка на соответствующем диске, где учитель или тренер может распоря-
жаться информацией: предоставлять ее, удалять, изменять по назначению 
предоставления услуг. Мобильные приложения, доступные для 
устройств iOS и Android, позволяют пользователям делать фотографии и 
прикреплять их к заданиям, обмениваться файлами из других приложений и 
получать доступ к информации в автономном режиме. 

Эффективность работы функционирования физкультурно-спортивных и 
оздоровительных объектов повышается в результате: сокращения времени на 
передачу объявлений в удобном формате (табличный вид) всем учащимся, 
клиентам групповых занятий, занимающимся в секциях по различным видам 
спорта или направлениям фитнеса. Использование функции календаря в 
googleclassroom позволяет предотвратить отрицательный приход на занятие, 
тренировку в силу неосведомленности по личностным причинам или причи-
нам извне. Публикация мультимедиа делает возможным задействование 
больше органов чувств на получение и запоминание информации, это повы-
шает коэффициент полезного действия проделанной работы. В силу отрица-
тельного посещение занятия, мультимедиа позволяет дистанционно присут-
ствовать и получать информацию о проделанной работе другими учащимися. 
Возможность googleclassroom отправлять видео учащимися, клиентам позво-
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ляет учителю, тренеру просматривать проделанную дистанционную работу 
учащегося, клиента. Безбумажный документооборот сокращает время на об-
работку документов в письменном виде – передачу их из подразделения в 
подразделение, согласование, хранение, поиск документов и, тем самым, 
снижает финансовые затраты и увеличивает производительность труда. 

Использование веб-сервиса позволяет цифровизировать работу учите-
лей, тренеров с одной стороны, учащихся, клиентов – с другой. Эффектив-
ность функционирования физкультурно-спортивных и оздоровительных объ-
ектов повышается в результате привлечения клиентов для занятий онлайн-
способом, то есть дистанционно, при невозможности присутствовать физиче-
ски, а также использование функций календаря при невозможности рассылки 
о напоминаниях занятий. Недостатками сервиса выступает невозможность 
коммуницировать в естественных условиях занятия, что снижает способность 
учителя указать на неверное движение тактильными знаками, то есть кине-
стетический тип движения невозможно использовать в режиме googleclass-
room. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на изменение результатив-

ности команд при переходе на новую формацию. Поднимается проблема 
подбора схемы на матч. Результаты могут быть использованы для изучения 
тактики при подготовке к игре. 

Ключевые слова: футбол; аналитика; тактика; футбольные клубы; 
формация; результативность команд; схема; позиции. 

 
Футбол – это динамичная игра, где тактика играет важную роль в до-

стижении успеха команды. Тактические изменения могут иметь значительное 
влияние на результативность команды во время матча. В данной статье будет 
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проведен анализ влияния тактических изменений на результативность ко-
манды в футболе. 

Тактические изменения в футболе могут быть разнообразными и зави-
сят от ситуации на поле, состояния команды и противника. Одним из наибо-
лее распространенных тактических изменений является смена формации ко-
манды. Формация – это организация игроков на поле, которая определяет их 
позиции и роли в команде. Смена формации может быть осуществлена для 
повышения атакующего потенциала команды, укрепления обороны или со-
здания новых игровых ситуаций. 

Влияние тактических изменений на результативность команды: 
1. Увеличение атакующего потенциала: Смена формации может приве-

сти к увеличению атакующего потенциала команды. Например, переход от 
формации 4-3-3 к формации 3-5-2, где правый и левый защитник смещаются 
ближе к центру, что позволяет предотвратить быструю атаку при потере мя-
ча, а также создать количественное преимущество в центре поля, ведь это 
более перспективный вариант продвижения мяча.  При такой игре в основ-
ном используются короткие передачи и прессинг при потере мяча.  

2. Укрепление обороны: Некоторые тактические изменения могут быть 
сделаны для укрепления обороны команды. Например, переход от атакую-
щей формации 3-5-2 к более оборонительной формации 5-3-2 может помочь 
команде защищаться от сильного противника и уменьшить количество голов, 
пропущенных командой. 

3. Создание новых игровых ситуаций: Тактические изменения могут 
быть использованы для создания новых игровых ситуаций и удивления про-
тивника. Например, использование тактики «нажима высокого прессинга» 
может привести к потере мяча у противника в опасной зоне поля и созданию 
голевого момента. 

4. Повышение эффективности игроков: Тактические изменения могут 
помочь повысить эффективность отдельных игроков в команде. Например, 
перевод игрока из защитного полузащитника в атакующего полузащитника 
может помочь ему использовать свои навыки лучше и забивать больше го-
лов. 

Одним из примеров удачного перестроения является матч сборной Рос-
сии против Словении на Чемпионате мира 2022 г. В предыдущем матче с 
Мальтой была использована формация 4-2-3-1, но на игру со словенцами 
главный тренер Сборной России избрал схему 3-5-2, выпустив Жемалетди-
нова в центр поля. Таким образом полузащитники могли постоянно меняться 
местами и создавать свободное пространство на поле. Как итог – они все от-
личились результативными действиями. Также, благодаря успешно выбран-
ной схеме, игроки сборной смогли лишить пространства на краях поля, пере-
строившись во время игры на схему 5-4-1, тем самым не давая сопернику за-
действовать своих крайних защитников. 
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Тактические изменения в футболе имеют значительное влияние на ре-
зультативность команды. Они могут помочь увеличить атакующий потенци-
ал, укрепить оборону, создать новые игровые ситуации и повысить эффек-
тивность игроков. Тренеры должны уметь анализировать ситуацию на поле и 
принимать тактические решения, которые максимально способствуют до-
стижению успеха команды. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа научной литера-

туры по актуальной проблеме внедрения нейросетевых технологий в систему 
образования, в том числе и в области физической культуры и спорта. Дана 
оценка возможностям их использования в реальной деятельности студентов и 
преподавателей. 
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Проблема использования искусственного интеллекта во всех сферах 

деятельности человека сегодня является одним из самых острых проблемных 
вопросов. Активно обсуждается усовершенствование процессов труда и от-
дыха, общения и творчества, научного поиска и обучения. Графические и 
текстовые нейросети приближаются к тому, чтобы в течение ближайших лет 
заменить человека в некоторых видах деятельности.  

В настоящее время технологии на основе искусственного интеллекта 
находят применение в сферах науки, производства, права, бизнеса, банков-
ской, транспортной системах и др.  По результатам исследований выявлено, 
что ChatGPT по многих отраслях науки и производства может быть полез-
ным для «мозгового штурма», быстрого решения «рутинных» задач с после-
дующей доработкой результатов исследователем и проверкой полученных 
результатов, соответствия научным фактам и требованиям научной этики [1]. 
Обсуждаются возможности внедрения искусственного интеллекта и нейросе-
тей в правовую систему Российской Федерации, что предположительно поз-
волит сделать скачок в ее развитии и повысить доверие к правосудию со сто-
роны граждан [6]. 
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Развитие ИИ-технологий не проходит бесследно и для сферы образова-
ния, актуализируя такие вопросы, как: не снизится ли способность людей к  
критическому мышлению, если нейросети будут предоставлять им готовые 
решения? Не потеряет ли актуальности профессия преподавателя, когда они 
будут достаточно обучены для безошибочной реализации индивидуального 
подхода по отношению к каждому обучаемому?  

Вместе с этим информатизация вот уже несколько лет является миро-
вым трендом [2], навыки работы с искусственным интеллектом – полезный 
инструмент во многих сферах деятельности, необходимый современным спе-
циалистам [7], поэтому представляется актуальной разработка норм исполь-
зования ИИ-технологиями в процессе обучения. 

История применения искусственного интеллекта не нова: в 1997 году 
шахматный суперкомпьютер Deep Blue выиграл матч из 6 партий у чемпиона 
мира по шахматам Гарри Каспарова, с 2000-х гг. широко используются чат-
боты, в 2016 году была создана программа, которая впервые выиграла у че-
ловека в игре Го. В 2017 г. машина впервые победила человека в игре Dota 
один на один, в 2019 году – пять на пять. 

Однако во всем мире и в России юридическая база по использованию 
нейросетей в коммерческих или учебных целях на настоящий момент нахо-
дится в стадии разработки на уровне концепций и проектов [5]. Основной 
этической и правовой проблемой является вопрос определения авторства ее 
продуктов. Мнения об этичности использования продуктов нейросети для 
коммерческой и учебной деятельности достаточно противоречивы.  

В России широко распространяются бесплатные приложения на основе 
нейросетей, с помощью которых любой желающий может воспользоваться 
этой технологией, например, YandexGPT. Возникают опасения из-за возмож-
ного снижения интеллектуальной деятельности подрастающего поколения в 
связи с тем, что без каких-либо интеллектуальных усилий и теоретического 
анализа учащийся за несколько минут может создать фрагмент дипломной 
или курсовой работы, доклад на заданную тему, утруждаясь только форму-
лировкой запроса. Несмотря на это, многие авторы придерживаются мнения, 
что это инновационное интеллектуальное компьютерное средство обучения в 
итоге окажет положительное влияние на систему образования, позволив 
осуществить персонализацию обучения, в полной мере реализовать индиви-
дуальный подход и повысить качество подготовки специалистов [3].  

Широко известен прецедент защиты студентам дипломной работы, 
написанной нейросетью. По этому поводу до сих пор нет единого мнения, 
так как неясно, кто является собственником сгенерированного текста -  чело-
век, сформировавший запрос, или разработчики нейросети. Мнения раздели-
лись между призывами категорически запретить подобное использование 
ИИ, а студенту аннулировать работу, и пониманием необходимости разра-
ботки регламентов использования нейросетей в учебном процессе, так как их 
внедрение в систему образования неизбежно. 
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Тема применения нейросетей в сфере физкультурного образования и 
практической деятельности по физической культуре и спорту на данный мо-
мент практически не раскрыта.  По мнению П.К. Петрова, в сфере образова-
ния, в том числе и в области физической культуры и спорта, применение тех-
нологий искусственного интеллекта и машинного обучения в скором време-
ни может стать одним из ключевых факторов в совершенствовании образова-
тельной системы.  В учебном процессе это использование интеллектуальных 
обучающих систем и чат-ботов, автоматизация оценки результатов обучения, 
образовательная аналитика, применение методов геймификации и виртуали-
зации. В практике спортивной тренировки ИИ-технологии могут взять на се-
бя такие практические задачи, как регистрация и анализ тренировочной 
нагрузки, прогнозирование результатов, разработка планов тренировок, не-
прерывный мониторинг состояния здоровья занимающихся и оперативная 
корректировка нагрузки, корректировать технику выполнения двигательных 
действий, сопоставляя ее с эталоном [4].  

Нейросети, находящиеся на данный момент в свободном доступе в 
нашей стране, не такие мощные, как последняя версия ChatGPT, но могут 
оказать определенную помощь преподавателю и студенту. Конкретный ана-
лиз с достоверными научными фактами на данном этапе будет получить 
сложно, но реально наметить примерный план дипломной работы, содержа-
ние учебного пособия, тематический план дисциплины, составить тестовые 
задания по определенной теме, подобрать физические упражнения заданной 
направленности. Конкретизировать и дорабатывать полученные результаты 
придется самостоятельно, как и перепроверять каждый факт, представленный 
нейросетью. С помощью нейросети можно увеличить объем написанного 
текста, придать ему определенный стиль. Необходимо учесть, что такой 
текст, хоть и имеет высокую оригинальность, распознается современными 
системами "Антиплагиат" как  сгенерированный. 

Таким образом, овладение компетенциями, связанными с технологиями 
искусственного интеллекта, является необходимостью для специалистов но-
вого поколения и продиктовано требованиями цифровой экономики и циф-
ровой трансформации системы образования, в том числе и в области физиче-
ской культуры. Сегодня нейросети продолжают обучаться, и при появлении 
специализированных нейросетей, обученных для преподавания в рамках 
определенной специальности, в том числе и в сфере физической культуры и 
спорта, точность ее ответов будет расти, а возможности применения в систе-
ме подготовки специалистов – расширяться. 
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Аннотация. В данной работе на основе анализа научно - методической 

литературы и проведенного исследования, нами  представлено подтвержде-
ние о влиянии физической активности на когнитивные и умственные способ-
ности студентов. Также предложен ряд рекомендаций по видам и интенсив-
ности физической активности для улучшения когнитивных и умственных 
способностей студентов и достижения оптимального уровня физического 
развития. 

Ключевые слова: физическая активность; умственные и когнитивные 
способности; студент, здоровье; высшее учебное заведение. 

В наше время образ жизни существенно изменился, что повлекло за со-
бой более высокие стандарты для физического и умственного состояния мо-
лодого поколения. Повышенная нагрузка на разные аспекты их жизни и ак-
цент на интеллектуальном труде создают новые вызовы, требующие внима-
ния и разработки соответствующих решений. 

Актуальность темы связана с тем что, современные студенты, особенно 
в высших учебных заведениях, часто сталкиваются с интенсивным учебным 
графиком, долгими часами занятий и нехваткой времени для физической ак-
тивности. Это может приводить к малоподвижному образу жизни, что может 
оказать негативное воздействие на их физическое и умственное здоровье [4]. 
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 Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что 
физическая активность может улучшать кровообращение, способствуя луч-
шей работе мозга. Это может оказать положительное воздействие на способ-
ность студентов к обучению, концентрации, запоминанию и решению когни-
тивных задач [3].   

Физическая активность также способствует снижению стресса и улуч-
шению психологического состояния, что особенно важно для студентов, 
сталкивающихся с учебной нагрузкой. Кроме того, физическая активность 
поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунитет и снижает риск хрони-
ческих заболеваний, что влияет на умственную активность и когнитивные 
способности. 

Все эти факторы делают тему влияния физической активности на ум-
ственные и когнитивные способности студентов актуальной и важной для 
исследований и обсуждений. Понимание этой связи может помочь разрабо-
тать стратегии для улучшения образа жизни студентов и повышения их 
учебной и когнитивной производительности. 

Также следует отметить, что тема взаимосвязи между физической ак-
тивностью и умственными способностями представляет интерес для допол-
нительных исследований. Дополнительные исследования в этой области мо-
гут позволить более глубоко понять, как физическая активность влияет на 
умственные способности, а также разработать конкретные стратегии для оп-
тимизации этого воздействия [2]. 

Цель исследования.  Данное исследование стремится к определению 
важной связи между физической активностью и когнитивными, умственны-
ми способностями студентов. На основе результатов исследования будут 
разработаны рекомендации, направленные на достижение оптимального 
уровня физического развития для повышения когнитивных, умственных спо-
собностей студентов.  

Методы и организация исследования. Существуют различные методы и 
подходы, которые могут помочь оценить воздействие физической активности 
на умственные способности студента. Для проведения данного исследования 
был выбран метод опроса и когнитивного тестирования, в рамках которого 
была опрошена и протестирована группа студентов из Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и туризма.  

В общей сложности в опросе участвовало 28 студентов, включая 16 
молодых людей и 12 девушек. Респонденты были распределены по следую-
щим категориям: 6 студентов были на первом курсе, 9 – на втором, 11 – на 
третьем, 2 – на четвертом курсе. 

Мы провели опрос среди студентов, включив в него вопросы об их фи-
зической активности и своих собственных субъективных ощущениях в от-
ношении умственных способностей (концентрации, памяти и др.). В рамках 
опроса мы также использовали Тест Струпа (или Тест Струпа-Цварца), кото-
рый измеряет способность сосредотачивать внимание и устойчивость к от-
влечениям и дает представление о когнитивных функциях. Эти шаги позво-
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лили нам собрать максимально полную информацию и получить начальное 
представление о влиянии физической активности на умственные способности 
студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследова-
ния было выявлено, что 60,8% испытуемых студентов Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и туризма имеют регу-
лярные занятия физической активностью (например, фитнес, занятия в 
спортзале, бег или танцы), 18% испытуемых имеют среднюю активность 
(ходьба, езда на велосипеде и др.), 16,2% испытуемых имеют минимальную 
или вовсе отсутствующую физическую активность, 5% имеют ежедневные 
интенсивные тренировки. После физических тренировок 89,2% опрошенных 
чувствуют повышение энергии и бодрости, 80% снижение стресса и напря-
жения, 87% подтвердили улучшение концентрации и ясности ума, 10% чув-
ствуют усталость, упадок сил, что связано с высокой интенсивностью физи-
ческих тренировок. 

Результаты теста на когнитивные способности выявили у испытуемых 
имеющих регулярные занятия физической активностью способность фокуси-
ровать внимание на конкретных аспектах задачи, концентрацию и устойчи-
вость к отвлечениям. Студенты, ведущие малоподвижный образ жизни до-
пускали ошибки, не могли сконцентрироваться, в связи с этим увеличивалось 
время прохождения теста. 

Путем анализа ответов на вопросы мы стремились сформировать об-
ширное понимание текущего состояния физической активности среди сту-
дентов в КГУФКСТ и выявить возможные тенденции и проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в этой области. 

Тестирование когнитивных способностей до и после физической ак-
тивности позволило лучше понять, как физическая активность влияет на ум-
ственное здоровье и функционал студентов. Это может иметь практическое 
применение в образовании, а также способствовать развитию более здорово-
го образа жизни. 

Исследования подтверждают, что улучшение когнитивных способно-
стей при физической активности связано с увеличением кровоснабжения 
мозга, улучшением обмена веществ, снижением стресса, улучшением 
настроения, а также поддержанием здорового сна. 

Однако физическая активность может не всегда положительно влиять 
на умственные способности студентов. Особые условия, такие как медицин-
ские ограничения, психологические проблемы и недостаточное восстановле-
ние, могут потребовать предосторожности. Регулярная консультация с вра-
чом важна при наличии медицинских состояний. Учитывайте индивидуаль-
ные потребности и избегайте переутомления. Правильное питание и гидрата-
ция, также играют важную роль в поддержании умственных и когнитивных 
способностей [3]. 

Важно помнить, что каждый человек уникален, и воздействие физиче-
ской активности на умственные способности может различаться. Перед нача-
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лом новой программы физической активности всегда лучше проконсульти-
роваться с врачом и, при необходимости, инструктором, чтобы убедиться, 
что нагрузка безопасна и подходит вашим индивидуальным потребностям. 
Выявить степень воздействия физической нагрузки на умственные способно-
сти студента может быть сложной задачей, поскольку эффекты физической 
активности могут различаться в зависимости от множества факторов, таких 
как интенсивность физической активности, длительность, регулярность и ин-
дивидуальные особенности каждого человека.   

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что студенты, занима-
ющиеся регулярной физической активностью, имеют более высокие ум-
ственные и когнитивные способности чем, те, кто не занимается физической 
активностью. Это может быть связано с улучшенным кровообращением и 
кислородным обменом в мозге во время физических упражнений. 

Результаты позволяют предположить, что физическая активность мо-
жет способствовать улучшению концентрации внимания и памяти у студен-
тов. Это важно для повышения эффективности учебного процесса. 

Физическая активность может действовать как естественный анти-
стрессор и способствовать психологическому благополучию студентов. Это 
может помочь им справляться с учебной нагрузкой и стрессом, что влияет на 
общую успеваемость. 

Важно отметить, что эффект физической активности на умственные 
способности может различаться у разных студентов. Некоторые могут испы-
тывать более выраженные позитивные изменения, в то время как у других 
они могут быть менее заметными. 

В процессе исследования был создан ряд рекомендаций относительно 
видов физической активности и их интенсивности: 

- аэробные активности, такие как бег, ходьба, плавание, велосипед и 
групповые занятия фитнесом, способствуют улучшению кровоснабжения 
мозга и общей выносливости. Рекомендуется выполнять их в течение 150 
минут в неделю с умеренной интенсивностью или 75 минут с высокой интен-
сивностью; 

- силовые тренировки, включая поднятие гантелей или упражнения на 
тренажерах, могут помочь улучшить силу и выносливость мышц, что может 
повысить общую физическую активность и самооценку; 

- растяжка и йога способствуют улучшению гибкости, координации и 
снижению стресса. Эти упражнения могут быть особенно полезными для 
снятия напряжения, связанного с учебой; 

- паузы во время учебы: важно вставать и двигаться каждый час во 
время учебы или работы. Даже короткие физические перерывы могут повы-
сить активность мозга и восстановить концентрацию; 

- участие в спортивных играх или командных видах спорта способству-
ет социальному взаимодействию, а также физической активности; 
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- если у вас есть доступ к бассейну, плавание может быть отличной 
формой физической активности, оказывающей минимальное воздействие на 
суставы.  

Так же предлагаем комплексные рекомендации для достижения опти-
мального уровня физического развития и улучшения когнитивных и ум-
ственных способностей студентов:  

- студентам следует стремиться к регулярной физической активности, 
включая аэробные упражнения, силовые тренировки и на гибкость (менее 
150 минут в неделю);  

- правильное питание играет важную роль в поддержании физического 
и умственного здоровья. Студенты должны уделять внимание употреблению 
разнообразных продуктов, включая овощи, фрукты, белки и здоровые жиры;  

- регулярный сон и восстановление после физических нагрузок не ме-
нее важны, студентам следует стремиться к 7–9 часам сна в ночь для опти-
мальной реставрации мозга и тела; 

- техники управления стрессом, такие как медитация, йога и глубокое 
дыхание, могут помочь студентам справляться с учебной нагрузкой и повы-
сить концентрацию;  

- студенты с медицинскими проблемами или хроническими заболева-
ниями должны регулярно консультироваться с врачом, чтобы обеспечить 
безопасность физической активности;  

- интеллектуальная стимуляция: помимо физической активности, ум-
ственное здоровье можно улучшать через умственные тренировки, чтение, 
решение головоломок и обучение новым навыкам;   

- создание сбалансированного расписания, включая время для занятий 
физической активностью, обучения и отдыха, может помочь в оптимизации 
умственных способностей;  

- общение и поддержка социальной сети также важны для общего бла-
гополучия студентов;  

- ставьте перед собой ясные цели в отношении физической активности 
и умственных достижений, чтобы поддерживать мотивацию;  

- важно поддерживать регулярность в физической активности и других 
здоровых привычках. 

Уровень физической активности и методы достижения оптимального 
уровня могут различаться для каждого студента. Каждый человек уникален, 
и не существует универсального решения. Важно находить подход, который 
соответствует вашим индивидуальным потребностям и способствует вашему 
здоровью и благополучию. 
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Аннотация. В работе представлен системный анализ и технологиче-

ские этапы применения игровых технологий обучения на уроках «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Выявлены наиболее оптимальные этапы 
обучения игровыми методами с учащимися 5 классов, использование кото-
рых, позволило учащимся лучше запомнить преподаваемый материал, и, в 
целом, оптимизировать учебный процесс по образовательной области. 

Ключевые слова: игровые технологии, познавательная активность, 
уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», личностно-
ориентированное взаимодействие, учащиеся. 

 
Актуальность работы состоит в том, что обучение детей традиционны-

ми технологиями обучения подавляют у учащихся мотивацию к обучению, 
исчезает интерес к изучению школьного предмета [3, с. 211].  

Знания урока основ безопасности жизнедеятельности помогают детям в 
первую очередь всесторонне развивать детей в различных жизненных ситуа-
циях, формировать представление о здоровом обрезе жизни и дает возмож-
ность адаптироваться в социальной среде [4, с. 50-58.]. 

Цель: показать, как применение игровых технологий влияет на разви-
тие познавательной активности на уроках «Основы безопасности жизнедея-
тельности». 

Задачи работы: 
1. Разработать содержание педагогической деятельности. 
2. Выбрать и подготовить педагогические игры. 
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3. Проанализировать и оценить работу. 
Личностно-ориентированное взаимодействие было направлено на со-

здание благоприятной обстановки в классе. Данный принцип реализовыва-
лось с помощью игры «Экстремальные ситуации». 

В начале проведении занятия учащиеся без интереса отнеслись к пред-
ставленной игре. Со временем они проявляли активное внимание к даль-
нейшей деятельности урока. 

Данная игра посодействовала сплочению ученического коллектива и 
проявлению интереса к дальнейшей деятельности. 

Внутренняя положительная мотивация создавалась для появлений 
внутренних побуждений к обучению. Применяется для того, чтобы учащие-
ся относились с интересом к проводимой работе [1, с. 239-242]. 

В ходе организации деятельности мы подобрали разные игры, благода-
ря которым учащиеся начали проявлять интерес к проводимой деятельности. 

Этапы обучения игровыми методами позволили сформировать опреде-
ленные знания, навыки и умения у обучающихся. 

Этапы работы: 
1 этап – подготовительный. 
Данный этап предназначен для создания благоприятной атмосферы и 

совместную работу учителя и учащихся. В рамках данного этапа у обучаю-
щихся формируются положительные эмоции, что и является основной це-
лью. 

2 этап – разработка игровых методов. Мы применили 3 вида игр на 
уроках ОБЖ: дидактические игры; деловые игры; предметные игры. 

3 этап – реализация подготовленного материала. 
1. Дидактическая игра. Дидактическая игра помогает учащимся не 

только закрепить уже раннее полученные у них знания, но и получить но-
вые. Также они направлены на развитие внимания и мышления. Мы подго-
товили несколько игр: «Да, нет»; «Причины пожара». Данный выбор игр за-
крепляет у учащихся уже имеющиеся знания о правилах дорожного явления 
и о пожарной безопасности. В ходе игры мы заметили, что не все учащиеся 
владеют знаниями о пожарной безопасности. В процессе игровой деятельно-
сти у обучающихся проявлялся особый интерес к причинам пожарной без-
опасности. Ребята интересовались и задавали много разных вопросов, на ко-
торые мы с удовольствием ответили. Подводя итоги, можно сказать, что ре-
бята узнали для себя много новой информации. 

2. Деловая игра. Мы провели игру «Секреты здорового образа жизни». 
Учащиеся были распределены в две группы. Целью игры служило приоб-
щение обучающихся к здоровому образу жизни.  Ребята активно принимали 
участие и показывали свои знания в сфере здорового образа жизни. Особый 
интерес у них проявился на этапе решения необычных примеров. По итогам 
игровой деятельности у обучающихся возникли вопросы, для чего нужны 
физические упражнения ученикам, сидящим за партами и какие лучше вы-
полнять. 
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3. Предметная игра. Для реализации этого вида игры мы разработали 
собственную игру. Игра называлась «Сделай правильный выбор». Цель иг-
ры – закрепить знания обучающихся в сфере здорового образа жизни.  Обу-
чающимся было необходимо по очередь подходить к столу с продуктами и 
класть в определенную корзину. Ученики с огромным интересом участвова-
ли в игровой деятельности.  

4 этап – заключительный. Данный этап мы решили провести в режиме 
«Вопрос-ответ». Обучающиеся задавали нам свои различные вопросы, кото-
рые возникали у них в процессе всей деятельности. Мы с радостью ответили 
на все заданные вопросы. 

Проведенное исследование на базе МАОУ МО лицей №90 им. Михаи-
ла Лермонтова г. Краснодар, в котором  принимало участие два класса 5 «Б» 
и 5 «В». В 5 «Б» уроки ОБЖ проводились в обычной традиционной форме 
обучения, в 5 «В» классе уроки ОБЖ проводились с использованием игро-
вых технологий обучения по определению уровня познавательной активно-
сти обучающихся до проведения исследования и после, позволило  сделать 
вывод, что после проведения уроков с использованием игровых технологий 
обучения уровень познавательной активности и уровень заинтересованно-
сти к уроку значительно повышается. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предмет «Основы без-
опасности жизнедеятельности» позволяет обучающимся всесторонне разви-
ваться, а также использовать теоретические знания в процессе практическо-
го применения с целью обеспечения собственной безопасности. 

Применение игровых методов в процессе обучения оказывает сильное 
эмоциональное воздействие на учащихся. Игровые методы в процессе обу-
чения на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» повышают эф-
фективность получения новых знаний, умений и навыков [2, с. 58-60]. 

Проанализировав применение игровых технологий на уроке ОБЖ, 
можно сказать, что игра улучшает качество преподавания материала изуча-
емой дисциплины и повышает интерес обучающихся к занятиям, развивают 
умение работать в командах, формируют организаторские способности, а 
также формирует умения брать ответственность на себя. Игры помогают 
разнообразить учебную программу тем самым сделать урок более интерес-
ным и мотивированным. Игровые моменты в учебном процессе использу-
ются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Необычная форма подачи нового материала повышает мотивацию 
обучающихся к изучению. Также игра позволяет систематизировать ранее 
полученные знания. 

Педагогическая игра, в отличие от игры, имеет четко поставленную 
цель и соответствующий ей результат, которые обладают учебно-
познавательной направленностью. Результативность таких игр зависит от 
регулярного использования и правильного подхода [5, с. 224-225]. 
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Для правильного подхода к игре следует учитывать особенность под-
готовленности учащихся. Для проведения игры необходимо создать благо-
приятную атмосферу, как для учителя, так и для учащихся. 

Проведенное нами исследование показало, как применение игровых 
технологий обучения влияет на познавательную активность обучающихся. 
Проанализировав результаты деятельности, было выяснено, что игровые 
технологии достаточно эффективно влияют на формирование знаний, уме-
ний и навыков. Применение на уроках данного вида обучения позволило 
обучающимся лучше запомнить преподаваемый материал. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос реализации до-

полнительного профессионального образования для специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта. Обобщен опыт регионального сотрудничества и 
представлены результаты деятельности ФГБОУ ВО СибГУФК по реализации 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
Сибирском федеральном округе. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации, профессиональная переподготовка, региональное 
сотрудничество. 

 
В современных условиях система дополнительного профессионального 

образования становится одним из системообразующих факторов, определя-
ющих кадровые ресурсы и обеспечивающих реализацию государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта. Именно дополнительное 
профессиональное образование несет ответственность за обновление и обо-
гащение кадрового потенциала. Развиваясь в соответствии с требованиями 
инновационной экономики, дополнительное профессиональное образование 
должно оперативно реагировать на требования рынка труда, обеспечивать 
развитие кадрового потенциала, способность кадров эффективно работать в 
изменяющихся условиях. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» определяет ключевым вызовом «недостаточную ре-
сурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе 
системы профессионального образования» [1]. В связи с чем, ставится зада-
ча: «развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадрового резерва в сфере физической культуры и спорта» [1]. Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2030 года также определяет в качестве приоритетных направлений разви-
тия сферы физической культуры и спорта «…развитие системы повышения 
квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, а также совершенствование дополнительных 
профессиональных программ...» [2]. 

Решение поставленной задачи обеспечивается посредством реализации 
системы мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Спорт - 
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норма жизни» национального проекта «Демография» и федеральными проек-
тами, не включенными в национальные проекты, «Развитие физической 
культуры и массового спорта» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» [1]. 
Вместе с тем, на региональном уровне драйверами развития дополнительного 
профессионального образования для специалистов сферы физической куль-
туры и спорта должны быть организации высшего образования, подведом-
ственные Министерству спорта России, имеющие необходимую физкультур-
но-спортивную инфраструктуру и высококвалифицированный профессорско-
педагогический состав. 

Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта является профильным вузом, реализующим программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
осуществляющим реализацию национальных и федеральных проектов и про-
грамм по переподготовке и повышению квалификации кадров для регионов 
Российской Федерации. Эффективно решать задачи дополнительного про-
фессионального образования в сфере физической культуры и спорта универ-
ситету позволяет создание условий регионального сотрудничества. В связи 
со своим территориальным расположением (г. Омск) в первую очередь уни-
верситет взаимодействует с регионами Сибирского федерального округа, 
вместе с тем осуществляет сотрудничество практически со всеми регионами 
Российской Федерации, а так же с другими государствами. 

Взаимодействие ФГБОУ ВО СибГУФК по реализации программ до-
полнительного образования осуществляется с различными сегментами по-
требительского рынка:  

Органы исполнительной власти (региональные министерства, управле-
ния, департаменты). 

1. Образовательные организации (детско-юношеские спортивные шко-
лы олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки, организации 
высшего и среднего профессионального образования).  

2. Государственные и негосударственные предприятия, общественные 
организации, автономные некоммерческие организации. 

3.  Физические лица. 
Коллектив ФГБОУ ВО СибГУФК ежегодно разрабатывает и реализует 

более 50 дополнительных профессиональных программ различной направ-
ленности. В условиях реализации Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни в университете реализуются программы, разработанные и утвержден-
ные Федеральным учебно-методическим объединением по направлению Фи-
зическая культура и спорт. Наиболее актуальные для слушателей программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуе-
мые в ФГБОУ ВО СибГУФК, представлены в Таблице 1. 

При реализации дополнительных профессиональных программ исполь-
зуются различные формы обучения. Очная форма, предполагающая личное 
присутствие преподавателя и слушателя, актуальна при реализации про-
грамм, в которых заложены практические занятия. Заочная форма актуальна 
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для слушателей, которые не могут присутствовать очно на занятиях весь пе-
риод реализации программы, поэтому такая форма предполагает самообуче-
ние слушателя по предоставленным университетом материалам, а также не-
большую долю очных занятий. В условиях технологического развития вос-
требованной становится дистанционная форма, предполагающее личное от-
сутствие слушателя, который осваивает программу, используя ресурсы Обра-
зовательного портала университета. Форма стажировки также активно ис-
пользуется чаще при индивидуальном освоении программы. 

 
Таблица 1 – Количество слушателей программ ДПО, реализуемых в 

ФГБОУ ВО СибГУФК с 2019 по 2023 гг. 
Программы ПК Количество 

слушателей Программы ПП Количество 
слушателей 

Современные аспекты тео-
рии и методики спортивной 
тренировки 

568 
Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением 

903 

Подготовка спортивных су-
дей главной судейской кол-
легии и судейских бригад 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий ВФСК 
ГТО 

557 

Спортивная подготовка по ви-
дам спорта (группе видов 
спорта) 800 

Организация спортивно-
массовой работы специали-
стов центров тестирования 
ВФСК ГТО 

411 

Теория и методика физиче-
ской культуры и спортивной 
тренировки 318 

Цифровые технологии в об-
ласти ФКиС 

401 

Профессиональный спорт и 
система подготовки высоко-
квалифицированных спортс-
менов в хоккее с шайбой 
(Высшая школа тренеров) 

153 

Нормативно-правовое обес-
печение и организационные 
аспекты управления в физ-
культурно-спортивных ор-
ганизациях 

352 

Адаптивная физическая куль-
тура: физкультурно-
оздоровительные мероприятия 
и спортивно-массовая работа 

115 

Современные аспекты тео-
рии и методики спортивной 
тренировки в гандболе 

342 
Теория и методика фитнеса и 
бодибилдинга  89 

 
В настоящее время актуальными становятся гибридная и смешанные 

формы, которые позволяют расширить региональное сотрудничество. При 
этом, гибридная форма обучения (hybrid learning) предполагает синхрониза-
цию в реальном времени очных слушателей и тех, кто подключены к ви-
деотрансляции и взаимодействуют с преподавателем и одногруппниками 
удаленно. Смешанное обучение (blended learning) предполагает сочетание 
очного и дистанционного общения преподавателя со слушателями. Часть 
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времени слушатели занимаются в аудитории, а другую часть – онлайн, син-
хронно или асинхронно. 

В процессе реализации программ дополнительного образования 
ФГБОУ ВО СибГУФК в течение последних трех взаимодействовал практи-
чески со всеми регионами РФ. Наиболее значимое количество слушателей 
представлено на рисунке 1. Около 2000 слушателей Омской области получи-
ли дополнительное профессиональное образование в ФГБОУ ВО СибГУФК, 
который является центром профессиональной подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта. С 1960-х годов и по настоящее время ФГБОУ ВО 
СибГУФК традиционно работает и с другими регионами Сибири: Ханты-
мансийский автономный округ, Алтайский край, республики Алтай, Хакасия 
и Тыва, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Иркутская области и др. 
При этом необходимо отметить, что благодаря реализации программ допол-
нительного профессионального образования в рамках ФП «Спорт – норма 
жизни» университет расширил свою географию взаимодействия с регионами. 

  

 
 
Рисунок 1 – Региональное представительство слушателей ФГБОУ ВО 

СибГУФК по регионам РФ с 2019 по 2022 гг. (количество человек) 
 
Таким образом, ФГБОУ ВО СибГУФК как профильный вуз достаточно 

эффективно решает задачу развития кадрового потенциала сферы физиче-
ской культуры и спорта разных регионов Сибирского федерального округа. 
Вместе с тем, мы видим некоторые перспективные направления в реализации 
программ дополнительного профессионального образования, которые позво-
лят усилить региональное взаимодействие: регулярный мониторинг кадро-
вых потребностей региона; совместная разработка новых программ, востре-
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бованных в конкретном регионе; повышение квалификации преподавателей, 
принимающих участие в реализации программ; привлечение работодателей 
региона к реализации программ; дальнейшее внедрение гибридных и сме-
шанных форм обучения.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал современных 

технологий в оздоровительную физическую культуру. Автор анализирует 
технологической инновации на укрепление здоровья и физическую актив-
ность у пользователей. 

Ключевые слова: современные технологии; мобильные приложения; 
носимые устройства; оздоровительная физическая культура; мониторинг ак-
тивности; здоровый образ жизни; здоровье; упражнения; физическая актив-
ность. 

В современной мире гаджеты используются в различных сферах жизни 
человека, начиная от развлечений и заканчивая медициной. Но стоит обра-
тить внимание на спортивную сферу. В спортивной сфере у гаджетов высо-
кий потенциал. Например, большинству современных людей попросту недо-
статочно времени, сил или средств для похода в зал или легкой пробежки на 
улице. Или другой пример, где у людей, ведущих сидячий образ жизни, по-
являются заболевания, связанные с недостатком двигательной активности. 
Для решения этих проблем можно применить современные технологии, ко-
торые будут предоставлять мотивацию и информацию для физических ак-
тивностей [1], [2]. 

Цель данной работы в раскрытие потенциала использования современ-
ных технологий, которые можно задействовать в оздоровительной физиче-
ской культуре. Данное исследование поможет лучше понять, как современ-
ные технологии могут стать надежными союзниками в достижении здорово-
го образа жизни. 
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 Основная методология исследования будет заключаться в теоретиче-
ском анализе и синтезе научной литературы. 

С момента появления в 1973 году первых мобильных телефонов, чело-
вечество начало дополнять функционал данного устройства для решения за-
дач в разные сферах жизни человека. В настоящее время смартфоны стали 
неотъемлемой вещью в кармане и жизни практически каждого человека. У 
нас начинается стресс, если с нашим мобильным телефоном что-то случи-
лось: потерялся или разбился экран. А почему так? Потому что на телефоне 
находится важная для нас информация и не только. Все, что нужно совре-
менному человеку умещается в небольшом устройстве: камера, навигатор, 
список телефонных номеров и другие.  

Подобные электронные девайсы разрабатывались с целью облегчить 
жизнь человека. Цифровые технологии в настоящее время интегрируются в 
различные сферы жизни человека и конечно, сферу спорта это не обошло.  

С развитием уровня жизни населения появилась потребность в занятиях 
физической культуры. Для отслеживания состояния спортсменов используют 
последние достижения науки, которые вчера мы могли и не представлять. 

Мобильные приложения позволяют предлагать наиболее легкие вари-
анты решения проблем. Мобильные спортивные приложения имеют потен-
циал заменить необходимость в походе в спортзал. Они предоставляют до-
статочно бесплатного материала для выполнения упражнений дома, из-за че-
го отпадает необходимость в походе в спортзал. Важно понимать, что скачи-
вание подобных приложений никогда не заменит профессионального тренера 
и инструктора. 

Современные технологии в спорте позволяют улучшить качество и 
правильность выполнения упражнений, вследствие чего улучшается здоровье 
человека [3]. 

На каждом современном смартфоне под тем или иным названием присут-
ствует приложение «Шагомер». Основной функций такого приложения являет-
ся определение количества сжигаемых калорий за количество пройденных ша-
гов. Так же в подобных программах можно выставить цель на день – сколько 
должен пройти километров за день или сколько должен сделать шагов человек. 

Фитнес-браслеты имеют преимущества перед смартфонами для исполь-
зования в физической культуре. Закрепленный гаджет на руке удобнее болта-
ющего смартфона в кармане. Фитнес-браслет позволяет более точно опреде-
лить количество сожженных калорий, количество шагов.  Он может напоми-
нать о необходимости разминаться, если человек долго лежит или сидит. По-
мимо всего этого, браслет позволяет узнать пульс, качество сна, биоритм че-
ловека. Отслеживание биоритмов поможет предотвратить дизритмию, которая 
приводит к искажению работы центральной нервной системы [4].   

Основы силовой подготовки позволяют человеку улучшать и развивать 
свои физические характеристики, а также повысить качество жизни. Однако 
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для эффективных занятий необходимо уделить внимание правильному дыха-
нию. Правильная техника дыхания играет важную роль в процессе трениров-
ки, помогая поддерживать стабильное давление. С изучением техники дыха-
ния и основам силовой подготовки помогут «Персональные тренеры» [5][6]. 

«Персональные тренеры» – это универсальные приложения, которые 
можно считать своего рода спортивными тренерами в кармане. Они охваты-
вают разнообразные виды спорта и дают рекомендации по выполнению 
спортивных техник. Стоит отметить, что такие приложения дают рекоменда-
ции по выполнению физических упражнений как в тренажерных залах и 
фитнес-центрах, так и в уютной обстановке дома. «Персональные тренеры» 
являются идеальными спутниками для тех, кто хочет заботиться о своей фи-
зической форме независимо от места и времени. Не нужно забывать, что мо-
тивация и регулярность занятий являются важным аспектом для тех, кто хо-
чет держать себя в тонусе. Регулярные занятия спортом помогают поддержи-
вать себя в форме, улучшают общее самочувствие и способствуют повыше-
нию уверенности в себе. Наблюдение за прогрессом является серьезным мо-
тиватором для физической активности.  Некоторые приложения «Персональ-
ные тренеры» могут отслеживать ваши достижения и прогресс, что делает 
занятия спортом еще более мотивирующими [7], [8].  

В эпоху цифровых технологий занятие спортом стало доступно для 
каждого не зависимо от места и времени. Современные технологии активно 
внедряются в спортивную сферу и показывают положительный результат. С 
появлением технологий появилась возможность заниматься спортом где 
угодно и когда угодно, что делает занятия более комфортными, где нет дав-
ления со стороны окружающих и можно спокойно сосредоточиться на вы-
полнение поставленных приложением задач. Важно лишь правильно выпол-
нять упражнения, чтобы избежать получения травм. 

Сегодня вся информация по занятию физкультурой свободно распро-
страняется в интернете. Нужно всего лишь скачать приложение и начать ра-
ботать над своей формой. Следуя курсу домашних тренировок и имея соб-
ственное стремление к улучшению физической формы, можно добиться же-
лаемых результатов. 

Также стоит отметить технологии виртуальной реальности. Виртуаль-
ная реальность, или же «VR», представляет собой инновационную техноло-
гию, которая позволяет людям погружаться в виртуальные мир. Перенос че-
ловека в виртуальную реальность происходит с помощью специализирован-
ных VR-шлемов, контроллеров и датчиков движения.  Рассматривая вирту-
альную реальность для занятий физической культуры, нужно отметить 
«BoxVR». «BoxVR» представляет собой фитнес-тренировку, в которой чело-
век выполняет упражнения для бокса. Упражнения включают в себя удары, 
уклонения и другие движения, которые позволяют человеку отточить опыт в 
бою, хоть и имитированном. А для кардиотренировок в виртуальной реаль-
ности подойдет «Sprint Vector». «Sprint Vector» – это игра, в которой нужно 
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бегать и прыгать, и все это происходит с помощью реальных движений чело-
века. Чтобы бежать, человеку нужно двигать руками, чтобы прыгнуть, чело-
веку нужно прыгнуть в реальном мире. Технологии виртуальной реальности 
способны разнообразить тренировки и сделать их более интересными.  

Не так давно появилась удивительная вещь: ЭКГ-футболка. Футболка 
оснащена несколькими сенсорами, а именно: шагомер, детектор качества сна, 
и сам электрокардиограф. Цель такой одежды снять показания сердечной ак-
тивности. Датчик записывает электрические сигналы от сердца и отправляет 
информацию на мобильное приложение. Это позволяет отслеживать электро-
кардиограмму в режиме реального времени. А доступ к данным своей сер-
дечной активности можно предоставлять другим пользователям, например 
тренеру или врачу. Это позволяет отслеживать и выявлять болезни сердца. 

Тренажеры не стоят на месте. Современные тренажеры получают от 
пользователя данные о скорости, силе, интенсивности и технике упражнения, 
что позволяет спортсменам и тренерам анализировать выполнение упражне-
ний. Внедрение в тренажеры искусственного интеллекта позволяет получать 
обратную связь о технике выполнения и подсказок для улучшения результа-
тов. 

Делая вывод из выше сказанного, хочется отметить, что современные 
технологии действительно обладают значительным потенциалом в сфере 
оздоровительной физической культуры. Благодаря гаджетам и приложениям 
люди могут самостоятельно заниматься спортом, следуя инструкциям и ре-
комендациям из приложения, получать информацию об своем организме. 
Однако важно отметить, что технологии не могут заменить профессиональ-
ных инструкторов и тренеров. Только профессионально-обученные люди мо-
гут предложить персональные тренировки с учетом особенностей человека. 
Кроме того, некоторые технологии могут быть дорогими, из-за чего не каж-
дый себе сможет такое позволить. Таким образом, современные гаджеты 
имеют потенциал в использование в оздоровительной физической культуре, 
но они никогда не заменят профессиональных специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. 
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СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
 

М.Ю. Щенникова, Ю.Ю. Вишнякова, Т.М. Овсюк 
Федеральный научный центр физической культуры и спорта 

 
Аннотация. Представлено обоснование выбора наиболее важных зна-

ний, умений и практических навыков для специалистов, занимающихся про-
ведением научных и методических мероприятий в рамках подготовки 
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спортсменов высокого уровня, а также спортивных сборных команд России. 
В результате анализа профессиональных образовательных программ для под-
готовки специалистов (магистратуры и дополнительного профессионального 
образования) в сфере научно-методического и медико-биологического со-
провождения был определен перечень образовательных организаций с соот-
ветствующими направлениями обучения, выявлен перечень дисциплин и 
проведена их систематизация по степени важности для научно-методической 
работы, а также сформирована база приоритетных профессиональных навы-
ков при разработке новой программы дополнительного образования (повы-
шения квалификации) с учетом специфики определенного вида спорта (дис-
циплины) и современных инновационных технологий, применяемых на всех 
этапах комплексного педагогического контроля высококвалифицированных 
спортсменов.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт; научно-методическое 
обеспечение; профессиональное образование;  профессиональные компетен-
ции; кадровый резерв. 

 
В соответствии с положениями Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2020 г. № 3081-р, научно-методическое обеспечение подготовки спортивного 
резерва и спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации должны быть приведены к единым принципам реали-
зации НМО. Необходимо разработать единый подход к его обеспечению. Та-
кой подход требует кадрового обеспечения и определяет достаточность раз-
вития квалификационных характеристик специалистов НМО в спортивных 
сборных командах [1, 2]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 195 Трудового кодекса РФ «профес-
сиональные стандарты – характеристики квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенной профессиональной деятельности (в 
том числе для выполнения определенных трудовых функций)». 

В данный момент НМО реализуются как комплекс мероприятий по ди-
агностике различных аспектов физического состояния и физической подго-
товленности спортсмена с учетом направленности спортивной подготовки 
для коррекции учебно-тренировочного процесса. В целом в таком формате 
деятельность НМО соответствует особенностям комплексного педагогиче-
ского контроля, который является основной составляющей НМО. 

Анализ информации о смежных профессиях и схожих видах деятельно-
сти проводился в областях контроля качества, научных исследований и ана-
литической, экспертной и методической работы по профессиональным стан-
дартам, размещенным на сайте Министерства труда и социального развития 
РФ (далее – Министерство), в программно-аппаратном комплексе «Профес-
сиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и в квалификацион-
ных справочниках, содержащих указанные термины в названии должностей 
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или профессиональных стандартов или в описании видов профессиональной 
деятельности или содержания трудовых функций, включая: 18 профессио-
нальных стандартов по комплексному контролю в промышленности, управ-
лению качеством, организации и проведению научно-исследовательских ра-
бот и опытно-конструкторской деятельности, функциональной диагностике в 
медицине, 9 профессиональных стандартов по различным областям деятель-
ности, включающих трудовые функции в методической работе, 6 профессио-
нальных стандартов в области физической культуры и спорта, связанных с 
тренерской и/ или методической работой, квалификационные справочники 
по 9 позициям аналитической и экспертной работы, включая должность ана-
литика спортивных сборных, научного сотрудника и руководителя научно-
исследовательского подразделения. 

 В реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 
(https://nok-nark.ru) данные о квалификациях по научно-методическому обес-
печению подготовки спортивных сборных команд отсутствуют.  

Специалист должен обладать знаниями о специфике определенного ви-
да спорта, этапах и циклах подготовки спортсменов сборных команд по дан-
ному виду спорта, а также параметрах и показателях их функционального со-
стояния и подготовленности. Он должен быть знаком с особенностями тре-
нировочного процесса в данном виде спорта, включая развитие ключевых 
физических качеств спортсменов, и методами оценки их общей и специаль-
ной физической подготовки, функционального состояния, биомеханических 
и физиологических параметров выполнения спортивных упражнений и их 
элементов, технической и технико-тактической подготовки в различных ви-
дах спорта. 

Специалист должен уметь составлять и анализировать протоколы, от-
ражающие функциональное состояние, подготовку, результаты и параметры 
соревновательной деятельности спортсменов, обобщать информацию об их 
тренировочной и соревновательной активности с учетом специфики конкрет-
ного вида спорта. 

Для проведения тестирования спортсменов в рамках этапных обследо-
ваний используются такие диагностические методики как, например,  антро-
пометрические измерения и исследование компонентного состава тела с по-
мощью биоимпедансного метода, стабилоанализаторы, стабилоплатформы, 
компьютерная оптическая томография, 4D-диагностика опорно-
двигательного аппарата, психофизиологические тесты, электромиография 
скелетных мышц, оборудование для нагрузочного тестирования на велоэрго-
метре и беговой дорожке, газоанализаторы, спирометрическое оборудование 
и др. Конкретный перечень измеряемых параметров определяется в рамках 
научно-методического сопровождения подготовки спортсменов.  

Специалист должен обладать следующими умениями: подбирать мето-
ды тестирования функционального состояния и подготовки спортсменов с 
учетом специфики конкретного вида спорта и целей контрольных мероприя-
тий; проводить тестирование функционального состояния и подготовленно-
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сти спортсменов с использованием стандартных методов и методик, соответ-
ствующих специфике избранному виду спорта; проверять исправность ис-
пользуемого оборудования и инструментов для тестирования; безопасно 
применять различные методы измерения общей и специальной физической 
подготовки спортсменов в лабораторных и полевых условиях, соблюдая тре-
бования к стандартизации процедур и условий тестирования. 

При реализации образовательных программ в области физической 
культуры и спорта по подготовке кадров по видам спорта на всех уровнях 
высшего образования происходит формирование компетенций по проведе-
нию контроля и оценке подготовленности спортсменов, методическому со-
провождению, проведению научных исследований. 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпуск-
ник  предполагают:  

по программам бакалавриата (6 уровень квалификации) –контроль, 
оценку и корректировку подготовки спортсменов, поиск технологических 
или методических решений при проведении исследований;  

по программам магистратуры (7 уровень квалификации) – решение за-
дач развития подготовки спортсменов посредством обоснования повышения 
эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 
создание новых знаний междисциплинарного характера [3]. 

Требованиями к образованию по ОТФ А 6 уровня квалификации явля-
ется высшее образование в области физической культуры и спорта. При 
определении требований к обучению и образованию с учетом специфики де-
ятельности по НМО, связанной с необходимостью владения методиками те-
стирования спортсменов высокой квалификации с использованием совре-
менного оборудования для лиц, имеющих высшее образование в области пе-
дагогики с направленностью «физическая культура» или в области обороны 
и безопасности государства по служебно-прикладной физической подготов-
ке,  включают обязательное прохождение повышения квалификации по про-
граммам в области научно-методического обеспечения подготовки спортив-
ных сборных команд.   

Подготовку кадров для профессиональной деятельности 7 уровня ква-
лификации целесообразно проводить по специальным программам магистра-
туры по направлению подготовки 49.04.03 «Спорт», разработка которых 
осуществляется Российским университетом спорта ГЦОЛИФК и Федераль-
ным научным центром физической культуры и спорта (ВНИИФК) в рамках 
инновационной площадки Российской академии образования «Формирова-
ние кластера инновационной площадки опережающей подготовки кадров вы-
сокой квалификации в области физической культуры и спорта в условиях ин-
теграции образования, науки и практики спорта» и планируется к реализации 
с 2024 года. 

Для лиц, не имеющих высшего образования в области физической 
культуры и спорта, обязательным требованием является дополнительное 
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профессиональное образование по программам профессиональной перепод-
готовки в области НМО спортивных сборных команд. 

Ускорение темпов научно-технологического развития обуславливают 
требования непрерывного профессионального развития специалиста по НМО 
подготовки спортивных сборных команд, что обуславливает требование к 
работникам по повышению квалификации раз в три года. 
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Аннотация. В статье выделены вызовы и концептуальные идеи «взра-

щивания» компетентного и здорового педагога вуза спортивного профиля; 
определены виды их профессионального развития как диверсифицированного 
процесса целенаправленной деятельности по непрерывному самоизменению 
и профессиональному росту. 

Ключевые слова: профессиональное развитие; педагог вуза; концеп-
туальные идеи; диверсификация; виды профессионального развития. 

 
Наше обращение к проблеме концептуализации и диверсификации  

профессионального развития  педагогов вузов спортивного профиля вызвано 
актуализацией исследований в области моделирования процесса профессио-
нального «взращивания» компетентного и здорового педагога, который будет 
успешно справляться с профессиональными задачами в условиях вызовов, 
декларируемых в рамках индустрии 4.0, в частности: визуализация данных и 
«живое» обучение; «умные университеты»; большие данные; когнитивные 
вычисления; передача массовых знаний и навыков за счет автоматизирован-
ных решений; универсальные системы репутационной оценки достижений 
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каждого обучающегося; переход от оценок достижений к профилю компе-
тенций; адаптация к профессии будущего; развитие когнитивных инструмен-
тов определения индивидуального стиля обучения студентов и др. [2, 3, 8]. 

Спектр недавно возникших изменений в системе высшего образования, 
в том числе и в области физической культуры и спорта, фундированных ак-
тивным внедрением цифровых технологий, требует от педагогической тео-
рии не только ситуативного применения различных моделей и типов профес-
сионального развития  педагогов (формального, неформального, внутриву-
зовского и др.),  но также гибкости и мобильности общих методологических 
оснований самого процесса профессионального развития, творческого пони-
мания теоретико-методологической природы данной проблемы, т. е. теорети-
ческого и эмпирического исследования возможностей эффективного исполь-
зования отдельных и «синтетических» вариантов моделей профессионально-
го развития преподавателей вузов; обогащение понимания феномена «про-
фессиональное развитие» как важнейшего элемента реформирования совре-
менного университета; анализ трансформирующихся практик профессио-
нального развития педагогов в вузах России и за рубежом. 

Целью статьи является представление сущности процесса профессио-
нального развития педагогов, выделение основных идей, лежащих в основе 
организации данного процесса,  и определение его видов как диверсифици-
рованного процесса.  

Изучив множество концептуальных версий и идей, сложившихся за по-
следние годы в отечественной и зарубежной педагогической науке [4, 6, 7], 
мы вышли на такую авторскую трактовку  понятия «профессиональное раз-
витие педагога высшей школы» как многокомпонентного личностно и про-
фессионально значимого процесса целенаправленной деятельности по непре-
рывному самоизменению, профессиональному росту, как средству самопо-
знания и самосовершенствования.  

Многоаспектность анализа понятия  дала возможность рассмотреть его 
как педагогическое,  приблизить  к реалиям образовательной деятельности в 
вузе, выделить его роль в преодолении кризисных явлений в высшем образо-
вании в условиях цифровой трансформации.   

В ходе нашей опытно-экспериментальной работы в Поволжском 
ГУФКСиТ (г. Казань) были выявлены и охарактеризованы этапы и кризисы 
профессионального развития педагогов высшей школы. Были также опреде-
лены «барьеры» (объективные факторы, затрудняющие профессиональный 
рост педагога и повышение уровня его компетенций) и проблемы професси-
онального развития педагогов в современном университете, связанные с эво-
люцией профессии преподавателя и редизайном образовательных про-
странств. 

В целом, за последние десятилетия была проведена большая работа по 
накоплению научного знания и результатов исследований по  концептуали-
зации процесса непрерывного профессионального развития (НПР) педагогов.  
Анализ специальной литературы  позволил определить концептуальные по-
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зиции и идеи зарубежных и отечественных ученых применительно к органи-
зации моделирования профессионального развития преподавателей высшей 
школы в эпоху цифровизации, среди них:   

- применение технологий профессионального развития преподавателей 
высшей школы, обеспечивающих и поддерживающих развитие педагогиче-
ского мышления как компонента когнитивной ориентированности препода-
вателя вуза и ресурса мобильного профессионального роста и  перестройки, 
направленных на совершенствование их профессионально-педагогической 
компетентности; 

– сопряженность философии моделирования профессионального разви-
тия педагогов с ценностно-смысловыми основами их профессиональной дея-
тельности и смысловыми ценностями когнитивного обучения, содержащи-
мися в Законе об образовании и Национальных проектах, определяющих ак-
сиологический и деятельностный базисы профессионального саморазвития и 
самосовершенствования личности педагога в современном вузе;  

– идея органического единства духовного, физического и когнитивного 
развития, саморазвития и самосовершенствования педагога в контексте про-
фессионального освоения лучших международных и отечественных практик 
профессионального развития; 

– идея поликультурной толерантности, эмоциональной устойчивости, 
волевой иммобилизации, обращенной к внутреннему Я личности, к высокой 
степени саморегуляции педагогом своей деятельности и отношений на осно-
ве усвоения современного психолого-педагогического и утилитарного зна-
ния; 

- идея формирования готовности к  постоянному  когнитивному и  
профессионально-нравственному самосовершенствованию, осознанная  при-
верженность отечественным образовательным традициям и лучшим образ-
цам; 

– взаимосвязь аксиологии и инноватики (традиционного и нового) в 
системе профессионального развития педагогов  и другие идеи.  

Вышеперечисленные идеи – актуальны на сегодняшний день, так как 
каждая идея, тенденция или педагогическая проблема со временем эволюци-
онирует и появляются новые аспекты и точки зрения. 

Несомненно, эпоха международной образовательной интеграции и гло-
бализации воздействует на развитие современного общества не только в по-
литическом аспекте, но и под ее влиянием трансформируются все важные 
аспекты его жизнедеятельности, в том числе системы высшего образования и  
подготовки/переподготовки педагогических кадров. В процессе исследова-
ний было установлено, что глобализация ведет к изменению форм коллек-
тивного мышления, что приводит к трансформации «внутренней парадигмы 
высшего образования» [7, c. 77], т.е. применительно к профессиональному 
развитию педагогов вузов происходит, с одной стороны, переосмысление 
ключевых ценностей, норм и ориентиров, с другой – изменяются ключевые 
векторы профессионального развития преподавателей высшей школы.   
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Анализ успешных практик в области профессионального развития пе-
дагогов показал, что в данном процессе по-прежнему эффективна академиче-
ская мобильность профессорско-преподавательского состава как возмож-
ность свободного перемещения в другой вуз, регион или страну в целях про-
фессионального развития педагогов и обмена имеющимся опытом. На дан-
ный момент, в эпоху турбулентности и нестабильности, возможности акаде-
мической мобильности несколько ограничены, однако все большую попу-
лярность набирает «виртуальная» академическая мобильность, которая явля-
ется очень удобной формой для ее реализации. А.В. Стабровская резюмирует 
о «необходимости поиска новых форм дистанционных обменов, анализа 
опыта зарубежных ассоциаций и адаптации его под реалии системы россий-
ского высшего образования» [5, c. 84]. Установлено, что в период «сетевой 
открытости» виртуальная академическая мобильность приобретает все боль-
шую популярность, что обусловлено ее преимуществами: открытый доступ к 
международным ресурсам, возможность сочетания профессиональной дея-
тельности и повышения квалификации в дистанционном формате. 

Современная система переподготовки кадров немыслима без примене-
ния цифровых технологий, которые, с одной стороны, делают сложные вещи 
доступными для понимания за счет высокой степени визуализации, с другой 
стороны, цифровые ресурсы позволяют их обрабатывать («оцифровывать»). 
На данном этапе, речь идет о формировании «цифровой педагогики», которая 
будет соответствовать индивидуальным, образовательным потребностям 
студентов поколения Z. Переподготовка педагогов в системе профессиональ-
ного развития обогатилась технологиями перевернутого класса («flipped 
class»), геймификацией , возможностями дополненной и виртуальной реаль-
ности, вариативными массовыми открытыми онлайн-курсами (Massive open 
online courses).  

В связи с поэтапным переходом на цифровую экономику, произошла 
«цифровая трансформация», заключающаяся не только в массовом использо-
вании цифровых технологий, но и в изменении мышления преподавателей и 
студентов. Согласно нашим данным, 81% респондентов (преподавателей По-
волжского государственного университета ФК, спорта и туризма) осознают 
значимость внедрения цифровых технологий в систему высшего образова-
ния, 77% респондентов признают, что цифровые технологии положительно 
модифицировали их образовательную практику [8, p. 203]. 

Что касается методов исследования, то в нашей опытно-
экспериментальной работе мы сделали упор на технологию бенчмаркинга 
(сравнение содержания, технологий, форм и методов) лучших практик не-
прерывного профессионального развития педагогов в университетах КНР, 
обращение к которым  -  отнюдь не спонтанно и  не спорадично, ибо данный 
опыт наиболее ценен для российской высшей школы в контексте социально-
педагогического прогнозирования [1, 9].  

Анализ выявленных нами в процессе бенчмаркингового исследования 
и описанных в своих публикациях моделей [6, 8] позволил отметить дивер-
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сификацию видов непрерывного профессионального развития педагогов. К 
ним было отнесено: структурированное (активное профессиональное разви-
тие), рефлексивное (пассивное обучение) и неструктурированное (самона-
правленное) профессиональное развитие педагогов вузов спортивного про-
филя.  

Структурированное или активное профессиональное развитие педаго-
гов  представляет собой формальное обучение/повышение квалификации,   
включающее в себя тренинги, различные виды курсов, семинары, вебинары, 
сертифицированные мероприятия, мастер-классы,  участие в экспертных 
группах, аттестационных комиссиях или различного уровня конференциях.  

Рефлексивное или пассивное профессиональное развитие происходит, 
когда педагоги усваивают информацию или участвуют в каких-либо дей-
ствиях менее формально. Например, они могут читать новостные статьи, 
слушать подкасты, смотреть профессиональное видео на Youtube или читать 
научно-методическую литературу, которая способствует их развитию и со-
вершенствованию. 

Неструктурированное профессиональное развитие или самонаправляе-
мое профессиональное развитие представляет собой «обучение на рабочем 
месте» посредством наставничества, коучинга, менторинга или наблюдения. 
Каждое событие или действие, когда педагогом выполняется новая профес-
сиональная  задач при содействии или помощи других педагогов/ коллег или 
ресурсов, происходит их профессиональное развитие. Принципиальное раз-
личие у данного вида профессионального развития от других видов в том, 
что невозможно точно предугадать результат, четко спланировать процесс, а 
главное – определить сроки получения или совершенствования новых компе-
тенций. Большая часть возражений по профессиональному развитию данного 
вида («на рабочем месте») подчеркивает, что профессиональное развитие пе-
дагога в этом случае является негласным и, следовательно, непрозрачным. 

Мы придерживаемся точки зрения, что необходимо использовать все 
виды непрерывного профессионального развития педагогов и их сочетание в 
зависимости от педагогической ситуации, в которой знания и опыт коллек-
тивно используются, проверяются, подвергаются сомнению и производятся, 
чтобы продуктивно ее разрешить и действовать коллегиально.  

В заключении укажем, что стремление к непрерывному профессио-
нальному развитию и совершенствованию, как правило, ожидается от всех 
преподавателей высшей школы. Однако, сделаем вывод: проанализировав 
процесс непрерывного профессионального развития на описательном и ис-
следовательском уровнях, стало очевидным, что ключевую роль в этом про-
цессе играет не только индивидуальный и институциональный фон, но и 
национальный контекст: наличие международных летних профессиональных 
школ, программ профессионального образовательно-культурного обмена, ор-
ганизация международных конкурсов научных работ и научных грантов, 
возможности реализации совместных научно-образовательных проектов, со-
здание международных консорциумов и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, как информацион-
ные технологии влияют на современную процедуру судейства. Описывается 
общая система судейства в разных видах спорта. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том что с развитием ин-

формационных технологий, судейство студенческих соревнований стало бо-
лее точным и эффективным. 

Спортивные соревнования всегда были востребованными и популяр-
ными среди всех категорий и возрастов, в особенности среди студентов. В 
области судейства различных соревнований всегда возникали определенные 
противоречия, поэтому в современном мире внедряются информационные 
технологии, прежде всего инновационные. 

Целью исследования является выявление достоинств и недочетов ин-
формационных технологий используемых для спортивного судейства. 

Инновационные технологии продвигают судейство в самых разных ви-
дах спорта начиная от футбола заканчивая бадминтоном. При этом обеспечи-
вается честность и объективность игр, спортивно-юношеских соревнований. 
Обращаясь к использованию современных технологий, судьи могут прини-
мать решения быстрее и точнее, нежели чем обычно. 

Данная система включает в себя все: от устройств слежения, которые 
непосредственно используются для наблюдения за игроками на поле. Напри-
мер, в футболе применятся технология под названием «VAR» – специальная 
система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному су-
дье матча принимать правильные решения или менять неправильные реше-
ния по отдельным моментам. [1] 

На футбольном поле установлено множество камер, информация с ко-
торых стекается в специальный пункт. Система анализирует инциденты по-
сле их возникновения. Судьи теперь могут убедиться в точном соблюдении 
правил, просматривая видеозаписи матчей, что сокращает количество оши-
бок, вызванных человеческим фактором. 

Судейские системы, базирующиеся на информационных технологиях, 
например, на видеонаблюдении позволяют не только усовершенствовать каче-
ство судейства, но и ускорить процесс принятия решений. При использовании 
коммуникаций судьи могут быстро и эффективно общаться друг с другом и с 
организатором спортивно-юношеских соревнований. Это позволяет помочь 
скоординировать работу всех участников и своевременно решать возникающие 
проблемы. Каждая использованная технология имеет важное значение при су-
действе в разных видах спорта, где каждая секунда имеет значение.   

Тренерские штабы приняли на вооружение системы поддержки приня-
тия решений на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), позво-
ляющие анализировать многочисленные выступления команд и показатели 
отдельных спортсменов, вырабатывать оптимальные стратегии тренировок и 
корректировать тактические действия в режиме реального времени. В футбо-
ле, хоккее, баскетболе и других игровых видах спорта скаутинговые службы 
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используют ИИ для поиска новых талантов и справедливой оценки их транс-
ферной стоимости. [2] 

Внедрение технологии отслеживания игроков позволяет лучше анали-
зировать и понимать, как разворачивается матч. Камеры автоматического 
слежения становятся все более точными в отслеживании перемещений игро-
ков по полю; эта информация может быть объединена с данными, собранны-
ми датчиками на теле каждого игрока или встроенными в его обувь, чтобы 
обеспечить детальное представление об уровне производительности во время 
матчей. Эти данные также могут помочь тренерам создавать более эффек-
тивные тренировочные программы, основанные на обратной связи в режиме 
реального времени об игре их команды.[3] 

Недостатком спортивного судейства с использованием современных 
технологий является мошенничество. Информационные технологии могут 
быть использованы и для борьбы с мошенничеством на спортивных соревно-
ваниях. Например, системы видеонаблюдения могут использоваться для вы-
явления нарушений правил и предотвращения подтасовки результатов. Тех-
нологии постоянно развиваются. В наши дни существует множество ракур-
сов съемки и очень медленные повторы, для выявления нарушений и недоче-
тов при соревнованиях. Хотя в этом есть свои преимущества, преобладание 
технологий приводит к тому, что даже малейшая ошибка оказывается в цен-
тре внимания, а судейские ошибки практически исключены. В результате 
судьи подвергаются жесткой критике. По этой причине судьи всегда должны 
быть в центре, что еще больше усложняет их работу. Но если они этого не 
делают, то подвергаются серьезной критике. 

Кроме того, зрители не всегда знают, когда пересматривается решение, 
особенно на площадках, где нет больших экранов, но есть громкоговоритель, 
объявляющий об этом. Прозрачность процесса принятия решения судьей в 
настоящее время отсутствует, поскольку разговоры между официальными 
лицами матча не транслируются для широкой публики, в отличие от ви-
деоарбитража в других видах спорта, таких как регби. 

Подводя итоги сказанному можно сделать вывод, развитие современ-
ных технологий, а именно инновационных технологий в судействе в сфере 
детско-юношеского спорта, спортивных студенческих соревнований, спорта 
высших достижений является необходимым шагом для повышения качества 
и эффективности судейства. Во многих видах спорта произошла революция в 
сфере судейства, в связи с появлением коммуникационных сетей и передо-
вых систем видеообзора. Информационные технологии могут ускорить про-
цесс принятия решений, повысить точность и квалификацию судей и гаран-
тировать более справедливые и равноправные матчи. 
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Аннотация. В данной статье приводятся рекомендации по отбору 

спортсменов-ориентировщиков среди детей школьного возраста, приводятся 
данные, собранные при анализе различных способностей детей, занимаю-
щихся ориентированием.  
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В настоящее время спортивный отбор рассматривается как непрерыв-

ный процесс, охватывающий все основные этапы многолетней подготовки 
спортсмена.  Первая ступень предварительного отбора в спортивном ориен-
тировании связана с определением исходного уровня развития психофизиче-
ских способностей у всех здоровых детей, желающих заниматься спортом. У 
юных спортсменов способности могут быть с наибольшей степенью вероят-
ности раскрыты и спрогнозированы только в процессе конкретной деятель-
ности. Важное значение при этом будет иметь информация о возрастной ди-
намике специальной подготовленности юных спортсменов, которая отражает 
их потенциальные возможности в различные периоды возрастного развития.  

Решая задачу применения психофизических показателей в целях отбора 
и прогнозирования способностей, нами были определены особенности тем-
пов прироста этих показателей у детей 9–14 лет под влиянием тренировки в 
спортивном ориентировании (табл. 1). Анализ данных таблицы показывает, 
что психофизическая подготовленность юных ориентировщиков развивается 
неравномерно. Уровень всех физических качеств и психической работоспо-
собности в наибольшей мере возрастает в первые полтора года, исключение 
составляет только распределение и переключение внимания. Улучшение воз-
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растной динамики показателей выносливости происходит с возрастом и ро-
стом мастерства. 

 

Таблица 1 – Возрастная динамика показателей психофизической подго-
товленности юных ориентировщиков (M+m) 

Контрольные упражнения Возраст (лет) 
 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 

20-минутный бег, м 3557,9 
+28,2 

3795,7 
+35,0 

4260,9 
+45,8 

4379,0 
+47,9 

4456,1 
+47,2 

5-минутный бег, м 935,2 
+16,8 

1025,2 
+21,8 

1224,4 
+15,3 

1343,8 
+15,2 

1409,2 
+14,0 

Бег на 30 м с ходу, с 5,4 
+0,03 

4,6 
+0,08 

4,3 
+0,04 

4,1 
+0,03 

4,0 
+0,03 

Прыжок в длину с места, см 157,7 
+1,5 

166,8 
+1,7 

187,2 
+1,4 

193,5 
+1,4 

191,6 
+8,6 

Прыжок вверх с места, см 25,2 
+0,6 

28,8 
+1,0 

34,8 
+1,0 

39,9 
+1,0 

41,2 
+0,7 

5-кратный прыжок в длину с места, см 792,5 
+13,0 

822,5 
+17,3 

892,5 
+16,2 

926,1 
+14,2 

922,4 
+13,0 

Комплексное упражнение на спину, 
кол-во раз 

34,6 
+0,7 

39,5 
+1,2 

39,5 
+1,0 

43,6 
+0,9 

45,3 
+0,8 

Бег в подъем 200 м, с 47,0 
+0,2 

44,6 
+0,2 

42,6 
+0,2 

40,9 
+0,2 

39,9 
+0,2 

Бег со спуска 200 м, с 37,3 
+0,2 

33,4 
+0,2 

33,0 
+0,3 

31,7 
+0,2 

30,7 
+0,2 

Челночный бег 4×9 м, с 11,3 
+0,3 

10,8 
+0,1 

10,4 
+0,1 

10,3 
+0,06 

10,2 
+0,03 

Моторная координация, усл. Ед. 155,9 
+3,0 

166,2 
+4,0 

193,4 
+4,9 

201,5 
+4,7 

215,1 
+4,8 

Задержка дыхания на вдохе, с 31,8 
+1,3 

38,3 
+2,0 

46,9 
+2,4 

61,6 
+2,5 

72,5 
+2,5 

Задержка дыхания на выдохе, с 18,6 
+1,0 

21,7 
+1,8 

25,1 
+1,5 

30,0 
+1,6 

34,2 
+1,7 

Наглядно-образная память, усл. ед. 2,7 
+0,1 

5,7 
+0,4 

7,3 
+0,4 

10,0 
+0,3 

11,0 
+0,2 

Глазомер, ошибка в % 3,6 
+0,1 

1,6 
+0,2 

1,9 
+0.3 

1,5 
+0,2 

1,3 
+0,1 

Оперативная память, усл. ед. 3,0 
+0,1 

4,6 
+0,2 

4,2 
+0,3 

5,5 
+0,1 

5,8 
+0,1 

Распределение внимания, с 177,8 
+7,1 

170,8 
+8,8 

147,5 
+6,2 

112,2 
+4,8 

99,8 
+3,7 

Переключение внимания, усл. ед. 23,2 
+0,8 

25,1 
+0,8 

34,2 
+1,1 

37,5 
+0,9 

40,3 
+0,6 

Психическая выносливость, усл. ед. 1,7 
+0,09 

3,0 
+0,2 

3,0 
+0,2 

3,4 
+0,1 

3,5 
+0,2 

Реакция на усложнение деятельности, 
усл. ед. 

3,0 
+0,1 

3,6 
+0,2 

3,7 
+0,2 

4,2 
+0,2 

4,1 
+0,2 

Способность к мобилизации, усл. ед. 2,6 
+0,2 

3,1 
+0,2 

3,9 
+0,2 

4,0 
+0,2 

4,2 
+0,1 

Наглядно-образное мышление, усл. ед. 1,9 
+0,1 

3,5 
+0,2 

4,5 
+0,3 

5,7 
+0,2 

6,0 
+0,3 
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Согласно нашим данным темпы прироста психофизических показателей 
у спортсменов за первые 1,5 года имеют достаточно тесную связь с результа-
том в спортивном ориентировании, показанным через 4 года подготовки. 

Таким образом, представленные материалы позволяют сделать следу-
ющее заключение. Отбор юных спортсменов и их специальная подготовка 
являются единым, органически связанным процессом, поскольку в их основе 
лежат психофизические критерии, с помощью которых можно вносить 
управленческие коррективы в учебно-тренировочные занятия и тем самым 
повышать их эффективность. Перспективными для занятий ориентированием 
следует считать детей, сочетающих высокие темпы роста и высокий или 
средний уровень по интегральной оценке психофизических способностей. 
Установлено, что прогноз потенциальных возможностей на 3-4 года вперед 
может быть осуществлен по темпам прироста результатов за первые 1,5–2 
года. На следующем этапе отбора юных спортсменов-ориентировщиков 
(13–14 лет) ведущими для оценки перспективности становятся величина и 
стабильность темпов роста психофизических и технико-тактических способ-
ностей, непосредственно определяющих спортивный результат, который 
должен попадать в диапазон значений, характерный для сильнейших ориен-
тировщиков в этом возрасте. 

Весь процесс тренировок и выступлений можно разделить на 4 важных 
составляющих звена: тренер (1-е звено), который должен найти или опреде-
лить ученика (2-е звено), наиболее способного и перспективного; 3-е звено – 
оптимальный режим работы и подготовки (чаще всего многолетней, с посто-
янными сборами, сбалансированным режимом учебы, тренировок, питания, с 
наблюдением у врача, с наличием экипировки и баз для тренировок, наличи-
ем спаринг-партнеров и других условий подготовки); 4-е звено – наиболее 
важное после всех трех – реализация своих возможностей (желательно по 
максимуму), выезды на соревнования, успешное выступление на них, вы-
ступление за сборные команды. Рекомендации, которые изложены в этой ра-
боте, даны для 2-го и частично 3-го звена, как раз там, где рассматриваются 
вопросы и прогнозирования спортивного ориентирования. 

Данные рекомендации больше годятся для тренеров ДЮСШ, руково-
дителей секций и кружков, детей на СЮТурах и других организаций. Так же 
эти рекомендации можно использовать при создании специализированных 
классов в общеобразовательных школах, частично при составлении разделов 
программ с применением ориентирования в уроках физкультуры и во вне-
классной работе школы. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы и перспективы 

развития профессионального образования, которые возникают в условиях 
цифровой трансформации. Цифровая трансформация оказывает значительное 
влияние на современное профессиональное образование в области физиче-
ской культуры и спорта.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, физическая культура и 
спорт, профессиональное развитие, цифровые технологии, онлайн-
платформы, онлайн-формат. 

 
Актуальность. В современном обществе развитие цифровых техноло-

гий и информационных систем приводит к значительным изменениям в раз-
личных сферах деятельности. Одной из таких сфер является профессиональ-
ное образование в области физической культуры и спорта. Цифровые техно-
логии ставят перед этой отраслью новые вызовы и одновременно открывают 
новые перспективы для ее развития. 

С появлением новых технологий и возможности доступа к огромному 
объему информации, профессиональное образование в физической культуре 
и спорте стало более гибким и демократичным. Современные студенты и 
специалисты могут получить доступ к актуальным знаниям и навыкам через 
различные онлайн-курсы и тренажеры, а также облачные платформы для об-
мена опытом и сотрудничества. Такие возможности позволяют повысить ка-
чество обучения и расширить возможности профессионального роста. 

Однако внедрение цифровых технологий также представляет значи-
тельные проблемы и вызовы для профессионального образования в физиче-
ской культуре и спорте. Одной из них является необходимость адаптации к 
быстро меняющимся технологическим инновациям. Профессиональные тре-
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неры и преподаватели должны уметь пользоваться новейшими цифровыми 
инструментами и технологиями, чтобы оставаться актуальными и конкурен-
тоспособными. 

Цель данной научной статьи состоит в анализе проблем и перспектив 
развития профессионального образования в сфере физической культуры и 
спорта в условиях цифровой трансформации.  

Основными задачами нашего исследования - выявить возможности, ко-
торые предоставляет цифровая трансформация, и определить пути решения 
существующих проблем, позволяющих оказывать позитивное влияние на 
развитие профессионального образования в физической культуре и спорте. 

В статье будут рассмотрены ключевые факторы, влияющие на развитие 
данной отрасли, а также предложены стратегии и рекомендации для успеш-
ной адаптации к новым условиям. Представленная информация может быть 
полезной для специалистов спортивных и образовательных учреждений, а 
также государственных органов, занимающихся разработкой образователь-
ной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Одними из основных проблем, которые мы рассмотрим, являются 
ограниченная доступность цифровых технологий и недостаток опыта у пре-
подавателей в их использовании. Мы также проведем анализ перспектив, 
связанных с использованием онлайн-платформ, мобильных приложений и 
других цифровых ресурсов для улучшения качества образования и развития в 
тренерской деятельности.  

Недостаточна доступность цифровых технологий в профессиональном 
образовании в сфере физической культуры и спорта в условиях цифровой 
трансформации относится к ограничениям, с которыми сталкиваются учеб-
ные учреждения, преподаватели и занимающиеся, когда речь идет о исполь-
зовании цифровых технологий для улучшения процесса обучения, повыше-
ния качества образовательных программ и уровня квалификации тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта.  

Вот некоторые особенности и причины ограниченной доступности 
цифровых технологий в данной сфере: 

1. Финансовые ограничения – использование цифровых технологий в 
образовательной среде требует финансовых затрат на приобретение необхо-
димого оборудования, программного обеспечения и сервисов. Учебные 
учреждения, особенно с ограниченными бюджетными ресурсами, могут ис-
пытывать трудности при получении необходимых средств для внедрения 
цифровых технологий в учебно-тренировочный процесс. 

2. ИТ-инфраструктура и доступ к сети – полноценное использование 
цифровых технологий требует доступа к надежной сети интернет, быстрой 
передачи данных и облачным сервисам. Некоторые учебные заведения, осо-
бенно те, которые находятся в удаленных или малонаселенных районах, мо-
гут испытывать проблемы с ограниченным доступом к сети Интернет, что за-
трудняет эффективное использование цифровых технологий. 
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3. Техническая подготовка и обучение – эффективное использование 
цифровых технологий требует навыков и знаний в области информационных 
технологий. Преподаватели и специалисты в области физической культуры и 
спорта могут не обладать необходимой технической подготовкой или навы-
ками для эффективного использования этих технологий в учебном процессе.  

4. Конфиденциальность и безопасность данных – использование циф-
ровых технологий в образовательном процессе может потребовать обработки 
и хранения персональных данных занимающихся. Это вызывает вопросы 
конфиденциальности, защиты данных и соответствие законодательству по 
защите данных, которые могут ограничивать доступность этих технологий. 

5. Субъективное отношение к информационным технологиям – устойчи-
вость к изменениям и приверженность к традиционным методам обучения и 
воспитания могут стать преградой для эффективного использования цифровых 
технологий в профессиональном образовании в сфере физической культуры и 
спорта. Некоторые преподаватели и специалисты могут не видеть преимуществ 
использования цифровых технологий или испытывать недостаток собственных 
знаний и умений для внедрения цифровых инноваций в своей работе. 

Ограниченная доступность цифровых технологий в профессиональном 
образовании в сфере физической культуры и спорта может сказаться на раз-
витии инновации в этой области, снизить эффективность и качество учебного 
процесса и затруднить формирование компетенций специалистов.  

Однако с развитием технологий, расширением доступности и повыше-
нием осведомленности о преимуществах цифровых технологий, этот аспект 
становится все менее значимым. 

Одной из перспектив, связанных с использованием онлайн-платформ, 
мобильных приложений и других цифровых ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта, является повышение доступности образования для широ-
кого круга пользователей. Цифровые инструменты позволяют получать ин-
формацию и участвовать в образовательном процессе, независимо от место-
положения и времени суток. 

Онлайн-платформы и мобильные приложения также предоставляют 
возможности для улучшения качества образования и развития профессиона-
лизма преподавателей, тренеров и учащихся. Здесь могут быть представлены 
различные образовательные материалы, видеоуроки, тренировочные про-
граммы, спортивные аналитические данные и другая информация, которая 
помогает повысить уровень знаний и навыков. 

Онлайн-формат также может быть полезным для дистанционного обу-
чения и обмена опытом между специалистами физической культуры и спор-
та. С помощью онлайн-платформ и мобильных приложений можно создавать 
виртуальные форумы и группы для общения и обмена информацией. Это 
позволяет участникам получать обратную связь, задавать вопросы и делиться 
своим опытом с коллегами и экспертами из разных регионов или даже стран. 

Еще одной перспективой является возможность более эффективного по-
строения процесса обучения и тренировок. Цифровые технологии могут быть 
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использованы для мониторинга и анализа физического состояния спортсме-
нов, контроля тренировочных занятий, анализа эффективности тренировок и 
определения индивидуальных потребностей каждого спортсмена. С помощью 
этих данных тренеры могут разрабатывать индивидуальные тренировочные 
программы и более эффективно работать с каждым спортсменом. 

Однако для успешного внедрения и использования цифровых техноло-
гий в сфере физической культуры и спорта необходимо решение обозначен-
ных ранее проблем. 

Цифровая трансформация может оказать значительное влияние на фи-
зическую культуру и спорт, включая процессы обучения и взаимодействия 
между занимающимися и преподавателями.  

Существуют также социально-психологические аспекты применения 
цифровых технологий, которые следует учесть в данном контексте: 

1. Взаимодействие между занимающимися и преподавателями. Цифро-
вая трансформация может изменить взаимодействие между занимающимися 
и преподавателями, поскольку коммуникация может проходить через он-
лайн-платформы. Это может отразиться на качестве обратной связи и уровне 
вовлеченности занимающихся. 

2. Мотивация. Переход к цифровому формату обучения может повли-
ять на мотивацию обучающихся. Отсутствие прямого и персонального кон-
такта с преподавателем может снизить интерес у учеников. 

3. Индивидуальный подход к обучению. Цифровая трансформация 
предоставляет возможность индивидуального подхода к обучению, однако 
реализация этой идеи может усложнить процесс обучения. Учитывая, что, 
занятия могут происходить удаленно, т.е. в онлайн формате, то преподавате-
лям потребуется разрабатывать методики, которые адаптированы к индиви-
дуальным потребностям каждого ученика. 

4. Разрыв между теорией и практикой. Одной из проблем цифровой 
трансформации в обучении в сфере физической культуры и спорта является 
разрыв между теорией и практикой. Теоретические знания могут быть легко 
переданы через онлайн-платформы, однако ученики могут испытывать труд-
ности в применении этих знаний на практике при формировании навыков. 

Заключение. Исходя из выше сказанного, цифровая трансформация 
обучения в сфере физической культуры и спорта может иметь место, с уче-
том имеющихся недостатков. Одними из которых могут быть социально-
психологические аспекты, которые необходимо учесть при разработке стра-
тегий перехода к цифровому формату обучения, чтобы минимизировать 
негативные последствия и максимизировать преимущества. 

Цифровая трансформация в сфере физической культуры и спорта явля-
ется неизбежной и требует формирование дополнительных компетенций 
преподавателей в освоении цифровых технологий. Также необходимо делать 
акцент на индивидуальный подход к процессу обучения, и постепенное внед-
рение новых методов обучения, опираясь при этом на традиционные методи-
ки и практики. 
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Аннотация. Преподавание естественнонаучных дисциплин в высшей 

школе никогда не потеряет своей значимости. Это утверждение так же мож-
но отнести и к курсам переподготовки и повышения квалификации. В статье 
анализируется состояние и возможности развития цифровой трансформации 
в сфере дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, дополнительное профес-
сиональное образование, сквозные технологии, биомеханика, естественнона-
учные дисциплины, интернет вещей, дополненная реальность. 

 
В условиях цифровизации современного мира исключительно актуаль-

ной является задача внедрения современных цифровых технологий в произ-
водство, образование, медицину и другие направления деятельности [1]. В 
сфере дополнительного профессионального образования также остается ак-
туальной задача применения современных технологий. Особую роль это 
имеет при изучении естественнонаучных дисциплин (биомеханики, физиоло-
гии, информационных технологий и других) [5]. 
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Рассмотрим некоторые технологии, способные повысить качество по-
дачи материала при изучении дисциплин естественнонаучного цикла [2]. Так, 
одну из ведущих функций, визуализирующих двигательную деятельность 
спортсменов приобретают VR-технологии и технологии дополненной реаль-
ности, которые рассматривают строение и функции биомеханической систе-
мы двигательного аппарата, позволяя расширить функционал привычных 
учебных материалов и синхронизировать процесс работы со всеми участни-
ками в виртуальном пространстве. Интернет вещей (IoT) и технологии бес-
проводной связи способствуют сбору экспериментальных данных, связанных 
с вопросами сохранения и изменения положения тела, вращательных, пере-
мещающих и локомоторных движений. А также индивидуальных и группо-
вых особенностей моторики человека. 

Для демонстрации возможностей применения современных цифровых, в 
том числе сквозных технологий в практике преподавания естественнонаучных 
дисциплин в сфере дополнительного профессионального образования приве-
дем ряд примеров. Рассмотрим курс по дисциплине «Биомеханика» для слу-
шателей факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Анализируя составляющие соответствующих компетенций в части 
"Знать" целесообразно добавлять Online курсы с соответствующими темами, 
современные методы коммуникации (приложения Яндекс Телемост, Webinar) 
и методы изучения показателей движения человека средствами сквозных 
технологий.  

В части "Уметь" необходимо указывать средства получения и обмена 
информацией. Сюда могут входить современные биомеханические средства 
и технологии интернета вещей для измерения, анализа и оценки индивиду-
альных особенностей занимающихся физкультурно-спортивной деятельно-
стью, а также средства и методы для анализа и контроля двигательной дея-
тельности [3]. Повысить усвояемость материала по изучению механизма ло-
комоторных движений, биомеханических основ управления движением по-
могут технологии дополненной реальности. Среди программных средств сю-
да можно отнести такие программные пакеты как Muscle and Motion и Essen-
tial Anatomy. 

Раздел «Владеть» отражает навыки, которым должны научиться обу-
чающиеся. Для повышения качества знаний обучающихся преподавателю 
рекомендуется обратить внимание на навыки применения современных 
сквозных технологий в преподаваемом курсе. Важно знакомить слушателей с 
методами измерения и способами оценки и анализа биомеханических осо-
бенностей занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. Поспо-
собствовать этому могут такие специализированные комплексы как Видео-
анализ 3D Биософт и OptoJump [4]. В обработке получаемых данных помогут 
навыки статистической обработки и анализа данных в программах Microsoft 
Excel и Statistica.  

В заключение курса как закрепление изученного материала можно по-
рекомендовать добавлять совместную работу над проектом. В курсах есте-
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ственнонаучных дисциплин, например в биомеханике, можно было бы при-
держиваться следующего алгоритма: 

– поставить задачу провести небольшое научное исследование в области 
биомеханической оценки двигательной деятельности с использованием 
современных цифровых технологий; 

– в группе распределяются роли, и кто отвечает за какой аспект; 
– используются сервисы для обмена данными и совместной работы (Ян-

декс Телемост, Яндекс Диск, Miro); 
– для получения экспериментальных данных применяются технологии 

получения научных данных и беспроводной связи (Видеоанализ 3D 
Биософт, OptoJump, Iceberg); 

– полученные данные обрабатываются статистическими методами при 
помощи технологий BigData (MicrosoftExcel, Statistica); 

– результаты групповых исследований могут быть использованы при 
написании выпускных работ и курсовых. 
В современном мире применение цифровых технологий уже стало не 

прихотью, но необходимостью. Поэтому внедрение этих технологий в обра-
зовательный процесс позволит существенно повысить уровень остаточных 
знаний слушателей и обучающихся. Так же использование их в других от-
раслях и направлениях деятельности, таких как медицина, промышленность 
и прочих позволит на протяжении длительного времени оставаться с конку-
рентным преимуществом.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «патриотическое воспита-
ние», его основные цели в контексте государственных стратегий. В исследо-
вании определена  роль физической культуры в развитии патриотического 
воспитания современных школьников, представлены результаты опроса 
учащихся 11–12 лет и их родителей о значении патриотического воспитания 
в современной жизни.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, физическая культура, 
патриотизм, здоровый образ жизни, национальная безопасность. 

 
Патриотическое воспитание в современных российских условиях объ-

ективно признается государством важным в обеспечении устойчивого поли-
тического, социально-экономического развития и национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание является важнейшей и ответственной сфе-
рой в образовании. С  развитием данного направления происходит формиро-
вание личностных качеств детей и молодежи, в том числе таких морально-
психологических, как мужество, отвага, честность и порядочность. 

Патриотическое воспитание граждан в российском законодательстве 
понимается как систематическая и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти и организаций по формированию высокого патрио-
тического сознания у граждан, верность Родине, готовность выполнять обя-
занности граждан, а также конституционные обязательства по защите инте-
ресов Родины. 

Система патриотического воспитания призвана обеспечить целена-
правленное формирование у граждан активной позиции, способствовать все-
мерному включению в решение общегосударственных задач, создавать усло-
вия для развития государственного мышления, привычки действовать в соот-
ветствии с национальными интересами России. Она должна подготовить де-
тей и молодежь, а также побудить представителей других поколений к тако-
му характеру активной деятельности, в которой знания и жизненный опыт 
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соединяются с позицией гражданского долга и сопричастностью с судьбой 
Родины, личные интересы – с общественными [1]. 

 Патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, целе-
направленная и скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у подрастаю-
щего поколения высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 
верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важней-
ших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Цель патриотического воспитания - развитие у подрастающего поколе-
ния гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формирование у него профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сфе-
рах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в усло-
виях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплини-
рованности [2]. 

Система спортивной деятельности, которая направлена на согласован-
ное развитие физических и духовных сил человека обладает уникальным по-
тенциалом для воспитания патриотизма. Она не только способствует укреп-
лению здоровья и физической активности детей, но и помогает им познать 
свою страну через ее историю и природу. Спортивные соревнования, пешие 
походы и физические нагрузки позволяют детям ближе познакомиться с род-
ной природой, историей и культурой. 

Функцию физической культуры не следует рассматривать только как 
развитие физических качеств и координационных способностей. Главная 
ценность физического воспитания заключается в том, что оно является сфе-
рой проявления формирования культуры высокой нравственности, духовно-
сти, человечности, доброты, межнационального общения. 

Важнейшей целью физического воспитания является всестороннее раз-
витие человека, готового защищать свое Отечество и трудиться на благо сво-
ей Родины. Вышеперечисленные качества необходимы для успешной трудо-
вой и военной деятельности.  

Здоровье школьников с каждым годом ухудшается, а желание связать 
свою жизнь с военными профессиями снижается, это связано не только с 
экономическими и экологическими проблемами, но и с отсутствием положи-
тельной мотивации к здоровому образу жизни, физической культуре, воспи-
танию семьи в духе патриотизма, а также отсутствие положительной мотива-
ции к здоровой работе с подрастающим поколением. 

С целью улучшения демографической ситуации в нашей стране, сохра-
нения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи Правительство 
РФ предусматривает ряд мер: разработаны и успешно реализуются феде-
ральные целевые программы «Молодежь России», «Физическое воспитание 
детей, подростков и молодежи в Российской Федерации», «Дети России» и 
др. В последние годы Правительством РФ приняты и успешно реализуются 
национальные проекты: «Образование», «Здравоохранение», «Строитель-
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ство», направленные на повышение качества образования, медицинского об-
служивания населения, на улучшение демографической ситуации в России и 
на повышение уровня жизни населения. [3] 

В постановлениях Правительства РФ «О национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации на период до 2025 года» и «О концепции 
модернизации Российского образования на период до 2010 года» определены 
основные направления, цели, задачи развития образования. В этих важных 
государственных документах большое внимание уделено разработке и реали-
зации системы мер, предусматривающих всестороннюю заботу о сохранении 
жизни, здоровья и физическом воспитании и развитии детей и молодежи. [4] 

Эти государственные документы подчеркивают важность и необходи-
мость патриотического воспитания школьников нашей страны и совершен-
ствования системы образования. Концепция модернизации Российского об-
разования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического государства, способных к социализации в услови-
ях гражданского общества, обладающих высокой нравственностью и прояв-
ляющих национальную и религиозную терпимость и уважительное отноше-
ние к языкам, традициям и культуре других народов [5]. 

Что касается патриотического воспитания в настоящее время: В рос-
сийских школах и колледжах продолжается работа по патриотическому вос-
питанию учеников. В учебных учреждениях проводится церемония исполне-
ния гимна и поднятия флага, а также введен единый учебник по истории. В 
расписании школьников появились «Разговоры о важном» - занятия, на кото-
рых ребята вместе с классными руководителями разбираются в непростых 
вопросах: изучают историю страны и региона, рассуждают на темы, важные 
для страны и каждого человека. В рамках физкультурно-образовательной де-
ятельности проводятся   различные игры и  соревнования патриотической 
направленности («Зарница», «Фронт», «Вперед за Родиной»),  мероприятия, 
посвященные историческим датам и Великой Отечественной войне, смотры 
песни и строя, состязания  по военно-прикладным видам спорта и т.д. 

Исходя из вышенаписанного, мы решили провести опрос среди роди-
телей современных школьников (40 человек)  и самих обучающихся в воз-
расте от 11–12 лет (22 человека)  города Казани: 

Первый вопрос звучал так: необходимо  ли сегодня патриотическое 
воспитание в школах? 

Исходя из ответов, можно сделать вывод, что большинство, как роди-
телей, так и учащихся видят необходимость в  патриотическом воспитании 
сегодня, что является, безусловно, положительным фактором. Однако, роди-
тели, ответившие «нет» на поставленный вопрос, считают, что для детей до-
статочно нагрузки по другим предметам и информации о патриотизме из 
других источников. Ученики, ответившие «нет», аргументировали свой ответ  
тем, что «данная тема им абсолютно не интересна».  
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Второй вопрос звучал таким образом: какова, на Ваш взгляд, цель пат-

риотического воспитания?  
Большинство родителей приоритетными направлениями выделяют 

формирование моральных и  нравственных норм поведения, знакомство с ис-
торическим прошлым России. 

Учащиеся же на первое место ставят цели, связанные с любовью к Ро-
дине и  знакомством с обычаями и традициями своего народа. 

 

 
Исходя из ответов, можно сделать вывод, что патриотическое воспита-

ние играет важную роль в жизни учащихся и их родителей  и обязательно 
должно присутствовать в учебной программе. Сегодня предлагается исполь-
зовать следующие формы для популяризации патриотического воспитания в 
рамках занятий физической культуры: инновационные эстафеты с преодоле-
нием полосы препятствий; учебно-тренировочные сборы в детских лагерях, 
походы и другие мероприятия на учебных сборах; плавание, велоспорт, мо-
тоспорт; военизированные игры и т.д.  

Исходя из выше представленного, можно сделать вывод, что уровень 
патриотического воспитания  находится сегодня  на  достаточно высоком 
уровне.  В свою очередь, для исключения отрицательной динамики в данном 
направлении  рекомендуется: начинать работать с детьми с ранних лет, фор-
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мировать у них осознание важности патриотизма через изучение народного 
творчества, патриотических дат и событий, участия в гражданско-
патриотических спортивных и образовательных мероприятиях. 

Патриотизм является важнейшим нравственным качеством россиян на 
протяжении веков в истории России и одним из источников экономической и 
военной мощи Российского государства. И именно за патриотическим обще-
ством лежит будущее нашей великой страны! 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации занятий 

плаванием для детей с ограниченными возможностями. В нашем исследова-
нии мы попытались обосновать необходимость сопровождения и адаптации 
занимающихся с ограниченными возможностями на первых занятиях и пред-
ложили примерный план.    

Ключевые слова: плавание, программы дополнительного образования, 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
В рамках реализации государственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда», дополнительными нормативными актами права де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) закреплены в части 
совместного обучения со сверстниками. В паспорте мероприятий в рамках 
программы особое внимание уделяется мероприятием комплексного сопро-
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вождения лиц с ОВЗ [3]. В отношении общеобразовательных организаций 
этот вопрос во многом уже разрешен, дополнительное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья особенно по физической культуре 
до сих пор вызывает много вопросов. Мы считаем что, процесс сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополни-
тельного образования является актуальным [2]. Отсутствие точного понима-
ния особенностей проектирования адаптированных программ для данной ка-
тегории детей, возможностей сопровождения их узкими специалистами 
осложняет процесс двигательного развития [1]. Можно предположить что, 
качественное сопровождение позволит детям с ОВЗ не просто посещать за-
нятия в организациях дополнительного образования (ОДО), но и стать 
успешными в рамках изучаемой направленности, и такая возможность долж-
на появиться в каждой ОДО. Все это будет влиять, в конечном счете, на 
успешность социализации детей с ОВЗ. 

Проведенный нами анализ имеющихся в открытом доступе программ 
дополнительного образования по плаванию показал, что программный мате-
риал и система организации занятий в большинстве своем не обнаруживает 
индивидуального подхода.  В ходе проведения занятий с детьми с нарушени-
ями слуха и зрения не проводится организационных мероприятий по адапта-
ции детей к условиям и месту проведения занятий. В ходе наблюдения за 
процессом освоения навыка плавания детьми с нарушением зрения и слуха 
мы утвердились в необходимости введения в занятие упражнений на адапта-
цию занимающихся к условиям среды, и увеличить блок подводящих и ими-
тационных упражнений. 

При проведении занятий со слабовидящими детьми целесообразно 
начинать с упражнений имитационно-адаптационного характера. Упражне-
ния следует проводить на суше, используя вербально-тактильное объяснение, 
проговаривать движение и выполнять вместе с занимающимся [4, 5]. Движе-
ние необходимо выполнять конечностью ребенка, чтобы у него сформиро-
вался правильный двигательный образ. В ходе адаптационного периода 
необходимо определить комплекс звуковых сигналов, которые будут гово-
рить о начале и завершении задания, ошибках в выполнении. При проведе-
нии занятий по плаванию с детьми с нарушением слуха необходимо вырабо-
тать комплекс жестов, который будет использоваться при обучении и перед 
каждым занятием его необходимо повторят, особенно на первых 15 занятиях. 

В ходе проведения исследования нами был предложен примерный план 
организации начального обучения плаванию детей с учетом нозологии (Таб-
лица). Мы предложили в каждом тренировочном занятии отводить 15 минут 
на адаптационные упражнения. 

Такие как: 
- ознакомление с местом проведения занятий 2-3 минуты; 
- освоение жестов и звуковых сигналов, используемых в обучении (5-6 

минут) развитие наглядно-действенной памяти; 
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- имитационные упражнения, знакомящие с изучаемым элементом (5-6 
минут) развитие двигательной памяти. 

 
Таблица – Распределение часов на 24 недели начального обучения пла-

ванию для лиц с ОВЗ 
Разделы подготовки Часы  

1. Общая физическая подготовка 63 

2. Специальная физическая подготовка 49 

3. Адаптационные мероприятия 18 

4. Теоретическая подготовка 2  

5. Контрольные и переводные нормативы 2 

Общее количество часов 72 

Кол-во часов в неделю 3 
 
Адаптационные мероприятия проводятся в три этапа и направлены на 

формирование образно-двигательной и слуховой памяти.  
На первом этапе следует сформировать базовый комплекс жестов, зву-

ков и тактильных команд который поможет спортсменам с ОВЗ адаптиро-
ваться к водной среде. Также использование специализированных приемов 
общения с учетом нозологии позволит повысить плотность занятия, взаимо-
понимание между спортсменами и тренером.  

Второй этап направлен на формирование, двигательной памяти и спе-
цифических двигательных ощущений, необходимых для выполнения изучае-
мых движений технически правильно, на этом этапе следует продолжать со-
вершенствовать базовые комплексы общения. На третьем этапе следует фор-
мировать обратную связь от спортсмена к тренеру не только на уровне пра-
вильного выполнения элементов, а на уровне умения ощущать и самостоя-
тельно дифференцировать, и исправлять ошибки, которые возникают в ходе 
обучения.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующее 
заключение. Независимо от контингента занимающихся форма проведения 
занятия физической культурой и спортом остается урок или тренировка, 
наполняемость группы спортсменов с ОВЗ 5–8 человек, продолжительность 
занятия 60-45 минут. Для обучения плаванию детей с ОВЗ можно использо-
вать общепринятый алгоритм обучения. Однако использовать традиционный 
арсенал средств обучения является не целесообразным, так как на начальных 
этапах обучения плаванию необходимо наладить контакт с детьми. Для детей 
с нарушением зрения каждое занятие необходимо начинать с упражнений 
имитационно-адаптационного характера. Упражнения следует проводить на 
суше, сопровождая объяснением и выполнением вместе с занимающимся не-
обходимого движения. Движение необходимо выполнять конечностью ре-
бенка, чтобы у него сформировался образ правильного движения. Также для 
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слабовидящих детей необходимо определить комплекс звуковых сигналов, 
которые будут говорить о начале и завершении задания, ошибках в выполне-
нии. Для детей с нарушением слуха необходимо выработать комплекс же-
стов, который будет использоваться при обучении. 

Перспективным на наш взгляд может быть и выделение 3-4 занятий на 
ознакомление детей с условиями, где будут проходить занятия. Для детей с 
ОВЗ особенно с нарушением зрения и слуха прежде, чем начинать обучение 
плаванию следует несколько занятий отвести на социализацию. За эти заня-
тия следует провести экскурсию по спортивному сооружению, где будут 
проходить тренировки, провести занятия в зале, где познакомить детей с же-
стами и звуками, которые тренер будет использовать в ходе занятия. Целесо-
образно, на эти занятия приглашать сурдолога и тьютора, которые обеспечи-
вают сопровождение ребенка.  Такой подход нивелирует трудности общения 
в ходе проведения занятия, и повысить моторную плотность и качество усво-
ения материала.  
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Аннотация. В работе представлена система работа классного руково-

дителя, которая подразумевает интеграцию образовательно-воспитательных 
мероприятий с использованием основ здоровьесберегающих технологий, ко-
торые позволяют не только выстроить целостный процесс формирования мо-
тивационно-потребностной сферы обучающихся, но и формировать культуру 
здоровья школьников. 

Ключевые слова: системная работа, классный руководитель, обучаю-
щиеся, культура здоровья, основы здоровьесберегающих технологий, систе-
ма воспитания, мотивационно-потребностная сфера. 

 
В современной школе, именно на классного руководителя, ложится 

роль, связанная с установлением социально-образовательных связей между 
детьми, родителями администрацией учебного заведения, при которых до-
стигается высокая эффективность успешно-результативной деятельности ре-
бенка, как основного участника образовательно-воспитательного процесса 
[1]. 

Впервые, в постсоветской России в 2020 году, по инициативе Прези-
дента РФ был принят закон о воспитательной составляющей образования, где 
четко сформулированы основные целевые установки воспитания подраста-
ющего поколения, а также представлены основные направления деятельно-
сти педагогического состава образовательных учреждений. В законе подчер-
кивается важность планомерной, системной работы классных руководителей, 
учителей предметников, а также администрации учебных заведений. В пред-
ставленном, в Государственную Думу, законе раскрывается механизм си-
стемной организации деятельности педагогического коллектива, в котором 
важная роль, для реализации целевых установок, отводится классному руко-
водителю и, который будет выступать как составная часть предметно-
образовательных программ образования [3]. 

Под системой работы классного руководителя подразумевается инте-
грация образовательно-воспитательных мероприятий, способствующих до-
стижению цели воспитания, заключенной в формировании личности ребенка 
[8]. 

Цель деятельности классного руководителя заключается в создании 
условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 
успешной социализации в обществе. 
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Задачи: 
• формирование и развитие коллектива класса; 
• создание благоприятных психолого-педагогических условий для раз-

вития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения непо-
вторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

• формирование здорового образа жизни; 
• организация системы ценностных отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса и др. [4]. 
На рисунке 1 представлена траектория эффективного построения вос-

питательного процесса с детьми, в основу которого положена смысловая пе-
реориентация с социоцентрических к личностно-ориентированных позициям.  

 

 

 
Рисунок 1 – Траектория эффективного построения воспитательного 

процесса [6] 
 
По мнению С.В. Алексеева [1] системная работа классного руководи-

теля заложена в основной идее воспитания подрастающего поколения, кото-
рая представлена в концептуальных документах системы образования, анализ 
которых, позволил сформулировать основные механизмы работы: 

- аналитика деятельности; 
- прогностика, моделирование, организация деятельности с конкретным 

коллективным образованием детей; 
- контроль за реализацией плана работы; 
- рефлексия, диагностика. 
Анализируя направления деятельности, представленные в Положении о 

классном руководителе, следует отметить, что основная деятельность учите-
ля связана с формированием личности ребенка, посредствам формирования 
ценностного потенциала и культуры здоровья физического, психического, 
этическое воспитание, общепризнанные ценности, патриотического, интел-
лектуального и др. видов воспитания [8]. 

Здоровье подрастающего поколения, будущего страны становиться госу-
дарственной проблемой. Молодое поколение мало уделяет внимание подвиж-
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личностно- 
ориентированная 

словесная 

аспектная 
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ному образу жизни, предпочитая сидячий образ жизни, так как повсеместное 
использование компьютерных технологий, гаджетов этому способствует [7]. 

Содержание работы классного педагога приоритетно связана с реализа-
цией цели физического воспитания, посредствам использования методологи-
ческой базы здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий [4]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что в работе классного руково-
дителя аккумулируются не только вопросы, связанные с формированием 
воспитательной функции, но и образовательной и развивающей. Особый ак-
цент, по мнению ученых С.И. Варламова следует определить в сторону ис-
пользования в работе педагога основ здоровьесберегающих технологий, поз-
воляющих не только выстроить целостный процесс формирования мотиваци-
онно-потребностной сферы, но и сформировать у обучающихся культуру 
здоровья школьников [4]. 

Для актуализации работы педагога необходимой для дальнейшего 
углубленного изучения вопросов, связанных с разработкой и внедрением си-
стемных механизмов, способствующих формированию культуры здоровья 
обучающихся и должны быть отражены в планах работы классного руково-
дителя и планах воспитательной работы школы: 

• акцентировать внимание, при разработке годового плана работы на 
развитие системы педагогического воспитания, и включить обязательным 
разделом планов классных руководителей проведение воспитательной рабо-
ты с использованием здоровьесберегающих технологий; 

• учитывать индивидуальные особенности обучающихся, выстраивать 
векторные программы индивидуального воспитания культуры здоровья 
школьников; 

• привлекать к разработке и реализации программы индивидуального 
воспитания культуры здоровья школьников учителей физической культуры, 
медицинских работников, психологов школы. 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, ос-
нованных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способ-
ствующих эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС;  

• разработка и реализация образовательных программ и дополнитель-
ных образовательных программ, с учетом воспитательного компонента 
ФГОС; 

• использовать индивидуальный подход по всем видам работы  обу-
чающимся;  

• индивидуализировать процесс формирования воспитательной работы 
в урочное и внеурочное время; 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отноше-
ния к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

• создание равных условий для занятий физической культурой и спор-
том, для развивающего отдыха и оздоровления детей с индивидуальными 
особенностями;  
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• актуализация системы мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания;  

• распространение позитивных моделей участия в массовых обще-
ственно-спортивных мероприятиях. 

Таким образом, использование в работе педагога основ здоровьесбере-
гающих технологий позволяет не только выстроить целостный процесс фор-
мирования мотивационно-потребностной сферы, но и сформировать у обу-
чающихся культуру здоровья школьников. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается важность комплексного 

обеспечения процесса становления профессионального мировоззрения спе-
циалистов сферы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
обосновывается правомерность организации данного процесса в рамках си-
стемы непрерывного образования.    

Ключевые слова: профессиональное мировоззрение; становление; ка-
чество профессиональной деятельности; качество жизни;  специалисты оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры; непрерывное образование; 
целевые ориентиры; задачи и функции. 

 
Поддержание достаточного качества жизни населения в определяющей 

степени зависит от эффективности функционирования всех социально-
экономических сфер страны и, следовательно, от качества работы различных 
специалистов. Известно, что качество жизни складывается из множества по-
казателей, среди которых важное место занимает состояние здоровья граж-
дан, их физическое и социально-психологическое самочувствие. В свою оче-
редь, здоровьесбережение населения – профессиональная миссия не только 
медицинских работников, но и, в частности, специалистов в области оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры. Поэтому обеспечение высо-
кого уровня готовности указанных специалистов к трудовой деятельности, 
поддержание и совершенствование  их профессионализма в течение длитель-
ного времени – задачи, решение которых представляется социально значи-
мым и практически востребованным. 

Предыдущие 20–30 лет развития педагогической науки при рассмотре-
нии и поисках решения проблем обеспечения качества профессиональной 
подготовки, ее совершенствования и т.п. акцент делался, преимущественно,  
на обогащении компетентностно-ориентированных личностных характери-
стиках специалистов; компетентностный подход непременно рассматривался 
как ведущий методологических ориентиров исследований данной области. В 
последние годы актуализировалась проблематика, дополняющая вышена-
званную, и связанная с обеспечением профессионального воспитания трудо-
способного населения, его непрерывным обновлением. В данном аспекте се-
годня, наряду с вопросами развития профессионально важных личностных 
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качеств и способностей, объективирована тематика формирования, совер-
шенствования и т.д. – становления профессионального мировоззрения специ-
алистов. Подчеркивается важность непрерывности данного процесса, его си-
стематического ценностно-содержательного модернизирования адекватно 
изменяющимся социальным условиям, ведущим личностным характеристи-
кам граждан,  профессиональным задачам и функциям, сущности и видов 
трудовых процессов и пр.  

Востребованность новых научных знаний в вышеуказанной области 
подтверждается тем, что в паспорте научной специальности 5.8.7. – Методо-
логия и технология профессионального образования формирование профес-
сионального мировоззрение обозначено как самостоятельное направление 
исследований. Более того, оно детально представлено в «Перечне актуальных 
тематик диссертационных исследований в области наук об образовании» 
[11]. В нем, среди «наименований актуальных тематик» представлены: 
7.1.42 – «Теоретико-методологические основы формирования профессио-
нального мировоззрения будущих специалистов (по отраслям)»; 7.20.3 – 
«Дополнительное профессиональное образование как эк экосистема профес-
сионального развития педагогических кадров»; 7.25.7 – «Формирование про-
фессионально-ориентированного мировоззрения представителей педагогиче-
ских профессий...» и многие другие, сопряженные с указанными [11].  

Таким образом, актуальность проблемы становления профессионально-
го мировоззрения специалистов оздоровительной и адаптивной физической 
культуры очевидна. Очевидным также является и положение о том, что дан-
ный процесс должен строиться в рамках целостного процесса непрерывного 
образования. Это объясняется сущностью самого понятия «становление», как 
процесса, отражающего не только поддержание какой-либо системы в актив-
ном функциональном состоянии, но и детерминация постоянного  развития и 
саморазвития этой системы, при котором приобретаются качественно новые 
признаки, новая органическая целостность [9]. Такое понимание согласуется 
с сущностным признаком непрерывного образования, как постоянного, си-
стемного и относительно «бесконечного» процесса самосовершенствования. 
Обеспечение непрерывности профессионального развития и саморазвития – 
один из ключевых ориентиров российской государственной политики в обла-
сти развития образования. Это отражено в нескольких нормативно-правовых 
документах федерального уровня, например: «развитие системы кадрового 
обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать 
уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности» [4]; «непрерывность и преемственность профессиональ-
ного развития педагогических кадров», как базовый принцип подготовки пе-
дагогических кадров [8] и др. 

Прежде всего отметим, что в государственных документах понятие не-
прерывного образования трактуется не только в структурно-системном ас-
пекте (как совокупность организаций и учреждений), но и в личностно-
результативном аспекте – как процесс обогащения, роста образовательного 
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потенциала личности (включая и общее, и профессиональное содержание 
знаний, умений, стремлений и т.д.) [13]. Принятое в России понимание соот-
носится с одним из трех существующих ныне подходов к данному феномену, 
а именно – непрерывное образование как образование на протяжении всей 
жизни (life-long learning education). Данная концепция базируется на сово-
купности трех основных принципов:  

– обучение длиною в жизнь – принцип, ориентирующий на постоян-
ство образовательного и самообразовательного процесса в течение жизни че-
ловека; 

– образование шириною в жизнь – принцип,  определяющий важность 
совершенствования личности  в разных сферах жизни, сферах жизнедеятель-
ности (а не только в профессии); 

– самомотивация к образованию – принцип, указывающий на внутрен-
нюю детерминированность саморазвития  осознанными жизненными и про-
фессиональными потребностями, интересами, удовлетворение которых воз-
можно только посредством образования [6]. 

В контексте нашего исследования указанный взгляд на непрерывное 
образование является ведущим, однако две оставшихся позиции также важ-
ны. Так, рассмотрение непрерывного образования как системы образования 
взрослых определяет необходимость акцентировать внимание на создании 
условий для самообразования (одна из форм образования), придает ключе-
вую значимость неформальному и информальному (индивидуальная позна-
вательная деятельность) видам непрерывного образования.  А понимание не-
прерывного образования как атрибута системы профессионального образо-
вания, также актуализируя важность самообразования, еще и определяет вы-
бор организационных форм образования (корпоративное обучение, повыше-
ние квалификации и т.д.) [2]. 

Как отмечает Н.Г. Милорадова, сложившаяся система непрерывного 
образования, отвечая на запросы времени, актуальные и перспективные по-
требности государства и общества в уровне квалификации, компетентности 
граждан, специалистов, должна обеспечивать и потребность личности в цен-
ностно-ориентационном, духовно-нравственном  развитии, постоянном само-
совершенствовании [10]. Структурно непрерывное образование представлено 
четырьмя основными компонентами: традиционным государственным (до-
школьное и школьное образование, профессиональное образование, повыше-
ние квалификации и переподготовка); общественным (курсы и семинары, 
библиотечные фонды, ресурсы СМИ, включая интернет); единая государ-
ственная система профориентации и профотбора; непрерывное педагогиче-
ское образование и самообразование [10]. 

Целевые ориентиры непрерывного образования за период его развития 
претерпели некоторые изменения. Первоначально оно носило компенсатор-
ную функцию и имело целью восполнение недостающих компетенций, не-
сформированных ранее знаний и умений (преимущественно, формальные 
формы образования). Затем его приоритетом стало повышение квалификации 
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в тех областях, которые претерпели значительное развитие, существенно об-
новились; одной из наиболее востребованных организационно-
содержательных форм выступала переподготовка и повышение квалифика-
ции (сочетание формального и неформального образования). Сегодня непре-
рывное образование носит опережающий характер и нацелено на создание 
возможностей для адаптации человека к постоянно меняющимся социальным 
условиям путем превентивного формирования и развития всего многообра-
зия необходимых для этого качеств и способностей. Самообразование (ин-
формальное образование) с использованием общественных содержательно-
организационных форм стало ведущим в данной системе. 

В настоящее время ученые называют следующие ведущие признаки-
характеристики непрерывного образования: 

– распространенность на весь процесс жизни, кок во времени, так и по 
сферам жизнедеятельности; 

– свобода от географических ограничений благодаря активному ис-
пользованию дистанционных форм образования; 

– открытость образования – интеграция и взаимообогащение способов 
и результатов познания мира (в широком смысле); 

– приоритет самообразованию, при котором ведущим фактором 
успешности выступает интенсивная самостоятельная работа, детерминиро-
ванная внутренней положительной мотивацией и предполагающая свобод-
ный вариативный выбор целей, направлений, содержания, объемов и т.д. 
[1, 2, 5, 7, 10, 12]. 

Образование обеспечивает возможность функционирования и развития 
всех сфер экономики. В связи с этим экономисты, как практики, так и теоре-
тики, считают образование, непрерывное профессиональное образование 
важнейшим механизмом совершенствования человеческого капитала, причем 
ввиду его влияния и на компетентностные ресурсы субъектов труда, и на их 
мотивационно-ценностные характеристики. С данной позицией солидарны 
педагоги, отмечающие что именно образованию принадлежит ведущая роль в 
совершенствовании и активизации потенциалов личности, обеспечивающих 
конкурентные преимущества в течение всей профессиональной жизни [5].  

С позиции отечественной науки  непрерывное образование представля-
ется ориентированным  не на узко-компетентностные цели, а на более широ-
кие цели, связанные с постоянным, пожизненным совершенствованием и са-
мосовершенствованием человека, выступающего самоцелью и самоценно-
стью [5]. Логично, что среди его функций отечественные ученые раскрывают 
и функции, выходящие за пределы конкурентых профессий, например:   

– профессиональную – формирование востребованных профессиональ-
ных компетенций и квалификаций, на основе этого – приобретение  новых 
профессиональных возможностей; 

– социальную – освоение всего многообразия культуры (ее ценностей, 
видов деятельности и пр.) через взаимодействие с обществом, экономической 
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сферой, государством – формирование разносторонней функциональной гра-
мотности (финансовой, информационной, языковой, правовой и пр.); 

– личностную  – удовлетворение индивидуальных познавательных по-
требностей, интересов, увлечений [3]. 

Таким образом, и методологические, и исторически правильным счита-
ем рассмотрение становления профессионального мировоззрения специали-
стов оздоровительной и адаптивной физической культуры в ракурсе целей, 
ценностей, форм и способов непрерывного образования. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

У БАКАЛАВРОВ В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
 
Аннотация. Статья анализирует влияние волонтерской деятельности 

на формирование коммуникативной компетенции и профессионального взаи-
модействия обучающихся по направлению 49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, коммуникатив-
ная компетенция, специалисты адаптивной физической культуры, волонтер-
ская деятельность, качества личности, развитие личности, волонтерство, ба-
калавр по адаптивной физической культуре. 

 
Современная система образования предъявляет высокие требования к 

формированию профессиональных компетенций бакалавра адаптивной фи-
зической культуры, которые позволят специалисту эффективно выполнять 
трудовые функции и быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 
труда [4].  

Уникальность профессиональной подготовки бакалавров в области 
адаптивной физической культуры требуют развития определенных личност-
ных качеств, таких как: коммуникабельность, умение работать в команде, 
лидерство, стрессоустойчивость, ответственность, самоорганизация добро-
желательность и тактичность, поэтому важно уже на первоначальной стадии 
обучения у обучающихся развивать навыки профессионального взаимодей-
ствия [3].  

Значение роли волонтерской деятельности безусловно, волонтерское 
движение оказывает положительное влияние на личностное и профессио-
нальное развитие студентов. Волонтерство также помогает студентам расши-
рить свои горизонты, приобрести новые навыки и знания, которые могут 
быть полезны в будущей профессии. Кроме того, участие в волонтерских 
проектах может стать ценным опытом для резюме и помочь при трудо-
устройстве. [2, 3]. 

Участвуя в мероприятиях волонтерской направленности в адаптивной 
физической культуре, студенты обучаются специальным навыкам, это спо-
собствует формированию их профессиональной компетентности и самореа-
лизации. Участие в волонтерских программах также повышает активность 
молодых людей во всех сферах жизни, требует от них большей ответственно-
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сти и самоконтроля. Это обусловлено тем, что основной целью волонтерства 
является развитие личности самого волонтера. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма в течение 4 
лет. В исследовании приняли участие обучающиеся факультета адаптивной и 
оздоровительной физической культуры по направлению 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура). Контингент исследуемых составил 50 человек, выделено 2 
группы: экспериментальная – 25 человек, регулярно участвующих в волон-
терской деятельности факультета и контрольная - 25 человек, не принимаю-
щих участие в волонтерской деятельности.  

Для оценки влияния волонтерской деятельности на формирование про-
фессионального взаимодействия использовали методику В.П. Прядина «От-
ветственность как системное качество личности». 

При оценке личностных качеств, необходимые для высокого уровня 
профессиональной подготовки, у исследуемого контингента были выявлены 
следующие изменения, которые были вызваны влиянием  от активного и по-
стоянного участия обучающихся в мероприятиях волонтерской направленно-
сти различного уровня значимости (таблица). 

 
Таблица – Динамика показателей оценки качеств личности обучаю-

щихся контрольной и экспериментальной группы в ходе проведения экспе-
римента 

Показатель 

В начале 
исследования 

(n=25) 

По окончанию 
исследования 

(n=25) Р 

М±m 

«Динамическая эргичность» (балл) КГ 15,4±0,49 23,3±0,88 <0,05 
ЭГ 15,5±0,68 27,5±1,10* <0,05 

«Динамическая аэргичность» (балл) КГ 25,30±1,41 19,56±1,50 <0,05 
ЭГ 24,75±1,60 14,17±0,95* <0,05 

«Мотивация социоцентрическая» 
(балл) 

КГ 25,30±1,41 19,56±1,50 <0,05 
ЭГ 24,75±1,60 22,17±0,95* >0,05 

«Мотивация эгоцентрическая» (балл) КГ 19,56±1,50 25,30±1,41 <0,05 
ЭГ 18,75±1,60 14,17±0,95* <0,05 

«Результативность предметная» (балл) КГ 14,75±1,39 23,28±1,59 <0,05 
ЭГ 14,43±1,06 28,23±1,47* <0,05 

«Результативность субъектная» (балл) КГ 28,40±1,79 24,84±1,83 >0,05 
ЭГ 27,29±1,79 14,33±1,19* <0,05 

«Регуляторная интернальность» КГ 15,83±0,82 24,89±0,93 <0,05 
ЭГ 15,29±0,90 29,22±0,62* <0,05 

«Регуляторная экстернальность» (балл) КГ 17,44±0,68 15,83±0,90 >0,05 
ЭГ 16,10±0,65 10,67±0,56* <0,05 

«Трудности» (балл) КГ 25,75±1,92 19,76±1,65 <0,05 
ЭГ 26,25±1,86 17,74±1,71* <0,05 

Примечание: * – достоверность различий между группами, при р˂0,05 
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При оценке показателей динамическая эргичность и аэргичность опре-
делялся уровень поведенческой активности или пассивности. 

Критерий «Динамическая эргичность» отражает способность обучаю-
щихся самостоятельно выполнять трудные задания (без учета контрольной 
функции), его динамика в экспериментальной группе составила 77%, а в кон-
трольной группе – 51% (таблица). Выявлено, что на момент начала исследо-
вания уровень динамической эргичности или ответственности в обеих груп-
пах был нейтральным и зависел от ситуационного проявления ответственно-
сти. У обучающихся, не участвующих в волонтерской деятельности, он так и 
остался на данном уровне, не смотря на достоверные изменения, а у лиц, от-
несенных к экспериментальной группе, участвующих в волонтерской дея-
тельности, показатель достиг уровня выраженной характеристики ответ-
ственности. 

Критерий «Динамическая аэргичность» характеризует уровень нере-
шительности и необязательности студентов, динамика показателя в экспери-
ментальной группе - 43 %, а в контрольной группе - 23%. Так, на момент 
начала исследования уровень динамической аэргичности или необязательно-
сти в обеих группах был ближе к выраженным характеристикам, а по окон-
чанию исследования у обучающихся, не участвующих в волонтерской дея-
тельности уровень нерешительности и необязательности при выполнении 
различных видов деятельности был выше, чем у лиц, отнесенных к экспери-
ментальной группе, участвующих в волонтерской деятельности. 

При оценке показателей мотивации социоцентрической и эгоцентриче-
ской определялся уровень мотивации при выполнении задания командой или 
самостоятельно с позиции обратить желание на себя. 

Критерий «Мотивация социоцентрическая», свидетельствующий о 
приоритетности мотивации для выполнения заданий командой, возможности 
работать в коллективе и быть частью общества достоверно изменился к кон-
цу обучения только в контрольной группе, его прирост составил 23% (табли-
ца). На начало исследования в обеих группах исследуемый показатель был 
довольно выражен, обучающиеся с желанием выполняли командные задания. 
К окончанию исследования уровень социоцентрической мотивации в экспе-
риментальной группе не изменился, студенты с высоким уровнем мотивации 
продолжали работать в команде, тогда как у студентов, отнесенных к кон-
трольной группе данный показатель стал нейтральный и носил ситуацион-
ный характер. 

Критерий «Мотивация эгоцентрическая» отражает приоритетность мо-
тивации для выполнения заданий самостоятельно, личностно значимую мо-
тивацию, желание обратить внимание на себя в процессе деятельности и по-
лучить поощрение или вознаграждение. Динамика показателя в эксперимен-
тальной группе составила 24%, а в контрольной группе – 29%, при р<0,05 
(таблица). В начале исследования уровень мотивации эгоцентрической в обе-
их группах располагался на нейтральном уровне, обучающиеся не стреми-
лись к выражению своей личности при выполнении задания, однако, после 
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включения в волонтерскую деятельность у студентов экспериментальной 
группы она снизилась и была слабо выражена, так как ребята обычно работа-
ли в команде и у них преобладала мотивация социометрическая. В контроль-
ной же группе уровень эгоцентрической мотивации повысился и достиг ниж-
ней границы уровня выраженности личной мотивации. 

При оценке показателей результативности предметной и субъектной 
оценивали возможность выполнения заданий при работе в команде добросо-
вестно и с самоотдачей или для самореализации и личностного развития, вы-
явлена определенная динамика. 

Критерий «Результативность предметная» характеризовала возможность 
выполнения работы в команде с самоотдачей общему делу, динамика исследу-
емого показателя в экспериментальной группе составила 96 %, а в контроль-
ной группы - 58% (таблица). В начале исследования уровень предметной ре-
зультативности в обеих группах был нейтральным и зависел от ситуационного 
проявления ответственности при выполнении коллективных дел. К окончанию 
исследования результат изменился только у лиц, отнесенных к эксперимен-
тальной группе, участвующих в волонтерской деятельности повысился и до-
стиг выраженных характеристик предметной результативности. 

Критерий «Результативность субъектная» свидетельствующая о воз-
можности выполнения задания самостоятельно с целью саморазвития и са-
мореализации. Достоверная динамика исследуемого показателя в ходе про-
ведения исследования выявлена только в экспериментальной группе и соста-
вила 47% (таблица).  

При оценке показателей регуляторной интернальности и экстернально-
сти судили об уровне способности брать ответственность на себя и выявили 
следующую динамику (таблица). 

Критерий «Регуляторная интернальность» отражает способность к са-
мостоятельности, самокритичности и возможность брать ответственность на 
себя при выполнения задания. Динамика показателя носила статистически 
достоверный характер в экспериментальной группе составила 79%, а в кон-
трольной группе - 57%. На момент начала исследования регуляторная интер-
нальность в обеих группах имела низкий уровень, по окончанию проводимо-
го эксперимента исследуемый показатель вырос, в экспериментальной груп-
пе он достиг выраженных характеристик, а в контрольной составил 
нейтральный уровень и зависел от ситуации. 

Критерий «Регуляторная экстернальность» свидетельствует о склонно-
сти к перекладыванию ответственности на других или обстоятельства, дина-
мика данного показателя в ходе эксперимента отмечалась только в экспери-
ментальной группе и составила 34 % (таблица). Необходимо отметить, что на 
момент начала исследования регуляторная экстернальность располагалась на 
нейтральном уровне в обеих группах. По завершению исследования уровень 
регуляторной экстернальности в экспериментальной группе снизился и рас-
положился на уровне слабой выраженности, обучающиеся не перекладывали 
ответственность друг на друга. В контрольной группе уровень регуляторной 
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экстернальности не изменился, соответствовал нейтральному уровню и зави-
сел от ситуации. 

При оценке показателя трудности судили о возникновении трудностей 
при выполнении заданий. Динамика показателя в экспериментальной группе 
составила 32 %, а в контрольной группе достигла 23 % (р<0,05) (таблица). 
Следует выделить, что на момент начала исследования уровень трудности в 
обеих группах имел выраженные характеристики, обучающиеся часто обо-
значали трудности при выполнении заданий, а по окончанию обучения дан-
ный показатель в обеих группах снизился, но респонденты в эксперимен-
тальной группе реже отмечали трудности при выполнении заданий, чем в 
контрольной. 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что участие обу-
чающихся в волонтерской деятельности способствовало повышению уровня 
личностных качеств работы в команде, что является важным факторам для 
формирования коммуникативной компетенции специалиста в области адап-
тивной физической культуры. 

Профессиональное взаимодействие бакалавров в области адаптивной 
физической культуре базируется на таких личностных качествах, как толе-
рантность, отзывчивость, терпеливость, сострадательность, чуткость, добро-
желательность и тактичность, что определяет особенность профессиональной 
подготовки будущих специалистов и важности участия в мероприятиях для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различной 
направленности уже на стадии обучения. 

Следовательно, участие в волонтерской деятельности обучающихся в 
период образовательной деятельности способствовало формированию ком-
муникативной компетенции и повышению уровня профессионального взаи-
модействия специалиста по адаптивной физической культуре за счет форми-
рования личностных качеств работы в команде, что является важным факто-
рам для специалиста в области адаптивной физической культуры. 
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Аннотация. Представлен анализ особенностей взаимосвязи саморегу-

ляции и жизнестойкости с различными видами копинг-стратегий подростков-
спортсменов. Выявлено: жизнестойкость позволяет справляться с трудностя-
ми через активный поиск решения проблемы. Жизнестойкость и саморегуля-
ция снижают вероятность применения избегания.   

Ключевые слова: психологические ресурсы, жизнестойкость, саморе-
гуляция, копинг-ресурсы, стресс, копинг-стратегии, спортсмены-подростки 

 
Краткое введение. Рост нагрузок, конкурентной среды и увеличение 

требований к деятельности профессиональных спортсменов, сопровождаю-
щиеся стрессогенностью, ведут к состоянию неопределенности, возрастанию 
тревожных реакций и приводят к необходимости поиска психологических 
ресурсов, позволяющих успешно справляться со стрессом. На этапе подрост-
кового возраста и его особых физиологических и ментальных тонкостей в 
сочетании с психологически сложными условиями спортивной среды, тре-
бующими высокой отдачи и усилий, данный вопрос приобретает особую ак-
туальность. 

Ресурсы представляют собой широкий спектр особенностей, очень 
важных для человека и позволяющих сохранить психологическую устойчи-
вость в ситуации стресса. В широком смысле ресурсами могут выступать как 
материальные факторы, так и нематериальные. В числе вторых особое значе-
ние для человека играют личностные ресурсы, которые могут рассматривать-
ся как когнитивные и поведенческие стратегии, актуализирующие решение 
сложных задач. На наш взгляд, потенциальными психологическими ресурса-
ми эффективного стресс преодолевающего поведения могут выступать  са-
морегуляция и жизнестойкость [1-5]. В качестве критерия успешности стресс 
преодолевающего поведения нами рассматриваются адаптивные и неадап-
тивные копинг-стратегии. 

Феномен жизнестойкости определяется как личностная особенность и 
система установок, которые поддаются формированию и дальнейшему раз-
витию. В свою очередь, саморегуляция является осознанным и организован-
ным воздействием личности на свою психику с целью перестройки ее харак-
теристик и в зависимости от необходимого направления.  

В связи с этим целью нашего исследования стал анализ особенностей 
взаимосвязи компонентов саморегуляции и жизнестойкости с различными 
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видами копинг-стратегиями, отличающихся по характеру конструктивности,  
подростков-спортсменов. 

Описание материалов и методов. Методика диагностики стиля саморе-
гуляции поведения (автор В.И. Моросанова), диагностики копинг-стратегий 
«SACS» (автор С. Хобфолл), жизнестойкости (автор С. Мадди, адаптация 
Д.А. Леонтьева), корреляционный анализ по критерию Пирсона. 

Выборка исследования: 50 подростков-спортсменов, являющихся кан-
дидатами в мастера спорта, специализирующихся в спортивной акробатике, 
художественной гимнастике, греко-римской и вольной борьбе. 

Описание результатов исследования. Анализ корреляционных данных 
отражен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между показателями жизне-

стойкости, саморегуляции и копинг-стратегиями спортсменов-подростков 
(n=50) 

  

Конструктивные 
копинг-стратегии 

Неконструктивные 
копинг-стратегии  

А
сс

ер
ти

вн
ы

е 
де

йс
тв

ия
 

В
ст

уп
ле

ни
е 

в 
со

ци
ал

ьн
ы

й 
ко

нт
ак

т 

П
ои

ск
 с

оц
иа

ль
-

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 

И
зб

ег
ан

ие
 

М
ан

ип
ул

ят
ив

-
ны

е 
де

йс
тв

ия
 

И
м

пу
ль

си
вн

ы
е 

де
йс

тв
ия

 

А
со

ци
ал

ьн
ы

е 
де

йс
тв

ия
 

К
ом

по
не

нт
ы

 
ж

из
не

ст
ой

ко
ст

и 

Вовлеченность 0,28* 0,33* 
    

 

Контроль 0,37** 
  

-0,41** 
  

 

Принятие риска 0,29* 
  

-0,33** 0,27* 
 

 
Жизнестойкость 0,34** 

  
-0,35** 

  
0,29* 
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Моделирование 
   

-0,38** 
  

 
Оценивание 
результатов 

   
-0,39** 

  
 

Гибкость 
  

0,38** -0,35** 
  

0,27* 
Самостоятельность 

     
0,29*  

Общий уровень  
саморегуляции 

  
 0,27* -0,42** 

  
0,37** 

Примечание: 
* – корреляция значима при p≤ 0,05; 
** – корреляция значима при p≤ 0,01 
 
Конструктивные копинги взаимосвязаны преимущественно с компо-

нентами жизнестойкости. Так, ассертивные действия положительно взаимо-
связаны с вовлеченностью, контролем, принятием риска. Вступление в соци-
альный контакт положительно коррелирует с вовлеченностью.  
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Ассертивные действия выражаются в активном стремлении личности 
решить возникшую сложность. Чем выше вовлеченность в жизненные собы-
тия, умение брать на себя риск и контролировать события жизни, тем выше 
вероятность того, что в ситуации стресса подросток-спортсмен будет стре-
миться к активному поиску решения проблемы.  

И лишь поиск социальной поддержки положительно взаимосвязан с 
гибкостью как компонентом саморегуляции. Т.е. умение менять систему са-
морегуляции в связи с изменениями, возникающими в ситуации стресса, спо-
собствует формированию умения обращаться к окружению с целью получе-
ния поддержки.  

Неконструктивные копинг-стратегии взаимосвязаны как с компонента-
ми жизнестойкости, так и с компонентами саморегуляции.  

Избегание отрицательно взаимосвязано с контролем, принятием риска, 
жизнестойкостью, моделированием, оцениванием результатов, саморегуля-
цией, гибкостью. Чем лучше проявляются регуляторные способности лично-
сти и умение выдерживать стрессовые факторы, тем ниже риск избегания 
сложностей, отрицания существования неприятных мыслей и преуменьше-
ние значимости проблемы без поиска способов ее решения. 

Полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, что жизнестойкость 
является более мощным ресурсом, так как с одной стороны способствует по-
вышению вероятности применения адаптивных копинг-стратегий, с другой – 
снижению неадаптивных. 

В то время как саморегуляция – ресурс, позволяющий преимуществен-
но снизить вероятность применения неадаптивного копинга – избегания. 

Но не все полученные взаимосвязи настолько однозначны. 
Например, манипулятивные действия положительно коррелируют с  

принятием риска. Импульсивные действия с самостоятельностью, асоциаль-
ные действия с жизнестойкостью, гибкостью, общим уровнем саморегуля-
ции. 

  То есть, несмотря на то, что в целом компоненты саморегуляции и 
жизнестойкости конструктивно взаимосвязаны с копинг-стратегиями, есть 
взаимосвязи, несущие антиресурсный характер. Это значит, что с одной сто-
роны, жизнестойкость подростков-спортсменов позволяет им справляться с 
возникающими трудностями, проявляя активный поиск решения проблемы. 

С другой стороны, высокий уровень жизнестойкости и гибкости под-
ростков, занимающихся спортом, может спровоцировать асоциальное и им-
пульсивное поведение в качестве стратегии преодоления стресса.  

Возможно, данная тенденция наблюдается лишь в выборке подростков,  
так как чрезмерная импульсивность на этапе пубертата в сочетании со спе-
цификой спортивной деятельности, желанием самоутвердиться в обществе 
своих сверстников, доказать взрослым свою автономность и умение при этом 
идти на риск повышают вероятность возникновения асоциальных и импуль-
сивных действий в случае непринятия.  
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Спорт воспитывает самостоятельность, умение планировать деятель-
ность, организовывать работу, контролировать ход ее выполнения и оцени-
вать результаты работы. Данные навыки закрепляют самоуверенность 
спортсмена в своей автономности и желании действовать по-своему. 

Проводя анализ исследований, подобных нашему, нами были выявлены 
данные свидетельствующие о наличии взаимосвязи между уровнем сформи-
рованности волевой саморегуляции и применением продуктивных копинг-
стратегий подростков, находящихся на разных этапах спортивного совер-
шенствования [5]. 

Выводы. Подводя итог, проведеннгму исследованоию отметим, что оба  
феномена (и саморегуляция и жизнестойкость) являются ресурсами в пре-
одолении стресса. Но характер ресурсности отличается. Так, например, ком-
поненты жизнестойкости в большей степени действуют в двух направлениях: 
снижая вероятность включения неадаптивного копинга (избегания) и повы-
шая вероятность адаптивных копингов (ассертивные действия, вступление в 
социальный контакт). Компоненты саморегуляции в меньшей степени взаи-
мосвязаны с конструктивными  копингами и в большей степени с некон-
структивными. Причем именно компоненты саморегуляции в большей сте-
пени потенциально могут быть антиресурсами, повышая вероятность асоци-
альных действий, манипулятивных и импульсивных реакций. 

Подчеркнем тот факт, что квалифицированные спортсмены часто нахо-
дятся в эмоционально напряженном состоянии «боевой готовности», что усу-
губляет состояние и без того чувствительной психики подростка. Поэтому 
развитая саморегуляция может стать причиной выбора асоциальных и пря-
мых копингов, как способов сублимации негативных эмоций в спортивную 
злость.  

Таким образом, саморегуляция и жизнестойкость спортсменов-
подростков,  с одной стороны способствуют выбору конструктивных стресс 
совладающих действий; с другой, повышает вероятность применения им-
пульсивных, манипулятивных и деструктивныхдействий. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КРАТКОГО ВАРИАНТА ТЕСТА ЛЮШЕРА 
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Аннотация. На начальном этапе обучения в высшем учебном заведе-

нии, происходит адаптация, сопровождающаяся напряжением физиологиче-
ских функций и нервно-психических процессов в организме. Предлагаемый 
вариант экспресс диагностики психоэмоционального состояния нервной си-
стемы, с применением краткого варианта теста Люшера, может успешно ис-
пользоваться педагогами и тренерами на практике. 

Ключевые слова: тест Люшера; адаптация; стресс; психо-
эмоциональное; состояние; работоспособность; тревожность; функциональ-
ное состояние нервной системы.  

 
Профилактика нарушений адаптации у первокурсников, находящихся в 

новых психосоциальных условиях, должна основываться на данных изучения 
динамичных и стабильных свойств личности, адаптационных способностей 
нервной системы, динамики течения психических процессов. Такие исследо-
вания связаны с необходимостью использования малодоступных приборов, 
сложностью интерпретации полученных результатов, большими затратами 
времени  на проведения исследования, что вызывает трудности у преподава-
телей и тренеров. 

Предлагаемый вариант экспресс диагностики психоэмоционального 
состояния, работоспособности, функционального состояния нервной систе-
мы, с применением краткого варианта теста Люшера может успешно исполь-
зоваться в педагогической и тренировочной деятельности. Высокая валид-
ность и информативность полученных результатов при обследовании крат-
ким тестом Люшера, позволяет оценить уровень психоэмоционального 
напряжения, тревожности, утомления, функциональное состояние вегетатив-
ной нервной системы, основные психологические особенности личности. 

Тест  Люшера является цветовым тестом и относится к группе тестов 
предпочтения эталонов цветов. Он основан на выборе в порядке предпочте-
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ния цветовых стимулов, строго заданных по длине волны, насыщенности и 
светлости. Краткий вариант теста Люшера состоит из восьми цветовых кар-
точек, синего, сине-зеленого, оранжево-красного, светло-желтого, фиолето-
вого, коричневого, черного и серого цвета. При обследовании  спортсмену 
предлагается выбрать карточки в порядке предпочтения - от самого приятно-
го цвета до наименее приятного, не связывая при этом свой выбор с обычным 
любимым цветом. Обследование проводится дважды с интервалом в 1-2 ми-
нуты. Второй выбор считается более валидным и отражает динамику относи-
тельно первого выбора. 

Записанные в порядке предпочтения цвета, составляют цветовой ряд. 
Для удобства записи результатов обследования принято единое  цифровое 
обозначение цветов: синий -1, зеленый – 2, красный – 3,желтый – 4, фиолето-
вый – 5,коричневый – 6, черный – 7, серый –  (1,2). 

Синий цвет означает спокойствие, удовлетворенность, релаксация, се-
дативный эффект, нуждаемость в спокойствии, упорядоченной и размерен-
ной жизни, отсутствии ограничений. Отвержение синего цвета соответствует 
беспокойное поведение, желание изменить отношения, эмоциональное 
напряжение 

Зеленый – цвет воли, настойчивость, целеустремленность, постоянство, 
самоутверждения. Зеленый отвергается при эмоциональном напряжении, 
связанный с недостатком признания, унижение достоинства, невозможность 
изменить негативные сложившиеся обстоятельства. 

Красный - цвет активности, деятельности, энергичности, желания до-
биваться успеха, вовлеченность в окружающие события. Отвержения красно-
го говорит о физическом и нервном истощении, безвыходное положение. 

Желтый самый светлый цвет теста, его предпочтении говорит о стрем-
лении к свободе от стресса, тяге к интересному, новому. Отвержение желтого 
цвета говорит о  разочаровании в своих надеждах, чувствует себя изолиро-
ванным.  

Фиолетовый цвет является предпочтением у чувствительных, манер-
ных личностей, нуждающихся в душевной поддержке и близком общении. 
Отвержение фиолетового цвета, свидетельствует о рациональности, критиче-
ской сдержанности, деловом подходе к решению межличностных проблем. 

Коричневый цвет предпочитается при физическом дискомфорте, пло-
хом самочувствии,  обретение безопасности и физической удовлетворенно-
сти. Отвержение этого цвета свидетельствует о душевной слабости, стремле-
нии скрыть болезненные ощущения.  

Черный цвет символизирует отказ, негатив,  негативное отношение к 
окружающим,  

Серый цвет соответствует безучастности, отгороженности от социума. 
Сочетание цветов, порядок их выбора имеет объяснения в авторской 

методике и позволяют выявить источники стресса, психоэмоциональное 
напряжение и тревогу, компенсирующие стресс варианты поведения.  

111 
 



Синий, зеленый, красный и желтый являются основными цветами и 
должны находиться на первых пяти местах, что соответствует норме психи-
ческого состояния, отсутствие тревоги. Если основной цвет на  6 месте – 1 
балл, на 7 месте – 2 балла, на 8 месте – 3 балла. Максимальный уровень тре-
воги – 8 баллов. 

Краткий вариант теста Люшера позволяет исследовать функциональное 
состояние  вегетативной нервной системы, коэффициент вегетатики (КВ) по 
формуле Ю.И.Филимоненко, работоспособность (1,2,3) 

С целью изучения степени активации нервно-психических процессов и 
работоспособности обучающихся и спортсменов можно использовать фор-
мулу коэффициента активности (КА), предложенную Е.Н.Пилипенко (1990). 
Оптимальный цветовой выбор называют аутогенной нормой (АТН). Откло-
нения от аутогенной нормы, характеризуют в баллах утомление, напряжение, 
тревогу и стресс. Они соответствуют от  -9 до +5 баллов. 

Диагностика психоэмоционального состояния студентов первокурсни-
ков факультета спорта и адаптивной и оздоровительной физической культу-
ры,  кубанского университета физической культуры, спорта и туризма в 
начале учебного года показал наличие психоэмоционального напряжения. У 
студентов факультета спорта коэффициент тревожности, стресса, напряже-
ния составил +4 балла у 65%, отсутствие стресса (до +5 баллов) у 35% обу-
чающихся.  Среди студентов факультета АОФК 83% обучающихся был вы-
сокий показатель стресса  от до -2  до +6 баллов. Психофункциональное 
напряжение у студентов активно занимающихся спортом меньше, они лучше 
адаптируются к новым условиям, при обучении на первом курсе. Причиной 
этого является психоэмоциональная устойчивость, сформированная в резуль-
тате длительной соревновательной деятельности и тренировочного процесса. 

Таким образом, краткий вариант теста Люшера может быть использо-
ван для экспресс диагностики психоэмоционального состояния и адаптации 
студентов при обучении в вузе, проведение направленных психопрофилакти-
ческих мероприятий в спортивных командах. 
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Аннотация. В представленных материалах рассматривается актуаль-
ность формирования цифровой грамотности, проблема использования 
средств современных цифровых технологий при обучении иностранному 
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Лидирующее положение среди иностранных языков занимает англий-

ский язык. Знание языка служит объединяющим началом, позволяет эффек-
тивно взаимодействовать во всех жизненных аспектах. Спорт не является ис-
ключением. Знание английского языка сегодня – ключ к получению знаний, 
построению успешной карьеры. В поисках способов повышения эффектив-
ности обучения иностранному языку обучающихся преподавателями ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма» изучаются различные подходы как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей [1, 2]. Обучение иностранным языкам претерпевает про-
цесс дидактической трансформации отчасти из-за постоянно меняющихся 
условий в цифровом мире. Этот процесс характеризуется творческими под-
ходами и динамичным развитием. При этом дихотомия между аналоговым и 
цифровым мирами намеренно растворяется, поскольку преподаватели и обу-
чающиеся быстро перемещаются в разных контекстах. В статье поднимается 
вопрос о том, является ли цифровая грамотность на иностранном языке учеб-
ной компетенцией или это единственный способ приобретения этой компе-
тенции, отличающийся не только с технологической, но и с трансформацион-
но-дидактической точки зрения. Следует отметить, что обучение иностран-
ному языку, которое претерпевает процесс дидактической трансформации, 
существенно меняется в результате новой педагогической хореографии – не 
только с точки зрения подхода, но и с точки зрения ее задач. Поэтому необхо-
димо обсуждение и рефлексия этого процесса трансформации с целью созда-
ния нового содержания, целей и компетенций, а также сценариев обучения. 

Обучение иностранным языкам является частью культуры цифровиза-
ции [9]. Если конкретизировать эту идею, то речь идет не только об уровнях 
цифровизации [4], но и о дидактической трансформации самого преподава-
ния иностранных языков. Трансформационный потенциал цифровизации от-
носится не только к технологическому аспекту, но и к динамическим процес-
сам, таким как инновации и творчество [6]. Это приводит к новым разработ-
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кам, которые влияют на преподавание иностранного языка не только в отно-
шении методологических и дидактических решений в цифровой образова-
тельной среде, но и в отношении обработки коммуникации и текстов, кото-
рые могут быть отражены в межкультурном контексте. Лютге и Мерсе выде-
ляют четыре уровня рефлексии: язык, коммуникация, культура, тексты [7]. 
Одной из целевых ориентаций является развитие способности участвовать в 
иноязычном дискурсе. Опираясь на них, учащиеся могут участвовать в дис-
курсах, в том числе в цифровом мире. Но дело не только в чисто функцио-
нальном взгляде. Их образовательные процессы также включают в себя «тех-
нико-лингвистический, личностный и культурный компонент» [10]. Можно 
утверждать, что цифровизация расширяет целевое измерение коммуникатив-
ной компетенции [3].  Соответственно, целевая ориентация остается неиз-
менной в своей основной направленности. Поэтому вполне возможно, что 
первое, что изменится, это способ достижения главной цели обучения ино-
странному языку – способность действовать межкультурно, расширяя комму-
никативные навыки. 

Дидактическая трансформация в цифровом пространстве включает в 
себя развитие ИТ-структур, способствующих обучению, использование циф-
ровых образовательных сред и согласование общих целей всех действующих 
лиц, вовлеченных в образовательный процесс [8]. Heinen (2021) перечисляет 
следующие факторы успеха, способствующие обучению в условиях цифро-
вой трансформации: работа в команде, индивидуальный подход к обучению, 
обратная связь [5]. Хотелось бы подчеркнуть важность сотрудничества в 
цифровом пространстве (как преподавателей, так и обучающихся), в котором 
отражается дидактическая трансформация [7]. Это может не только изменить 
путь к цели, но и ориентацию на цель через само сотрудничество. 

Педагогическое развитие также находится в культуре цифровизации [9]. 
По мнению Сталдера, существует разница между цифровизацией как перено-
сом аналогового носителя в цифровой носитель и цифровизацией как углуб-
лением процесса оцифровки, в котором «возникает новое пространство воз-
можностей, которое характеризуется цифровыми медиа» [9]. В этом новом 
культурном пространстве возможностей речь больше не идет о добавленной 
стоимости или предполагаемой дихотомии аналогового и цифрового. Это но-
вое пространство должно сочетаться с компетентностно-ориентированным 
обучением особенно в том, что касается всеобъемлющей цели дидактической 
трансформации. Популярность набирает внедрение онлайн-курсов и сопро-
вождение курсов онлайн-компонентом. Онлайн-компонент предоставляет 
возможность отработки навыков, формируемых в течение реализации основ-
ной части дисциплины. Разработанные на сегодняшний день цифровые про-
дукты находят свое применение в различных аспектах дисциплины.  

Цифровизация меняет людей, а значит, и то, как мы, люди, учимся. 
Наша жизнь значительно ускорилась, а вместе с ней и наши ожидания от 
процесса обучения. В результате мы должны применять новые, более эффек-
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тивные методы обучения и преподавания. Исследования дают полезную и 
увлекательную информацию об этих изменениях. 

В настоящее время цифровизация затронула все уровни образования. 
Динамичное развитие цифровых технологий способствовало появлению 
цифровых средств, информационных ресурсов, содержание которых направ-
лено на развитие знаний и навыков коммуникативной деятельности на ино-
странном языке.Для повышения конкурентоспособности вузу необходимо 
разрабатывать новые программы и совершенствовать методики преподавания 
дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассматривается образовательная среда Кубан-

ского государственного университета физической культуры, спорта и туриз-
ма, раскрывается ее структура и содержание, анализируются функции и ком-
поненты, определяется качество функционирования в настоящее время, а 
также показываются направления и траектории развития вузовской системы 
дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивный вуз, образовательная 
среда, комплексная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
слушателей. 

 
Введение. Большое значение в успешном выполнении физкультурно-

спортивным вузом своей миссии, своего предназначения по подготовке ква-
лифицированных кадров для отрасли «Физическая культура и спорт» имеет 
образовательная среда, представляющая собой сложный конгломерат, вклю-
чающий комплексы разнообразных показателей, целевое предназначение ко-
торых способствовать повышению профессиональных знаний, умений, навы-
ков и компетенций у обучающихся, повышающих квалификацию, стажиру-
ющихся и переподготавливающихся слушателей, что служит базой для по-
следующей высокопроизводительной эффективной и результативной дея-
тельности, входящей в отраслевой классификатор профессий и специализа-
ций (учитель физической культуры, тренер-преподаватель, врач-массажист, 
психолог, управленец и многое другое) [1, 3, 4]. 

То есть вузовскую образовательную среду можно представить в виде 
пространственного-образовательного облака, вбирающего в себя разнообраз-
ные качества и способности личности (телесные, когнитивные, ментальные и 
другие, которые развиваются и совершенствуются в процессе освоения дис-
циплин учебных планов, скомпонованных на современной основе и увеличи-
вающих возможности обучающихся студентов и слушателей высокопроизво-
дительно трудиться в избранном направлении, успешно нивелируя возника-
ющие профессиональные риски [3, 5]. 

Результаты. В образовательной среде Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма (далее университет) 
можно выделить комплекс функций, характеризующих особенности ее функ-
цинирования (рисунок 1), таких как адаптационная, социальная, интегратив-
ная, личностно-профессиональная. 
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Рисунок 1 – Функции образовательной среды (по А.И. Артюхиной, 2017) 
Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма 
 
Адаптационная функция образовательной среды университета обеспе-

чивает благоприятные условия приспосабливания обучающихся к условиям 
обучения, повышения квалификации, стажировки, переподготовки, которые 
сложились в университете и отличаются от условий предшествующей обра-
зовательной деятельности студентов и слушателей, как субъектов обучения. 

Анализируя социальную функцию образовательной среды университе-
та следует помнить, что физическая культура и система профильного высше-
го образования тесно взаимосвязаны и, можно сказать, неотделимы друг от 
друга, так как при формировании физкультурно-спортивного мировоззрения 
происходит формование социальных и культурных норм поведения субъекта 
образовательного процесса – ведение здорового образа жизни, выполнение 
разумной для разных категорий обучающихся двигательной активности, со-
блюдение идеалов «фэйр-плэй», то есть дружбы, благородства и честной иг-
ры в воспитании у обучающихся высокой нравственности в физической 
культуре, спорте, жизни и так далее. 

Интегративная функция образовательной среды университета характе-
ризуется пониманием того, что параметры и процессы обучения функцио-
нально связаны с позитивным представлениями обучающихся, обеспечива-
ющими целостное отражение действительности, то есть создающими из от-
дельных компонентов и фрагментов образовательных процессов целостное 
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представление о структуре и содержании будущей профессиональной дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта. 

Содержание личностно-профессиональной функции образовательной 
среды университета включает в себя все атрибуты системного вузовского об-
разовательного пространства. 

Наряду со структурой и содержанием функций образовательной среды 
физкультурно-спортивного вуза большое значение для качественной работы 
образовательной организации имеет сбалансированная компонентная струк-
тура вузовского образовательного пространства (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Компонентная структура образовательной среды Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

 
Компонентная структура образовательной среды Кубанского государ-

ственного университета физической культуры, спорта и туризма включает в 
себя такие составные части, как пространственно-предметный, субъектно-
социальный, методико-технологический, мотивационно-ценностный и лич-
ностно-психологический компоненты. 

Пространственно-предметный компонент образовательной среды уни-
верситета отражает те комфортные условия, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность обучающихся. Наличие красивого главного корпу-
са вуза (здание-памятник архитектуры регионального значения, построенное 
в 1912 году), спортивных корпусов для занятий легкой атлетикой, гимнасти-
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кой, спортивными играми, наличие центра водных видов спорта, гребной ба-
зы, парусного центра, плоскостных сооружений и так далее, позволяет осу-
ществлять образовательную деятельность в университете на высоком совре-
менном уровне. Сюда же следует отнести современное оснащение учебных 
аудиторий, продвинутый дизайн интерьеров и так далее. 

Субъектно-социальный компонент образовательного среды универси-
тета характеризуется взаимоотношениями между субъектами образователь-
ного процесса – учебной, внеучебной, тренировочно-спортивной, воспита-
тельной и иной деятельностью. Функционирование многочисленных спор-
тивных залов, плавательных бассейнов, футбольных полей, легкоатлетиче-
ских стадионов, при проведении учебных занятий по общему курсу, специа-
лизации, повышению профессионального мастерства, вкупе с функциониро-
ванием кружков художественной самодеятельности и досуговыми мероприя-
тиями создают благоприятную почву для удовлетворения потребностей обу-
чающихся, выраженных в чувстве собственной безопасности, поддержании 
устойчивой положительной самооценки и общественного признания. 

Анализируя, методико-технологический компонент образовательной 
среды университета следует, обратить внимание на создание локальных об-
разовательных сетей в университете, внедрение эффективных модулей ди-
станционного обучения, разработку и внедрение современных комплексов 
образовательных услуг, применение инновационных средств и методов обу-
чения. 

Об эффективности мотивационно-ценностного компонента образова-
тельной среды университета можно судить по степени удовлетворенности 
мотивационно-значимых потребностей обучающихся, выражающихся в хо-
рошей и отличной учебе, повышении уровня физкультурно-спортивной под-
готовленности, форсированности судейских навыков в избранном виде спор-
та и так далее.  

Личностно-психологический компонент структуры образовательной 
среды университета характеризуют индивидуально-личностные способности 
обучающихся, способствующие формированию положительного отношения 
к своей настоящей и будущей профессиональной деятельности, разделенные 
на когнитивные, эмоциональные и поведенческие.  

Образовательная среда Кубанского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма с приведенными выше функциональной 
и компонентной структурой и содержанием позволяет университету: 

а) успешно осуществлять набор обучающихся по всем педагогическим 
категориям; 

б) трижды подряд в период с 2018 до 2023 года побеждать в комплекс-
ном зачете на Всероссийских спортивных универсиадах среди всех вузов 
нашей страны; 

в) своевременно, без существенных замечаний, проходить в Минобре 
России аккредитации на право ведения образовательной деятельности в от-
расли «Физическая культура и спорт». 
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В качестве перспективных направлений развития образовательной сре-
ды университета, можно выделить такие, как: 

а) комплексное обучение спортсменов и тренеров, по всем направлени-
ям образовательной деятельности; 

б) цифровизация образовательных процессов в университете; 
в) активное внедрение во все направления образовательного процесса 

on-line, offline и IT технологий, включая повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку кадров. 

Заключение. Дальнейшее развитие образовательной среды (обучение, 
повышение квалификации, стажировка, переподготовка кадров) по обозна-
ченным перспективным направлениям увеличит возможность Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма за-
крепиться и оставаться в группе лидеров вузовской образовательной дея-
тельности и дополнительного профессионального образования в отрасли 
«Физическая культура и спорт» Российской Федерации. 
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Введение. Вопросы повышения эффективности процессов обучения 

слушателей на дополнительных профессиональных программах (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров) постоянно нахо-
дятся в поле зрения ученых и специалистов, как в Российской Федерации, так 
и за рубежом [1, 2, 3].  

Это обусловлено теми обстоятельствами, что в настоящее время каче-
ство образовательного процесса в подготовке и переподготовке специалистов 
в отрасли «Физическая культура» меняется с учетом разработанных образо-
вательных и профессиональных стандартов. 

В качестве траекторий модернизации процессов профессиональной пе-
реподготовки физкультурных кадров можно выделить ряд направлений, ка-
сающихся структурно-содержательных и организационно-методических ас-
пектов осуществления этой важной части обучения слушателей [2, 3]. 

К ним, в частности, можно отнести реализацию федерального проекта 
«Спорт-норма жизни», в рамках, которого представлены программы повы-
шения квалификации специалистов, а также программы профессиональной 
переподготовки кадров в течение 2020–2023 года. 

В результате проделанной работы к инновационным направлениям, по-
вышающим результативность процессов профессиональной переподготовки 
кадров, следует отнести программное обеспечение, электронно-
образовательную среду, а также различные дистанционные технологии, по-
вышающие возможности освоения, закрепления и совершенствования необ-
ходимых знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих улучшить 
качество подготовки слушателей.  

Пристального изучения и анализа эффективности применение требуют 
разработанные программы ФУМО, внедряемые в вузах физической культу-
ры, в рамках проекта «Спорт – норма жизни». 

Представляет большой интерес изучение передового опыта организа-
ции и проведения работы со слушателями на факультете повышения квали-
фикации и переподготовки кадров Кубанского государственного университе-
та физической культуры, спорта и туризма и кафедры дополнительного обра-
зования и развития квалификаций, на которых возложено использование раз-
личных инноваций в учебном процессе. 

Одной из траекторий повышения качества процессов профессиональ-
ной переподготовки кадров, является использование при проектировании, 
планировании и проведении обучения слушателей различных нововведений, 
увеличивающих развивающий эффект от занятий с использованием дистан-
ционных и цифровых образовательных технологий с учетом нормативно-
правового обеспечения в рамках федерального проекта «Спорт-норма жиз-
ни». 
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Контингент слушателей на программах профессиональной переподго-
товки был сформирован согласно поданным заявкам из представителей Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Всего прошли обучение и получили дипломы о профессиональной пе-
реподготовки 1335 слушателей: 

- 2020 году было обучено 420 человек, в том числе инструкторов по 
спорту 370 человек, 50 тренеров по видам спорта; 

- 2021 году прошли профессиональную переподготовку 800 слушате-
лей из них: 500 инструкторов по спорту и 300 тренеров по видам спорта; 

- 2022 году завершили свое обучение 135 инструкторов по адаптивной 
физической культуре. 

Для успешного обучения слушателей использовались различные фор-
маты: модульные программы, мастер-классы, индивидуальные занятия с 
преподавателями, мобильные приложения и другие. 

Заключение. Своевременная модернизация учебных планов для ин-
структоров по спорту позволяет осуществить профессиональную переподго-
товку слушателей в течение 10 недель обучения (300 часов), а для тренеров 
по видам спорта в течение 19 недель (724 часа), что способствует повыше-
нию эффективности процесса обучения с учетом современных требований. 
Рост интереса к гибридным и офлайн-форматам обучения позволяют обучать 
новым востребованным профессиям на рынке труда. 

В целом, профессиональная переподготовка кадров в физкультурно-
спортивном вузе способствует повышению качества образования, формирует 
новые компетенции, которые потребуются слушателям в будущем. 
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 Владение иностранным языком в современном мире, безусловно, 

необходимо, так как знание иностранного языка предоставляет новые воз-
можности, а сам процесс овладения им формирует методологическую куль-
туру мышления, формирует мировоззрение, дает возможность для более глу-
бокого осознания родного языка, познать языковую картину мира, овладеть 
межкультурной коммуникацией и пр. 

Вследствие изменений, происходящих в России и во всем мире претер-
пела и роль иностранного языка (ИЯ), как предмета в системе образования. 
Сейчас это базовый элемент в образовании, средство достижения профессио-
нальной социализации личности. ИЯ рассматривается как общественная цен-
ность, и соответственно, его включение в систему высшего образования яв-
ляется ответом на социальный заказ общества. ИЯ связан со всеми сферами 
деятельности социума: экономикой, политикой, искусством, образованием, 
военной сферой, спортивной деятельностью и т.д., отражая менталитет и 
языковую картину мира, которую он представляет [2].  

Вузами России накоплен богатый опыт по организации дополнительно-
го образования по иностранным языкам, реализующиеся через имеющиеся в 
вузах центры языковой подготовки, лингвистические центры и пр.  Комму-
никативная методика является приоритетной и в сочетании с разговорной 
практикой способствует формированию навыков устной речи.  

В 2023 году востребованными языками стали английский, испанский, 
китайский, африканские и арабские языки. Однако последние две группы 
языков достаточно редко представлены в программах дополнительного обра-
зования вузов.  

Целевой аудиторией лингвистических центров являются студенты, 
старшеклассники, специалисты различных сфер деятельности и др. 

Предоставленные учебные программы предлагают многоуровневую 
подготовку по иностранным языкам. Обычно это пять уровней: Elementary, 
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Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate и Advanced (начальный, ба-
зовый, основной, выше среднего и уровень языкового мастерства). 

Формирование групп проходит по результатам тестирования. Этой 
процедуре сложно следовать при небольшом контингенте обучающихся. 
Среднее количество слушателей в языковой группе 8–10 человек, но в насто-
ящее время имеется тенденция к уменьшению их количества, что безусловно, 
связано с повышением качества образовательных услуг и привлекательно для 
обучающихся. 

Занятия в системе дополнительного образования проводятся   в удоб-
ное для слушателей время. Предусмотрена дневная и вечерняя форма заня-
тий, тем не менее занятия в вечернее время более популярны, чем в дневное 
время. 

Значительно варьируется объем образовательных программ (в часах) и 
длительность обучения (в неделях, месяцах). Экспресс-курсы и курсы менее 
72 часов не очень популярны у слушателей. Предпочтение отдается более 
долгосрочным программам, которые в среднем составляют два или три меся-
ца занятий. Предлагается много программ, в которых продолжительность 
обучения составляет от трех месяцев до трех лет, в зависимости от знаний и 
поставленных целей. 

Программы реализуются квалифицированными преподавателями с вы-
соким уровнем языкового и педагогического образования. К учебному про-
цессу привлекаются и носители языка, что повышает аттрактивность курсов 
и мотивирует к изучению языка. 

Образовательные программы центральных вузов (Москвы, Санкт-
Петербурга), естественно, отличаются от образовательных программ других 
вузов России – здесь больше спрос на иностранные языки, разнообразнее 
рынок образовательных услуг, больше возможностей по привлечению носи-
телей языка. Например, для проведения мастер-классов в течение семестра 
могут привлекаться преподаватели из ведущих университетов мира; имеется 
возможность проводить языковые курсы с лучшими преподавателями вуза, а 
также программы индивидуального обучения. Но в этих вузах выше стои-
мость предлагаемых услуг. В целом центральные вузы имеют больше пер-
спектив и возможностей для реализации идеи непрерывного иноязычного 
образования. [1].  

Реализация программ осуществляется посредством активного исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе, а также внедрения дистанционных образовательных программ. За-
нятия проводятся на основе комбинированных технологий, предполагающих 
проведение сетевых занятий, занятий на основе технологий спутникового те-
левизионного вещания. Интерактивность слушателей обеспечивается при 
помощи электронной почты, телеконференции, видеоконференцсвязи [3,5]. 

Существует огромное разнообразие программ дополнительного обра-
зования. На примере английского языка: «Разговорный английский», «Дело-
вой английский язык», «Английский язык для начинающих», «Английский 
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язык в профессиональной деятельности», «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации», «Английский язык в сфере туризма», «подготовка к 
сдаче экзаменов по иностранным языкам для получения международных сер-
тификатов» и др. 

Многолетние поиски путей оптимизации преподавания такой сложной 
дисциплины, какой является иностранный язык, привели к мысли о необхо-
димости дополнительного лингвистического образования в нашем вузе. 

Так в 1997 году при кафедре иностранных языков был открыт «Меж-
дународный лингвистический центр» (с 2006 года Центр языковой подготов-
ки) как форма дополнительного лингвистического образования.  

Создание Центра позволило конкретизировать стратегию обучения 
языку в университете с учетом двух факторов: потребности обучающихся и 
непрерывности обучения языку в вузе, а также вывести обучение за рамки 
учебного процесса, что дает возможность подвести уровень владения ино-
странным языком к требованию международных стандартов. В Центре язы-
ковой подготовки реализуются две образовательные программы: 

I. Многоуровневая углубленная подготовка по иностранному языку. 
II. Дополнительное (к высшему) образование «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 
I. Многоуровневая углубленная подготовка по иностранному языку. 
В дополнение к программному материалу студенты, начиная с 1 курса 

колледжа и в течение всех лет обучения в вузе, могут получить углубленную 
многоуровневую подготовку: 

- общийкурсанглийскогоязыка (elementary, pre-intermediate, intermedi-
ate, upper- intermediate); 

- English for the hotel and tourism industry; 
- English for the international tourism; 
- English grammar in use; 
- немецкийязык; 
- греческий язык; 
- китайский язык; 
- французский язык [4]. 
Студенты могут выбирать любой уровень в зависимости от собствен-

ной стартовой подготовленности. Занятия по рассматриваемой программе 
можно посещать во внеаудиторное время, а также по желанию группы сов-
мещать с аудиторными занятиями по учебному плану. Последняя форма обу-
чения оказалась наиболее востребованной. 

Следует отметить, что учебный процесс строится исключительно на 
материалах учебно-методических комплексов, изданных известными зару-
бежными издательствами и получивших широкое мировое признание. Груп-
пы формируются по уровню владения языка. 

II. Дополнительное (к высшему) образование «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 
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Это подготовка квалифицированных специалистов-переводчиков, об-
ладающих глубокими знаниями в области избранной специальности, хоро-
шими знаниями как иностранного, так и русского языков и профессиональ-
ными навыками перевода. 

Программа обучения включает: 
общие дисциплины: 
- введение в языковедение; 
- основы теории изучаемого языка; 
- теоретическая грамматика; 
- лексикология и лексикография; 
- стилистика; 
- русский язык и культура речи; 
- практический курс иностранного языка; 
специальные дисциплины: 
- теория перевода; 
- практический курс профессионально-ориентированного перевода; 
- практикум; 
- переводческая практика. 
Студентам также будут предложены дисциплины по выбору: деловая 

переписка, межкультурная коммуникация, компьютерная лексикография. 
Курс обучения рассчитан на 3 года. На его овладение отведено 1500 часов (из 
них 750 часов – аудиторные занятия) из расчета 6-8 часов в неделю. По окон-
чании трехлетнего курса обучения выпускниками сдается итоговый квали-
фикационный экзамен и им выдается диплом о переподготовке по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

 Программы центра языковой подготовки рассматриваются как модули, 
которые можно чередовать и добавлять. 
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Аннотация. Эмоциональный интеллект спортсменок синхронного пла-

вания находится на стадии развития.Пилотажное исследование выявило ста-
тистически значимое сходство между девушками, входящими в сборную ко-
манду города по синхронному плаванию, и теми, кто не является ее членами. 
Степень развитости эмоционального интеллекта у девушек-синхронисток 
позволяет констатировать его нереализованный потенциал для развития эмо-
циональной креативности в этом эстетическом виде спорта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная креатив-
ность, спорт, синхронное плавание. 

 
Материалы и методы исследования. Для исследования эмоционального 

интеллекта спортсменок синхронного плавания (n=20) проведено тестирова-
ние по методике Д.В. Люсина[4]. Средний возраст спортсменок 18±1 год. До-
ля студенток и учащихся (90% / 10%). Время занятия синхронным плаванием 
около 12±2 лет. Все опрошенные Мастера Спорта России. Большинство 
(70%) участвует в групповых программах, треть участвуют и в личных про-
граммах. Тестирование проведено в сети интернет с помощью GoogleForms в 
октябре 2023 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под межличностным эмо-
циональным интеллектом мы понимаем способность к пониманию и управ-
лению чужими эмоциями. Межличностный эмоциональный интеллект 
(МЭИ) включает в себя понимание чужих эмоций (МП) и управление ими 
(МУ). В соответствии с бальной системой МП у синхронисток имеет низкое 
значение (22), что может препятствовать идеальному взаимодействию в ко-
манде. Управление чужими эмоциями имеет среднее значение (18), указывая 
на то, что спортсменки могут эмоционально настроить друг друга перед вы-
ступлением, определяяобщее настроение команды. Межличностный эмоцио-
нальный интеллект респонденток соответствует низкому значению (39,5). 
Это говорит о том, что спортсменки недостаточно уделяют внимания пони-
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манию и распознаванию чужих эмоций, однако хотя МП и МЭИ имеют низ-
кие показатели, они приближены к средним 23–26 и40–46 соответственно. 

Внутриличностная структура. Под внутренним эмоциональным интел-
лектом (ВЭИ) понимается способность к пониманию своих эмоций и управ-
лению ими. Он состоит из понимания своих эмоций (ВП), управления своими 
эмоциями (ВУ), а также контроля экспрессии (ВЭ). ВП респонденток имеет 
низкое значение (16,5), из чего следует, что девушки плохо осведомлены о 
том, какие эмоции испытывают, часто не понимают причину возникновения 
той или иной эмоции. ВУ также имеет низкое значение (12,5), спортсменки 
испытывают трудности в поддержании желательных и сдерживании нежела-
тельных эмоций.  

Под контролем экспрессии понимается способность контролировать 
внешние проявления эмоций [4], у опрошенных синхронисток имеет низкое 
значение (9). Следовательно, девушки не всегда проявляют свои эмоции, ча-
ще их сдерживают, что положительно влияет на уровень дисциплины и ре-
зультативность тренировочного процесса, но пагубно сказывается на разви-
тии ВЭИ. Внутриличностный эмоциональный интеллект спортсменок имеет 
низкое значение (37), поэтому периодически у них отсутствует самомотива-
ция, бывает полное своих непонимание эмоций и их происхождения. Все 
вышесказанное создает ресурс для развития эмоционального интеллекта 
спортсменок [2]. Кроме того, они достаточно юны. Их жизненный опыт зача-
стую ограничен спортивными занятиями, что не дает в полной мере обога-
щать эмоциональный мир. 

У респонденток превалирует МЭИ, как следствие участия в командном 
виде спорта, что упрощает работу в команде. Но при этом у спортсменок мо-
гут возникать проблемы с распознаванием и пониманием своих эмоций как 
следствие низкой развитости внутриличностного эмоционально интеллекта. 
Этот факт зафиксирован предыдущими исследованиями [1; 2; 3]. 

Общий эмоциональный интеллект. Общий уровень эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) рассчитывается путем сложения МЭИ и ВЭИ и у респон-
денток и находится на низком уровне (78). Как правило, люди с развитым ЭИ 
несколько меньше демонстрируют агрессивное поведение. Анализ ранее по-
лученных данных показал корреляцию между ЭИ и физической агрессией 
вне зависимости от пола и возраста, однако такой связи не обнаружено меж-
ду эмоциональным интеллектом и вербальной агрессией [7]. Этот факт мож-
но объяснить большей социальной приемлемостью вербальной агрессии 
в сравнении с физической, в связи с чем она менее контролируема и чаще ха-
рактерна для женщин. Низкий эмоциональный интеллект – это причина 
агрессивного поведения и враждебности людей с прерывистым взрывным 
расстройством (ПВР) – поведенческим синдромом, при котором человеку 
свойственны взрывные вспышки гнева/насилия, непропорциональные ситуа-
ции, демонстрация неадекватных реакций на критику, насмешку, стресс и 
сложности в отношениях [7]. Спортсменам необходимо уметь контролиро-
вать и сдерживать негативные эмоции, мешающие достижению успе-
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ха,сопровождающиеся потерей энергии, усталостью и уязвимостью. Поэтому 
необходимо развивать ОЭИ для повышения эмоциональной устойчивости 
атлетов во время соревнований и тренировочной деятельности, что способ-
ствует росту выразительности их программ, а также результативности всей 
деятельности. 

Эмоциональный интеллект часто воспринимается как неиспользован-
ный ресурс, бездействующий аналог IQ. Однако для данного вида спорта ва-
жен параметр «image management», техники, с помощью которой люди при-
спосабливают свое поведение к правилам ритуально организованных соци-
альных взаимодействий.Эрвин Гоффман писал, что эмоции человека «учат 
быть проницательным, иметь чувствапо отношению к себе, и выражать себя, 
иметь гордость, честь и достоинство, проявлять внимательность, тактичность 
и определенную уравновешенность» [6].Также ЭИ связан с аффективными и 
эффективными навыками преодоления, которые позволяют людям лучше 
справляться с давлением и стрессом.  Люди с высоким ЭИ, в отличие от лю-
дей с низким, менее склонны к негативным, оборонительным и деструктив-
ным стилям совладания и принятия решений [5]. 

Эмоции, в значении продукта творческой активности девушек синхро-
нисток, не получили должного подтверждения, что может объясняться не-
большой выборкой и отсутствием должного методического аппарата. Эмоци-
ональная креативность в качествеспособности, обеспечивающей эффектив-
ность усвоения артистической деятельности, тоже оказывается на начальной 
стадии. Поэтому необходимы специальные усилия по преобразованию сте-
реотипных, неконструктивных эмоциональных состояний в эмоции кон-
структивные и эффективные для конкретной ситуации. Наши предыдущие 
исследования показали у данной группы открытость к новому опыту и высо-
кий нейротизм как личностные качества, что свидетельствует о высоком 
адаптивном потенциале. 

Необходимо развивать эмоциональный интеллект синхронисток в связи 
с его низким уровнем для улучшения спортивных результатов, выработки 
эмоциональной устойчивости, повышения способностей коммуникации. За-
дача эстетических видов спорта, как и искусства, – генерировать новые эмо-
циональные синдромы, вызывающие сильный отклик. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Н.Н. Московцев, И.Г. Лебединская, П.В. Хало 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

 
Аннотация. Система физкультурного образования в высших учебных 

заведениях имеет большие возможности использовать оценочные средства 
для того, чтобы определить насколько студенты овладели общекультурными 
и профессиональными компетенциями, приобрели знания, умения и навыки в 
области физической культуры. В процессе обучения полнота полученных 
теоретических и практических знаний определяется посредством различных 
видов и форм оценочного контроля. 

Ключевые слова: учебный процесс; компетенции;высшее образова-
ние; процесс обучения; студент; физическое воспитание;физическая культу-
ра; методы оценки. 

 
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена 

как учебная дисциплина, которая является важнейшим компонентом в це-
лостном развитии личности и профессиональной подготовке студенческой 
молодежи. Разработка образовательных программ по дисциплинам, вошед-
ших в учебные планы требует от педагогов нахождения наиболее перспек-
тивных технологий оценивания уровня освоения изучаемой дисциплины, 
определения конкретных компетенций [2].  

Современный подход в осуществлении направления по совершенство-
ванию профессиональной подготовки будущих выпускниковв области физи-
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ческой культуры является приобретение компетентности, направленной на 
усвоение знанийпо особенностям развития двигательных качеств и способ-
ностей, совершенствования основных двигательных умений и навыков, ис-
пользования комплекса педагогических, физиологических методов контроля 
[1].     

В процессе освоения обучающимися изучаемых программ формируют-
ся шкалы оценивания, фонды аттестационных средств, которые позволяют 
определить освоенные студентами компетенции, полученные ими знания, 
умения и навыки. Аттестационные фондыопределяют соответствиеих персо-
нальных достижений требованиям и условиям заключающихся и определя-
ющихся в текущейи промежуточной аттестации.Все контрольно-оценочные 
средства являютсясодержательной частью образовательных технологий и 
должны быть использованы для проверки и анализакачества сформированно-
сти компетенций, т. е. они должны стать важным средством обучения. Разра-
ботанные основные образовательные программы и рабочие программы по 
дисциплинам, вошедшие в учебные планы, требует от педагогов особого 
осмысления преподавания дисциплин с точки зрения формирования общих и 
конкретных профессиональных компетенций. В процессе обучения опреде-
ление уровня компетенции студента и выпускникаиспользуют кактрадици-
онные методы, так и инновационные методы позволяющие оценить знания, 
умения и владения не только профессиональными, но и специальными каче-
ствами [3].  

На данный момент по предмету «Физическая культура и спорт», 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» наряду с традицион-
ными типами,видами и формами контроля используют также и инновацион-
ные оценочные средства. В процессе учебной деятельности для определения 
уровня профессионального мастерства студентов используют педагогиче-
скую систему контроля, которая включает методы оценивания (Рисунок 1). 

Рассматривая оценочные средства, следует отметить, что традицион-
ные средства следует постепенно совершенствовать в направлении компе-
тентного подхода, а инновационные – адаптировать к общему применениюв 
практической деятельности. В данном контексте необходимо учитывать 
непосредственную тесную взаимосвязь двух сторон процесса обучения – об-
разовательных технологий и методов оценки (соответствующие оценочные 
средства). Поэтому, для этого целесообразно комплексно применять:  

– новые технологии с новой системой оценки уровня освоения дисци-
плины; 

– новые программы для методического обеспечения дисциплин (лекци-
онных курсов, методических пособий для дистанционного обучения, шкал 
оценивания балльно-рейтинговой системы, тренажерных устройств для са-
моконтроля студентов); 

– традиционные технологии для определения уровня подготовленности 
по данной дисциплине бакалавров. 
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Рисунок 1 – Формирование системы оценивания 
 
Одной из наиболее применяемых новых современных технологий кон-

троляс новой системой оценкиуровня подготовленности обучающихся явля-
ется рейтинговая система. Сущность данной системы контроля является –
дать оценку той или иной деятельности студента за определенный период 
учебы, в процессе которого он набирает в совокупности определенную сум-
му баллов.Количество набранных балловпоказывает уровень и объем выпол-
ненный им учебной работы в процессе изучения той или иной дисципли-
ны.Данный подход оценивания деятельности способствует адекватно опре-
делятьтребования, которые предъявляются к студентам. 

В качестве основного критерия и итоговой оценки успеваемости по 
предмету «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту»является: 

– посещаемость практических занятий; 
– выполнение контрольных нормативов определяющих индивидуаль-

ный уровень изменения физической подготовленности, определение уровня 
развития физических качеств; 

– определение приобретенных теоретических знаний; 
– участие в спортивной деятельности вуза. 

Рейтинговая система оценивания: 
1. Посещаемость занятий 
2. Теоретические знания 
3. Участие в спортивной жизни вуза 

Метод контрольны 
 испытаний: 

1. Сдача нормативов по ФК 
2. Тесты на знание теории 

Метод проектов: 
1. Доклады 
2. Рефераты 
3. Курсовые и выпускные работы 
4. Стартап проект 
5. Исследовательская деятельность 

Метод портфолио 

Система оценивания 

Инновационные методы Традиционные методы 
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Методы контрольных испытаний (нормативы по ФК) предполагаютвы-
полнение в определеннойпоследовательности физических действий, которые 
ориентируют исследуемого на выполнение одного или нескольких практиче-
скихупражнений и направлены на контроль двигательной деятельности. Кон-
трольные тесты направлены на проверку и оценку уровня здоровья, функци-
ональной подготовленности, развития волевых качеств, двигательных уме-
ний и навыков и т.д. [4]. 

Портфолио. Под данным термином понимается способ накопления, 
фиксирования и оценки индивидуальных достижений. Относительно к тра-
диционным формам, портфолио является новейшим способом оценивания, 
которыйпозволяет проследить и проверить индивидуальный прогрессобуча-
ющегосяприобретенный им в процессе образованияв вузе. 

За время обучения студент формируетпапку с личными достижениями, 
сюда включается: 

1) собирание разных работв области физической культуры: участиев 
соревнованиях (грамоты, дипломы и т. п.), 
2) участие спортивных праздниках и других физкультурно-массовых 
мероприятиях (благодарственные письма и т. п.),  
3) выступление на конференциях и др. 
Метод проектов. Большую популярность в последние годыприобрел 

метод проектов. Как педагогическая технология проект – работа направлена 
на поиск и решение найденной проблемы, на выполнениеоптимальнымспо-
собом намеченного результата, посредством использования поисково-
исследовательских методов. Метод проектов как способ в достижении экспе-
риментально-поисковых результатов включает:  

– выполнение докладов; 
– рефератов; 
– осуществление других видов самостоятельно-творческих работ или 

заданий. 
Рассматриваемые системы оценивания результатов обучения студентов 

в процессе физического воспитания имеют своей целью изучить состояние 
подготовленности обучающихся к выполнению того или иного вида деятель-
ности и выявить уровень их индивидуальных возможностей для оценки при-
обретенных компетенций и дальнейшего перспективного роста. 

Резюме. Анализ исследуемых оценочных средств, применяемых в вузе 
дает возможность определить необходимость использования в комплексе как 
традиционных, так и инновационных оценочных средств в процессе физиче-
ского воспитания.При реализации ФГОС полнота приобретенного теоретиче-
ского и практического опыта оценивается с помощью фондов оценочных и 
аттестационных средств контроля, которые являются оптимальным путем 
формирования системы оценки качественной профессиональной подготовки 
студентов. Сочетание всех видов контроля предоставляет возможностьопре-
делять, какими знаниями умениями и навыками должен овладеть выпускник 
за время обучения. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ВИД СПОРТА, 
РАЗВИВАЮЩИЙ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
А.Б. Дрючин, Я.В. Шестопалов  

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
 
Аннотация. Статья иллюстрирует важность спортивного ориентирова-

ния в развитии умственных способностей студентов. Автор подчеркивает, 
что этот вид спорта требует быстрого и точного принятия решений, аналити-
ческих навыков и концентрации внимания. Основываясь на чтении карт, 
определении оптимальных маршрутов и ориентировании в пространстве, 
участники спортивного ориентирования развивают когнитивные процессы, 
как логическое и образное мышление, а также память. Кроме того, спортив-
ное ориентирование способствует физической выносливости, координации 
движений и развитию социальных навыков, таких как коммуникация и рабо-
та в команде. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, вид спорта, развитие, 
умственные способности, студенты, когнитивные процессы, логическое 
мышление. 

 
Регулярные занятия многими видами спорта положительно влияют на 

физические качества человека, такие как: сила, ловкость, быстрота, выносли-
вость и другие. Особенно в молодом возрасте, необходимо развивать когни-
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тивные функции – восприятие, внимательность, память, мышление. Спор-
тивное ориентирование отлично подходит для того, чтобы развить данные 
качества [2]. 

Такой вид спорта также способствует улучшению умственных способ-
ностей учащихся и студентов. Спортивное ориентирование требует от 
спортсменов не только физической подготовки, но и умения быстро и точно 
ориентироваться в пространстве [1]. 

Решение ориентировочных задач требует концентрации и аналитиче-
ского мышления. Спортсмены должны быстро принимать решения на основе 
карты и ориентироваться в окружающей среде. Они должны уметь читать 
карты, определять свое местоположение, выбирать наиболее оптимальный 
путь и ориентироваться по местности. 

Спортивное ориентирование также требует от спортсменов силы воли 
и умения работать в команде. Участники могут формировать команды и ра-
ботать вместе для нахождения поставленных точек на местности. Это требу-
ет координации усилий, коммуникации и доверия друг к другу. 

Участие в спортивном ориентировании также развивает учебные навы-
ки у студентов. Спортсмены должны уметь быстро анализировать информа-
цию и принимать решения на основе данных на карте. Эти навыки могут 
быть полезными и в образовательной среде, так как они помогают студентам 
развивать критическое мышление и способность решать проблемы [3]. 

Таким образом, спортивное ориентирование играет важную роль в раз-
витии умственных способностей студентов. Оно тренирует концентрацию, 
аналитическое мышление, способность принимать решения и работать в ко-
манде. Участие в этом виде спорта может быть полезным как для развития 
физических способностей, так и для развития умственных навыков. 

Кроме развития умственных способностей, спортивное ориентирование 
также способствует развитию физической выносливости и координации 
движений у студентов. Участники должны бегать на открытом пространстве, 
преодолевать различные препятствия и поддерживать хорошую физическую 
форму. Это способствует укреплению мышц, улучшению дыхательной и сер-
дечно-сосудистой системы и общей физической подготовке. Кроме того, 
спортивное ориентирование требует коммуникации и работу в команде, что 
помогает развить социальные навыки, такие как сотрудничество, лидерство и 
умение принимать решения в коллективе. В целом, спортивное ориентирова-
ние имеет множество преимуществ для развития умственных и физических 
способностей студентов. 

Спортивное ориентирование также стимулирует развитие навыков 
проблемного решения и стратегического мышления у студентов. Когда 
участник ориентировки сталкивается с сложной ситуацией на маршруте, ему 
необходимо быстро определить наилучший путь достижения следующей 
контрольной точки, учитывая факторы, такие как террейн, расположение 
объектов и временные ограничения. Это требует способности анализировать 
информацию, принимать решения и прогнозировать последствия, что спо-
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собствует развитию познавательных и креативных навыков у студентов. 
Спортивное ориентирование также способствует самодисциплине, настойчи-
вости и умению управлять эмоциями в ситуациях с высокой степенью стрес-
са. Все эти навыки являются важными для успешной учебы и будущей про-
фессиональной деятельности студентов. 

Заключение. Спортивное ориентирование является эффективным ви-
дом спорта, способствующим развитию умственных способностей у студен-
тов. Оно требует развития когнитивных процессов, таких как логическое и 
образное мышление, а также способности принимать решения и анализиро-
вать информацию в динамичной среде. Кроме того, спортивное ориентиро-
вание способствует физической выносливости, координации движений и раз-
витию социальных навыков. Все эти аспекты играют важную роль в развитии 
умственных способностей у студентов, что приводит к улучшению их учеб-
ных и профессиональных результатов. Таким образом, спортивное ориенти-
рование представляет собой ценный и эффективный инструмент для разви-
тия умственных способностей студентов. 
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Аннотация. Формирование планов спортивной подготовки является 

одним из базовых элементов профессиональной деятельности тренера. При 
этом, данный процесс должен осуществляться в соответствии с действую-
щими нормативными документами, подлежащими регулярной актуализации. 
Так, в текущем году Министерство спорта РФ анонсировало переход на но-
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вые дополнительные образовательные программы для всех видов спорта. Их 
структура и содержание имеют отличия от реализуемых ранее. В данной ста-
тье предлагается алгоритм формирования рабочих программ, апробирован-
ный при разработке соответствующей программы для вида спорта гандбол. 

Ключевые слова: структура, содержание, рабочая программа, гандбол, 
тренировочный этап. 

 
Одной из приоритетных задач курсов повышения квалификации тре-

нерских кадров служит ознакомление слушателей с изменяющейся норма-
тивной базой относительно обеспечения спортивной подготовки и формиро-
вание компетентности в сфере актуализации реализуемых программ и пла-
нов. Данный период развития отечественного спорта как раз и характеризу-
ется такими изменениями [1, 2]. Прежде всего, кардинальная модификация 
коснулась дополнительных программ спортивной подготовки, реализуемых в 
организациях системы образования. А именно: во-первых, их число сократи-
лось вдвое с двух до одной – образовательной, при отказе от общепрофесси-
ональной и предпрофессиональной. Во-вторых, структура и содержание но-
вой образовательной программы имеет существенное отличие от двух 
предыдущих. Прежде всего, это относится к строению и содержанию рабо-
чей программы по виду спорта для каждого из реализуемых этапов и видов 
подготовки. Данный раздел предполагает не только конкретизацию компо-
нентов каждого из вида подготовки, но и определение значимости и трудо-
емкости в минутах каждого из них на отдельном этапе. Помимо этого, дан-
ный пункт включает в себя и детализацию изучаемого программного матери-
ала. 

Такой подход к формированию проектной документации требует глу-
бокого переосмысления имеющейся информации относительно содержания 
спортивной подготовки в каждом виде спорта и на каждом из этапов станов-
ления спортивного мастерства.  

В качестве примера приводим фрагмент четвертого раздела дополни-
тельной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта 
«гандбол», сформированный относительно такого вида подготовки как физи-
ческая (общая и специальная) для начального этапа. 

Алгоритм формирования данного документа можно представить сле-
дующим образом: 

- рассматриваемый вид подготовки и его объем в часах устанавливают-
сядействующимфедеральным стандартом спортивной подготовки конкретно-
го вида спорта; 

- определяются его базовые компоненты и их значимость для конкрет-
ного этапа спортивной подготовки; 

- на основании определенной значимости рассчитывается должный 
объем в минутах для каждого из компонентов; 

- формируется база двигательных заданий для каждого компонента с  
учетом состояния и уровня подготовленности подопечных. 
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Таблица – Фрагмент четвертного раздела дополнительной образова-
тельной программы спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» 

Вид 
подготовки 

Компонент 
и объем в мин. (до 
года/свыше года) 

Программный материал 

Общая 
физическая 

Сила 
≈ 950 /≈ 820 

Упражнения: с весом внешних предметов; с весом 
собственного тела; на тренажерных устройствах; 
рывково-тормозные; статические; с использовани-
ем внешней среды; с сопротивлением упругих 
предметов; с противодействием партнера и др. 

Быстрота 
≈ 1680 /≈ 1460 

Упражнения, направленно воздействующие на от-
дельные компоненты скоростных способностей: 
быстроту реакции; скорость выполнения отдель-
ных движений, повышение частоты движений и 
др. 

Ловкость 
≈ 1680/≈ 1460 

Упражнения, направленные на управление своим 
телом и удержание равновесия; с манипуляцией 
предметами (мячами) 

Выносливость 
≈ 950/≈ 820 

Циклические и ациклические упражнения, про-
должительностью не менее пяти минут; програм-
мы круговой тренировки и др. 

Гибкость 
≈ 380/≈ 330 

Упражнения на растягивание: активные, пассив-
ные и статические. 

Специальная 
физическая 

Скоростно-силовой 
(метания) 

≈ 1000/≈ 1000 

Метания утяжеленных мячей на дальность одной и 
двумя руками, Упражнения на тренажерных 
устройствах 

Скоростно-силовой 
(прыжки) 

≈ 1000/≈ 1000  

Упражнения на тренажерных устройствах. Выпры-
гивание вверх и другие прыжковые упражнения.  

Координационный 
≈ 1000/≈ 1000 

Упражнения на дифференцировку прилагаемых 
усилий и точность.  
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Понятие физической культуры появилось в конце XIX века в Велико-

британии и объединяет в себе греческое понятие «φύση» («природа») и ла-
тинское «сultura» («возделывание земли») это дает нам понять, что физиче-
скими упражнениями человек занимался далеко до создания самого понятия 
«физической культуры» и каких-либо видов спорта, о которых мы знаем в 
настоящее время.  

Человек и спорт неразрывно связаны на протяжении тысячелетий, о 
чем некоторые ученные соотносят происхождение государства с началом 
осуществления спортивных мероприятий. Одним из них является испанский 
философ и публицист Хосе Ортега-и-Гассет, живший на рубеже ХХ века, ко-
торый в своих трудах «Восстание масс», «История как система», «Спортив-
ная теория происхождения государств» привел примеры, о возможности 
происхождения государства, путем становления в первобытном обществе 
определенных обычаев, когда охотники изображали на земле фигуры живот-
ных, на которых собирались охотиться и осуществлять добычу определенно-
го животного, кидая в данное изображение копья и стреляя из лука. Таким 
образом совершали магические действия и в то же время тренировались 
стрельбе из лука, точностью прицеливания, размахами рук для дальности за-
кидывания копья. Вместе с тем особом значением у первобытного общества 
являлась процедура инициации молодых воинов, которая сопровождалась 
определенными испытаниями, а именно бегом, борьбой, стрельбой из лука, и 
соревнованиями по выдержки и воспитанию силы воли, такими как проведе-
ние определенного количества времени вне племени, с целью обретения спо-
собности выжить в диких условиях без защиты племени. Организацию дан-
ных тренировок и последующие подведение итогов для обретения статуса 
«член племени» имели старейшины, которые в дальнейшем передавали мо-
лодым войнам свой опыт и знания. Данные взаимоотношения и их развития 
постепенно приводит к усложнению и перерождению в государственные ин-
ституты [2]. 

Возникновение возможности развития творческих способностей у от-
дельных представителей общества в глубокой древности появилось благода-
ря совершенствованию орудий труда и разделению физического и умствен-
ного труда. Возникла возможность развития различных способностей у от-
дельных представителей социума, выявление одаренности педагогов [1]. 

И действительно, если изучать историю, мы увидим, что в древнейших 
государствах античности, таких как: Города государства Полисов Древней 
Греции, Древнего Рима, Крито-Микенской Цивилизации имелся культ здоро-
вого и физически развитого человеческого тела, мужчины как спортсмена-
атлета и физически сильного, выносливого воина. А также в каждом из дан-
ных государств имелись органы контроля и организации проведения спор-
тивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Древней Греции, в ко-
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торых между собой состязались представители разных полисов в различных 
состязаниях, для установления сильнейшего и лучшего атлета. В связи с дан-
ными победами представителей одного полиса и сакрального смысла данных 
мероприятий остальные полисам было понятно, что полис побеждает только 
потому, что ему благоволят Боги, и объявлять такому противнику войну бу-
дет означать только заочное поражение.  

Также можно выделить культуру физического развития в Древней 
Спарте, где спорт был обычным явлением в жизни. Государство само бралось 
за развитие своих граждан почти с самого рождения, при этом родителям за-
прещалось воспитывать детей на свое усмотрение, так как целью полиса бы-
ло обеспечить наилучшее физическое и духовное развитие спартанского об-
щества. Юноши начиная с семилетнего до достижения ими двадцатилетнего 
возраста обучались в специализированных школах Агогэ, основам военного 
дела, тактике и стратегии. Девочкам в Древней Спарте хоть и запрещено бы-
ло посещать Агогэ, но занятиям спорта посвящалось огромное количество 
времени, а именно всевозможные упражнения на развития выносливости и 
занятия легкой атлетики, это давало государству женщину способную родить 
сильное и здоровое потомство. Результатом такой политики Спарта обрела 
доминирующее положение на Пелопоннесе. 

На острове Крит в крито-микенской цивилизации в городе Кносс еже-
годно проводились мероприятия с играми быков, символами главного бога 
Миноса, где молодые юноши должны были проворно оседлать быка, при 
этом проводя акробатические трюки, показывая всем остальным, что они по-
добны богам достойные быть сынами Кносса. Культура в критском обществе 
была настолько была связана с физическим развитием, что обнажение раз-
личных частей тела у жителей не вызывало какого-либо стыда и признака 
порочности. 

Древние римляне также изначально относились к спорту и физическо-
му развитию с религиозным уклоном, веруя, что только физически развитому 
человеку будет благоволить Римская «Фортуна» и он сможет отстоять честь 
Pater familitas (главы рода) в жизни и различных институтах государства. 
Также можно подчеркнуть, что в городах Италийского полуострова присут-
ствуют многочисленные арены, для проведения спортивных эстафет и греко-
римской борьбе. В дальнейшим на данных аренах стали проводить бои гла-
диаторов для развлечения публики. Апогеем чего в 72 г. н.э. был построен 
огромнейший амфитеатр в Риме под названием Амфитеатр Флавиев или Ко-
лизей в Риме, где могли собираться тысячи зрителей для просмотра игр в 
честь Побед в войнах Рима с его многочисленными соседями, а также в честь 
древнеримских Богов и Императоров. Особую важность мы можем подчерк-
нуть, что побеждая на арене можно было не только обогатиться и обрести 
славу, но и получить свободу, что для большинства участвующих в данных 
боях рабов, получить освобождение было желанным больше всего. Но ко-
нечно же нельзя думать о том, что данный спорт был основан на кровожад-
ности толпы. Гладиаторские бои осуществлялись по определенным прави-
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лам, где в свою очередь имелись судья, и встреча спортсменов далеко не все-
гда приводила к кровопролитию. Рабов-гладиаторов, также не выпускали на 
арену неподготовленными, их обучали в специально отведенных школах 
Гладиаторов «Людусах», где проводилась жесткая подготовка к боям с уста-
новленной диетой и физическими нагрузками. Также можно выделить роль 
Римских легионов как образец тренировки дисциплины и выносливости, ко-
торыми пользуются вооруженные силы в различных станах и по сей день. 
Так как легионер Рима был эталоном выдержки и физической самоотдачи, 
именно он в составе тысячной армии мог пройти расстояние 40 км., неся на 
себе амуницию весом 35 кг. и после данного дневного перехода предстояло 
возвести и обустроить лагерь, римскую фортификацию. Выучка и дисципли-
нированность помогла данным легионам покорить весь Средиземноводный 
бассейн. 

В средние века в странах Европы преобладает упадок культуры физи-
ческого развития, возвышения развития духовного, это связано с тем, что в 
жизни средневекового государства огромную роль стала играть церковь с ее 
догматами очищения души от бренности тела, развитию которого не должно 
уделяться силы, так как только бессмертная душа может возвыситься в рай, 
тело же в свою очередь уйдет в землю. В связи с чем некоторые ученные свя-
зывают данное отхождение от развития тела, с ослаблением иммунной си-
стемы, также небольшой продолжительности жизни европейского населения, 
эпидемиологическими заболеваниями, которые уносили жизни тысячей лю-
дей. Конечно же не только отсутствие физического развития тела играла на 
становление положения жителей Европы такую роль, можно также назвать, 
скудность питания основной части населения Европы, а именно минимиза-
ция получения белков  людьми того времени, отсутствие развитой медицины, 
появление новых заболеваний и многие другие климатические и политиче-
ские процессы влиявшие на жизнь обычных людей того времени. 

Рассматривая государства вне Евразийского континента, можно пого-
ворить о Мезоамериканских государств, племен: Майя, Ацтеков, Ольмеков и 
Инков, территории современных Мексики, Гватемалы, Колумбии, Эквадора, 
где были обнаружены более 1300 стадионов для игры в мяч. Данные камен-
ные стадионы использовались не только для ритуальных игр, но и для куль-
турных мероприятий, музыкальных представлений и фестивалей, да и сама 
игра в мяч являлась частью культуры племен Карибского бассейна. Сами 
стадионы представляли собой каменными сооружениями с расположенными 
на стенах круглыми кольцами на высоте 6 метров и более, куда члены проти-
воборствующих команд должны были закинуть каучуковые мячи, при этом 
игрокам запрещено было пользоваться руками и ногами для удара по мячу в 
забрасывании кольца. Сама культура и религия данных племен ориентирова-
лась на всеобщем поклонении разнообразным богам, которые требовали от 
приверженцев всевозможных жертв, включая человеческих, при этом счита-
лось, что достойная жертва должна быть не только преобладать в количе-
ственном соотношении, но и в качественном, а именно сильного-физически 
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развитого война врага, боги предпочтут более благосклонно, нежели слабого 
и немощного. Но добыть при этом такую жертву не обладая самим физиче-
ски развитым телом, могло оказаться невыполнимой задачей, именно поэто-
му все мужское население неутолимо тренировались, а войны на данном кон-
тиненте не прекращались. 

В XIV веке в Европе началась эпоха Ренессанса, которая принесла в 
общество культ человеческого тела, недаром Ренессанс называют эпохой 
Возрождения, так как ученые, художники, архитекторы стали изучать чело-
веческий организм, опираясь на труды философов и ученых античности, то 
есть возобновляя и совершенствуя их учения и взгляды и в связи с чем, в об-
ществе стал стремительно наращиваться темп в умах людей культа человече-
ского тела. Ярчайшими представителями данной эпохи стали, всеми извест-
ные: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, кото-
рые в своих трудах стали воплощать культуру идеального физически разви-
того человека. Именно благодаря такому подходу, стали прогрессировать и 
другие научные познания в различных отраслях деятельности человечества. 

В XIX веке уже устоялся и сам термин Физической Культуры, и озна-
чал в себе совокупность достижений в создании и использовании специаль-
ных средств, методов и условий физического совершенствования человека. 
Спорт же является частью физической культуры и представляет собой дея-
тельность людей физической (или интеллектуальной) организованный по 
определенным правилам и направленная на сопоставление их способностей. 

Сама же культура физического развития в ХХ веке стала развиваться в 
геометрической прогрессии, появилось множество соревнований региональ-
ного и международного характера. ХХ век дал нам ориентир ведения спор-
тивной деятельности, на который мы опираемся и по сей день. Во многих 
государствах в средних и высших образовательных учреждениях стало обя-
зательным проведения занятий физического развития. 

Взяв за пример государство Советского Союза, который в начале 20-ых 
годов XX века взял полный контроль по обеспечению культурно-
оздоровительного физического воспитания населения. В школах была учре-
ждена физическая подготовка, где у молодежи воспитывалась любовь к 
спорту и физическому развитию. В каждой организации благодаря усилиям 
профсоюзов были учреждены спортивные уголки и ежегодно между пред-
приятиями проводились состязания по различным видам спорта, что в свою 
очередь оказывало положительное воздействие на здоровье и физическое 
развитие граждан. За заслуги в спорте той или иной категории победителей 
награждали определенными орденами, которые были почетны в СССР. Со-
ветский Союз заложил базис по физической подготовке во все государства 
нынешних стран СНГ и России как наследнице СССР.  

Заключение. В настоящее время, здоровый образ жизни и ежедневное 
увлечение оздоровительными тренировками для некоторых студентов стано-
вится обыденностью. Молодое поколение видит приоритетным долгую,  здо-
ровую и счастливую жизнь. 
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Влияние на организм молодого человека неблагоприятных факторов 
ставит остро вопрос о профилактике различных болезней и физиологических 
отклонений, в том числе и по средствам физических нагрузок в ходе занятий 
спортом [5, с. 267].Стремление к саморазвитию должно закладываться еще со 
студенчества, тогда это будет более эффективно [4, с. 35-36]. 

Мировые глобальные изменения в различных сферах жизнедеятельно-
сти людей детерминировали необходимость инновационных изменений в 
подготовке студентов. Резко возросла потребность в развитии интеллекту-
альных способностей студентов как модераторов мирового прогресса. Про-
явление субъектности студентов способствует эффективности реализации в 
окружающем социуме [3, с. 19-25]. Показаны различные аспекты применения 
технологий в образовательном процессе [6, с. 19-22]. 

К сожалению в Российской Федерации физическая культура пережива-
ет упадок, так как физическому развитию прежде всего молодого поколения, 
да и не только, уделяется недостаточное внимание в силу различных причин. 
В связи с этим Постановлением Правительства Российской Федерации в 2021 
году была утверждена государственная программа Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и спорта", одной из основной целью которой 
является создать не только материальную базу для физического развития, но 
и сформировать мировоззрение здорового физически развитого сильного че-
ловека, таким каким его видели философы и культурные деятели прошлых 
веков.  
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Аннотация. В работе представлен анализ научно-методической лите-

ратуры, раскрывающий совокупные факторы формирования двигательного 
умения и навыков с позиции предмета обучения в процессе физического вос-
питания, а также выявлены предпосылки способствующие формированию 
нового опыта двигательного действия у ребенка. Учет представленных фак-
торов в процессе целенаправленного формирования двигательного навыка 
способствует повышению качества и результативности осуществляемой физ-
культурной деятельности. 

Ключевые слова: образование, двигательные умения и навыки, пред-
мет обучения, физическое воспитание. 

 
Социокультурные изменения, затронувшие основные сферы жизнедея-

тельности современного общества, позволили актуализировать необходимо-
сти проведения модернизации образовательной сферы. Изменения, которые 
были внесены в образовательный стандарт третьего поколения, позволил 
четко определить концептуальную цель всей образовательной сферы, кото-
рая впервые, в постсоветском пространстве сформулирована четко и кон-
кретно. Изменения затронули все образовательные области, в том числе и 
сферу физической культуры, при этом речь идет о совокупном понимании 
данной области, с позиции образовательно-предметной области, здоро-
вьесберегающего и здоровьеформирующего компонента, а также с позиции 
массовой физической культуры. Несмотря на разнонаправленность сфер, 
прослеживается единая вертикаль целеполагания, которая заключается в 
формировании физической культуры личности ребенка, способного в буду-
щей профессиональной сфере, в сфере своего векторного развития, жить и 
трудиться на благо общества [3]. 

Особую значимость приобретают возрастные диапазоны, которые спо-
собствуют формированию устойчивого фундамента, в процессе формирова-
ния ценностного потенциала физической культуры личности [5]. 

Тем не менее, несмотря на логистически-выстроенную парадигмаль-
ную концепцию формирования физической культуры личности ребенка, ста-
тистические данные позволяют отмечать снижение уровней, основополага-
ющих категорий, таких как здоровье, физическая подготовленность, физиче-
ское развитие [2]. 
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По данным ученых прослеживается положительная динамика физиче-
ской деградации подрастающего поколения. Так, О.В. Ярлыкова, А.К. 
Джабраилова, подростки конца 2020-х годов на 12–15% отстают от своих 
сверстников 2000-х годов и на 20–25% от ровесников 2010-х [5]. 

Говоря о дидактической составляющей процесса физического воспита-
ния, в первую очередь подразумевается целенаправленный, педагогический 
процесс обучения и формирования способностей выполнения двигательных 
действий (умения и навыки), основанных на глубоком понимании основ си-
стематизирующих двигательных знаний, отражающих универсальность, 
предметность и метапредметность сферы физической культуры в целом, при 
этом учитывающий возрастной диапазон ступени образования [3]. 

Исходя из вышеизложенного, процесс обучения двигательному дей-
ствию осуществляется посредствам систематического использования физи-
ческих упражнений, как основного средства физического воспитания, то есть 
обучение двигательному действию рассматривается как узконаправленная, 
конкретная задача физического воспитания – практико-ориентированный 
подход, которая не мыслима без дидактической дефиниции: знаний – знание-
вый подход. Отсюда следует, что двигательное действие, рассматриваемое 
нами как итоговое достижение (двигательный навык), формируется по сле-
дующей дидактической схеме: знание-умение-навык. 

Умения, в частности двигательные, несут в себе целевое отличие, кото-
рое заключается в степени освоенности и сформированности. Иными слова-
ми, отличия заложены в возможности ребенком использовать различные ва-
рианты и способы управления двигательным действием, основываясь на соб-
ственных знаниях и двигательном опыте, заложенных в сознании. 

М.С. Авдеева, Т.В. Беличева определили основные предпосылки, спо-
собствующие формированию нового опыта двигательного действия у ребен-
ка: 

- наличие минимального количества двигательных знаний об особенно-
стях и техничном исполнении данного действия; 

- имеющийся двигательный опыт и опыт применения, полученных зна-
ний в практической деятельности; 

- необходимого, для выполнения нового двигательного действия, запа-
са двигательных/физических способностей, проявляющихся в уровне общей 
и специальной физической подготовленности; 

- наличие творческого мышления, дающее возможность, вариациям в 
исполнении технического, двигательного действия [1]. 

Л.Н. Разгонова с соавт., отмечают, что для формирования устойчивого 
двигательного умения, необходимо системное выполнение двигательного 
действия, при этом обязательным условием является осознанность ребенка со 
стороны мышления в процессе организованного управления. В этом нейро-
физиологическом процессе и заключается сущность формирования двига-
тельного умения [4]. 
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Основоположники и классики современной теории физического воспи-
тания под двигательным умением понимают степень владения двигательным 
действием, которая характеризуется сознательным управлением движением, 
неустойчивостью к действию сбивающих факторов и нестабильностью ито-
гов [1].  

Тем не менее, существует мнение, что она и различна: в одних случаях 
умения доводят до навыков, если необходимо добиться совершенного владе-
ния техникой двигательного действия; в других случаях двигательные уме-
ния вырабатываются без последующего перевода их в навыки. В этом случае 
они являются как бы вспомогательными [5].  

М.С. Авдеева, Т.В. Беличева рассматривающие дидактическую состав-
ляющую формирования двигательного умения, отмечают его образователь-
ную ценность, которая заключается в формировании способности у ребенка 
анализировать, сопоставлять и синтезировать основные движения, составля-
ющие основу технического исполнения двигательного действия, используя 
для этого свои резервные мыслительные способности [1]. 

Следует отметить, что формирование двигательного навыка формиру-
ется посредством систематизации коррекционных и уточняющих действий, 
которые приводят к четкому пониманию ребенка о способах выполнения, о 
слитности и устойчивости, которое возникает при многократном повторении. 

Л.Н. Разгонова с соавт., акцентируют, что выше представленный про-
цесс характеризуется, как способность ребенка управлять двигательным дей-
ствием при автоматизированном выполнении, с часто меняющимися услови-
ями и дидактическими задачами [4]. 

Таким образом, под двигательным навыком понимается оптимальная 
степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизирован-
ным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением 
движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения. 

Н.В. Иванова отмечает, при решении педагогических задач, связанных 
с формированием двигательного навыка, при выполнении основных частных, 
практико-ориентированных задач, необходимо акцентировать внимание ре-
бенка на главных элементах двигательного действия: после прохождения 
этапа первичного формирования двигательных знаний и умений, вводить 
упражнения связанные с соревновательной деятельностью, то есть создавать 
часто меняющиеся и усложняющиеся условия, требующие дополнительного 
участия мышления и мыслительных процессов, а также акцентировать вни-
мание на конечном результате и способности этим результатом управлять 
[3]. 

Таким образом, проведя анализ предметной составляющей двигатель-
ного умения и навыка, следует отметить, что эффективность процесса обуче-
ния двигательному действию будет завесить от ряда совокупных факторов: 

- двигательной одаренности и накопленного опыта ребенка (прослежи-
вается зависимость: только в совокупности накопленный опыт и двигатель-
ная одаренность ребенка, будут способствовать быстрому и эффективному 
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формированию навыков двигательных действий, что приведет в высокой 
производительности в процессе выполнения двигательного действия); 

- возрастных особенностей обучающихся (формирование двигательно-
го умения и навыка у детей, происходит значительно быстрее, нежели у 
взрослых); 

- степени сложности изучаемого двигательного действия (чем сложней 
технический элемент и проецируемый двигательный навык, тем обучение 
происходит дольше); 

- педагогического и технического мастерства, профессиональных спо-
собностей педагога; 

- мотивированности ребенка на достижение успеха при изучении тех-
нического элемента. 

Учет вышеперечисленных факторов, в процессе обучения двигатель-
ному действию и целенаправленному формированию двигательного навыка 
изучаемого элемента, будет способствовать повышению качества и результа-
тивности осуществляемой физкультурной деятельности. 
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Аннотация. В работе представлен анализ базовых компонентов танце-

вальных движений в акробатическом рок-н-ролле. Акцентировано внимание 
на приоритетном компоненте двигательного действия, качественное освоение 
которого, в дальнейшем влияет на результативность спортсмена в целом – ос-
новной ход. Рассмотрены критериальные позиции, складывающиеся из ком-
понентов танцевальных движений в акробатическом рок-н-ролле, а также 
объективные критериальные мероприятия, позволяющие повысить степень 
освоения базовых компонентов танцевальных движений. 

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, базовые компоненты 
танцевальных движений, основной ход, объективные критериальные меро-
приятия. 

 
Акробатический рок-н-ролл прочно закрепил свою позицию в танце-

вальном спорте. Яркий, колоритный, индивидуальный, он становится все бо-
лее популярным среди детей и подростков. В краснодарском крае данный 
вид спорта набирает популярность, и, этому во многом способствуют до-
ступность вида спорта, открытие спортивных школ, а также яркие победы 
наших молодых спортсменов на Всероссийских соревнованиях.  

Рассматривая акробатический рок-н-ролл с позиции спортивной и 
учебной дисциплины, ученые отмечают, что средства данного вида спорта 
универсальны и позволяют решать основные задачи спортивной и образова-
тельной деятельности: достижение высоких результатов посредствам форми-
рования физической культуры личности, представляющую совокупность ос-
новных видов воспитания [2]. 

Однако, проведенный анализ научно-методической литературы, позво-
лил констатировать нехватку исследований, связанных с разработкой и науч-
ным обоснованием методических аспектов подготовки юных спортсменов, 
нет единого подхода к методике обучения основным базовым компонентам 
танцевальных движений в акробатическом рок-н-ролле [1]. Так как именно 
на начальном этапе подготовки закладывается фундаментальная основа, ко-
торая в дальнейшем, позволит спортсмену избежать ошибок (штрафов), а 
также даст возможность изучать сложные технические элементы [3]. 

Практические тренеры, ученые отмечают важность, на начальном этапе 
подготовки, довести до автоматизма такие базовые компоненты танцеваль-
ных движений, которые позволят в дальнейшем обеспечить качество выпол-
нения всей танцевальной композиции [5]. 
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Цель исследования заключалась в анализе базовых компонентов танце-
вальных движений в акробатическом рок-н-ролле. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
обобщение и систематизация спортивно-педагогической и научно-
методической литературы. 

Подвергая системному анализу программы по акробатическому рок-н-
роллу, следует отметить, что все элементы двигательной, танцевальной ком-
позиции, можно условно подразделить на: 

- элементы акробатических упражнений; 
- элементы танцевальных упражнений; 
- элементы хореографических упражнений. 
При этом, выполнение комбинаций, связано с музыкальным сопровож-

дением, которое рекомендовано нормативными документами в соответствии 
с классом спортсмена. 

Изучая базовые элементы танцевальных движений, нами был выявлен 
приоритетный компонент двигательного действия для акробатического-рок-
н-ролла, который в дальнейшем влияет на результативность спортсмена в це-
лом - основной ход. 

По мнению Р.Н. Терехиной с соавт. под дефиницией «основной ход», в 
контексте акробатического рок-н-ролла, понимается исполнение танцеваль-
ных движений кик-бол-чендж, кикстеп, кикстеп, в соответствии с представ-
ленным порядком [5]. 

Крючек Е.С. с соавт. отмечают, что результативность исполнения тан-
цевальной композиции в акробатическом рок-н-ролле зависит от степени 
сформированности базовых компонентов танцевальных движений: основного 
хода и его разновидностей, технике ног и др., которые в совокупности со-
ставляют основу двигательного действия [1]. 

Ученые отмечают, что базовых компонентов танцевальных движений в 
акробатическом рок-н-ролле не много, но, именно они, влияют на итоговый 
показатель сформированных технических способностей спортсмена высокой 
квалификации. 

Исходя из этого, базовое упражнение дает наибольший методический 
эффект и обеспечивает положительный перенос доступного начального 
навыка на возможно большее число родственных упражнений. При этом, 
полноценным упражнением данного типа, может только стать то движение, 
которое помимо необходимых качеств, имеет и удовлетворительные количе-
ственные характеристики. Получить подобные модельные характеристики 
возможно посредствам мониторинга, с применением современных техноло-
гий научного исследования, позволяющих максимально объективизировать 
полученные данные [2, 3]. 

Такими мониторинговыми критериями должны стать оценочные, кри-
териальные позиции, складывающиеся из компонентов танцевальных движе-
ний в акробатическом рок-н-ролле (трудность, композиция иисполнение). 

149 
 



Проведенный анализ позволяет сформулировать объективные критери-
альные мероприятия: 

• уточнение признаков, определяющих техническую и эстетиче-
скую сторону исполнения, включающую «художественную» составляющую, 
определяющую понятие артистизм; 

• принятие критериев более тонко дифференцирующих отклонения 
в технике (увеличение или уменьшение сбавок за допущенные ошибки); 

• система надбавок и поощрений спортсменов. 
Таким образом, в результате проведенного анализа следует заключе-

ние, что основной механизм эффективности выполнения танцевальных ком-
позиций, заключается в степени освоения базовых компонентов танцеваль-
ных движений в акробатическом рок-н-ролле. 
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Аннотация. Пляжный волейбол является одним из перспективных 

олимпийских видов спорта, который доступен для всех поколений и активно 
развивается в России и мире. В работе дается краткая характеристика пляж-
ного волейбола, рассмотрены его особенности и отличия от классического 
вида, а также определены возможности влияния этого вида спорта на здоро-
вье подрастающего поколения.  

150 
 



Ключевые слова: пляжный волейбол, игра, правила, подрастающее 
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Современные подростки много времени проводят за компьютером и 

гаджетами, в связи с чем мало двигаются по сравнению с предшествующими 
поколениями. По словам врачей это приводит к целому ряду негативных по-
следствий для растущих организмов подростков. Так, окулисты отмечают 
снижение зрения, хирурги – нарушение осанки, эндокринологи – лишний вес 
и ожирение, невропатологи – повышенную возбудимость, а психологи – 
нарушение коммуникативных навыков и проблемы в общении. Поэтому роль 
спорта в такой ситуации трудно переоценить. Но многие виды спорта, осо-
бенно контактные, травматичны, и это часто является сдерживающим факто-
ром, чтобы начать заниматься.  

Чтобы помочь подросткам сделать выбор в пользу здорового образа 
жизни, необходимо рассказать им о том виде спорта, которым мы занимаемся 
и который очень любим. Это - пляжный волейбол. Несмотря на то, что в по-
следнее время популярность этого вида спорта стремительно растет, оказа-
лось, что о нем знают далеко не все.  

Пляжный волейбол (бич-волей) – олимпийский вид спорта, в котором 
соперничают команды по два человека. Матчи проходят на песчаной пло-
щадке, перегороженной высокой сеткой. Цель игры – перекинуть мяч рукой 
через сетку, чтобы он приземлился на половине соперника.  

Пляжный волейбол возник в начале 1920-х годов в США на пляжах 
Калифорнии. Уже в 1927 году о нем узнала и Европа. Первый официальный 
турнир по пляжному волейболу прошел в США в 1947 году, после чего игра 
начала набирать популярность. В 1986 году пляжный волейбол получил ста-
тус международного вида спорта. Однако первый официальный чемпионат 
мира был проведен только в 1997 году в Лос-Анджелесе. А в 1996 году 
пляжный волейбол дебютировал на Олимпийских играх в США в Атланте 
[11].  

Пляжный волейбол развился как самостоятельный вид спорта из клас-
сического волейбола. И для того, чтобы полностью разобраться с правилами 
игры, необходимо изначально ознакомиться с правилами зального вида. 
Пляжный волейбол имеет ряд отличий от классического. Это связано с осо-
бенностями игры, местом проведения, количеством игроков в команде, пра-
вилами подсчета очков. Так, в пляжный волейбол играют на натуральном 
песке толщиной 40 см. Официальная площадка для игры представляет собой 
прямоугольник размером 16 на 8 метров, в то время как в классическом во-
лейболе - 18 на 9 метров. Линии на площадке сделаны из полосок ткани, ко-
торые удерживаются якорями. 

Мяч в пляжном волейболе больше классического на 2 сантиметра (66-
68 см), а внутреннее давление меньше. Это позволяет ему дольше находиться 
в воздухе, а сам мяч становится мягче. Для победы в сете команда должна 
набрать 21 очко. Матч состоит из трех сетов. Два выигранных сета позволяет 
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команде одержать победу в матче. Если счет в матче 1-1, то разыгрывается 
третий сет (тай-брейк) до 15 очков. 

Особенностью пляжного волейбола является еще и то, что каждый из 
двух игроков является универсалом. Игроки не разделены по амплуа и раз-
мещаются на площадке свободно, а специализация обычно применяется 
только в отношении блокирования и защиты. Во многих командах можно 
выделить высокого блокирующего и менее высокого, но более подвижного 
защитника. Замен в игре нет, если игрок получил травму, то игра заканчива-
ется досрочно. 

Пляжный волейбол является более сложным, так как прыжки с песка 
выполнять труднее. Помимо традиционных для волейболистов прыгучести, 
хорошей реакции, силы, чувства мяча, требуется также большая выносли-
вость, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать 
прыжки и рывки.  

Интересно, что за один час игрового времени пляжный волейболист 
выполняет в среднем 85 прыжков, 234 старта, и пробегает в среднем 772 мет-
ра на предельной скорости (то есть он прыгает каждые 42 секунды и начина-
ет бег каждые 15,4 секунды, преодолевая за одно ускорение в среднем 3,3 
метра). Для сравнения: в классическом волейболе игрок выполняет прыжок 
каждую 51 секунду и делает рывок каждые 19 секунд [1]. 

Матчи могут проходить в условиях высоких температур, при ярком 
солнце или при дожде и сильном ветре, к тому же часто одна команда может 
проводить несколько игр в день соревнований. Продолжительность игры в 
среднем составляет 40 минут. 

Экипировка игроков значительно отличается от зального вида. Ника-
кой дорогостоящей амуниции не требуется: подойдут любые шорты и майка, 
а также разрешается кепка и солнцезащитные очки. Спортсмены  играют бо-
сиком, поэтому специальной спортивной обуви в этом виде спорта нет.  

Преимущество пляжного волейбола в том, что это игра на свежем воз-
духе, что способствует закалке организма и укреплению иммунитета. Кроме 
того, в пляжном волейболе снижается нагрузка на суставы ног, так как песок 
выполняет амортизирующую роль. 

В Краснодарском крае климатические условия позволяют заниматься 
этим видом спорта с апреля по ноябрь, то есть около 8 месяцев. Тренировки 
проходят на свежем воздухе, а в зимнее время спортсмены продолжают тре-
нировочный процесс на волейбольных площадках закрытого типа. В Красно-
даре есть бесплатные волейбольные корты, где проходят тренировки под ру-
ководством опытных тренеров. Таких площадок в Краснодаре 11 в парке 
Солнечный остров – 6 кортов, в Чистяковской роще – 2 корта, в парке «Рож-
дественский» – 3 корта.  

С 10 по 14 мая 2023 года в городе Краснодаре в парке «Солнечный ост-
ров» на благоустроенных площадках для пляжного волейбола впервые был 
организован и проведен IV этап Чемпионата России по пляжному волейболу 
в котором юному автору посчастливилось принять участие в качестве волон-
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тера и познакомиться с ведущими игроками и звездами пляжного волейбола, 
чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, что стало очень запомина-
ющимся и важным событием в жизни и спорте (см. рис. 1). 

Во время подобных соревнований, встреч со звездами и мастер-классов 
спортсмены своим личным примером заряжают на победу и прививают де-
тям любовь к спорту. Знакомство с чемпионом – часто еще и воплощение 
детской мечты и самый лучший мотиватор для будущих достижений юных 
спортсменов. 

 

 
 

Рисунок 1 – IV этап Чемпионата России по пляжному волейболу 
(корты Парка «Солнечный остров» в г. Краснодаре).  

 
Хочется отметить огромную роль спортсменов Краснодарского края в 

развитии отечественного пляжного волейбола. Так, пляжный волейбол в Рос-
сии и на Кубани начал активно развиваться в начале 90-х годов XX века. Од-
ним из тех, кто стоял и у истоков развития этого спорта в нашей стране был 
Владимир Васильевич Костюков. 

Краснодарский край подарил миру спорта таких известных спортсме-
нов пляжного волейбола, которые с честью и достоинством защищают спор-
тивную славу нашей страны (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Выдающиеся спортсмены по пляжному волейболу 

Спортсмены Награды и титулы 

Барсук 
Дмитрий Николаевич 

Серебряный призер чемпионата мира и Европы, участник 
Олимпийских игр 2008, мастер спорта международного класса. 

Костюков Владимир 
Васильевич 

Серебряный призер чемпионата России (2000), один из первых 
мастеров спорта по пляжному волейболу, д.п.н, профессор, за-
служенный работник физической культуры России, Заслужен-
ный тренер России,Вице-президент краевой федерации волей-
бола. 

Красильников 
Вячеслав Борисович 

Чемпион мира по пляжному волейболу,Серебряный призер 
Олимпийских игр-2020,  заслуженный мастер спорта России 
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Продолжение таблицы 1 

Спортсмены Награды и титулы 

Кашкаха 
Игорь Валерьевич 

Призер чемпионатов России по пляжному волейболу, неодно-
кратный чемпион Краснодарского края, участник мировой се-
рии, один из первых мастеров спорта по пляжному волейболу. 

Колодинский 
Игорь Георгиевич 

Серебряный призер чемпионата мира (2007), Бронзовый призер 
чемпионата Европы (2008), победитель турнира Большого шле-
ма, трижды лучший подающий мирового тура, поставил миро-
вой рекорд по скорости подачи меча (114 км\ч), мастер спорта 
международного класса по пляжному волейболу. 

Жлоба Владислав 
Анатольевич 

Мастер спорта России международного класса по пляжному и 
классическому волейболу 

Макрогузова Надежда 
Алексеевна 

Бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному волейболу 
(2020), мастер спорта России международного класса (2021) 

Василевский Дмит-
рий Владимирович 

Экс-игрок сборной России по пляжному волейболу, участник 
чемпионатов мира и Европы. 

 

Источник: составлено автором. 
 
Пляжный волейбол по-праву можно назвать одним из интереснейших, 

увлекательных, перспективных и относительно безопасных видов спорта. Он 
доступен для любого возраста, пола и уровня подготовки, кроме того он не 
требует дорогостоящего инвентаря. Активные занятия на свежем воздухе 
способствуют улучшению физического и психоэмоционального состояния, 
что особенно важно для подрастающего поколения. Поэтому так важно со-
здавать условия для развития пляжного волейбола в нашей стране. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются соревновательная и тра-

диционная технологии, раскрываются особенности использования соревно-
вательной технологии и ее эффективность на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: Соревновательная технология; игровая деятель-
ность; традиционная технология; обучающиеся; урок физической культуры. 

 
Актуальность исследования. Инновации и инновационные технологии 

играют большую роль в образовании. Педагогические инновации и иннова-
ционные технологии все больше и больше внедряются на уроках физической 
культуры в современной школе. Инновация представляет из себя обновление, 
новшенство или изменение того иного параметра или аспекта жизнедеятель-
ности школы.  

Одним из эффективных и часто применяемых технологий на уроке 
«физическая культура» является соревновательная технология. Цель данной 
технологии состоит в том, что обучающиеся проявляют предельные двига-
тельные способности и тем самым повышают их, а это очень важный показа-
тель на уроке физической культуры. У обучающихся также активизируется 
эмоциональная направленность, укрепляется командный дух и повышается 
интерес к игре практически, судя по специальной литературе, вдвое. 

 Особенно соревновательную технологию для учащихся школьного 
возраста нужно внедрять во время организации спортивных игр, таких как: 
волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон и т.д. Внедряя соревновательную 
технологию во все части урока, он становится интереснее и более занима-
тельным для обучающихся. В данной статье мы проводим сравнительный 
анализ традиционной технологии и соревновательной, и этим самым выявля-
ем эффективность ее применения. 

Цель исследования. Определить эффективность применения соревно-
вательной технологии в игровой деятельности обучающихся на уроках физи-
ческой культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования мы ре-
шили взять традиционную технологию и соревновательную. Традиционная 
технология является авторитарным методом обучения, где учитель выполня-

156 
 



ет главенствующую роль, что не дает раскрыть способности и возможности 
учеников на уроке в полную меру.  

Обучающиеся при использовании традиционной технологии не вовле-
чены в процессы мыследеятельности и не активны на уроке[3]. Учитель 
больше объясняет и рассказывает.  

Что касается соревновательной технологии, то она более эффективна 
на уроках физической культуры в игровой деятельности, так как школьники 
очень любят соревноваться между собой и проявлять во время игры свои ли-
дерские качества и способности, в связи с этим повышается их активность, 
мотивация, формируются навыки работы в команде, и  оживляется творче-
ское мышление. Кроме того, соревновательная технология позволяет учите-
лю оценить уровень знаний каждого обучающегося  и индивидуализировать 
процесс обучения[2]. 

Многие ученые занимались исследованием эффективности использо-
вания  соревновательной технологии в образовательном процессе. Так, Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский еще в XIX веке считал, что игра и соревно-
вание помогают детям лучше усваивать материал и развивать свои способно-
сти [1]. 

Советский педагог и писатель, Василий Александрович Сухомлинский, 
утверждал, что соревнование помогает детям развивать свои способности и 
достигать лучших результатов [4]. 

Проблема использования соревновательной технологии и разработка 
эффективных механизмов ее использования активно разрабатывается и в за-
рубежных изданиях, приобретая с каждым годом все большую остроту[5]. 
Однако несомненно, что при использовании соревновательной игровой тех-
нологии необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их инте-
ресы и уровень подготовки. Также важно соблюдать правила честной игры, и 
не допускать никакого вида дискриминации между обучающимися. 

Вывод. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 
использование соревновательной технологии в игровой деятельности школь-
ников играет ведущую роль на уроках физической культуры. Соревнователь-
ная игровая технология является эффективным инструментом обучения и 
воспитания школьников. 

В целом, использование соревновательной игровой технологии позво-
ляет обучающимся успешно развиваться в различных областях знаний и сфе-
рах жизнедеятельности. 
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Одной из наиболее социально уязвимых категорий как в Российской 
Федерации, так и в мире являются люди с ограниченными возможностями.  

Только в нашей стране по состоянию 2023 год проживает более 11,55 
миллионов людей с ограниченными возможностями. Российская Федерация 
активно развивает свою систему здравоохранения, однако количество людей 
с ограниченными возможностями все еще продолжает увеличиваться. Чтобы 
они могли восстановить свои возможности, им требуется реабилитация [9]. 

Уже в 1888 году в Берлине был открыт первый спортивный клуб для 
людей с нарушениями звуковосприятия и речевого общения, и подобные по-
пытки проводились и в России с конца XVII – начала XVIII века. Физическая 
культура и адаптивный спорт получили широкую популярность, так как они 
утвердили свои позиции как наиболее эффективная отрасль в совершенство-
вании  физической подготовленности и удовлетворении потребностей людей 
с ограниченными возможностями. 

Процесс развития адаптивной помощи в Российской Федерации регу-
лируется Федеральным законом «О физической культуре и спорте». Этот за-
кон устанавливает основные положения, относящиеся к развитию адаптив-
ных учреждений, а также физической реабилитации и развитию спорта для 
людей с ограниченными возможностями. Адаптивная физическая культура 
выступает главной составляющей и является неотъемлемой частью физиче-
ской реабилитации инвалидов [1]. 
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Однако, несмотря на хорошую нормативно-правовую основу, можно 
выделить несколько актуальных проблем, которым необходимо уделить 
должное внимание: 

- для эффективной реабилитации этой категории людей требуются 
значительные финансовые вложения из бюджета разных уровней. Такие фи-
нансовые вложения способствовали бы обеспечению медицинских учрежде-
ний хорошими фармакологическими препаратами и проведению качествен-
ной реабилитации [4]. 

- дефицит материально-технической базы, которая выражается в не-
хватке специального оборудования и территориальной недоступности; 

- одно из главных препятствий на пути решения проблемы является 
недостаток квалифицированных кадров, которые были бы заинтересованы 
работать с людьми с ограниченными возможностями. Такие специалисты 
должны не только обеспечивать специальный уход, но и оказывать мораль-
ную и психологическую поддержку этой категории населения [6]. 

Наличие проблем в данной сфере деятельности не говорит нам о том, 
что нет никаких перспектив дальнейшего его развития. К примеру, можно 
выделить следующие варианты: 

- с недавних пор на Параолимпийских играх стали включаться виды 
спорта, ранее там отсутствовавшие, как биатлон, что стало значительным 
толчком в использовании АФК более современные технологии [8]. 

- АФК с каждым днем становится более доступным и популярным, о 
чем свидетельствуют открытые в нашей стране более тысячи клубов для лю-
дей с ограниченными возможностями; 

- наблюдается укрепление международных связей. Доказательством 
послужил удвоенный выигрыш от коммерческой организации в случае побе-
ды одного из параолимпийских клубов в 2020 году в Токио; 

Таким образом, упоминание в СМИ параолимпийских спортсменов, 
пропаганда Параолимпийских игр показывают, что можно добиться больших 
спортивных успехов даже с физической неполноценностью [5]. 

Восстановление физических возможностей организма – цель лечебной 
физической культуры. Этот вид физической культуры имеет особое значение 
и помогает исправить временную потерю функций организма. 

Оздоровительная физическая культура представляет собой одну из об-
ластей физической культуры, которая направлена на улучшение и оптимиза-
цию физического самочувствия человека и увеличение выносливости орга-
низма [2].  

Гигиеническая физическая культура, в свою очередь, включена в ре-
жим рабочего дня, быта и отдыха, чтобы улучшить текущее состояние орга-
низма и создать благоприятное функциональное окружение для основной 
жизнедеятельности. 

Одной из отраслей физической культуры, которая использовалась с 
древних времен самим Гиппократом является оздоровительная физическая 
культура. Еще в те времена Гиппократ обращал внимание на значимость 
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водных процедур, гимнастики, массажа.  В трудах выдающегося ученого 
Авицены таких как «Канон медицинских наук» таже можно  проследить 
важность лечебной гимнастики. 

Вторая мировая война стала отправной точкой в развитии лечебной фи-
зической культуры и ее распространении. Благодаря ипользованию физиче-
ской культуры в лечебных целях, в частности «оздоровительной физической 
культуры», стало возможным полная или частичная реабилитация многих 
раненых. 

Одной из главных проблем оздоровительной физической культуры вы-
ступает перемена трудовой деятельности населения в сторону компьютери-
зации и сидячего образа жизни, что в свою очередь достаточно сильно влияет 
на ресурсы человеческого здоровья.  

Наглядным примером выступает переход многих образовательных 
учреждений при проведении лекционных занятий в дистанционный формат. 
Несомненно, при таком формате проведения занятий улучшается как вер-
бальное, так и визуальное восприятие, однако это также может привести к 
неправильной методике выполняемых упражнений без должного контроля со 
стороны преподавателей [2]. 

Кроме того, существенным препятствием в решении данной проблемы 
выступает неприятие и игнорирование рекомендаций оздоровительной физи-
ческой культуры [3]. 

Несмотря на присутствующие проблемы в сфере оздоровительной фи-
зической культуры можно выделить и перспективы его дальнейшего развития: 

- необходимость использования средств массовой информации и ме-
диапространства для создания институтов, направленных на воздействие на 
сознание населения, с тем чтобы подчеркнуть важность физической культу-
ры и спорта в обществе. Основная цель этих институтов заключается в реше-
нии широкого спектра общественных проблем, связанных с укреплением 
здоровья; 

- необходимость разработки и реализации хорошо продуманных и сба-
лансированных программ, обеспечивающих доступ к физической культуре и 
спорту людей разный возрастных категорий. Целью этих программ является 
обеспечение гармоничного физиологического, психологического и социаль-
ного развития; 

- важность того, чтобы программы отражали потребности и учитывали 
возможности людей всех возрастов и уровней развития, с применением ин-
дивидуального подхода к каждому из них. 

Наиболее высокий спад активности и в адаптивной, и в оздоровитель-
ной физической культуре наблюдался в период пандемии, когда были введе-
ны массовые ограничения. В условиях самоизоляции программа физического 
воспитания приобрела новые методы и основывалась не только на подборе 
учебных материалов и различных комплексов упражнений для самостоятель-
ного спорта, но и на внедрении нетрадиционных методов физического воспи-
тания (йога) [7].  

160 
 



Подводя итоги проведенного исследования, делается вывод о том, что 
область адаптивной и оздоровительной физической культуры активно разви-
вается и требует значительного вмешательства со стороны государства. Ос-
новной целью государства является сохранение и укрепление здоровья насе-
ления. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

функциональных изменений сердечно-сосудистой системы пожилых мужчин 
65–69 лет под воздействием занятий силовой направленности. В работе из-
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мерялись такие показатели как: частота сердечных сокращений 
(уд/мин),систолическое идиастолическое артериальное давление (мм рт. ст.) 
до начала тренировочного процесса,было выявлено, что использование сило-
вых упражнений на занятиях с мужчинами пожилого возраста, может оказы-
вать положительное влияние не только на поддержание скелетной мускула-
туры, силы и силовой выносливости, но также на высокую работоспособ-
ность сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: пожилой возраст, сердечно-сосудистая система,  
упражнения с отягощениями, сила, мужчины.  

 
Актуальность. На современном этапе общественного строя для людей 

пожилого возраста физическая культура рассматривается как один из важных 
компонентов, поддержания кардиореспираторной продуктивности. Однако 
морфофункциональные возможности организма пожилых, уже не способны 
продуцироваться на том уровне, как в более ранние периоды  онтогенеза. Со-
ответственно, при определении средств и форм занятий  физкультурно-
оздоровительной направленности, следует оценивать и функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы для  лиц данного возраста [3, 4]. 

При старении сердечно-сосудистая система претерпевает ряд суще-
ственных изменений, в частности происходит ухудшение процесса снабже-
ния кровью тканей, на фоне возрастающей гипоксии сердечной мышцы. При 
полном отсутствии или недостатке двигательной активности, возрастают 
риски развития склероза и атеросклероза, вследствие нарушения липидно-
углеводного обмена ведущих к нарушению многих функций работы внут-
ренних органов. Наблюдаемое явление как повышенное артериальное давле-
ние, у людей в пожилом возрасте, обуславливается ростом периферии сосу-
дистой сопротивляемости, что в дальнейшем создает предпосылки для разви-
тия патологических  изменений в деятельности кровеносной системы. Одна-
ко регулярное поддержание физической активности, может выступать сред-
ством профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. На данный 
момент уже собран достаточно объемный пласт видов физкультурной-
оздоровительной деятельности,где основными компонентами занятий служит 
работа направленная на поддержание кардиореспираторной выносливости, 
гибкости, и координации [5].  

В тоже время,  одними из основных средств поддержания физического 
состояния в данном возрасте могут выступать занятия силовой направленно-
стью. В частности физические упражнения, сосредоточенные в прогрессив-
ной работе с отягощениями. За последние десятилетие в  научных исследова-
ниях было приведено ряд убедительных доказательств, подтверждающих 
преимущество занятий силовых тренировок в пожилом возрасте, оказываю-
щих значительное влияние на многие параметры организма человека, в част-
ности мышечную силу и костную структуру. Однако, на наш взгляд суще-
ствует не достаточно научно обоснованных данных о влиянии силовых 
упражнений на функциональную составляющую сердечно-сосудистой систе-

162 
 



мы, при ответной реакции на работу с отягощениями мужчин данного воз-
раста [1, 2]. 

Таким образом, цель исследования заключается в проведении оценки 
влияния занятий силовой направленностью на функционирование сердечно-
сосудистой системы мужчин пожилого возраста 65-69 лет. 

Организация и результаты исследования. В исследовании приняли уча-
стие мужчины 65-69 лет (n=32) систематически занимающиеся  на базе клуба 
Proffitnes город Краснодар по программам общей силовой подготовки и пау-
эрлифтинга. Формирующий эксперимент длился в течении года. У исследуе-
мой группы регистрировались такие показатели как СД мм. рт.ст., ДД мм рт. 
ст., ЧСС в покое, уд/мин. 

Рассмотрим динамику измененияфункциональных показателей сердеч-
но-сосудистой системы мужчин 65-69 лет, занимающихся силовыми упраж-
нениями. По итогам проведенного исследования нами наблюдались следую-
щие изменения функциональных показателейсердечно-сосудистой системы 
мужчин 65–69 лет  представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика измененияфункциональных показателей сердеч-

но-сосудистой системы мужчин 65–69 лет,  (М±m) 

 
Систолическое давление (СД). В этом возрастном периоде СД в кон-

трольной группе за год недостоверно снизилось с 131,42±2,25 до 128,32±2,16 
мм.рт.ст. при (р>0,05), а относительные показатели различий уменьшились 
на ∆= -2,42%. Показатели диастолического давления за год достоверно сни-
зились с 88,65±1,53 до 83,54±1,12 мм.рт.ст. (р<0,05), а относительные показа-
тели различий снизилось  на ∆= -6,12%.  

Через год тренировочных занятий у мужчин пожилого возраста 65-69 
лет значения ЧСС в покоедостоверно снизились с 69,47±0,79 до 63,74±0,64 
уд/мин(р<0,001), соответственно относительные показатели ЧСС в покое  по 
отношению к исходным данным уменьшился на ∆= -8,99%. 

Выводы. Таким образом,нами было выявлено, что использование сило-
вых упражнений на занятиях с мужчинами пожилого возраста, может оказы-
вать положительное влияние не только на поддержание скелетной мускула-
туры, силы и силовой выносливости, но также на высокую работоспособ-
ность сердечно - сосудистой системы.  

№ 
п/п Тесты 

Возрастные период, лет  

P ∆ 65-69 
Исх. 

(n=32) 
Итог. 
(n=33) 

1. СД мм. рт.ст. 131,42±2,25 128,32±2,16 Р>0,05 -2,42% 

2. ДД мм рт. Ст. 88,65±1,53 83,54±1,12 Р<0,05 -6,12% 

3. ЧСС в покое, 
уд./мин. 

69,47±0,79 63,74±0,64 Р<0,001 -8,99% 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВЫМ ФИТНЕСОМ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
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Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация. В исследованиях показано, что занятия силовым фит-

несом более выраженно влияют на повышение тренированности сердеч-
но-сосудистой системы юношей, в сравнении с традиционными занятия-
ми общефизической подготовки (ОФП). В первом случае из пяти проб в 
четырех достоверно улучшены показатели, а во втором – только лишь в 
одном.  

Ключевые слова: юноши 17–18 лет, функциональное состояние, 
силовой фитнес, отягощение. 

Актуальность. В настоящее время исследований на выявление вли-
яния силового фитнеса на физическую подготовленность юношей прове-
дено достаточно много, однако на наш взгляд данный возрастной период 
может представлять большой интерес для научных исследований, со 
стороны возрастных особенностей, которые были присущи подросткам, 
а именно выраженное ускорение тотальных размеров тела (роста, веса и 
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ОГК) и при этом отставание в анатомической зрелости возрастного раз-
вития сердечно-сосудистой системы (ССС) [1-6]. Отсюда возникает про-
блема, заключающаяся в выявлении особенностей функционирования 
ССС у юношей в период активных занятий в фитнес клубе силовым 
фитнесом. 

Цель исследования. Выявить эффективность влияния занятий си-
ловым фитнесом на функциональное состояние ССС юношей 17-18 лет. 

Методика исследования. В исследовании принимали участие две 
группы юношей по 10 человек в каждой, разделенные на эксперимен-
тальную и контрольную, посещавшие не менее трех раз в неделю клуб 
«Рroffitnes» г. Краснодар. Экспериментальная группа тренировалась на 
основе средств силового фитнеса, в контрольной группе использовались 
упражнения общей физической подготовки (ОФП). Функциональное со-
стояние ССС юношей оценивалось по показателям частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) за 60 с, систолического (САД) и диастолического (ДАД) ар-
териального давления крови  до начала тренировки, а также систолического 
(СО) и  минутного объема кров (МОК) по следующим формулам: СО = 
100 + 0,5 ПД – 0,6 ДД – 0,6 В, где ПД – пульсовое давление, ДАД  диастоли-
ческое (мм, рт. ст.); В – возраст (лет): МОК = СО х ЧП, где ЧП – частота 
пульса. Первое тестирование было проведено до нала экспериментального 
исследования, итоговое – через три месяца. 

Результаты исследования. Итак, что из себя представляет силовой фит-
нес? Это один из вариантов занятий с такими упражнениями,  в которых в 
основном применяются дозированные отягощения как для развития макси-
мальной силы с отягощениями средних (70-75%), больших  (80-85%) и мак-
симальных весов (95-100%), или силовой выносливости с нагрузкой от 40 до 
50 % от максимального с количеством повторений от 15 до 25 в одном под-
ходе. Для юношей 17-18 лет экспериментальной группы была использована 
базовая силовая нагрузка в 40-50 – 60-70% от максимального. Результаты 
данной тренировки в течение трех месяцев отражены на таблице 1 в сравне-
нии с их с сверстниками из контрольной группы. Рассмотрим эти результаты 
более подробно. 

Из данной таблицы видно, что перед началом экспериментальных 
исследований результаты исходного тестирования функционального со-
стояния ССС юношей двух групп достоверно не отличались при р<0,05. 
Через три месяца произошли следующие изменения при выполнении ше-
сти функциональных проб: 

Частота сердечных сокращений за 60 с до начала тренировки. Этот 
показатель у юношей экспериментальной группы за три месяца досто-
верно улучшился с 73,52±1,24 до 68,13±1,05 уд в мин (р<0,01) или на -
7,91%, соответственно у их сверстников из контрольной группы недостовер-
но – с   73,46±1,25 до 72,11±1,27 уд в мин (р>0,05) или на -1,84%. В целом 
итоговые межгрупповые различия в этом тесте оказались достоверными в 
пользу экспериментальной группы при р<0,05. 
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Таблица 1 – Сравнительные изменения показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
юношей 17–18 лет, М±m 

 

Тесты 
Экспериментальная группа (n=10) Контрольная группа 

(n=10) Мэ-Мк 

  ∆,%/ р исходные через три месяца ∆,%/р рисх. ритог. 

Частота сердечных 
сокращений за 60 с 
до начала трениров-
ки (уд./мин.) 

73,52±1,24 68,13±1,05 -7,91 / <0,01 73,46±1,25 72,11±1,27 -1,84 / >0,05 
 >0,05 <0,05 

САД за 1 мин до 
начала занятий (мм 
рт. ст.) 

108,35±1,73 103,27±1,12 -4,92 / <0,05 107,79±1,92 106,32±1,17 -1,36 / >0,05 >0,05 >0,05 

ДАД за 1 мин до 
начала занятий (мм 
рт. ст.) 

65,27±0,58 63,11±0,47 -3,42 / <0,05 
 65,64±0,58 64,37±0,52 -1,93 / >0,05 

 >0,05 >0,05 

СО, мл 71,13±1,42 82,26±1,65 15,65 / <0,001 72,28±1,43 77,34±1,32 7,01 / <0,05 >0,05 <0,05 

МОК, л 5,23±0,0,35 5,61±0,26 7,27 / >0,05 5,31±0,0,38 5,62±0,34 5,83 / >0,05 >0,05 >0,05 
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Систолическое артериальное давление за 1 мин до начала занятий. 
Этот показатель у юношей экспериментальной группы за три месяца до-
стоверно уменьшился с 108,35±1,73 до 103,27±1,12 мм рт. ст. (р<0,05) или 
на -4,92%, соответственно у их сверстников из контрольной группы недосто-
верно – с   107,79±1,92 до 106,32±1,17 мм рт. ст. (р>0,05) или на -1,36%. В 
целом итоговые межгрупповые различия в этом тесте оказались недостовер-
ными при р>0,05. 

Диастолическое артериальное давление за 1 мин до начала занятий. 
Этот второй показатель артериального давления у юношей эксперимен-
тальной группы за три месяца достоверно уменьшился с 65,27±0,58 до 
63,11±0,47 мм рт. ст. (р<0,05) или на -3,42%, соответственно у их сверстни-
ков из контрольной группы недостоверно – с 65,64±0,58 до 64,37±0,52 мм рт. 
ст. (р>0,05) или на -1,93%. В целом итоговые межгрупповые различия в этом 
тесте оказались недостоверными при р>0,05. 

Систолический объем крови. У юношей экспериментальной группы 
за три месяца СО крови достоверно увеличился с 71,13±1,42 до 
82,26±1,65 мл.  (р<0,001) или на 15,65%, соответственно у их сверстников из 
контрольной группы также достоверно – с   72,28±1,43 до 77,34±1,32 мл  
(р<0,05) или на -7,01%. В целом итоговые межгрупповые различия в этом те-
сте оказались достоверными при р<0,05 пользу первой группы. 

Минутный объем крови. У юношей экспериментальной группы за 
три месяца МОК недостоверно увеличился с 5,23±0,0,35 до 5,61±0,26 л  
(р>0,05) или на 7,27%, соответственно у их сверстников из контрольной 
группы также недостоверно – с   5,31±0,0,38  до 5,62±0,34 л  (р>0,05) или на 
5,83%. В целом итоговые межгрупповые различия в этом тесте оказались не-
достоверными при р>0,05.  

Заключение. Исследования показали, что занятия силовым фитне-
сом в юношеском возрасте позволяют уже за три месяца регулярных 
тренировок не менее трех раз в неделю из пяти тестов в четырех досто-
верно улучшить функциональные показатели сердечно-сосудистой си-
стемы кроме минутного объема крови, а в контрольной группе – только 
в одном показателе – систолическом объеме крови. При этом, юноши 
экспериментальной группы в итоге достоверно превзошли своих сверст-
ников по таким важным показателям как частота сердечных сокращений 
в покое за 60 с до начала занятий и систолический объем крови, которые 
в первом случае достоверно стали меньше, а во втором больше. 

 
Список литературы  

1. Дворкин, Л.С. Влияние силовых занятий с использованием шрагов на раз-
витие общей силовой подготовленности юношей 17–18 лет / Л.С. Дворкин, Е.Г. Ни-
конов // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-
преподавательского состава Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма. 2022. № 1. С. 189-190. 

167 
 



2. Дворкин, Л.С.Оптимизация тренировочных нагрузок юных спортсменов из 
сельской местности на основе показателя физической работоспособности (а170) /Дворкин 
Л.С., Морозов В.И. // Современные вопросы биомедицины. 2022. Т. 6. № 3 (20).  

3. Дворкина, Н.И. Эффективность выполнения тяжелоатлетических упражнений в 
подростковом возрасте на основе изокинетической тренировки / Н. И. Дворкина, Ю. Г. 
Караманов, И. А. Пронина // Современные вопросы биомедицины. – 2022. – Т. 6. – № 
3(20).  

4. Дворкина, Н.И. Особенности развития собственно-силовых способностей у 
школьников 10-12 лет с использованием изометрических упражнений / Н. И. Дворкина // 
Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-
преподавательского состава Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма. – 2022. – № 1. – С. 191-192.  

5. Дворкина, Н.И. Влияние оздоровительной силовой тренировки на показатели 
физической подготовленности подростков 13-15 лет / Н.И. Дворкина, А.А. Терзян, П.В. 
Головко // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2019. - № 2.-  С. 3-8. 

6. Пронина, И. А. Программа сплит тренировки для эффективного развития мышц 
у студентов-юношей / И. А. Пронина // Тезисы докладов XLIX научной конференции сту-
дентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа, Краснодар, 01 февраля 
2022 года. – Краснодар: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма», 2022. – С. 160-161.  

 
 

УДК: 796.015.52 
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Аннотация. В статье доказана эффективность использования водных 
фитнес программ в сочетании с силовыми упражнениями, оказывающих су-
щественное влияние на снижение количества жира и увеличение мышечной 
массы тела женщин зрелого возраста. 

Ключевые слова: аквааэробика, силовые упражнения, состав жировой 
и мышечной массы тела, женщины второго зрелого возраста. 

 
Актуальность. Согласно сведений Всемирной организации  здраво-

охранения (ВОЗ) в настоящее время довольно часто наблюдаются избыточ-
ные жировые отложения в организме женщин зрелого возраста, что суще-
ственно увеличивает риск к различным заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, поджелудочной железы, печени и др. Особенно выраженно это про-
является у женщин при переходе с первого во второй зрелый возраст и чаще 
всего это происходит из-за нарушения энергетического баланса, т.е. объемы 
потребляемой энергии не успевают расходоваться и откладываются в виде 
жира [8].  
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Определенное место в решении этой проблемы занимают проведенные 
исследования с использованием средств физической культуры, а именно 
циклических видов спорта, в том числе и водных аквааэробики [5, 6]. Одна-
ко, имеется ряд исследований, указывающих на снижение веса тела лиц раз-
личного возраста при занятиях силовыми видами, например, боди памп, ат-
летической гимнастикой и др. [2, 3, 4, 7]. В связи с этим возникает проблема, 
заключающаяся в выявлении эффективности сочетания средств аквааэробики 
и силовых упражнений, оказывающих коррекционное воздействие на состав 
тела женщин второго зрелого возраста. 

Цель исследования. Определить изменение состава тела женщин второ-
го зрелого возраста занимающихся аквааэробикой и силовыми упражнения-
ми.  

Методы и организация исследования. Исследования проходили на базе 
физкультурного клуба «Дом физкультурника» г. Краснодара, в нем приняли 
участие 24 женщины в возрасте 40-55 лет. В экспериментальной группе 
(n=14 человек)  проводились 3-х разовые в неделю занятия по 40-60 минут 
содержание которых было следующим: одно проходило в тренажерном зале 
в большинстве подбирались упражнения на мышцы живота, ягодиц, бедер, 
два других проходили в бассейне по программе аквааэробики, где  вначале 
планировалось оздоровительное плавание  300-600 м - 25% общего времени 
от длительности занятия, затем упражнения из аквааэробики (махи, подъемы 
ног, вращения и повороты туловища, сведения и разведения рук и т.д.)  - 
50%, специальные упражнения с отягощениями (пояса, гантели, утяжелители 
для рук и ног) 20% и 5% прыжковые и беговые упражнения. Так же для 
женщин экспериментальной группы проводились консультации по питанию. 
Контрольная группа (n=10 человек) занималась только аквааэробикой 3 раза 
в неделю.  

Компонентный состав тела (мышечно-жировой массы) женщин обеих 
групп вычисляли по формуле Й. Матейки [1] вначале и по истечении 6 меся-
цев педагогического эксперимента. 

Результаты исследования. Полученные исходные данныеконстатиру-
ющего педагогического эксперимента показали, что у женщин 40-45 лет, за-
нимающихся аквааэробикой, как в экспериментальной, так и контрольной 
группах относительный вес жировой ткани по отношению к мышечной массе 
тела оказался значительно выше, и был недостоверным в обеих группах при 
р>0,05. Однако по окончании педагогических исследований через шесть ме-
сяцев у женщин экспериментальной и контрольной групп относительный вес 
мышечной и жировой массы имел уже некоторое различие. В эксперимен-
тальной группе женщин занимающихся аквааэробикой в сочетании с сило-
выми упражнениями относительный вес мышечной массы оказался выше на 
достоверном уровне при р<0,01, по сравнению с женщинами контрольной 
занимающимися базовой аквааэробикой. 

Такую же картину можно наблюдать и показателе индекса массы тела 
(ИМТ): исходные данные обеих исследуемых групп были практически оди-
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наковыми соответственно в экспериментальной ИМТ = 26,24±1,02 кг/м2 в 
контрольной группе 27,01±2,03 кг/м2. Однако к концу педагогического экс-
перимента значения этого показателя значительно были снижены в пользу 
экспериментальной группы 24,32±0,73 кг/м2 (р<0,01) и у контрольной группы 
25,45±1,13 кг/м2 (р<0,05). 

Заключение 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что занятия 

аквааэробикой в сочетании с силовыми упражнениями за шесть месяцев при-
водят к наращиванию относительного веса мышечной массы и снижению 
жировой массы тела женщин экспериментальной группы, наряду с этими по-
казателями ИМТ также приходит в соответствие норме. Традиционные заня-
тия аквааэробикой приводят только к снижению жировой и мышечной массы 
тела, в том числе и ИМТ, однако не на достоверном уровне.  
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Аннотация. В исследованиях решалась проблема эффективности 

использования дозированных отягощений в аэробных упражнениях для 
женщин первого зрелого возраста. Установлено, что уже через четыре 
месяца систематических трехразовых в неделю тренировочных занятий 
развитие физических качеств находилось в пределах достоверности от 
р<0,01 до 0,001. 

Ключевые слова: Женщины первого зрелого возраста, физические 
качества, фитнес, минимальные отягощения, аэробные занятия. 

 
Актуальность. В настоящее время большую популярность получи-

ли занятия различными видами фитнес технологий у женщин зрелого 
возраста, особенно, это касается базовой аэробики как важнейшего фак-
тора эффективного развития кардио-респираторной системы и общей 
выносливости [1, 3, 4, 5]. Однако, как показал ряд исследований данную 
фитнес программу вполне можно широко использовать для развития и 
других физических качеств, если, например, применить для женщин 
первого зрелого возраста в циклических аэробных упражнениях дозиро-
ванные отягощения [2]. Проблема состоит в том, чтобы в результате 
научных исследований выявить эффективность использования мини-
мальных дозированных отягощений в условиях аэробной тренировки 
женщин первого зрелого возраста для развития основных физических 
качеств.  

Цель исследования. Выявить особенности влияния занятий фитнесом 
аэробной направленности с применением минимальных дозированных отя-
гощений на физическую подготовленность женщин первого зрелого возрас-
та. 

Методика исследования. В констатирующем эксперименте прини-
мала участие одна группа женщин 25-30 лет в количестве 15 человек, 
которая занималась базовой аэробикой в условиях фитнес клуба в течение 
четырех месяцев, три раза в неделю по 50-60 минут с использованием дози-
рованных минимальных отягощений (в пределах от 10 до 20 повторений в 
одном подходе и 3-4 подходах за тренировку). Циклические аэробные 
упражнения с отягощениями были направленны на  развитие основных фи-
зических качеств. Эффективность экспериментальных занятий оценивалась 
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при помощи тестирования динамики развития физических качеств в начале, 
через 2 и 4 месяца экспериментальных занятий.    

Результаты исследования. На таблице 1 представлены результаты ана-
лиза динамики констатирующего педагогического эксперимента физической 
подготовленности женщин 25-30 лет в течение четырех месяцев. Рассмотрим 
результаты этих исследований  более подробно.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу до отказа. Данный 
тест позволяет оценить уровень развития у женщин первого зрелого возраста 
силовой динамической выносливости мышц рук. Через 2 месяца результаты 
при выполнении данного теста у женщин недостоверно выросли с 7,18±0,63 
до 9,12±0,71 кол. раз (р>0,05) или на 27,02%, а через 4 месяца до 10,32±0,79 
кол. раз, но уже достоверно (р<0,01)или на 43,73%. 

Подъем туловища из положения лежа. Данный тест позволяет оценить 
уровень развития динамической силовой выносливости, а именно мышц 
брюшного пресса.  Через 2 месяца результаты при выполнении данного теста 
у женщин первого зрелого возраста недостоверно выросли с 26,46±1,21 до 
29,64±1,26 кол. раз (р>0,05) или на 12,02%, а через 4 месяца – до 33,79±1,42 
кол. раз (р<0,01) или на 38,14%. 

Удержание положения «сед» у стены с опорой на спину. Этот тест 
позволяет оценить уровень развития статической выносливости главным об-
разом мышц ног и ягодиц. Через 2 месяца результаты у женщин первого зре-
лого возраста при выполнении данного теста недостоверно выросли с  
34,27±1,28 до 37,45±1,38 с (р>0,05) или на 9,28%, а через 4 месяца – до 
41,58±1,53 с (р<0,01) или на 21,33%. 

Бег на месте за 10 с. Этот тест позволяет оценить уровень развития 
быстроты. Через 2 месяца результаты при выполнении бега на месте за 10 с у 
женщин первого зрелого возраста недостоверно выросли с 6,75±0,47 до 
7,83±0,53 кол. раз (р>0,05) или на 16,00%, а через 4 месяца – до 9,72±0,64 
кол. раз (р<0,01) или на 44,00%. 

Челночный бег 4×9 м.  Этот тест позволяет оценить уровень развития 
ловкости, силы и быстроты. Через 2 месяца результаты при выполнении чел-
ночного бега 4х9 м у женщин первого зрелого возраста недостоверно вырос-
ли с  12,42±0,64 до 11,67±0,58 с (р>0,05) или на -6,04%, а через 4 месяца  до-
стоверно – до 9,05±0,54 с (р>0,01) или на -27,13%. 

Наклон вперед из положения стоя на степ-платформе. Этот тест поз-
воляет оценить уровень развития гибкости в поясничном отделе. Через 2 ме-
сяца результаты выполнения данного теста у женщин первого зрелого воз-
раста недостоверно выросли с 6,21±0,28 до 6,92±0,36 см (р>0,05) или на 
11,43%, а через 4 месяца – до 7,64±0,51 см (р<0,01) или на 23,03%. 

Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить уровень разви-
тия скоростно-силовых качеств. Через 2 месяца результаты при выполнении 
прыжка в длину с места у женщин первого зрелого возраста недостоверно 
выросли с 158,36±2,67 до 165,47±2,87 см (р>0,05) или на 4,49%, а через 4 ме-
сяца– до 172,59±3,27 см (р<0,01) или на 8,98%. 
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Таблица 1 – Динамика развития физических качеств у женщин первого 
зрелого возраста на основе циклических занятий аэробной направленности с 
использованием минимальных дозированных отягощений (n=15) 

 

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ка
че

ст
ва

 

Тесты 
Исходные 

результаты 
М±m 

Через 2 месяца 
по отношению 

к исходным показателя 

Через 4 месяца 
по отношению 

к исходным показателя 

М±m ∆,% Р М±m ∆,% Р 

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
вы

но
сл

ив
ос

ть
 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу до отказа, 
кол. раз. 

7,18±0,63 9,12±0,71 27,02 >0,05 10,32±0,79 43,73 <0,01 

Подъем туло-
вища из поло-
жения лежа, 
кол-во раз 

26,46±1,21 29,64±1,26 12,02 >0,05 33,79±1,42 38,14 <0,01 

С
та

ти
че

ск
ая

 
вы

но
сл

и-
во

ст
ь 

Удержание по-
ложения «сед» 
у стены с опо-
рой на спину, с. 

34,27±1,28 37,45±1,38 9,28 >0,05 41,58±1,53 21,33 <0,01 

Бы
ст

ро
та

 

Бег на месте за 
10 с, кол-во раз 6,75±0,47 7,83±0,53 16,00 >0,05 9,72±0,64 44,00 >0,01 

Л
ов

ко
ст

ь 

Челночный бег 
4×9 м, с. 12,42±0,64 11,67±0,58 -6,04 >0,05 9,05±0,54 -

27,13 <0,01 

Ги
бк

ос
ть

 Наклон вперед 
из положения 
стоя на степ-
платформе, см. 

6,21±0,28 6,92±0,36 11,43 >0,05 7,64±0,51 23,03 <0,01 

С
ко

ро
ст

но
-с

ил
ов

ы
е 

ка
че

ст
ва

 

Прыжок в дли-
ну с места, см 158,36±2,67 165,47±2,87 4,49 >0,05 172,59±3,27 8,98 <0,01 

С
ко

ро
ст

на
я 

вы
но

с-
ли

во
ст

ь Прыжки через 
скакалку за 30 
с, раз 

64,27±1,12 72,38±1,25 15,73 <0,01 78,57±1,63 22,25 <0,001 

 
Прыжки через скакалку за 30 с. Этот тест позволяет оценить уровень 

развития скоростной выносливости, силы и ловкости. Через 2 месяца резуль-
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таты при выполнении  прыжков через скакалку за 30 с у женщин первого 
зрелого возраста достоверно выросли с  64,27±1,12 до 72,38±1,25 кол. раз 
(р<0,01) или на 15,73%, а через 4 месяцев с высокой степени достоверности – 
до 78,57±1,63 кол. раз с (р<0,001) или на 22,25%.  

Заключение. Исследования показали, что наиболее эффективные 
результаты при выполнении восьми тестов во всех случаях были полу-
чены через четыре месяца аэробных занятий с применениями минималь-
ных дозированных отягощений при достоверности от р<0,01 до 0,001. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
А.А. Ждан, М.А. Зуб, И.Н. Калинина 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
 
Аннотация. Представлены результаты исследования влияния оздоро-

вительной гимнастики на состояние здоровья детей дошкольного возраста. 
После использования предложенной методики обнаружены более высокие 
показатели уровня здоровья детей в процессе занятий, отмечалась тенденция 
к увеличению показателей развития двигательных качеств.  
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Ключевые слова: дошкольники; состояние здоровья, оздоровительная 
гимнастика. 

 
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются 
основы здоровья, правильного физического развития, происходит становле-
ние двигательных способностей, формируется интерес к физической культу-
ре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие 
качества [1]. 

Достаточная двигательная активность является необходимым условием 
гармоничного развития детского организма, влияет на формирование психо-
физиологического статуса ребенка. Дети, имеющие большой объем двига-
тельной активности в режиме дня, характеризуются средним и высоким 
уровнем физического развития, адекватными показателями функционального 
состояния центральной нервной системы, экономичной работой сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, более высокими адаптационными воз-
можностями организма, низкой подверженностью простудным заболеваниям 
[2-4]. Исходя из этого, предпринята попытка теоретического обоснования и 
практической апробации влияния методики оздоровительной гимнастики на 
состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность 
детей 6-7 летнего возраста. 

Исследование проводилось с сентября 2019 года по август 2021 года на 
базе МБДОУ МО Центра развития ребенка - детского сада № 98 «Энергия» г. 
Краснодара. Для проведения исследования, методом слепой выборки маль-
чики и девочки 6-7 летнего возраста в количестве тридцати человек были 
разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную. Эксперимен-
тальную группу составили 13 человек (6 мальчиков и 7 девочек), контроль-
ную 17 (12 мальчиков и 5 девочек). В экспериментальной группе занятия  
физической культурой по предложенной нами методике оздоровительной 
гимнастики проводились 3 раза в неделю. Контрольная группа занималась по 
традиционной программе физического воспитания в ДОУ. Анализ результа-
тов исследования проводился методом сравнения данных контрольной и экс-
периментальной групп и внутри группы между показателями мальчиков и 
девочек.  

Методы исследования: 
1. Анализ научной литературы. 
2. Оценка уровня здоровья путем анализа медицинских карт и анкет-

ных данных. 
3. Педагогическое наблюдение. 
4. Педагогическое тестирование уровня физической подготовленности 

(бег 30 м; бег 10 м; челночный бег 3×10 м; поднимание туловища за 1 мин; 
поднимание ног за 30 сек; наклон вперед сидя; прыжок в длину с места) 

5. Педагогический эксперимент. 
6. Методы математической статистики. 
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Методика оздоровительной гимнастики рассчитана на четыре месяца 
занятий. Занятия проводились три раза в неделю по 30 минут (32 занятия). 
Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и за-
ключительной. Для решения поставленных задач использовались следующие 
средства оздоровительной физической культуры: 
− Физические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения в 

расслаблении, дыхательные упражнения статического и динамического 
характера, упражнения силовые, скоростно-силовые, упражнения на ко-
ординацию, упражнения в равновесии; 

− Физические упражнения прикладного характера: ходьба, бег, прыжки, 
метание, строевые упражнения; 

− Подвижные игры, эстафеты (скоростно-силовой направленности); 
− Применялись игры большой подвижности, физическая нагрузка средней 

и выше средней интенсивности. 
Методика состоит из двух частей. Первая часть направлена на коррек-

цию выявленных отклонений в состоянии здоровья и подготовку организма к 
предстоящим физическим нагрузкам. 

Задачи первой части: 
− общеукрепляющее и общеоздоровительное воздействие на весь орга-

низм; 
− повышение резервных возможностей кардио-респираторной системы; 
− повышение защитных сил организма; 
− улучшение кровообращения, обменных и трофических процессов в 

брюшной полости; 
− формирование правильной осанки; 
− выработка достаточной силовой и общей выносливости мышц туло-

вища, укрепление "мышечного корсета"; 
− формирование навыков правильного дыхания, укрепление дыхатель-

ной мускулатуры; 
− улучшение психоэмоционального состояния; 
− адаптация организма к повышению физической нагрузки; 
− улучшение координации и функции вестибулярного аппарата. 

Вторая часть направлена на развитие двигательных качеств и укрепле-
ние здоровья детей. 

Задачи второй части: 
− общеукрепляющее и общеоздоровительное воздействие на весь орга-

низм; 
− закрепление сформированных навыков правильного дыхания, укреп-

ление дыхательной мускулатуры; 
− развитие двигательных качеств; 
− повышение уровня общей физической работоспособности; 
− повышение резервных возможностей кардио-респираторной системы; 
− улучшение психоэмоционального состояния. 
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В начале и в конце исследования нами были проведены тесты, оцени-
вающие уровень здоровья, физического развития, уровня развития двига-
тельных качеств и физической подготовленности. 

Для комплексной оценки показателей здоровья, физического развития, 
нами были изучены интегральные показатели Индекса Робинсона, отражаю-
щего производительность работы сердца и показатель Адаптационного по-
тенциала. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей индекса Робинсона и Адаптацион-

ного потенциала 
Показатели ЭГ(n=13) КГ(n=17) 

Д М Д М 
Индекс Робинсона, 
(ЧСС*АДс/100) 

98,7±5,9 103,5±6,6 100,7±9,3 103,2±5,4 

Прирост  % -5,7 -4,6 -3,6º -1,8º 

Адаптационный потен-
циал, (баллы) 

4,0±0,10 4,1±0,11 3,9±0,19 3,9±0,14 

Прирост  % 4,6 3,5 4,9 3,8 

Примечание: * – достоверность различий  при Р<0,05 между данными 
мальчиков и девочек, º – достоверность различий между данными КГ и ЭГ. 

 
Очевидно, что и в контрольной и в экспериментальной группе индекс 

Робинсона вначале исследования находился на уровне «выше средних» зна-
чений нормы и у мальчиков и у девочек. К концу исследования выявлено до-
стоверное снижение этого показателя во всех группах, но достоверные изме-
нения обнаружены у мальчиков и девочек ЭГ, у которых показатель переме-
стился в зону «средних значений». 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели  физической подготовленности исследуемых 
в конце эксперимента 
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Развитие силовых качеств оценивалось по трем тестам. В эксперимен-
тальной группе в трех тестах отмечается больший прирост показателей в 
процентном соотношении, чем в контрольной группе, но по двум тестам 
среднее арифметическое второго тестирования ниже, чем в контрольной 
группе: 

- поднимание туловища за 1 мин (раз) - процентное соотношение 
больше на 13,2 %, чем в контрольной группе (экспериментальная группа - 
43,5 %, контрольная группа - 30,3 %); среднее арифметическое второго те-
стирования больше на 0,84 раз, чем в контрольной группе (эксперименталь-
ная группа - 13,6 раз, контрольная группа - 12,8 раз); 

- поднимание ног в И.п. лежа на спине за 30 сек. (раз) - процентное со-
отношение больше на 7,6 %, чем в контрольной группе (экспериментальная 
группа - 18,6 %, контрольная группа - 11 %); среднее арифметическое второ-
го тестирования меньше на 1,4 раз, чем в контрольной группе (эксперимен-
тальная группа - 13,6 раз, контрольная группа - 15,1 раз); 

- прыжок в длину с места (см) - процентное соотношение больше на 1,1 
%, чем в контрольной группе (экспериментальная группа - 6,6 %, контроль-
ная группа - 5,5 %); среднее арифметическое второго тестирования меньше 
на 2,3 см, чем в контрольной группе (экспериментальная группа - 131 см, 
контрольная группа - 133,3 см); 

Развитие скоростных качеств оценивалось по двум тестам. В экспери-
ментальной группе в двух тестах отмечается больший прирост показателей в 
процентном соотношении, чем в контрольной группе, но по двум тестам 
среднее арифметическое второго тестирования ниже, чем в контрольной 
группе: 

- бег 10 м (с) - процентное соотношение больше на 4,5 %, чем в кон-
трольной группе (экспериментальная группа - 14,5 %, контрольная группа - 
10 %); среднее арифметическое второго тестирования. В контрольной группе 
лучше, чем в экспериментальной группе на 0,5 секунды (экспериментальная 
группа - 4,1 с, контрольная группа - 3,6 с); 

- бег 30 м (с) - процентное соотношение больше на 5,2 %, чем в кон-
трольной группе (экспериментальная группа - 19,2 %, контрольная группа - 
14 %); среднее арифметическое второго тестирования в контрольной группе 
лучше, чем в экспериментальной группе на 0,9 секунды (экспериментальная 
группа - 10,1 с, контрольная группа - 9,2 с); 

Развитие гибкости оценивалось одним тестом. В экспериментальной 
группе отмечается больший прирост показателей в процентном соотноше-
нии, чем в контрольной группе. Среднее арифметическое второго тестирова-
ния в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе: 

- Наклон, вперед сидя (см) - процентное соотношение больше на 5,8 %, 
чем в контрольной группе (экспериментальная группа - 10,2 %, контрольная 
группа - 4,4 %); среднее арифметическое второго тестирования в экспери-
ментальной группе лучше на 1,4 см, чем в контрольной группе (эксперимен-
тальная группа - 9,2 см, контрольная группа - 7,8 см); 
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Развитие ловкости оценивалось одним тестом. В экспериментальной 
группе отмечается больший прирост показателей в процентном соотноше-
нии, чем в контрольной группе. Среднее арифметическое второго тестирова-
ния в контрольной группе лучше, чем в экспериментальной группе:  

- челночный бег 3 х 10 м (с) - процентное соотношение больше на 6,1 
%, чем в контрольной группе (экспериментальная группа - 18,2 %, контроль-
ная группа - 12,1 %); среднее арифметическое второго тестирования в кон-
трольной группе лучше на 0,9 секунды, чем в экспериментальной группе 
(экспериментальная группа - 11,7 с, контрольная группа - 10,8 с). 

Таким образом, можно заключить, что данную методику можно приме-
нять в дошкольных учреждениях с целью коррекции и укрепления здоровья 
детей 6-7 летнего возраста; целенаправленного развития отдельных двига-
тельных качеств; повышения общего физического развития; разнообразия 
проведения уроков физической культуры; повышения интереса детей к заня-
тиям физической культурой.  
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы искусственного 

интеллекта в тренировочных занятиях в оздоровительной и адаптивной фи-
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зической культуре, а также преимущества использования ИИ в тренировоч-
ном процессе  

Ключевые слова: искусственный интеллект, спорт, тренировки, вир-
туальный тренер интеллектуальные тренажеры. 

 
Современный мир претерпевает быстрые и постоянные изменения, и 

технологии играют важную роль во всех сферах жизни, включая физическую 
активность и здоровье. В последние десятилетия искусственный интеллект 
(ИИ) стал одной из наиболее инновационных и перспективных областей тех-
нологического развития. В этой статье мы рассмотрим, как ИИ внедряется в 
тренировочный процесс для оздоровления и адаптивной физической культу-
ры, а также какие перспективы и преимущества это принесло. 

Что такое искусственный интеллект? 
Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой область компью-

терных наук, направленную на создание систем, способных анализировать 
информацию и принимать решения, аналогичные способностям человека. 
Специалисты по ИИ разрабатывают алгоритмы и модели, которые позволяют 
компьютерам учиться на основе данных, выявлять закономерности и решать 
разнообразные задачи. 

Применение ИИ в тренировочном процессе 
Использование искусственного интеллекта в области тренировок для 

оздоровления и адаптивной физической культуры открывает перед нами но-
вые горизонты и возможности для улучшения результатов тренировок и по-
вышения эффективности занятий. Давайте рассмотрим несколько основных 
аспектов использования ИИ в этой области. 

Интеллектуальные тренажеры 
Одним из ключевых применений ИИ в тренировочном процессе явля-

ется создание интеллектуальных тренажеров. Эти тренажеры оснащены дат-
чиками, которые непрерывно мониторят показатели здоровья, такие как 
пульс, дыхание, уровень кислорода в крови и другие параметры. Собранные 
данные передаются системе ИИ, которая анализирует текущее состояние ор-
ганизма и может предложить оптимальные тренировки и режимы нагрузки. 
Например, если ИИ обнаруживает повышенный пульс, он может рекомендо-
вать снизить интенсивность тренировки или перейти к менее нагружающим 
упражнениям. Это помогает предотвращать перенапряжение и травмы, а 
также оптимизирует тренировочный процесс для достижения лучших резуль-
татов. 

Виртуальные тренеры 
Виртуальные тренеры, оборудованные искусственным интеллектом, 

представляют собой еще одну инновацию в тренировочном процессе. Эти 
виртуальные тренеры могут быть воплощены в виде голограмм, анимирован-
ных персонажей или роботов. Их ИИ способен анализировать движения и 
технику выполнения упражнений, предоставляя обратную связь и рекомен-
дации по улучшению. Например, виртуальный тренер может указывать на 
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ошибки в технике выполнения упражнений и предлагать корректировки. Он 
также может мотивировать и поддерживать пользователя, предлагая похвалу 
и стимулирующие слова. Эти виртуальные тренеры особенно полезны для 
людей, которые занимаются самостоятельно или дистанционно, так как они 
предоставляют индивидуальную поддержку и контроль над тренировками. 

Персонализированные программы тренировок 
ИИ также может быть использован для создания персонализированных 

программ тренировок. Собрав данные о физической форме, целях тренировок 
и индивидуальных особенностях пользователя, система ИИ разрабатывает 
оптимальную программу тренировок. Она следит за прогрессом пользовате-
ля, анализирует его реакцию на нагрузку и вносит корректировки в програм-
му для достижения максимальных результатов. Такие персонализированные 
программы тренировок мотивируют и эффективно помогают пользователям 
достигать своих целей. 

Преимущества использования ИИ в тренировочном процессе 
Использование искусственного интеллекта в тренировочном процессе 

для оздоровления и адаптивной физической культуры приносит множество 
преимуществ. Вот некоторые из них: 

Индивидуальный подход: ИИ позволяет создать индивидуальные про-
граммы тренировок, учитывая особенности каждого пользователя. Это поз-
воляет адаптировать нагрузку и упражнения под конкретные потребности, 
цели и физическую форму. 

Профессиональная обратная связь: Виртуальные тренеры, оснащенные 
ИИ, предоставляют высококачественную обратную связь по выполнению 
упражнений. Они могут указывать на ошибки и предлагать корректировки, 
помогая улучшать технику выполнения упражнений. 

Предотвращение травм: ИИ на основе мониторинга показателей здоро-
вья может предупреждать о возможном перенапряжении или риске травмы, 
что помогает поддерживать безопасность во время тренировок. 

Мотивация: Виртуальные тренеры могут мотивировать пользователей 
и поощрять их достижения, что способствует увеличению мотивации и про-
должительности тренировок. 

Оптимизация тренировок: ИИ анализирует данные и предлагает опти-
мальные тренировки, что помогает достичь лучших результатов в короткие 
сроки. 

Доступность: Использование ИИ в тренировочном процессе делает фи-
зическую активность доступной и эффективной для людей с разными уров-
нями физической подготовки, включая тех, у кого есть ограниченные воз-
можности или после травм. 

Ограничения использования ИИ в тренировках 
Несмотря на многочисленные преимущества, существуют и некоторые 

ограничения использования ИИ в тренировках: 
Отсутствие человеческого взаимодействия: ИИ не способен заменить 

полностью человеческое взаимодействие и мотивацию. Для некоторых лю-
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дей важно иметь тренера или группу единомышленников, чтобы ощущать 
поддержку и мотивацию. 

Технические ограничения: Использование ИИ требует доступа к соот-
ветствующему оборудованию и программному обеспечению, что может 
ограничивать доступность таких систем. 

Конфиденциальность данных: Сбор и анализ данных о здоровье и тре-
нировках может вызвать вопросы о конфиденциальности и безопасности 
этих данных. 

Необходимость обучения: ИИ требует обучения на основе данных, что 
означает, что чем больше данных и информации ему предоставляется, тем 
более точными и полезными становятся его рекомендации. 

Искусственный интеллект внедряется в тренировочный процесс для 
оздоровления и адаптивной физической культуры, предоставляя пользовате-
лю индивидуальный подход, обратную связь, мотивацию и оптимизацию 
тренировок. Это открывает новые горизонты для физической активности и 
делает ее более доступной и эффективной для всех. Несмотря на ограниче-
ния, ИИ оказывает значительное воздействие на область здоровья и физиче-
ской активности, и его роль продолжит расти в будущем. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает применение IT-технологий в 

сфере лечебной физической культуры и специальных медицинских групп. 
Обсуждаются различные примеры использования IT-технологий, таких как 
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виртуальная реальность, мобильные приложения и фитнес-трекеры, для по-
вышения эффективности тренировок и достижения лучших результатов. Од-
нако также статья отмечает проблемы доступности и необходимость обуче-
ния специалистов для полного использования возможностей IT-технологий. 
В заключение подчеркивается потенциал IT-технологий в улучшении здоро-
вья и качества жизни студентов и пациентов в будущем. 

Ключевые слова: IT-технологии, лечебная физическая культура, спе-
циальные медицинские группы, фитнес-трекеры, эффективность тренировок, 
результаты, доступность, обучение специалистов, здоровье, качество жизни. 

 
За последние годы развития общества уже сложно стало представить 

жизнь без информационных технологий. Они стали неотъемлемой частью в 
жизни людей, влияя на различные сферы жизни: от медицины до образова-
ния. В данной статье будет рассмотрено применение информационных тех-
нологий в проведении занятий лечебной физической культуры и специаль-
ных медицинских групп в университетах. В статье будут рассмотрены пре-
имущества, и недостатки применения IT-технологий, и их перспективы раз-
вития в лечебной физической культуре[1]. 

С начала XX века проблемы сохранения здоровья и прохождение реа-
билитации были выведены на научный уровень. Так, например, о физическом 
воспитании студентов высших учебных заведений впервые задумался на 
уровне науки профессор Б.А. Ивановский, который был советским специали-
стом в области ЛФК. В качестве основной задачи он выдвинул постоянное 
повышение квалификации преподавателей физической культуры в области 
реабилитационной медицины. Под контролем квалифицированного лица от-
слеживание состояния здоровья способно оказать должный эффект терапии и 
вызвать интерес к поддержанию здорового образа жизни. 

За последние десять лет ввиду изменения образа жизни и условий тру-
да значительно изменилась физическая активность в обществе в целом. Мо-
лодежь как социальная группа населения пострадала при этом больше всех 
остальных. Стремясь к комфорту, люди забывали про физическую актив-
ность, занятия спортом, ища себе другие хобби в Интернете или просто ле-
нясь. Стоит отметить, что в мире производилась некая «компенсация». Сле-
дует сказать, что даже повышения уровня медицины, питания или же до-
ступности информации о правилах здорового образа жизни, количество лю-
дей, которых врачи могут назвать здоровыми, не возросло. Ввиду этого воз-
никает потребность формирования специальных групп лечебной физической 
культуры и специальных медицинских групп для любой возрастной катего-
рии. В данной статье будет рассмотрена категория студентов [2]. 

Студенты являются возрастной категорией людей, как правило уже 
вышедших из детского возраста, но не вошедших в средний возраст. В наше 
время ввиду скачка IT-технологий является возможным уже у ребенка или 
подростка выявить не только определенное хроническое заболевание, но и 
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даже склонность к нему. Это является очень полезной информацией, но что с 
ней делать далее?  

Следует обратить внимание на разделение физической активности на 
положительную и отрицательную. Одним из видов спортивной деятельности 
является туризм. Его можно отнести к положительной активности. Рассмот-
рим и отрицательную активность, например, такую как экстрим. Данное 
увлечение является травмоопасным и даже может привести к летальному ис-
ходу, чаще всего оно вызвано особенностями характера личности в данный 
возрастной период. 

Стоит отметить, что даже положительная активность может плохо ска-
заться на человеке с каким-либо хроническим заболеванием. В таком случае 
необходима щадящая физическая активность, которую сейчас принято назы-
вать лечебной физической культурой либо специальной медицинской груп-
пой [3]. 

Если рассматривать ЛФК-СМГ группу в идеальном варианте, то необ-
ходим индивидуальный подход и контроль к каждому отдельному участнику. 
В действительности это очень трудно обеспечить и приходится выбирать 
общий средний алгоритм проведения занятий, порой забывая о контроле за 
самочувствием студентов. Человек может просто увлечься и потерять кон-
троль, что при чрезмерной нагрузке приведет к негативным последствиям. 

Именно здесь следует обратиться к IT-технологиям, которые были раз-
работаны специально для того, чтобы следить за здоровьем студен-
та/пациента более тщательно. Рассмотрим фитнес-браслеты (фитнес-
трекеры), оценим их вклад в занятие ЛФК, рассмотрим сильные и слабые 
стороны, перспективу использования. 

Фитнес-трекер –это устройство или программа, показывающая физиче-
скую активность человека, который ее использует. Также фитнес-трекеры 
показывают физиологические аспекты организма (пульс, диету и дру-
гое).Вариантов таких устройств имеется огромное множество. Важным в 
приобретении такого является цена и качества 

Максимальные настройки фитнес-трекера на сегодняшний день нелег-
ко оценить, так как изменения в этой отрасли носят даже не прогнозируемый, 
а прорывной характер. Из доступных функций к наименьшему комплекту 
дополняются следующие: замер давления, данные температуры воздуха, 
освещение, диет-контроль (диета, наблюдение за калорийностью питания), 
звонки и СМС-уведомления, наблюдение за состоянием настроения, доступ к 
публикациям изображений в социальных сетях, GPS, идентификация жестов, 
информационный обмен с трекерами той же марки. важным плюсом пред-
ставляется возможность синхронизации устройств со смартфоном. Это поз-
воляет хранить в памяти устройства большие объемы информации за долгие 
периоды время. 

Использование информационных технологий в ЛФК и СМГ имеет пе-
речень сильных сторон. Стоит хотя бы начать с того, что использование по-
добных специализированных программ позволяет подойти к каждому сту-
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денту или пациенту и его плану тренировок индивидуально, учитывая осо-
бенности его здоровья. Благодаря этому эффективность занятий повышается, 
а занимающийся достигает более высоких результатов. Также IT-технологии 
позволяют создавать виртуальную реальность для симуляции тренировочной 
среды. Они могут очень помочь в реабилитации после травм и в восстанов-
лении важных функций жизнедеятельности организма. Кроме того, исполь-
зование современных технологий в данной сфере помогает в проведении мо-
ниторинга показателей активности человека, позволяя фиксировать отклоне-
ние от нормы и проводить анализ организма. Благодаря такому мониторингу 
становится возможным контролировать прогресс и при необходимости кор-
ректировать программу тренировок. 

Наверное, главной проблемой использования и внедрения IT-
технологий в жизнь человека СМГ или группы ЛФК является потребность в 
имении необходимого оборудования или же программного обеспечения. 
Немаловажно и обучение тренеров, применяющих современные технологии, 
для верной и эффективной эксплуатации средств в процессе занятий. Кроме 
того, в качестве проблемы следует отметить финансовую составляющую сту-
дентов или пациентов, состоящих в СМГ. Зачастую оборудование хорошего 
качества стоит в разы выше среднего достатка среднестатистической семьи 
[4]. 

С развитием технического прогресса IT-технологии могут все больше 
быть внедрены в жизнь человека ввиду снижения стоимости на аналоги но-
вых девайсов из-за повышения на них спроса. Соответственно, они также бу-
дут внедряться и в тренировочные программы студентов групп ЛФК и СМГ. 
Благодаря развитию специальных приложений, которые учитывают особен-
ности каждого, может повыситься эффективность занятий, а результаты 
улучшатся.Тем более сниженная стоимость оборудования и повышение его 
доступности может сделать IT-технологии более широко используемыми. 

Благодаря IT-технологиям могут быть созданы специализированные 
программы и приложения, которые должны будут помочь студентам ЛФК 
эффективно проводить тренировки. К примеру, благодаря IT стало возмож-
ным разрабатывать планы каждой тренировки, осуществлять контроль за ак-
тивностью студентов, предоставлять им обратную связь. Также IT-
технологии могут использоваться для создания виртуальных тренировочных 
сред, которые помогают студентам лучше понять и исправить свои двига-
тельные навыки. 

Для специальных медицинских групп, таких как люди с инвалидностью 
или хроническими заболеваниями, IT-технологии могут быть особенно по-
лезными. С их помощью можно создавать индивидуализированные трениро-
вочные программы, учитывающие особенности каждого пациента. Кроме то-
го, IT-технологии могут использоваться для проведения реабилитационных 
занятий, включая виртуальные среды и симуляции, которые помогают паци-
ентам восстановить свои функции. 

185 
 



Применение IT-технологий в проведении занятий студенческих групп 
лечебной физической культуры и специальных медицинских групп имеет 
большой потенциал. Однако для полного использования этого потенциала 
необходимо решить проблемы, связанные с доступностью и стоимостью 
оборудования, а также обучить специалистов, работающих с IT-
технологиями. В будущем, с развитием технологий и исследований, IT-
технологии могут стать неотъемлемой частью тренировочных программ, по-
могая студентам и пациентам достигать лучших результатов в лечебной фи-
зической культуре. 
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Аннотация. В работе актуализируется необходимость разработки еди-

ных подходов в построении системной работы классного руководителяпо-
средствам использования методологической базы здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих технологий. Определены направления работы, усили-
вающие системную работу классного руководителя по обеспечению и воспи-
танию культуры здоровья школьников. 

Ключевые слова: классный руководитель, воспитание культуры здо-
ровья, программа работы классного руководителя, учащихся, средства здоро-
вьесберегающей и здоровьеформирующей дидактики. 

 
Классный руководитель – это универсальный педагог, основная цель 

которого заключается в создании таких условий, при которых обучающиеся 
чувствовали себя комфортно, находясь в школьной среде. Советская педаго-
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гика провозглашала лозунг, в котором заключался весь смысл деятельности 
классного руководителя: школа – наш второй дом.  

В современной школе, именно на классного руководителя, ложится 
роль, связанная с установлением социально-образовательных связей между 
детьми, родителями администрацией учебного заведения, при которых до-
стигается высокая эффективность успешно-результативной деятельности ре-
бенка, как основного участника образовательно-воспитательного процесса. 

Впервые, в постсоветской России, по инициативе Президента РФ был 
принят закон о воспитательной составляющей образования, где четко сфор-
мулированы основные целевые установки воспитания подрастающего поко-
ления, а также представлены основные направления деятельности педагоги-
ческого состава образовательных учреждений. В законе подчеркивается важ-
ность планомерной, системной работы классных руководителей, учителей 
предметников, а также администрации учебных заведений. В представлен-
ном, в Государственную Думу, законе раскрывается механизм системной ор-
ганизации деятельности педагогического коллектива, в котором важная роль, 
для реализации целевых установок, отводится классному руководителю и, 
который будет выступать как составная часть предметно-образовательных 
программ образования. 

По мнению Л.А. Федосеевой под системой работы классного руково-
дителя подразумевается интеграция образовательно-воспитательных меро-
приятий, способствующих достижению цели воспитания, заключенной в 
формировании личности ребенка [3]. 

В концепции педагогического воспитания Е.В. Бондаревской система 
работы классного руководителя заключается в алгоритмическом взаимодей-
ствии всех сторон и видов воспитания, посредствам использования основных 
дидактических приемов и методов воздействия на личность ребенка [3]. 

Анализ научно-методической литературы позволяет отметить, что в 
педагогическом сообществе, на сегодняшний момент, нет единого мнения, а 
соответственно и единых подходов в построении системной работы классно-
го руководителя.  

Тем не менее, педагоги едины в том, что деятельность классного руко-
водителя не должна быть односторонней: реализация всех направлений, спо-
собствующих формированию личности, должна быть выстроена и охваты-
вать все стороны жизнедеятельности ребенка. При этом акцентировать ис-
пользование средств, форм и методов организации работы, направленных на 
реализацию целей всех видов воспитательной деятельности: нравственном, 
умственном, трудовом, эстетическом, физическом. 

По мнению Н.В. Ивановой, К.Р. Сааковой содержание работы классно-
го педагога приоритетно связана с реализацией цели физического воспита-
ния, посредствам использования методологической базы здоровьеформиру-
ющих и здоровьесберегающих технологий [2]. 

Е.А. Еремина, И.В. Макрушина считают, что успешная и результатив-
ная деятельность классного руководителя будет зависеть от специально со-
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зданных, в конкретном учебном заведении условий и особенностей, сформи-
рованной образовательно-воспитывающей среды: 

- стратегически выстроенной векторной направленности и долгосроч-
ности моделирования основных направлений деятельности; 

- системной алгоритмичности воспитательной деятельности, ее мо-
бильности и вариативности; 

- ориентации на индивидуальность (одаренность, ОВЗ); 
- методико-диагностической насыщенности процесса формирования 

личности и др.  
По мнению ученых сформированные профессиональные компетенции 

педагогического состава, в частности классного руководителя, являются за-
логом успешно организованного, смоделированного воспитательного про-
цесса [1, с. 132-135]. 

Несмотря на представленный в законе механизм системной организа-
ции воспитательной деятельности, классные руководители сталкиваются с 
проблемами, которые мы рассматриваем как противоречия: 

- не все классные руководители обладают глубокими физкультурными 
знаниями, что затрудняет выстраивать процесс формирования культуры здо-
ровой личности, что приводит к неудовлетворению, а в последствии и потере 
интереса у детей к здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятель-
ности; 

- разработка и внедрение индивидуально направленных оздоровитель-
ных маршрутов требует от педагогов не только демонстрации профессио-
нальных способностей здоровьесбережения, но и системности в их реализа-
ции, использую все формы образовательной среды. 

В связи с вышеизложенным данная проблема актуальна и требует 
углубленного изучения с позиции разработки и внедрения системных меха-
низмов работы классного руководителя по обеспечению и воспитанию куль-
туры здоровья школьников. 

Цель исследования заключалась в обосновании эффективности пред-
ставленной программы работы классного руководителя по обеспечению и 
воспитанию культуры здоровья учащихся среднего школьного возраста. 

Методы исследования:анализ научно-методической литературы; педа-
гогическое анкетирование; педагогический эксперимент; методы математи-
ческой статистики 

Педагогический эксперимент проводился на базе МАОУ МО г. Крас-
нодар СОШ № 30 имени героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова. В 
нем приняли участие школьники 7 классов, в количестве 36 мальчиков и 32 
девочки, всего 68 человек (7А – контрольная группа, 7Б - экспериментальная 
группа). 

С целью определения интегрального уровня сформированности куль-
туры здоровья учащихся среднего школьного возраста было проведено педа-
гогическое анкетирование посредствам использования методик, предлагае-
мых Н.С. Гаркуша, которое выявило: группы однородные Р>0,05; низкий 
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уровень интегрального показателя сформированности культуры здоровья 
учащихся среднего школьного возраста контрольной и экспериментальной 
групп, что подтвердило необходимость дальнейшего исследования. 

Разработанная и внедренная программа работы классного руководите-
ля по обеспечению и воспитанию культуры здоровья учащихся 7 «Б» класса, 
основывалась на этапном построении воспитательного процесса оздорови-
тельной направленности и включала 3 этапа: 

1 этап. Аналитическая деятельность, связанная с определением сово-
купного уровня сформированности культуры здорового образа жизни у обу-
чающихся, посредствам изучения основных составляющих. 

2 этап. Проектирование и внедрение программы культуры здорового 
образа жизни у обучающихся. 

3 этап. Определение эффективности работы, корректировка, определе-
ние основных стратегических образовательных маршрутов. 

При реализации программы использовались урочные, внеурочные и 
внеклассные формы организации воспитательного процесса в образователь-
ной среде, а также средства здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
дидактики [2, с. 138-144]. 

С целью определения эффективности разработанной программы был 
проведен анализ динамики показателей, результаты которого представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей интегрального уровня сформиро-

ванности культуры здоровья учащихся 7 классов контрольной и эксперимен-
тальной групп 

Пол 

Контрольная группа 

t P 

Экспериментальная 
группа 

t P до после до после 

Хср± δ Хср± δ Хср± δ Хср± δ 
Мальчики 
(n=36 чел) 59,72±3,22 60,09±3,08 1,16 >0,05 58,63±2,49 65,31±1,81 3,15 <0,01 

Девочки 
(n=32 чел) 59,36±2,38 59,54±1,92 0,98 >0,05 58,21±2,17 61,37±1,12 2,84 <0,05 

 
В экспериментальной группе по всем показателям оценки интегрально-

го уровня сформированности культуры здоровья, у мальчиков и девочек бы-
ли выявлены достоверные отличия в пределах t=3,15, при Р<0,01 (мальчики) 
t=2,84, при Р<0,05 (девочки). При этом, анализ показателей учащихся кон-
трольной группы изменений не обнаружил, так у мальчиков t=1,16, у девочек 
- t=0,98, при Р >0,05. 

Исходя из вышеизложенного следует, что разработаннаяпрограмма 
эффективна. Также, полученные результаты, позволяют сформулировать 
направления работы, который усиливают системную работу классного руко-
водителя по обеспечению и воспитанию культуры здоровья школьников: 
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1. акцентировать внимание, при разработке годового плана работы на 
развитие системы педагогического воспитания, и, в частности, системы рабо-
ты классного руководителя по обеспечению и воспитанию культуры здоро-
вья школьников; 

2. учитывать индивидуальные особенности обучающихся, выстраивать 
векторные программы индивидуального воспитания культуры здоровья 
школьников; 

3. привлекать к разработке и реализации программы индивидуального 
воспитания культуры здоровья школьников учителей физической культуры, 
медицинских работников, психологов школы. 

Все вышеизложенное позволит повысить качество работы классного 
руководителя при организации воспитательного процесса в школе, средства-
ми здоровьесберегающей и здоровьеформирующей дидактики. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена рассмотрению системы 

стретчинг с позиции эффективного средства реабилитационного и профилак-
тического фитнеса. В работе представлен анализ литературных данных, под-
тверждающих продуктивность и успешность использования специалистами 
упражнений системы стретчинг в комплексе реабилитационных мероприя-
тий. 
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стояние гибкости, связки, восстановление. 

 
Многие практикующие специалисты, отмечают, что адекватная и дозиро-

ванная физическая нагрузка существенно повышает эффективность лечебного 
процесса. В тоже время отмечается, что в ухудшении самочувствия пациентов 
играет роль не столько перенесенное заболеваний, сколько вторичные причины. 
К таковым можно отнести неуверенность в себе и своем телосложении, тре-
вожность, низкий уровень физической подготовленности, ощущение собствен-
ной неполноценности и даже депрессия. Все перечисленное существенно сни-
жает эффективность восстановительного процесса и качество жизни лиц, пере-
несших травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата [7]. 

Нельзя не отметить, что сидячий образ жизни так же негативно сказы-
вается не только на общем самочувствии, но и на параметрах телосложения и 
внешнего вида трудоспособного населения. В тоже время, задача любой тре-
нировки – это поиск и составление успешного пути для оздоровления орга-
низма, в частности его опорно-двигательного аппарата. В связи с этим, одной 
из востребованных, успешно реализующихся систем реабилитационного 
фитнеса, считается стретчинг. В ряде публикаций отмечается, что стретчинг 
– это комплекс вспомогательных и индивидуальных упражнений, которые 
направлены на развитие эластичности мышц, подвижности в суставах, а так-
же развитие гибкости всех частей тела [1].  

Система стретчинг была разработана в 50-х годах XX столетия, но в 
спорте была успешно реализована лишь спустя десятилетия и первоначально 
определена как обязательная часть разминки и заключительной части трени-
ровочного занятия, поскольку оказывает влияние не только на уровень физи-
ческой подготовки, в особенности состояние гибкости, но и на способность к 
восстановлению всех групп мышц, связок и сухожилий. Не стоит забывать, 
что занятия стретчингом благотворно влияют на психику человека, его эмо-
циональное состояние, поскольку его историческим предшественником счи-
тается йога, с ее многовековыми традициями медитативной, духовной и ле-
чебно-профилактической направленности [2].  

Ряд авторов отмечают, что изначально стретчинг не выделялся, как 
отдельный вид занятий, но с течением времени стретчинг набирал популяр-
ность не только среди профессиональных спортсменов, но и среди любите-
лей оздоровительной и восстановительной тренировки. Занятия по системе 
стретчинг, считаются абсолютно безопасными, при условии методически 
правильного их построения и выполнения технически верного упражнений. 
Среди положительных эффектов воздействия стретчинга на организм, вы-
деляют влияние на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный ап-
парат, в том числе, восстановление мышц, связок и сухожилий, снижение 
уровня болевых ощущений, нормализацию сна, а также профилактику нега-
тивного воздействия стресса на организм. Из противопоказаний можно вы-
делить лишь ряд симптомов и болезней, при которых занятия стретчингом 
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противопоказаны, в том числе переломы (или недавно перенесенные пере-
ломы), травмы, вывихи, артроз, отдельные заболевания сердечно-
сосудистой системы, беременность, а также практически все инфекционные 
заболевания [4, 6]. 

В результатах исследований группы авторов отмечается, что послеопе-
рационный период на крестообразных связках коленного сустава сопровож-
дается болевыми ощущениями и отечностью. В целях минимизации указан-
ных симптомов, рекомендуется применение физиотерапевтического воздей-
ствия, криотерапии, способствующих устранению данных признаков, а также 
стретчинга, главной задачей которого на этом этапе, является первостепенная 
активация кровоснабжения. Стоит отметить, что пациенты отмечают улуч-
шение состояния сустава уже после нескольких циклов тренировок. Специ-
альные упражнения, включающие элементы стретчинга, направлены на под-
держание состояния коленного сустава, вылечить который достаточно слож-
но, но послеоперационное восстановление благодаря занятиям пройдет быст-
ро и практически безболезненно [3]. 

Среди методических рекомендаций к занятиям стретчингом, выделяют 
следующие: 

1. Все занятия проходят под контролем врача и инструктора. 
2. Тренировки не должны доставлять дискомфорт, при любых боле-

вых ощущениях нужно прекратить выполнять упражнения.  
3. Тренировки должны быть регулярными и учитывать рекомендации 

специалистов. 
4. Необходимо соблюдать водный баланс, а также правильно питать-

ся, чтобы избежать болезненности суставов. На начальном этапе изменений в 
суставах рекомендуют употреблять в пищу больше хрящевой ткани, желеоб-
разных продуктов, а также фрукты, овощи и молочные продукты.  

5. Далее составляется персональная тренировочная программа, с 
определенным количеством подходов и упражнений.   

6. Каждое занятие обязательно заканчивается выполнением заминки, 
которая составляет 5–10 % времени всего занятия [2]. 

В качестве обязательного компонента повышения эффективности реа-
билитационных мероприятий, рекомендуется включать в тренировочную де-
ятельность как пораженный, так и здоровый суставы в целях обеспечения 
равномерности кровоснабжения и поддержания трофики мышц. Так же от-
мечается - чем быстрее пациент начнет включать в повседневный распорядок 
жизнедеятельности занятия двигательной активностью, тем быстрее будут 
запущены механизмы восстановления.  

В заключение нельзя не отметить, что авторы исследования распро-
страненных видов мышечной болезненности, указывают на  эффективность 
занятий по системе стретчингпри болях и скованности, связанных с появле-
нием в мышцах чувствительных зон, известных как «мышечные узлы», или 
«триггерные точки». При этом стретчинг получил одобрение многих экспер-
тов, как эффективное средство реабилитационного фитнеса и метод устране-
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ния триггерных точек, а также как средство раскрытия потенциала организ-
ма, его поддержания и развития. [5]. 

Таким образом, целый ряд исследователей отмечают, что стретчинг 
пользуется все большей популярностью не только у людей, активно занимаю-
щихся физической культурой и спортом, но и у лиц зрелого и пожилого воз-
раста с ограниченными возможностями, перенесшими травмы и заболевания 
опорно-двигательного аппарата, в качестве средства реабилитационного фит-
неса. Использование системы стретчинг положительно сказывается не только 
на процессе послеоперационной реабилитации опорно-двигательного аппара-
та, но и на физической и психоэмоциональной составляющих организма чело-
века, а также стимулирует нервно-мышечное взаимодействие, помогает улуч-
шать осанку, формировать мышцы более упругими и эластичными.  
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Существует мнение, что спортивные игры – это основа для совершен-

ствования подвижных игр.Они отличаются от остальных наличием опреде-
ленных правил, фиксируют количество игроков, длительность, параметры и 
разметку площадки, необходимое оборудование, атрибуты. В детском саду 
спортивные игры не проводят, потому что они предполагают длительные 
тренировки, больших физических и нервных затрат. Но учить старших до-
школьников элементам спортивных игр важно и нужно. Использование эле-
ментов спортивных игр – это эффективный метод физической подготовки, 
развития физических способностей, пополнения у дошкольников двигатель-
ного опыта [3]. Элементы направлены на укрепление мышц, развитие ловко-
сти, силы, быстроты и выносливости, повышение умственной деятельности, 
ориентировку в пространстве. Спортивные упражнения снимают эмоцио-
нальное перевозбуждение и способствуют проявлению ярких эмоций. 

Перед тем, как проводить подвижные игры с использованием элемен-
тов спортивных, организм ребенка должен быть подготовлен. Поэтому обу-
чение необходимо начинать поэтапно, от простого к сложному,с изучения 
приемов, общих для большинства игр. В дошкольных учреждениях часто ис-
пользуют игры с мячом, такие как баскетбол, бадминтон, малый теннис, фут-
бол. Так как именно они позволяют дошкольникам в более короткие сроки 
овладеть навыками разучиваемой игры: дети учатся ловить, бросать и метать. 
Не стоит забывать, что игры с использованием мяча - это отличное средство 
развития у дошкольников физических и психических процессов [1]. Медико-
педагогические наблюдения отмечают, что при активных действиях с мячом, 
физиологические процессы повышают свою интенсивность. Кроме того, иг-
ры с мячом увеличивают подвижность, ловкость и быстроту. 

Таким образом, ссылаясь на многие исследования можно сделать за-
ключение, что во время разучивания элементов спортивных игр, дошколята 
повышают свою умственную активность, развивают ориентировку в про-
странстве, сообразительность, быстроту мышления, осознанно контролируют 
свои действия.  Воспитанники начинают согласовывать свои действия с кол-
лективом. У них проявляются такие качества, как выдержка, ответственность 
самоконтроль, сдержанность, уверенность в себе и своих действиях [2]. 
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По данным Всемирной организации ожирение является глобальной 

проблемой XXI века. Распространение его наблюдается во всех слоях насе-
ления. В настоящее время избыточная масса тела наблюдается у 55% населе-
ния России. Существует предположение, что если темпы прироста избыточ-
ной массы тела сохранится, то уже к следующему году оно достигнет 300 
миллионов человек по всему миру[1]. 

Е.И. Ончукова, М.В. Черова, К.А. Ярковая в своих исследованиях от-
мечают, что в настоящее время растет тенденция снижения двигательной ак-
тивности школьников. Они утверждают, что это является развитием избытка 
жировой массы тела и как следствие ожирения. Повышение жировой массы 
тела является фактором риска развития таких заболеваний как сахарный диа-
бет, артериальная гипертония, желчнокаменная болезнь, дислипидемия, 
остеоартрит и другие[2,3,4]. 

Поэтому для решения данной проблемы необходимо принимать меры 
по повышению уровня физической активности,  пропаганде норм здорового 
образа жизни еще на школьном этапе. Реализовывать задачу можно как на 
уроках по физической культуре, так и на внеурочных занятиях[4]. 

На основании данной проблемы исследования нами была разработана 
программа рекреационных занятий для старшеклассниц имеющих избыточ-
ную массу тела. Мы предложили несколько видов двигательной активности 
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реализуемых во внеурочное время. Девушки занимались 3 раза в неделю по 
разработанной программе. Программа включала в себя два занятия по оздо-
ровительному плаванию и одно занятие силовой направленности.     Занятия 
по оздоровительному плаванию включали в себя, классическую трехчастную 
структуру и были направлены на освоение умений и навыков плавания. Заня-
тия силовой направленности состояли также из трех частей и включали в се-
бя комплексы силовых упражнений, проводимые круговым методом. 

Так как не все занимающиеся имели опыт регулярных занятий физиче-
ской активностью, и были с низким уровнем физической подготовленности, 
нами был разработан мезоцикл тренировки оздоровительной направленно-
сти. Он включал в себя планирование оздоровительной тренировочной 
нагрузки в течение 6 недель. Это было необходимо для достижения кумуля-
тивного тренировочного эффекта в процессе занятий. Планирование преду-
сматривало соотношение объема и интенсивности занятий представленное в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Планирование тренировочного процесса рекреационных 
занятий 

№ не-
дели 

Средства оздоровительной 
физической культуры 

Компоненты нагрузки 
Объем Интенсивность 

1 

Оздоровительное плавание 15 минут 40-50% от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 15 минут 30-40% от 1 ПМ 

2 

Оздоровительное плавание 20 минут 40-50 от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 20 минут 40-50% от 1ПМ 

3 

Оздоровительное плавание 25 минут 40-50% от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 25 минут 40-50% от 1ПМ 

4 

Оздоровительное плавание 30 минут 50-60% от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 30 минут 40-50% от 1ПМ 

5 

Оздоровительное плавание 30 минут 50-60% от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 30 минут 40-50% от 1ПМ 

6 

Оздоровительное плавание 30 минут 50-60% от ЧСС макс. 

Силовая тренировка 30 минут 40-50% от 1ПМ 

 
Из таблицы видно, что на 1 и 2 неделе «втягивающие» микроциклы ха-

рактеризуются не высокой суммарной оздоровительной тренировочной 
нагрузкой и направлены на подготовку организма к основной работе. Объем 
нагрузки на занятиях по оздоровительному плаванию в этих микроциклах ва-
рьировался от 15 до 25 минут, интенсивность от 40% до 50% от ЧСС макси-
мального. Объем нагрузки на занятиях силовой направленности варьировал-
ся от 15 минут до 20 минут, интенсивность от 30% до 50 % от 1 ПМ. На 3 и 4 
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неделе «базовые» микроциклы направлены повышение функциональных 
возможностей и развитие физических качеств.  Объем нагрузки на занятиях 
по оздоровительному плаванию варьировался от 25 минут до 30 минут, ин-
тенсивность от 40% до 60% от ЧСС максимального. Объем нагрузки на заня-
тиях силовой направленности варьировался от 25 минут до 30 минут, интен-
сивность от 40% до 50% от 1ПМ. На 5-6 неделе «стабилизирующие» микро-
циклы применяются для удержания показателей на достигнутом уровне. 
Объем тренировочной нагрузки на занятиях по оздоровительному плаванию 
достигает 30 минут, интенсивность 50%-60% от ЧСС максимального. Объем 
тренировочной нагрузки на занятиях силовой направленности достигает 30 
минут, интенсивность 40%-50% от 1ПМ. 

Таким образом, можно предположить, что рациональное сочетание ре-
креационных средств и грамотное планирование тренировочного процесса 
смогут помочь снизить избыточную массу тела у старшеклассниц. 
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Сохранение жизни и здоровья граждан является главным приоритетом 

для власти любого государства. Решив эту задачу, можно справиться и с дру-
гими, считает руководство нашей страны [1, 3].  

В последнее время появилось много публикаций на тему улучшения и 
укрепления здоровья взрослого населения с помощью фитнес-технологий. 
Здоровье современных девушек и женщин определяют не только текущее, но 
и будущее здоровье нашего населения, его резервные и функциональные 
возможности и устойчивость иммунной системы к болезням.Уже после 30 
лет у женщин начинают проявляться симптомы самых распространенных за-
болеваний: атеросклероз, остеохондроз, диабет, ожирение, повышение арте-
риального давления и другие.  Поэтому уровень здоровья тесно связан с 
уровнем двигательной активности и физической подготовленности человека. 
Занятия фитнесом приобретают большую значимость для укрепления и со-
хранения здоровья. Поэтому поиск новых средств и методов физического 
воспитания, которые помогут повысить уровень физической подготовки и 
здоровья женщин, является актуальной задачей [2, 4, 5].  

Для достижения положительного эффекта применения физкультурно-
оздоровительных технологий, была разработана программа занятий фитнесом с 
женщинами 40-45 лет. Занятия проводились три раза в неделю по 50-55 минут. 
Программа включала в себя: понедельник Total body, вторник степ-
аэробика+Пилатес, четверг функциональная тренировка. Контрольная занима-
лась в этом же физкультурном клубе по программам степ-аэробика и Total body. 

Экспериментальная апробация осуществлялась на базе физкультурного 
клуба «Дом физкультурника» города Краснодара. В исследовании приняло 
участие 100 женщин в возрасте 40-45 лет, которые были распределены на 
контрольную и экспериментальную группы по 50 человек в каждой. Все 
женщины прошли медицинское обследование и были допущены к занятиям 
фитнесом.  

Для определения эффективности экспериментальной программы был 
использован экспресс-тест Контрекс-2, разработанный Душаниным А.С., ко-
торый выделяет 5 уровней физического состояния. Сравнение результатов 
диагностики осуществлялось путем расчета F-критерия Фишера. 

Представим результаты исследования физического состояния женщин 
40-45 лет в таблице 1. 

По результатам, представленным в таблице можно видеть, что до про-
ведения эксперимента уровень «средний» имели по 8 женщин, что составило 
по 16% и в экспериментальной и в контрольной группе. Уровень «ниже 
среднего» у 22 женщин экспериментальной группы что составило 44%, и 20 
женщин контрольной группы что составило 40%. Уровень «низкий» у 20 
женщин экспериментальной группы (40%) и 22 женщин контрольной группы 
(44%). Далее рассмотрим результаты после проведения эксперимента. Уро-
вень «высокий» констатировали у 17 женщин экспериментальной группы, 
что составляет 46%, и 13 женщин контрольной группы составляет 26%. Уро-
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вень «выше среднего» у 10 женщин в экспериментальной группе (20%) и 4-х 
женщин в контрольной группе (8%). Уровень «средний» у 3-х женщин в экс-
периментальной группе (4%) и 16 женщин в контрольной группе (32%). Уро-
вень «ниже среднего» у 15 женщин в экспериментальной группе, что соста-
вило 30%, и 17 женщин в контрольной группе что составило 34%.  

 
Таблица 1 – Результаты исследования уровня физического состояния 

женщин 40–45 лет 

№ 
пп 

Уровень физического состояния 
по А.С. Душанину 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

ЭГ 
% 

КГ 
% 

P ЭГ 
% 

КГ 
% 

P 

1. «Высокий» - - - 46 26 - 

2. «Выше среднего» - - - 20 8 ≤0,05 

3. «Средний» 16 16 ≥0,05 4 32 ≤0,05 

4. «Ниже среднего» 44 40 ≥0,05 30 34 ≤0,05 

5. «Низкий» 40 44 ≥0,05 - - - 

 
Таким образом, можно отметить, что изменения, произошедшие в экс-

периментальной группе наиболее выражены, чем в контрольной, что свиде-
тельствует о результативности разработанной программы. 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ 
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Аннотация. Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей. Что и 

как использовать для оздоровления дошкольников. Природное и ланд-
шафтное  окружение в оздоровительной работе. Взаимодействие с семьей – 
основа для формирования ЗОЖ. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, природное окружение, 
оздоровительные мероприятия, экологическая тропа, терренкур, ландшафт. 

 
Представляем опыт работы нашего детского сада по созданию системы 

оздоровительной работы на территории детского сада и ближайшего природ-
ного окружения ребенка, семьи с учетом ландшафтного и климатического 
фактора южного региона. 

Уникальность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад Сказка» заклю-
чается в том, что все здания являются памятниками архитектуры и находятся 
в своеобразном природном окружении. 

Вследствие большого количества зеленых насаждений, в нашем микро-
районе сформирован уникальный микроклимат. Значительную часть зелено-
го фонда составляют ценные с экологической точки зрения деревья, кустар-
ники, травы, привлекающие ежей, белок, дятлов, синиц, грачей, пчел, шме-
лей, улиток, ящериц, жуков, бабочек. То есть существует природная среда 
для осуществления воспитательной и оздоровительной работы. 

Мы, педагоги СП № 151, активно пропагандируем здоровый образ жиз-
ни, внедряя в работу с детьми широкий спектр оздоровительных технологий. 

Целью работы учреждения является становление физически и психиче-
ски крепкой, интеллектуально и культурно развитой личности. Средствами 
достижения поставленной цели служат создание определенных условий, со-
ответствующей здоровьесберегающей среды, комфортного режима пребыва-
ния детей, реализации потребности дошкольников в двигательной активно-
сти, формирование основ здорового образа жизни. 

Оздоровительными мероприятиями пронизаны все дни недели: это и 
ежедневная утренняя гимнастика, игры на профилактику нарушений опорно-
двигательного аппарата, гимнастика пробуждения, подвижные игры, исполь-
зование всевозможных дорожек здоровья, корригирующих упражнений на 
укрепление иммунной системы организма ребенка, дыхательная, зрительная, 
пальчиковая гимнастики. 

На территории детского сада созданы терренкур здоровья и экологиче-
ская тропа, которые имеют свои ландшафтные особенности, чаще всего ис-
пользуются в летний период на основе разработанных маршрутов здоровья. 
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Первоначально авторским коллективом педагогов была создана эколо-
гическая тропа на территории детского сада, специально оборудованный 
маршрут на природе, позволяющий решать разные задачи в процессе непо-
средственного общения ребенка с ближайшим природным окружением. 
Позднее мы разработали оздоровительные маршруты для каждой возрастной 
группы, используя при этом индивидуально-дифференцированный принцип 
подхода к оздоровлению и одновременное повышение экологической куль-
туры дошкольников. 

Свою работу по созданию терренкура здоровья мы строили с формирова-
ния здоровьесберегающей среды, проанализировав имеющееся природное 
окружение.   Основные критерии выбора среды здоровья – включение в нее как 
можно большего количества разнообразных и привлекающих внимание ребенка 
объектов, их доступность для дошкольников: многочисленные  виды  дикорас-
тущих и культурных растений, мхи, старые пни, гнезда белок и птиц на деревь-
ях, микроландшафты разных природных сообществ (луг, лес), клумбы, цветни-
ки, отдельно цветущие растения, места регулярного скопления насекомых, ис-
кусственный  водоем, огород, ягодник, альпийская горка, «зеленая аптека». 

Ценность природного окружения в том, что оно несет позитивную вос-
питательно-познавательную функцию и служит мощным оздоровительным 
фактором. Уголки нетронутой природы, созданная на территории «дорожка 
здоровья», искусственные перепады высот дают возможность проведения 
упражнений на профилактику нарушений осанки и плоскостопия: босохож-
дение по траве, песку, галке, камням, ребристой доске. 

Посещения альпийской горки, сада камней, искусственного пруда спо-
собствуют снятию психоэмоционального напряжения. А игры с водой у фон-
тана являются эффективным элементом закаливания. 

Использование спектра методов и приемов на территории ДОО 
направлено на решение оздоровительных, развивающих, познавательных и 
эстетических задач, которые все взаимосвязаны.   

Представляет интерес такой нетрадиционный метод оздоровления как 
китайская гимнастика «До-инь». Это комплекс движений мышц и суставов с 
элементами самомассажа и ярко выраженным тонизирующим эффектом. Эти 
движения снимают усталость, их можно использовать во время физкультур-
ных занятий или как физминутки. Эта гимнастика интересна тем, что ее 
можно проводить в любом помещении, в любой одежде, сидя на полу по-
турецки или сидя на стуле, босиком или в носочках. Ноги растираются рука-
ми, поглаживаются, прохлопываются, массируются деревянным валиком.  

Всемерно возрастает роль инструктора ФК в детском саду, который 
считается главным пропагандистом здорового образа жизни, наставником 
для педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей.  

На протяжении последних 3-х лет у нас функционирует кружок физ-
культурно-спортивной направленности «Игровая гимнастика» под руковод-
ством инструктора по физической культуре. Такой вид деятельности очень 
востребован, дети посещают кружок с огромным удовольствием, так как им 
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предоставляется возможность в выборе игр, атрибутов, спортивного снаря-
жения, музыкального сопровождения, что способствует произвольному раз-
витию физических качеств личности. 

Большое внимание воспитателями детского сада уделяется проведению 
мероприятий, направленных на создание положительного психологического 
климата в детском коллективе. Для этого регулярно проводятся веселые 
праздники, увлекательные опыты и эксперименты, игры на снятие мышеч-
ных зажимов, психогимнастика и релаксационные упражнения. 

Во всем мире признано, что психический фактор и соматические заболе-
вания находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому для здорового эмоционального 
фона создана эстетическая развивающая предметно-пространственная среда, 
благотворно влияющая на нервно-психическое развитие каждого ребенка. 

В вопросах оздоровления родители занимают ведущую позицию, яв-
ляются нашими партнерами и союзниками. Они активно участвуют в физ-
культурно-спортивных праздниках, выездных прогулках и экскурсиях, кото-
рые мы проводим с сезонной регулярностью. Нам повезло в том, что мы жи-
вем и работаем вблизи парка «Краснодар». Уникальность этого парка состо-
ит в природном и ландшафтном окружении, его посещение для взрослых и 
детей всегда радость и удовольствие. Мы не раз устраивали там экскурсии с 
эстафетами и тематическими викторинами, для этогоразрабатывали конспек-
ты и сценарии, приобретали необходимые атрибуты и сувениры. Итог этих 
мероприятий- сплочение всех участников образовательных отношений, 
укрепление семейных уз и здоровья всех и каждого. 

Семьи воспитанников понимают важность физкультуры и спорта в 
жизни человека, поэтому многие дети посещают спортивные секции, увле-
каются мото и велоспортом, катанием на роликах и самокатах.  

Для формирования навыков здорового образа жизни мы практикуем 
мини-походы с семьями детей. Летом мы посетили Дантово ущелье, после 
чего устроили пикник на природе.    

Подводя итог, можно сказать о том, что эффективный результат оздо-
ровления – это систематическое проведение мероприятий с обязательным 
включением природных факторов и оздоровительных компонентов, привле-
чением родителей и наличием собственного желания вести активный здоро-
вый образ жизни. 
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Аннотация. В процессе проведения предварительных исследований 

теоретического характера в нашей работе были подобраны средства и методы 
для занятий фитнесом преимущественно силовой направленности с женщи-
нами второго периода зрелого возраста. В работе доказано, что применения 
методов и средств персональной тренировки при проведении занятий в усло-
виях тренажерного зала городского фитнес-клуба позволяет более эффектив-
но осуществлять педагогический контроль за физическим состоянием трени-
рующихся женщин, их работоспособностью, и тем самым достигать большей 
целенаправленности воздействия физической нагрузки на фитнес-занятиях. 

Ключевые слова: персональная тренировка; фитнес силовой направ-
ленности; женщины второго периода зрелого возраста.  

 
В настоящее время является неоспоримым фактом, что современная 

фитнес-индустрия занимает ведущее место в оздоровлении женщин в нашей 
стране [5]. По мнению отечественных исследователей Л.С. Дворкина, Н.И. 
Дворкиной (2019),  Н.И. Романенко, Я.А. Манаковой, С.А. Горбуновой (2022) 
и других специалистов в области оздоровительной физической культуры: 
«…фитнес-тренировки в тренажерном зале являются одним из самых попу-
лярных видов физкультурно-оздоровительной деятельности» [2, 5, 6]. Наибо-
лее важную роль в процессе организации тренировок в тренажерном зале за-
нимает правильный   выбор  средств,  методов и величины  нагрузок. В этой 
связи персональная фитнес-тренировка отличается индивидуальным подхо-
дом, который учитывает уровень соматического здоровья, физической и 
функциональной подготовленности занимающихся. В современной отече-
ственной науке работ, посвященных анализу методики и организации персо-
нального фитнес-тренинга именно с женщинами в возрасте после 35 лет, из-
вестно не много. Поэтому в современных условиях развития фитнес-
индустрии является необходимым проанализировать целесообразность ис-
пользования методик фитнеса в процессе персональной тренировки женщин 
второго периода зрелого возраста в условиях тренажерного зала.  

При выполнении физических упражнений с использованием тренаже-
ров особенно важен индивидуальный подход, так как функциональные воз-
можности организма индивидуальны [1].  

Нашу исследовательскую работу провели с целью научного обоснова-
ния применения   персональной  фитнес-тренировки в условиях тренажерно-
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го зала в процессе оздоровления женщин второго зрелого возраста. В некото-
рых работах авторов Дерягиной С.А., Дворкиной Н.И. (2022), Ончуковой 
Е.И., Куренковой Н.В. (2023), Сударь В.В., Комнатной Л.С. (2021), Трофимо-
вой О.С., Роговой В.В., Галабир Е.А. (2023) отводилась значимое место прак-
тической оценке эффективности  влияния фитнес-программ силовой направ-
ленности на различные параметры физического состояния женщин второго 
периода зрелости (с 36 до 55 лет) [3, 4, 7, 8]. В указанных выше работах дока-
зано, что занятия фитнесом силовой направленности существенно корректи-
руют параметры телосложения у женского контингента,  показатели их фи-
зической и функциональной подготовленности.  

Структура персональной тренировки в тренажерном зале строится в 
определенном порядке. Классическая схема стандартной фитнес-тренировки 
для женщин в зрелом возрасте длиться 50–60 минут и состоит из трех частей: 
подготовительной (разминка), основной и заключительной, которая состоит 
из упражнений на растягивание и расслабление мышц.  Содержание и струк-
тура тренировки напрямую зависит от поставленных задач.Возможные зада-
чи тренировок в зрелом возрасте: улучшение здоровья, коррекция фигуры 
женщины, поддержание и увеличение физической работоспособности и др. 
Продолжительность подготовительной части 10–15 минут. Разминка состоит 
из общей и специальной части. Общая часть включает в себя различные об-
щеразвивающие упражнения (ходьба, бег на кардиотренажерах, повторные 
многократные гимнастические движения).Основная часть тренировки решает 
задачи обучения, освоения и совершенствования техники двигательных дей-
ствий с использованием специфического для силовой тренировки оборудова-
ния и инвентаря, развитие физических качеств. В основной части использу-
ются различные средства и методы. Объем, интенсивность, количество по-
вторений, серий, продолжительность отдыха подбираются в соответствии с 
состоянием здоровья, возрастом, показателями физической работоспособно-
сти и подготовленности. Продолжительность основной части 30–40 минут. В 
заключительной части ставится задача для постепенного снижения трениро-
вочной нагрузки и восстановления всех функций организма. Для этого ис-
пользуют ходьбу, медленный бег, упражнения на восстановление дыхания, 
на растягивание и расслабление мышц. Продолжительность 10–15 минут [2]. 

Заключение. В ходе исследования было определено, что фитнес-
занятия в тренажерном зале представляют систему упражнений, направлен-
ных на достижение пропорционального телосложения, нормализуя соотно-
шение мышечной и жировой ткани. В тренажерном зале представлены раз-
личные виды силовых, кардио-тренажеров, другого оборудования и инвента-
ря, которые позволяют эффективно и безопасно организовать тренировки. 
Персональная фитнес-тренировка отличается индивидуальным подходом, ко-
торый учитывает уровень соматического здоровья, физической и функцио-
нальной подготовленности занимающихся ее людей. При организации тре-
нировок с женщинами второго периода зрелого возраста необходимо учиты-
вать возрастные изменения психофизического состояния и морфофункцио-
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нальных свойств опорно-двигательного аппарата. В этом возрасте они выра-
жаются в снижении физической работоспособности, постепенном изменении 
гормонального статуса женщин, их вступлении в период менопаузы. Систе-
матические занятия в условиях тренажерного зала способствуют замедлению 
естественных инволюционных процессов в организме женщин и общему по-
вышению их качества жизни. Рациональное использование средств и методов 
персональной фитнес-тренировки позволяет женщинам поддерживать долж-
ный уровень физической работоспособности, развивать силовую и аэробную 
выносливость, гибкость, координацию движений. Таким образом, современ-
ные методики фитнес-тренировки позволяют женщинам решать задачи оздо-
ровительного, эстетического и психологического характера. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ СЛЕПЫХ 5×5 (B1) 

 
А.И. Невмывака 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
 
Аннотация. Статья посвящена определению уровня координационных 

способностей слепых игроков в мини-футбол 5х5 (B1), входящих в состав 
спортивной сборной команды России. В результате проделанной работы 
нами выявлено, что координационные способности слепых футболистов раз-
виты не достаточно, в связи с чем в тренировочный процесс необходимо 
включать большее количество специальных упражнений, способствующих 
повышению наиболее значимых компонентов координационных способно-
стей. 

Ключевые слова: футбол слепых; слепые спортсмены; физическая 
подготовленность; координационные способности. 

 
На сегодняшний день «спорт слепых» представлен многими видами 

спорта и их дисциплинами, входящими, в том числе, в программу Паралим-
пийских игр. Одним из наиболее доступных и популярных для слепых и сла-
бовидящих среди них является футбол слепых (мини-футбол 5х5), который 
имеет официальное название дисциплины «footballfive-a-sideB1 category» или 
по-русски «футбол – мини-футбол 5х5 (B1) – спорт слепых [3]. 

Игра в футбол характеризуется высокой двигательной активностью иг-
роков, проявляющейся в различных формах перемещений таких как: прыжки, 
бег, ускорения и рывки с изменением направления. Действия полевых игро-
ков во время игры преимущественно имеют динамический характер, а интен-
сивность выполняемой работы постоянно колеблется от умеренной до мак-
симальной. Все это предъявляет очень высокие требования к физической 
подготовленности футболистов. 

Футбол слепых имеет много особенностей, связанных с функциональ-
ным состоянием незрячих спортсменов, к числу которым можно отнести: за-
медление уровня естественного физического развития; заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, нарушения респираторной системы и другие [5]. 

В исследованиях многих специалистов отмечено, что у слепых спортс-
менов имеются значительные отклонения в психофизическом развитии, по-
знавательной активности, а также в физическом развитии, которое в большей 
степени связано с проявлением координационных способностей[1, 3, 4, 5]. 

Обобщенный анализ научно-методической литературы и практический 
опыт, позволил нам сделать вывод о необходимости развития координацион-
ных способностей у слепых игроков в мини-футбол 5х5 (B1) как ведущих 
физических способностей, влияющих на степень овладения необходимыми 
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техническими и тактическими приемами ведения соревновательной борьбы в 
футболе слепых. 

Опираясь на результаты специальных исследований можно выделить 
следующие относительно самостоятельные виды координационных способ-
ностей: оценка и регуляция динамических и пространственно-временных па-
раметров движений, сохранение устойчивости, чувство ритма, ориентирова-
ние в пространстве, произвольное расслабление мышц, координированность 
движений. 

В.И. Лях (2006) говорит о том, что координационные способности 
представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких уровней. По 
его мнению можно выделить пять основных координационных проявления 
человека такие как: способность к ориентированию в пространстве, способ-
ность к дифференцированию параметров движения, способность к равнове-
сию, способность к ритму, способность к вестибулярной устойчивости [2]. 

П.С. Горулев и Э.Р. Румянцева (2018) в своих исследованиях выделяют 
три группы координационных способностей: 

- точное соизмерение и регуляция временных, пространственных и ди-
намических параметров, которые определяются уровнем развития «чувства 
времени», «чувством пространства» и «мышечным чувством»; 

- поддержание статического и динамического равновесия, которые за-
ключаются в способности сохранять устойчивое положение тела в статиче-
ском положении и балансировку во время перемещения; 

- выполнение движений и двигательных действий без нецелесообраз-
ной мышечной напряженности [5]. 

В своих научных трудах Т.А. Селитренникова (2016) говорит о том, что 
координационные способности спортсмена с нарушениями зрения оказывают 
значительное влияние на результат и требуют от него максимально возможно 
развитых тех или иных компонентов координационных способностей. В свя-
зи с чем условием правильного дозирования физических нагрузок в трениро-
вочном процессе является оценка состояния координационных способностей 
[4]. 

Согласно правилам вида спорта «футбол слепых» в состав команды 
входит четыре полевых игрока и один вратарь. Полевые игроки на 100% ли-
шены способности зрительного восприятия (категория B1- тотально слепые). 
Вратари могут быть частично видящими или полностью зрячими. 

Поскольку в специальной литературе отсутствуют комплексные иссле-
дования, направленные на изучение вопросов спортивной подготовки слепых 
футболистов и оценки их координационных способностей, мы считаем, что в 
нашем исследовании целесообразно сравнивать показатели координацион-
ных способностей двух групп спортсменов, входящих в состав сборной ко-
манды Российской Федерации по футболу слепых 5×5 (B1): слепых полевых 
игроков и зрячих вратарей. 

Полевые игроки и зрячие голкиперы не имели различий по стажу заня-
тий спортом и уровню спортивной квалификации. Оценка проводилась по 
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двум группам показателей постуральный баланс и функциональное состоя-
ние перцептивно-моторного комплексаи временная ориентация (табл.).  

 
Таблица – Показатели координационных способностей полевых игро-

ков в футболе – мини-футболе 5×5 (B1) 

Тесты 
Полевые игроки 

(n=13) 
Голкиперы 

(n=5) 
Xср σ Yср σ 

Постуральный баланс и функциональное состояние 
перцептивно-моторного комплекса 

Пяточно-носочная Проба Ромберга (с) 30,75 17,51 40,86 14,33 

Повороты на гимнастической скамье 

за 20 секунд (кол-во) 
6,50 3,71 6,40 2,04 

Прыжок в длину 50% от максимально-

го, ошибка (см) 
48,60 26,54 21,20 19,18 

Порог дискриминации середина ладо-

ни (мм) 
10,60 4,91 11,30 3,78 

Порог дискриминации плечо (мм) 29,60 10,39 31,40 9,96 

Порог дискриминации бедро (мм) 30,50 4,49 31,20 17,44 

«Палочки» (с) 24,93 9,31 43,72 15,70 

Временная ориентация 

Чувство времени 3 с (с) 2,54 0,77 2,51 0,35 

Чувство времени 7 с (с) 6,68 0,95 6,99 0,39 

Чувство времени 10 с (с) 10,59 1,34 10,94 0,93 

Чувство времени 60 с (с) 62,63 5,06 58,84 1,85 

Примечание: Xср, Yср – средне групповые значения; σ – стандартное 
квадратичное отклонение. 

 
При оценке способности сохранять статическое равновесие по тесту 

«Пяточно-носочная Проба Ромберга» было выявлено, что показатели слепых 
игроков были значительно ниже, чем у здоровых спортсменов на 24,72%. 

«Повороты на гимнастической скамье» применялись для оценки дина-
мического равновесия применялся. Испытуемому, стоя на узкой поверхности 
гимнастической скамьи, предлагалось выполнить как можно больше поворо-
тов право или влево за 20 секунд. Фиксировалось количество выполненных 
поворотов с точностью до пол-оборота. 

 В данном тесте существенных различий между незрячими игроками и 
вратарями не выявлено. Однако, хотелось бы отметить, что для слепых фут-
болистов выполнение заданий на сохранение равновесия на ограниченной 
опоре без зрительного контакта менее затруднительно, чем для зрячих врата-
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рей, которые данный тест выполняли в специальных масках. Отсутствие зри-
тельного контакта негативно сказывается на способности сохранять равнове-
сие, что также подтверждается исследованиями ряда авторов [5, 6]. 

Способность дифференцировать мышечные усилия определялась по 
тесту «Прыжок в длину 50% от максимального». Спортсмен дважды выпол-
нял прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами: первый раз с мак-
симальным усилием, а второй раз –прыжок равный половине прыжка в пер-
вой попытке. Чем меньше разница между результатами двух попыток, тем 
больше точность дифференцирования мышечных усилий. 

Сравнительный анализ результатов данного теста показал, что у сле-
пых спортсменов, способность к дифференцированию мышечных усилий 
развита недостаточно, поскольку разница между необходимым значением и 
показанным спортсменами результатом составляет более 25,57%, в то время 
как у зрячих вратарей эта разница составляет всего 13,86%.  

Для оценки пространственно-различительной способность кожи нами 
был проведен тест «Порог дискриминации середины ладони, плеча и бедра», 
который заключался в определении наименьшего расстояния между двумя 
раздражаемыми точками поверхности кожи, при котором раздражения вос-
принимались как раздельные.Чем меньше расстояние, тем больше чувстви-
тельность. Измеренное расстояние и считалось порогом дискриминации для 
данного участка кожи (мм). 

Сравнительный анализ результатов, показанных спортсменами в дан-
ном тесте показал, что слепые спортсмены обладают более развитой так-
тильной чувствительностью, чем голкиперы. Однако, полученные результаты 
порога дискриминации середины ладони у всех спортсменов отличаются от 
нормативных значений в среднем на 23,12%. 

Осязательное восприятие спортсмены оценивали при помощи теста 
«Палочки». Истыпуемому за наименьшее количество времени предлагалось 
расставить 10 палочек разной длины в порядке убывания или возрастания. 
Испытуемые выполняли данный тест в непрозрачных масках.  

Исходя из анализа результатов данного теста следует, что осязательное 
восприятие слепых спортсмены более развито, чем у зрячих голкиперов. 
Слепые игроки на 57,13% быстрее справились с данным заданием и без еди-
ной ошибки, в то время как трое из пяти вратарей совершили по 2 ошибки.  

Временную ориентацию и способность воспроизведению интервалов 
времени оценивалась при помощи тестов, направленных на отмеривание 
временных интервалов 3 с, 7 с, 10 с, 60 с. Анализируя результаты по всем те-
стам, можно сделать вывод, что незрячие спортсмены обладают менее разви-
тым «чувством времени», чем зрячие голкиперы, хоть в среднем различия со-
ставляют 9,58%. 

Нам было важно определить уровень координационных способностей 
не только по лабораторным тестам, но и в контексте игровой деятельности 
незрячих спортсменов. Для этого нами применялись специфические тесты. 
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«Удары по воротам с изменениями условий», в котором испытуемые 
поочередно выполняли 10 ударов по воротам с шестиметровой отметки. При 
этом перед каждым ударом вратарь «отбивал» по рамке ворот в месте точки, 
куда испытуемому необходимо было попасть. В качестве точек выступали 
удары в: нижний левый и правый углы, верхний левый и правый углы, а так-
же центр (центр перекладины). Оценивалось количество точных попаданий в 
заданные точки. 

Анализ полученных результатов показал, что в данном тесте слепые 
игроки справляются с заданием лишь в 38,14% случаев. На наш взгляд это 
говорит о том, что спортсмены с нарушениями зрительного анализатора 
имеют определенные трудности при ориентировании в окружаем простран-
стве, в том числе при ориентировке на звуковой сигнал. 

«Оценка игровой ситуации». В данном тесте экспертам, в качестве ко-
торых выступали тренеры сборной команды России по футболу слепых 5х5 
(B1), предлагалось оценить действия игроков как в защите, так и в нападении 
в заранее известной игровой ситуации по следующим критериям: быстрота 
выполнения задания, точность выполнения удара или передачи, разносто-
ронность использования технических приемов, объем технических приемов, 
эффективность технических приемов. По каждому критерию испытуемый 
мог получить от 0 до 1 балла. Оценка производилась 5 раз, при этом каждый 
эксперт заполнял специальный бланк. 

Результаты теста «Оценка игровой ситуации» показали недостаточный 
уровень владения и способностью применения определенных технико-
тактическими приемов, необходимых для ведения эффективной соревнова-
тельной борьбы в футболе слепых, поскольку лишь в 52,13% случаев экспер-
ты высоко отметили игровые навыки полевых игроков в мини-футбол 5х5 
(B1). Это говорит о том, что есть слепые футболисты на высоком техниче-
ском уровне справляются с выполнением необходимых двигательных дей-
ствий 2,5 раза из 5 возможных попыток. 

Таким образом, можно сделать вывод, что координационные способно-
сти слепых футболистов развиты не достаточно, в связи с чем в тренировоч-
ный процесс необходимо включать большее количество специальных упраж-
нений, способствующих повышению наиболее значимых компонентов коор-
динационных способностей: ориентированию в пространстве и времени, со-
хранению статического и динамического равновесия, поддержанию ритмич-
ности двигательных действий, внутримышечной и межмышечной координа-
ции. 
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Аннотация. В работе представлено методическое обоснование приме-

нения различных направлений и средств фитнеса в процессе физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Актуальным является 
применение различных новых подходов в организации занятий по подготов-
ке к выполнению норм ГТО в рамках ФГОС ДО.  
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На современном этапе развития процесса физического воспитания де-

тей старшего дошкольного возраста, все чаще возникает потребность в под-
боре эффективных средств двигательной активности, которые бы с одной 
стороны учитывали интересы детей, а с другой стороны готовили бы их к 
выполнению первой ступени комплекса ГТО, как показателя сформировано-
сти двигательных навыков и физических качеств [5]. В процессе изменения 
системы образования и внедрения федеральных государственных стандартов 
по уровню образования, актуальным остается вопрос об оценке уровня физи-
ческой подготовленности выпускников дошкольных учреждений. Таким 
универсальным средством оценки можно считать 1 ступень всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. Данное обстоятельство стало возмож-
ным в связи с изменениями параметров оценки в нем и изменениями подхо-
дов к дифференциации уровней физической подготовленности в зависимости 
от возрастных периодов. 
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В научных работах различных педагогов отмечается, что в старшем 
дошкольном периоде недостаточно уделяется внимание развитию физиче-
ских качеств, а в большей мере весь процесс физического воспитания 
направлен на совершенствование основных двигательных навыков. В след-
ствии этого обстоятельства, при поступлении в школу у детей отмечаются 
проблемы с освоением двигательного материала. В связи с этим актуальным 
становится вопрос подготовки детей к выполнению норм ГТО по окончанию 
дошкольного учреждения, при этом не превратив процесс физического вос-
питания в академический урок в условиях школьного обучения [2]. 

В ряде работ предлагается модернизировать процесс физического вос-
питания и использовать фитнес как эффективную систему повышения физи-
ческих качеств и развития двигательных качеств. В связи с вышесказанным, 
в сложившихся условиях востребованным направлением является организа-
ция физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в до-
школьном учреждении на основе применения различных направлений дет-
ских фитнес-программ [1, 3, 4].  

Известно, что оценка физической подготовленности детей 6-7 лет в 
комплексе ГТО происходит по показателям развития основных физических 
качеств, в соответствии возрастным возможностями. Следовательно, необхо-
димо производить отбор средств фитнеса и планирования нагрузки в соот-
ветствии с данным обстоятельством [6,7]. Изучив основные данные научных 
исследований о направленности различных программ детского фитнеса, для 
осуществления процесса подготовки к выполнению 1 ступени ГТО рекомен-
дуется использовать следующие программы :  

- для развития скоростных способностей – подвижные игры, классиче-
ская аэробика под темп музыки 136 акц/мин, эстафеты с нестандартным обо-
рудованием; 

- выносливость – танцевальная аэробика в основной части занятия не 
менее 20 минут под темп музыки 120-126 акц/мин. 

- скоростно – силовые способности – выполнение упражнений с отяго-
щением собственного тела по методу круговой тренировки, функциональная 
тренировка с элементами атлетической гимнастики, упражнения на системе 
турников, при физическом контроле инструктора физического воспитания, 
адаптированные упражнения по системе Пилатес. 

- гибкость –игровой стретчинг, динамическая йога; 
- ловкость и координационные способности - элементы боди-балета, 

фитбол-аэробика, танцевальная аэробика, подвижные игры и задания. 
При планировании процесса физического воспитания на основе фитне-

са следует учитывать специфические принципы физической культуры. Необ-
ходимо осуществлять постепенное внедрение средств фитнеса в режимные 
моменты в течение всего дня, начиная с утренней гигиенической гимнастики 
и оканчивая дополнительными секциями на основе платных образовательных 
услуг. 
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яние на уровень физической подготовленности девушек. 
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В последние десятилетия в нашей стране система физического воспи-

тания является основой формирования физически здоровой личности студен-
ческой молодежи как будущих специалистов в различных отраслях. Помимо 
формирования физической культуры личности целью физического воспита-
ния на уровне среднего профессионального образования считается развитие 
умения целенаправленно применения различных средств физической культу-
ры, спорта и туризма, как основного механизма сохранения и укрепления 
здоровья, повышения уровня психофизической подготовленности к будущей 
области профессиональной деятельности. Физическое воспитание в системе 
профессионального образования в отличии от физкультурного образования 
на уровне общеобразовательных учреждений имеет некое отличие, заключа-
ющиеся в ярко выраженной направленности на подготовку обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности [2].   

Согласно главы 3, ст. 28. «Физическая культура и спорт в системе обра-
зования» Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «образовательные учрежде-
ния с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 
определяют формы занятий физической культурой, средства физического 
воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжи-
тельность занятий физической культурой на основе государственных образо-
вательных стандартов и нормативов физической подготовленности». Однако, 
приходится констатировать тот факт, что многие образовательные организа-
ции системы среднего профессионального образования в рамках расписания 
занятий лишь одно занятие по физической культуре в неделю, остальные 
практические занятия должны реализовываться студентами в самостоятель-
ной форме [1].  Это связано в основном с недостатком спортивных сооруже-
ний в организации. Однако данную проблему руководство пытается решить 
путем организации дополнительных занятий по средствам работы секций по 
различным направлениям в области физического культуры и спорта, где сту-
дентам предоставлена возможность выбора, интересующего вида физкуль-
турно-спортивной работы во внеучебное время. 

Физкультурные занятия, основанные на современных оздоровительных 
технологиях, которые широко используются в современной фитнес-
индустрии, в настоящее время пользуются большим спросом у студентов, 
обучающихся на уровне среднего профессионального образования. 

Нами было организовано исследование, в котором приняли участие со-
рок студенток колледжа, возраста 17-18 лет. Процесс физического воспита-
ния студенток коллежа выступал объектом исследования, а физическая под-
готовка студенток была предметом исследования. Цель нашего исследования 
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заключалась в разработке и экспериментальной проверке влияния современ-
ных фитнес технологий, основанных на интервальном методе, в сочетании 
силовых и плиометрических упражнениями, направленных на увеличение 
уровня физической подготовленности девушек. Задачами исследования бы-
ли: анализ научно-методической литературы, разработка комплексов, состо-
ящих из упражнений силовой и плиометрической направленности, проверка 
эффективность использования комплекса упражнений студентками колле-
джа. Гипотеза исследования состояла из предположения о том, что примене-
ние предложенных комплексов упражнений силовой и плиометрической 
направленности благоприятно повлияют на рост физической подготовленно-
сти девушек.  

Методами исследования были:  
- теоретический анализ и обобщение литературных источников;  
- педагогическое наблюдение, проведенное при подготовке к педагоги-

ческому эксперименту; 
- педагогические испытания, состоящие из тестовых заданий для опре-

деления уровня физической подготовленности испытуемых. Для этого в ти-
повой учебной программе по образовательному предмету «физическая куль-
тура» профессиональных организаций были заданы контрольные задания; 

- педагогический эксперимент проводился в течение четырех месяцев и 
заключался в сравнительной оценке показателей, которые позволяют оценить 
уровень развития физической подготовленности у девушек, занимающихся 
по разработанным комплексам и студенток, которые предпочитают занятия в 
тренажерном зале; 

- методы математической обработки полученных сведений. 
Для проводимого эксперимента мы разработали три комплекса сило-

вых и плиометрических упражнений, выполняемых интервальным методом.  
В основе плиометрических упражнений лежит метод спортивной 

плиометрики. Профессор Юрий Витальевич Верхошанский - пионер плио-
метрики, советский тренер, разработавший «ударный метод» в 50-60-е годы 
прошлого века, который основан на упражнениях с сильными мышечными 
напряжениями, возникающими при ударе тела о землю (толчке) [3]. Таким 
образом, плиометрические упражнения – это скоростные упражнения, основ-
ным движением в которых является прыжок. Силовые упражнения - это 
упражнения с постоянно увеличивающимися весами, направленные на 
укрепление опорно-двигательного аппарата.  

Предлагаемые комплексы упражнений состояли из двух блоков упраж-
нений. Вначале применялся блок, состоявший из специально подобранных 
плиометрических упражнений, выполнявшихся 20 с, затем студентки отды-
хали в течении 10 с, по истечении двух месяцев исследования продолжитель-
ность плиометрических упражнений была увеличена до 30 с, при этом 
упражнения должны были выполняться с максимальной скоростью. Второй 
блок состоял из специально подобранных силовых упражнений. Техническое 
выполнение силовых упражнений было изучено перед при подготовке к ис-
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следованию, так же индивидуальность веса отягощения была построена по 
средствам выполнения максимального теста. Силовые упражнения выполня-
лись в течение 20 секунд в медленном темпе, затем также как и в первом 
блоке студентки отдыхали 10 с, а затем, также через 2 месяца тренировок, 
время выполнения упражнения увеличивалось до 30 секунд. 

Для определения эффективности предложенных комплексов упражне-
ний нами проведено первоначально тестирование уровня физической подго-
товленности студенток по следующим тестовым заданиям: прыжок в длину с 
места с двух ног, бег 30 м, 6-минутный бег, подтягивание на низкой перекла-
дине, наклон вперед из положения стоя  и челночный бег 3х10 м. Результаты, 
подвергшиеся математической обработке, позволяют нам констатировать об 
отсутствии статистически значимых различиях по тестовым заданиям.  

Сравнительный анализ между контрольной и экспериментальной груп-
пами в конце экспериментальной работы показал статистически значимое 
увеличение результатов в 6-минутном беге в подтягивании на низкой пере-
кладине, и в челночном беге. По остальным показателям статистически зна-
чимых отличий не зафиксировано, однако в экспериментальной группе при-
рост был более выраженным. Мы также показали динамику изменения пока-
зателей за период исследования для каждой группы отдельно. Так, в экспе-
риментальной группе наблюдается статистически значимое увеличение ре-
зультатов выполнения тестовых заданий на выносливость, силу, быстроту и 
ловкость, а в контрольной группе наблюдается положительная, хотя и не ста-
тистически значимая, динамика изменения результатов выполнения тестовых 
заданий на развитие скоростных, силовых и координационных способностей. 
В контрольной группе достоверных изменений не наблюдалось, хотя в экс-
периментальной группе также наблюдался прирост. Мы также рассчитали 
разницу в процентном соотношении результатов тестирования уровня физи-
ческой подготовленности в каждой группе отдельно по отношению к исход-
ным данным: 

 - в тестовом задании «подтягивание на низкой перекладине» студентки 
обеих групп показали самую значительную динамику изменений, однако, эта 
динамика была не равнозначной: в контрольной группе она остановилась на 
отметке 8,4%, а в экспериментальной на 19,1 %; 

- что касается тестового задания, позволяющего оценить уровень раз-
вития гибкости, то в экспериментальной группе он вырос 7,9 %, в контроль-
ной группе испытуемых он остановится на значении 2,1 %; 

- прыжок в длину с места студентки экспериментальной группы со-
гласно среднегрупповым результатам улучшили на 4,1 %, контрольной груп-
пы на 1,8%; 

- испытуемые экспериментальной группы в тесте «бег 30 м» положи-
тельно изменили динамику среднегрупповых результатов на 6,9%, а кон-
трольной группы на 2,1%; 

- при определении уровня выносливости по средствам использования 
тестового задания «6-ти минутный бег» мы получили следующие результаты, 
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так девушки экспериментальной группы увеличили результат на 6,8%, а в 
контрольной группе он возрос на 2,1%; 

- при рассмотрении среднегрупповых результатов в задании «Челноч-
ный бег 3х10 м» прирост показателей более выражен у испытуемых экспери-
ментальной группы – 2,6%, девушки контрольной группы стали лучше вы-
полнять 0,4%.  

Таким образом, предложенные комплексы упражнений, основанные на 
сочетании силовых и плиометрических упражнений, привели к более значи-
тельному повышению уровня физической подготовленности в эксперимен-
тальной группе, хотя статистически значимые различия были обнаружены не 
во всех результатах. Вероятно, это обстоятельство связано с недостаточной 
продолжительностью обучающего эксперимента. Продолжение обучающего 
эксперимента в течение более длительного времени могло бы привести к бо-
лее существенному увеличению представленных результатов. 
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ МОТИВИРОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
 

С.В. Седоченко 
Воронежская государственная академия спорта 

 
Аннотация. В статье представлен анализ инструментов мотивирования 

по отчетам регионов России, осуществлявших вовлечение населения («фо-
кус-групп») в систематические занятия физической культурой и спортом. 
Изучены частные и обобщенные (для каждой фокус-группы) инструменты 
мотивирования.  

Ключевые слова: инструменты мотивирования; фокус-группы; кате-
гории населения; вовлечение в занятия физкультурой; субъекты Российской 
Федерации; модельные площадки.  

 
В России вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом (ФКиС) ранее осуществлялось в рамках тезисов Страте-
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гии развития ФКиС. Наиболее сложным аспектом явился поиск инструмен-
тов мотивирования населения для привлечения к систематическим занятиям 
ФКиС. Мотивирование категорий населения для систематических занятий 
ФКиС – это, прежде всего, деятельность руководства (государства), направ-
ленная на стимулирование людей к занятиям ФКиС и побуждение к ведению 
активного и здорового образа жизни. 

В рамках реализации приказов Минспорта России №175 от 01.03.2019 
г. «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации – эксперимен-
тальных площадок, обеспечивающих вовлечение «фокус-групп» в система-
тические занятия физической культурой и спортом в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» [2].  

В 2020 году была проведена Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной 
работы среди целевых возрастных и социальных групп населения», в матери-
алах которой были представлены результаты региональной работы с населе-
нием, по вовлечению в занятия ФКиС. Организацией деятельности модель-
ных площадок по вовлечению 10 различных категорий населения «фокус-
групп» занимались 20 субъектов Российской Федерации, опыт которых по-
служил основой для изучения и анализа обобщенных и частных (для каждой 
фокус-группы) инструментов мотивирования [1]. 

Для фокус-группы «Активное долголетие» среди инструментов моти-
вирования были названы в г. Москва: участие в городских соревнованиях, 
конкурсах, праздниках, фестивалях; привлечение к тренировочному процессу 
профессиональных инструкторов; широкая информационная кампания о 
пользе и необходимости здорового образа жизни (ЗОЖ) и занятий ФКиС. В 
Пензенской области: в рамках проекта «Плывем к здоровью» участникам 
бесплатно выдавались направления на первое и каждое 10 посещение бас-
сейна, так же руководители клубов скандинавской ходьбы получали абоне-
менты на посещение бассейна и фитнес-браслеты. 

Для фокус-группы «Адаптивная физическая культура» в Тамбовской 
области инструментами мотивирования явились:проведение спортивного фе-
стиваля, с привлечением партнеров и спонсоров, которые финансировали по-
ощрение лучших спортсменов абонементами в физкультурно-спортивные 
центры области, награждение всех участников сертификатами участника и 
памятными жетонами. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра бы-
ли созданы информационные видеоролики, которые транслировались в спор-
тивных учреждениях ХМАО, на спортивных объектах БУ «Центр адаптивно-
го спорта Югры», в бюро медико-социальной экспертизы и размещались в 
социальных сетях. 

Для вовлечения в систематические занятия ФКиС фокус-группы «Дет-
ский сад и спорт» в Московской области была создана физкультурно-
оздоровительная программа «Маугли», которая внедрялась в существующих 
дошкольных образовательных учреждениях и финансировалась из средств 
муниципального бюджета. В Хабаровском крае был разработан пилотный 

218 
 



проект физкультурно-оздоровительных занятий для дошкольников и их ро-
дителей, в рамках которого осуществлялись бесплатные занятия с фокус-
группой [4]. 

Для работы с фокус-группой «За здоровьем в парки и на спорт площад-
ки» в Новосибирской области инструментами мотивирования проекта «Герои 
с нашего двора», направленного на развитие школьного и дворового спорта, 
популяризацию ЗОЖ стали: пропаганда ЗОЖ среди дошкольников, их роди-
телей и педагогов; баннеры с изображением юных спортсменов и команд-
победителей. Создание условий для занятий ФКиС с использованием школь-
ной инфраструктуры и дворовых спортивных площадок; проведение спор-
тивных мероприятий по месту жительства, с участием знаменитых спортсме-
нов, ветеранов ФКиС; сдача нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; проведение тема-
тических лекций профессиональными врачами, фитнес-тренерами, инструк-
торами-методистами; информационное сопровождение мероприятий в СМИ 
и соцсетях. Совместно с общественными организациями инвалидов вовлече-
ние лиц с ограниченными возможностями здоровья в систематические заня-
тия ФКиС. В Республике Чувашия среди инструментов мотивирования фо-
кус-группы названо только строительство открытых спортивных площадок 
при спортивных сооружениях и приобретение спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортплощадок за счет федеральных 
средств.  

Для фокус-группы «Корпоративный спорт» инструментами мотивиро-
вания в Нижегородской области названы: пятидесятипроцентная компенса-
ция стоимости занятий в ФОКах для сотрудников-спортсменов, льготные би-
леты на спортивные мероприятия, премирование сотрудников за призовые 
места на корпоративных и общегородских спартакиадах, дополнительные 
выходные дни к отпуску. В Липецкой области: бесплатное посещение спор-
тивного комплекса для сотрудников-спортсменов; страхование жизни со-
трудников на время проведения соревнований; повышение авторитета в тру-
довом коллективе (фото на медиаэкране, доске почета и поздравления побе-
дителям); премирование и награждение ценными призами и подарками; при-
обретение и передача в собственность корпоративной спортивной экипиров-
ки и инвентаря [6]. 

Фокус-группу «Спорт в вузы» в Красноярском крае мотивировали с 
помощью: бесплатного тренировочного процесса и возможности участия в 
соревнованиях всех уровней (городского, регионального и всероссийского). 
В Смоленской области было введено материальное стимулирование: специ-
альные стипендии (на федеральном, и региональном уровне) для призеров 
студентов-спортсменов; в спортивном клубе Смоленского государственного 
университета выделяют и ряд других мотиваций для увеличения численности 
студентов-спортсменов: оздоровительные, двигательно-деятельностные, со-
ревновательно-конкурентные и др. мотивы [4, 5]. 
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Для фокус группы «Спорт во дворе» инструментами мотивирования в 
Тюменской области названы: создание условий для занятий различными ви-
дами ФКиС в шаговой доступности (организованы 182 спортивных площад-
ки); проведение спортивных мероприятий по месту жительства. Организация 
тренировочного процесса инструкторами по спорту для граждан различных 
возрастных групп; спортизация школьников и студентов путем пропаганды 
ЗОЖ; в период летних каникул привлечение школьников к регулярным заня-
тиям ФКиС. Модульные дистанционные или онлайн программы (на период 
карантина) по выбранному виду спорта; реклама, анонсирование физкуль-
турно-спортивных событий, популяризация через СМИ и в социальных сетях 
участников спортивно-массовых мероприятиях; широкое информационное 
сопровождение и продвижение ФКиС; вручение знаков отличия ГТО и спор-
тивных разрядов в торжественной обстановке; за наличие золотых знаков 
ГТО предоставление дополнительных баллов абитуриентам при поступлении 
в вузы; поощрение гостевыми и бонусными картами в фитнес-клубы, населе-
нию льготных категорий предоставление бесплатных занятий в фитнес–
клубах.  

Для фокус-группы «Спорт в школу» в качестве инструментов мотиви-
рования в Свердловской области использовались: организация тренировок 
высококвалифицированными тренерами; отбор спортивно ориентированных 
учебных программ; взаимодействие со спортивными ассоциациями и феде-
рациями; организация соревновательной деятельности, как на базе так и вне 
школы; информирование всех участников (детей, родителей, педагогов) об-
разовательного процесса через сайт школы и соцсети (сообщения в школе о 
результатах, достижениях школьников-спортсменов). Стимулирование и по-
ощрение юных спортсменов; развитие спортивной школьной инфраструкту-
ры (наличие спортивного зала, спортивного оборудования и инвентаря). В 
Республике Мордовия названы: проведение физкультурных и информацион-
но-пропагандистских мероприятий комплекса ГТО на муниципальном и ре-
гиональном уровне; награждение победителей фестивалей, конкурсов [4]. 

Фокус группу «Спорт на селе» мотивировали для вовлечения в систе-
матические занятия ФКиС в Республике Татарстан: поощрениями победите-
лей физкультурных мероприятий. В Вологодской области: проводились об-
ластные, региональные конкурсы с торжественным награждением и вручени-
ем грамот, кубков и денежной премии. 

Для фокус-группы «Я в фитнесе» использовались следующие инстру-
менты мотивирования в Воронежской области: бесплатные занятия фитнесом 
для местного населения; популяризация занятий фитнесом среди представи-
телей трудовых коллективов: частичная компенсация стоимости абонементов 
в фитнес-центры Воронежской области; привлечение профессиональных 
фитнес-инструкторов для проведения занятий в режиме рабочего дня на 
предприятиях, в учреждениях, организациях. В Белгородской области: ин-
формационная поддержка фитнес клубов, которые предоставляли скидки на 
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абонементы, льготные и бесплатные занятия; организация массовой работы 
на спортплощадках, проведение фестиваля фитнеса.  

Таким образом, из перечисленных инструментов мотивирования фо-
кус-групп ряд методов был узко специальным. Однако можно выделить и 
общие механизмы мотивирования для всех категорий населения:  

1. Льготные и бесплатные условия посещения спортивных объек-
тов/занятий для населения. 

2. Информационная пропаганда и реклама в средствах массовой ин-
формации и в соцсетях как спортивных мероприятий, спортивных объектов 
(залов, площадок, центров, бассейнов и пр.), ЗОЖ, так и победителей дворо-
вых (любительских, школьных и пр.) соревнований. 

3. Проведение спартакиад, фестивалей, конкурсов и спортивно-
массовых праздников. 

4. Наличие достаточного количества современных спортивных объек-
тов шаговой доступности. 

5. Дистанционный формат занятий или онлайн занятия различными ви-
дами ФКиС для всех возрастных категорий населения. 

6. Привлечение к тренировочному процессу достаточного количества 
профессиональных тренеров и инструкторов для работы с каждой категорией 
населения. 

7. Взаимовыгодное партнерство с частными спортивными организаци-
ями. 

Для наиболее эффективного вовлечения различных категорий населе-
ния фокус-групп в систематические занятия ФКиС необходимо учитывать и 
активно использовать инструменты мотивирования граждан.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к орга-

низации занятий фитнесом аэробной направленности – Dance Mix с женщи-
нами 30-35 лет. Раскрыты основные преимущества в достижении высоких 
результатов повышения физического состояния занимающихся женщин. 
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Анализ научно-методической литературы дает представление о нега-

тивном воздействии на организм женщин 30-35 лет таких факторов, как 
ухудшение состояния окружающей среды, рост эмоциональной напряженно-
сти на рабочем месте и в быту, гиподинамия, несоблюдение основ здорового 
образа жизни и многое другое [2, 4]. Возрастной диапазон 30-35 лет прихо-
дится на первый период зрелого возраста. Это период максимального расцве-
та трудовой деятельности и творчества, возможности противодействия воз-
растным изменениям и увеличения физиологических резервов женского ор-
ганизма. В этих целях перед женщинами ставится вопрос: чем лучше занять-
ся с пользой для организма и повышения физического и эмоционального со-
стояния. 

Многие исследователи рекомендуют женщинам первого зрелого воз-
раста обратить внимание на фитнес-программу Dance Mix, которая представ-
лена как танцевальное направление фитнеса,  достаточно увлекательное, объ-
единяющее в себе множество элементов различных танцевальных стилей, что 
позволяет дозировать нагрузку и воздействовать на отдельные мышечные 
группы. Программа доступна к широкому использованию и активно популя-
ризируется в современных фитнес-центрах и спортивных клубах [1,3]. 

Целью исследования является разработка рекомендаций для организа-
ции занятий фитнес-программой Dance Mix для женщин первого зрелого 
возраста. 
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Фитнес-программа Dance Mix относится к аэробным видам тренировок, 
что дает право выделить ряд преимуществ в целях достижения высокого 
уровня физической подготовленности, развития морфофункциональных по-
казателей. Можно перечислить основные преимущества: 

1. Укрепление сердечно-сосудистой системы за счет постепенного уве-
личения частоты сердечных сокращений, укрепления сердечной мышцы, 
улучшения общей работы сердца. 

2. Снижение и нормализация веса тела за счет сжигания лишних кало-
рий и усиления работы энергообеспечения, работы эндокринных систем ор-
ганизма. 

3. Укрепление и увеличение массы скелетных мышц, что наблюдается 
за счет роста мышечной ткани.  

4. Улучшение гибкости и пластичности тела в виду повышения эла-
стичности связок и сухожилий, что расширяет двигательные возможности, в 
том числе в бытовом плане. 

5. Улучшение координации и согласованности работы звеньев тела за 
счет многочисленных повторов координационных движений.  

6. Улучшение осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата и 
мышечного корсета. 

7. Повышение показателей физической подготовленности. 
7. Создание психологического комфорта в виде улучшения настроения, 

эмоционального фона, прилива энергии, нейтрализации тревожных и стрес-
совых состояний. 

8. Построение положительного социального взаимодействия на основе 
расширения круга единомышленников, общения, новых коммуникативных 
связей, создания возможных совместных проектов, возможно и за пределами 
фитнес-зала. 

Следует добавить, что занятия по фитнес-программе Dance Mix побуж-
дают женщину чувствовать себя раскрепощенной, внутренне и внешне кра-
сивой. Стимулируют на познание новых подходов в улучшении работы 
функциональных систем организма и расширении возможностей организма в 
целом, а также мотивируют на ведение активного и здорового образа жизни. 

Таким образом, можно рекомендовать женщинам 30-35 лет занятия 
фитнес-программой Dance Mix, учитывая современные подходы в организа-
ции занятий в фитнес-клубе, главными условиями которой являются желание 
и чуткое руководство фитнес-тренера в достижении поставленных результа-
тов. 
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Женщины в возрасте от 30 до 35 лет находят мотивацию для занятий 

фитнесом не только в стремлении к идеальной физической форме, но и в пони-
мании, как важны воздействие здоровья и физической активности на их общий 
успех и благополучие. В этой возрастной группе женщины обладают обшир-
ными знаниями и опытом в производственной и бытовой сферах, играя важную 
роль в обществе [2, 5, 7]. В современном мире сохранение и улучшение физи-
ческой формы, повышение работоспособности и мотивация к занятиям фитне-
сом становятся крайне важными и актуальными. Женщины осознают, что под-
держание хорошей физической формы не только способствует укреплению 
здоровья, но также позволяет им более эффективно выполнять свои обязанно-
сти в профессиональной и личной жизни [1, 3, 4]. 

Танцевальная аэробика становится все более и более популярной в Рос-
сии. О.С. Трофимова, Е.И. Ончукова, М И. Буланая, 2021 представляют фитнес-
программу Dance Mix как захватывающее и разнообразное фитнес направление. 
Dance mix сочетает в себе элементы различных танцевальных стилей и создает 
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атмосферу непринужденности и творчества для всех занимающихся. В настоя-
щее время данная программа активно продвигается в фитнес-центрах и спор-
тивных клубах, привлекая разнообразную аудиторию, включая женщин [6]. 

Однако проблемная ситуация заключается в том, что существующая си-
стема занятий в современных фитнес-клубах не всегда обеспечивает достовер-
ные положительные сдвиги в физическом состоянии женщин, также возникают 
сложности в определении эффективности занятий Dance mix в контексте инди-
видуальных потребностей и физических возможностей занимающихся женщин 
в возрасте от 30 до 35 лет, учитывая их различный опыт и уровень физической 
подготовки.Следовательно, вышесказанное определяет важность подбора со-
временных подходов к решению задач совершенствования физического состоя-
ния женщин 30-35-летнего возраста на основе использования занятий Dance 
mix. 

Цель исследования – разработать методику занятий танцевальной аэро-
бикой Dance Mix и определить особенности ее влияния на физическое состоя-
ние женщин 30-35 лет. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп»» в городе Анапа. В исследовании приняли участие 28 женщин в воз-
расте от 30 до 35 лет. Перед началом исследований все участницы получили 
допуск к занятиям от врача и не имели противопоказаний. В течение 5 месяцев, 
3 раза в недельном цикле, 14 женщин экспериментальной группы занимались 
по методике Dance Mix, 14 женщин контрольной группы - классической аэро-
бикой. Продолжительность каждого занятия составляла 55 минут с постепен-
ным увеличением интенсивности занятия и объема нагрузки. 

Помимо занятий на базе исследования, занимающиеся по программе 
Dancemix получали задания в форме самостоятельной работы, включающие 
дополнительные специальные физические упражнения, творческие задания на 
придумывание танцевальных связок, которые можно выполнять вне занятий, 
чтобы поддерживать активность и удержать достигнутый уровень физической 
подготовленности в соответствии с индивидуальными показателями каждого из 
занимающихся экспериментальной группы. 

Следует отметить, что на начальном этапе исследования по показателям 
физической подготовленности и морфофункциональным характеристикамне 
было выявлено достоверных различий и группы были однородны (р˃0,5). На 
заключительном этапе исследования, методом повторного педагогического те-
стирования было выявлено достоверное превосходство женщин эксперимен-
тальной группы над участницами контрольной группы, как по показателям фи-
зической подготовленности, так и морфофункционального состояния. 

Результаты исследования позволили убедиться в положительных измене-
ниях в физической подготовленности женщин 30-35 лет, занимающихся по ме-
тодике фитнес-программой Dance Mix. Это доказано улучшением показателей 
таких тестов, как наклон вперед из положения стоя, 12-минутный тест езды на 
велосипеде, сгибание-разгибание рук в висе стоя на низкой перекладине и уро-
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вень баланса. Положительные изменения наблюдались в повышении массы 
скелетной мускулатуры, снижении таких показателей, как уровень жировой 
массы, индекс массы тела, ЧСС в покое, средняя ЧСС во время тренировки. 
Значения t-критерия Стьюдента во всех тестах превысили его критические зна-
чения, что свидетельствует о статистически значимых различиях (р˂0,05) и по-
ложительных изменениях у женщин экспериментальной группы.  

Разнообразие упражнений и двигательных действий, включенных в фит-
нес-программу Dance Mix, способствуют активному образу жизни, являются 
важным ресурсом оздоровления и укрепления здоровья не только женщин 30-
35 лет, но и всех тех, кто стремится к полноценной жизни и гармонии. Это под-
тверждает, что методика занятий Dance Mix положительно влияет на физиче-
скую подготовленность и морфофункциональное состояние женщин 30-35 лет, 
доказывая ее эффективность.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что использование в 
процессе оздоровительной работы с женщинами 30-35 лет фитнес-программы 
Dance Мix, основанной на применении  различных танцевальных стилей, 
стрип-пластики, денсхолла и Rhythm & Blues, оказывающих значительное воз-
действие на морфофункциональное состояние и физическую подготовленность, 
позволит существенно улучшить физическое состояние женщин, на фоне фор-
мирования положительной адаптации к физическим нагрузкам, нашла свое 
подтверждение. Эти результаты делают методику занятий танцевальной аэро-
бикой Dance Mix актуальной для внедрения в процесс оздоровительной работы 
женщин 30-35 лет. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема о необходимости 

мотивационной потребности к занятиям физической культурой в аспекте со-
временной действительности. Используются научные подходы, дающие 
направление на установление мотивационных интересов необходимых сту-
дентам для занятия физической культурой. 

Ключевые слова: подход,студенты, мотивация, личность. 
 
Введение. Современная российская высшая школа проходит период 

перестройки в соответствии с европейскими стандартами образования. Ми-
нистерство образования и науки России рекомендует вузам наполнить заня-
тия по физической культуре новым содержанием, сформировать у выпускни-
ков вузов устойчивый иммунитет от вредных привычек и сделать здоровый 
образ жизни естественным на долгие годы жизни. 

Один из этапов в жизни человека, являются студенческие годы – это 
период квалифицированного, общегражданского и нравственного формиро-
вания личности, момент поиска позиции в жизни. В эти годы личность осо-
бенно способна адаптироваться  ко всему новому, люди полоны энергии, са-
моотдачи. Одной их важнейших задач образования в этот период становится 
стремление человека определиться к главному формированию социально ак-
тивной и физически подготовленной. Большую роль в решении этой задачи 
приходится на занятия физической культурой. 

Физическая подготовка студента формируется и проявляется в различ-
ных видах не только физкультурной деятельности, но и составляет пси-
хоэмоциональное состояние в профессиональной деятельности студентов на 
протяжении всего периода обучения. 

Целью данной работы является  потребность в формировании мотива-
ционной деятельности по дисциплине «Физическая культура».  

Центральным моментом любой деятельности является мотивационно-
потребностная сфера личности, т.е. получается, что мотивы – это движущая 
сила любых поступков и действий человека [4]. Для формирования комплек-
са направленного на занятия по дисциплине «Физическая культура», жела-
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тельно применить новейшие и скорректировать привычные средства, формы, 
методы в организации учебно-тренировочных занятий, которые являются 
проблемой в организации двигательной активности и мобильности студенче-
ской деятельности. На начальном этапе анализа работы нескольких специа-
листов, были найдены некоторые пути  по организации направления учебно-
тренировочных занятий, способствующих к улучшению показателей стиму-
лирования к занятиям студентов по дисциплине «Физическая культура». 

Для достижения результатов, применяются занятия, проводимые в лек-
ционной форме, они должны быть в доступны и в них надо учитывать акту-
альные условий современности. Задача состоит в формировании устойчивого  
представления основ опирающихся на методику проведения теории и прак-
тики, соблюдение правил ЗОЖ, передовых форм и технологий в физической 
культуре. Основополагающими принципами являются: наглядность, доступ-
ность, и эффективность знаний и умений в области физической культуры [1].  

Для привлечения молодежи и увеличения стимула побуждающего к за-
нятиям физкультурно-спортивной деятельностью необходимо продвигать за-
нятия с индивидуальным подходом в организации учебно-тренировочных 
процесса, опираясь на факторы влияющие на состояние психического и фи-
зического здоровья студента. Физическое развитие подрастающего поколе-
ния, в том числе его индивидуальные особенности помогают осуществить 
принципы доступности и постепенности, которые благотворно влияют на ор-
ганизм студента. Индивидуальный подход в работе преподавателя работаю-
щего в сфере физического образования, позволяет самостоятельно корректи-
ровать и раз за разом усложнять поставленные задачи для достижения по-
ставленных целей, улучшая двигательную активность. Для более эффектив-
ного достижения поставленных задач в проведении практических занятий, 
подойдут такие методы, как в игровой, круговой и соревновательный. 

Мотивацией учебно-тренировочных занятий является: 
• необходимость в двигательной активности, что является природной 

потребностью организма человека. У каждого человека она сформирована, 
индивидуальна, все зависит, как от генетических, так и социальных факто-
ров; 

• потребность в физических нагрузках. Особенно она наблюдается при 
резком переходе от регулярного интенсивного физического труда к деятель-
ности с низкими затратами физической энергии; 

• познавательный интерес к новым знаниям и умениям; 
• потребность в овладении определенными навыками. Многие виды 

спорта имеют прикладное значение, что побуждает многих заниматься в той 
или иной сфере; 

• потребность в овладении определенными двигательными навыками. 
Владение этими качествами на уровне мастерства положительно сказывается 
на повышении престижа. Также это проявляется и в тенденции завоевать 
признание, чемпионские титулы, установить рекорды в спорте, повысить 
свою значимость в глазах окружающих; 
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• ощущение, что спортивные навыки пригодятся в будущей профес-
сии; 

• потребности в достижении конкретных положительных результатов 
своей деятельности, преодоление препятствий, самосовершенствовании. Рас-
сматривая деятельность, связанную с физической культурой и спортом, ду-
мается, что потребность в достижениях стимулирует стремление к соперни-
честву (в условиях спортивного соревнования);  

• потребность в лидерстве и руководстве другими, самоутверждение 
по отношению к окружающим, в стремлении производить возможно более 
благоприятное впечатление на окружающих. Проявляется потребность в 
стремлении влиять на членов группы (команды), контролировать их поведе-
ние, убеждать в предпочтительности предлагаемых действий (капитаны 
сборных команд). В спорте может поощряться, в особенности в единобор-
ствах, стремление в превосходстве в физических качествах над другими 
спортсменами; 

• забота о собственном здоровье; 
• средство активного отдыха; 
• закаливание организма; 
• как форма межличностного общения, т.е. потребность в эмоциональ-

ных контактах, в оказании помощи другим, в общении со сверстниками и т.д. 
Эта потребность проявляется в различной деятельности, где возможно 
уменьшить социальную дистанцию между членами группы. При занятиях 
физической культурой и спортом для этого есть неограниченные возможно-
сти; 

• воспитание характера, волевых и психологических качеств (лидер-
ство, выносливость, упорство, настойчивость, трудолюбие и т.д.); 

• интерес к гармоничному физическому развитию - это возможность 
иметь красивое телосложение, красивую фигуру, осуществлять контроль за 
массой тела; 

• достичь высоких результатов в сдаче контрольных нормативов, до-
казать себе и другим, что я что-то могу; 

• получить одобрение преподавателей, родителей, товарищей по груп-
пе; 

• нравится заниматься. Несмотря на сложность мотивационной сферы 
при занятиях физической культурой, наиболее сильные мотивы студентами 
все-таки осознаются. Вместе с тем в последние годы педагогический состав 
высших учебных заведений и эксперты в рамках дисциплины «Физическая 
культура» наблюдают у большинства студентов отсутствие интереса в физи-
ческом саморазвитии. Но есть и такие студенты, которые имеют совсем иные 
мотивы к занятиям физической культурой: 

• получение зачета; 
• боязнь неприятностей в деканате; 
• стремление не огорчать родителей. 
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В связи с этим нужно обратить внимание на организацию процесса фи-
зического воспитания. Важной формой организации процесса физического 
воспитания студентов являются самостоятельные занятия физической куль-
турой. Такие занятия дают возможность увеличить общий объем занятий фи-
зической культурой. Они способствуют реализации принципа сознательности 
и активности. Организовывая самостоятельные занятия физической культу-
рой, нельзя забывать об основах самоанализа [2]. 

Для полноценного развития личности, подрастающее поколение следу-
ет обратить внимание на изучение состояния своего здоровья, физической 
подготовленности, уровень развития профессионально значимых умений и 
навыков, личностных качеств, уметь производить анализ своему двигатель-
ному режиму, сравнивая приобретаемые теоретические сведения со своими 
показателями. Все это положительно ведет к осознанному восприятию учеб-
ного процесса, способствует восприятию и стремлению к физическому со-
вершенствованию [3]. 

Вывод. Действенный метод в проведении занятий по дисциплине «Фи-
зическая культура» - это вовлечение студентов к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Привлечение их к подготовке и проведению физ-
культурно-оздоровительных мероприятий связанных с судейством соревно-
ваний и инструкторской деятельностью. Все это и многое другое дает воз-
можность продемонстрировать свою творческую активность, проявить ини-
циативу, показать свою способность в развитии лидерских качеств.  

Из опыта практической работы в сфере образования, хочется отметить, 
что при правильном планировании учебно-тренировочного процесса в выс-
шем учебном заведении по дисциплине «Физическая культура» есть возмож-
ность значительно улучшить степень мотивационной потребности студентов 
к эффективным занятиям физической и спортивно-массовой  деятельности. 

 
Список литературы 

1. Васекин Ю.И., Коновалова М.П. Государственная политика по созданию усло-
вий сдачи нормативов ВФСК ГТО в образовательных организациях высшего образования 
// Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 
2018. № 1 (70). С. 130-133. 

2. Кузьмин Д.В., Гордеева Е.Н., Гордеев И.В., Пилюшкина В.Л. Формирование 
профессионально-педагогической рефлексии как способ совершенствования подготовки 
студентов СГТУ физической культуры // Вестник Набережночелнинского государствен-
ного педагогического университета. 2021. № 6 (35). С. 35-36. 

3. Фролова Л.В., Куземко Ю.В., Трошин В.А. Компьютерные технологии на заня-
тиях по физической культуре в вузе // Заметки ученого. 2022. № 1-1. С. 171-175. 

4. Шитов Д.Г., Ермолова О.С. Моральный фактор в работе преподавателя педаго-
гического вуза // Образование и проблемы развития общества. 2021. № 3 (16). С. 82-88. 
 

  

230 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615434
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615434
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836991
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34836991&selid=32615434
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47972826
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47972826
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47972826
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47972813
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47972813
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47972813&selid=47972826
https://elibrary.ru/item.asp?id=48118511
https://elibrary.ru/item.asp?id=48118511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48118471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48118471&selid=48118511
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47403083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47403083
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47403069&selid=47403083


МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
УДК: 796.011.1 

 
СПОРТ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ: МЕТОДЫ ПРОДЛЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

 
А.А. Желтов, А.В. Белый 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
 
Аннотация. Эта статья рассматривает методы борьбы со старением. 

Статья предоставляет методы и советы для продления молодости. Исследо-
вание показывают, что регулярные физические нагрузки помогают в борьбе с 
возрастными изменениями организма. 

Ключевые слова: методы, сохранение, физическая активность, ста-
рость, воздействие спорта, здоровье, психологические аспекты, укрепление 
костной системы, стресс, регулярные тренировки. 

 
Спорт – это важная часть здорового образа жизни. Занятие спортом по-

ложительно скажется на человека в старости.Следует отметить, что занятие 
физической культуры на постоянной основеповышает стрессоустойчивость, 
работоспособностью[1, 2]. 

Занятия спортом способствует поддержанию здоровья организма чело-
века на протяжение всей его жизни. Многие исслеологиидователи, которые 
занимаются изучением процессов старения и ищут способы продления чело-
веческой жизни,приходят к единому выводу: физическая активность имеет 
огромное значение для организма человекав старости [3]. 

За 20 лет в России средняя продолжительность жизни увеличилась с 
65,3 лет до 72,4. В этой статье мы рассмотрим важность спорта для сохране-
ния молодости человека, а также предоставим методы и советы по борьбе со 
старостью. 

Основная методология исследования будет заключаться в теоретиче-
ском анализе и синтезе научной литературы. 

Процесс старения вызывает в организме человека глобальные измене-
ния. Так, внешний вид человека значительно изменяется. Кожа становится 
более тонкой и утрачивает свою прежнюю упругость, появляются морщины, 
пигментные пятна. Волосы начинают седеть и выпадать. Кроме того, харак-
терными для старости являются атрофия мышц. При малой подвижности 
увеличивается риск образования тромбов и как следствие шанс инсульта и 
инфаркта возрастает. Суставы ограничивают подвижность, а походка стано-
вится медленной и менее уверенной. Уровень энергии человека снижается,и 
усталость наступает быстрее. Все это является биологическими особенно-
стями пожилых людей [4].  
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Человек после 30 лет начинает терять мышечную массу от 0,5% до 1% 
в год. После 50 лет этот процесс ускоряется. 

Физическая активность играет важную роль в замедлении процесса 
старения организма. Согласно исследованиям, регулярные физические 
нагрузки замедляют физиологические и психологические старение человече-
ского организма. 

Регулярные тренировки способствуют сохранению мышечной массы и 
уменьшению образования складок. Упражнения способствуют укреплению 
костей, что уменьшает риск развития остеопороза. Кроме того, они помогают 
поддерживать подвижность суставов и уменьшают риск развития ограничен-
ности в подвижности с возрастом. 

Занятие спорта так же влияет на психическое состояние человека. За-
нимаясь физической активностью, в мозг человека выделяется эндорфин, ко-
торый улучшает настроение и снижает уровень стресса. Это может помочь в 
борьбе с как депрессией и тревожностью. Спорт помогает поддерживать вы-
сокий уровень энергии и снижению уровня усталости. 

Для борьбы со старостью, нужно избегать стресса и сидячего образа 
жизни. Постоянное сидение может привести к ослаблению мышц и повыше-
нию риска развития различных заболеваний. А стресс может повышать кро-
вяное давление и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, например, гипертония и инфаркт. 

Один из способов сбросить стресс являются дыхательные упражнения. 
Дыхательные упражнения нормализуют психическое состояние, вследствие 
чего происходит увеличение деятельности мозга, уменьшается тревожность, 
нормализуется сердечный ритм [5, 6]. 

Один из наиболее эффективных методов сохранения молодости – это 
регулярные тренировки. Упражнения могут помочь сохранить мышечную 
массу, укрепить костную систему и держать тело в тонусе. Наиболее распро-
страненным и эффективным методом является простая ходьба. Она применя-
ется для лечения различных заболеваний. Ходьба является отличным спосо-
бом подготовки к тренировке. Лечебная ходьба включает в себя периодиче-
ские перерывы между прогулками. Данное упражнение способствует улуч-
шению работы дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также 
повышает общий тонус организма. Стоит отметить, что окружающая среда 
сильно влияет на организм человека. Нужно держаться подальше от про-
мышленных предприятий и быть ближе к природе[5, 7, 8]. 

Правильное питание и регулярный уход за здоровьем продляет моло-
дость. Нужно не пренебрегать проходить обследования. Частые медицинские 
обследования помогут предотвратить возникновение серьезного заболевания. 
Правильное питание положительно сказывается на всем внешнем виде чело-
века в целом. Нужно питаться сбалансированно. В рационе человека в сутки 
примерно должно быть 25-35% белков, 25-35% жиров, 30-50% углеводов. 
Благодаря правильному питанию кожа будет выглядеть чистой, молодой и 
упругой. 
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Человеку стоит отказаться от вредных привычек, потому что оно силь-
но старит организм человека. Курение в среднем старит человека примерно 
на 10-15 лет, алкоголизм на 15-20 лет, а наркомания от 15 до 30 лет. 

Многие возрастные заболевания, связанные с укорачиванием теломер. 
Теломеры защищают гены от повреждений. У новорожденного 11 тысяч пар 
оснований, у пожилого менее 4 тысяч. Для увеличения теломер нужно зани-
маться физической активностью. Для наилучшего эффекта, нужно занимать-
ся спортом по 30-60 минут не менее 5 раз в неделю. А чрезмерное количество 
упражнений может, наоборот, укоротить теломеры. 

Для омоложения человеку достаточно каждый день заниматься спор-
тивной ходьбой 1-2 часа в день. Вот правила правильного бега: плечи рас-
слабить и расправить назад, голову прямо, руки согнуты в локтях на 90 гра-
дусов, кисти тоже расслаблены, корпус вертикально, живот слегка втянут, 
перегибов в пояснице не должно быть, ногу нужно поднимать за счет бедра, а 
не толчком. 

Есть интересное наблюдение за долгожителями. Большинство долго-
жителей ведут активный образ жизни. Высокая двигательная активность тре-
нирует организм, что повышает устойчивость организма, увеличивая про-
должительность жизни. 

Делая вывод из всего вышеперечисленного, хочется отметить, что фи-
зическая активность играет ключевую роль в замедлении процесса старения 
организма человека. Регулярныетренировки способны продлить молодость. 
Упражнения помогают сохранить мышечную массу, улучшить упругость ко-
жи и укрепить костную систему.Для сохранения физической активности сле-
дует избегать сидячего образа жизни, заниматься спортом, следить за здоро-
вьем и правильно питаться. В итоге люди могут наслаждаться более высоким 
качеством жизни, долгой молодостью и увеличенной продолжительностью 
жизни. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования частоты заболева-

емости детей 4-5 лет с ослабленным здоровьем, занимающихся плаванием. 
Обнаружены более высокие показатели неспецифической резистентности в 
группе длительно посещающих бассейн, по сравнению с группой начального 
обучения. 

Ключевые слова: плавание; дети 4-5 лет; состояние здоровья. 
 
Влияние различных негативных факторов окружающей среды прово-

цирует рост заболеваемости детей дошкольного возраста. Вызывает тревогу, 
что на момент поступления в школу увеличилось число различных отклоне-
ний в состоянии здоровья и хронических заболеваний у дошкольников, тогда 
как данный возраст является решающим в физическом и психическом фор-
мировании[4].  

Иммунная система дошкольников претерпевает значительные нагруз-
ки, связанные с ослаблением пассивных защитных процессов, а снижение 
адаптационных механизмов приводит к частому возникновению инфекций. 
Ослабление иммунитета, проявляющегося в недостаточности фагоцитарных 
и интерфероновых реакций, приводит к нарушению баланса компенсаторно-
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адаптационных механизмов, повышает чувствительность к респираторным 
заболеваниям, инфекционным рецидивам, хронической патологии [3]. Лече-
ние фармакологическими препаратами часто направлено только на нивели-
рование симптомов, не устраняя причину болезни, и может вызывать нега-
тивные побочные реакции для детского организма.  

На недостаточной эффективности использования системы физического 
воспитания детей в семье и дошкольных учреждениях указывают научные 
публикации [1, 6]. В этих условиях возникает необходимость поиска наибо-
лее эффективных средств физического воспитания и рационального их ис-
пользования в целяхформирования и укрепления здоровья детей дошкольно-
го возраста, обеспечивающих их гармоничное развитие [2]. 

Систематическиезанятия плаванием оказывают позитивное воздей-
ствие на функциональные системы детского организма с ослабленным здоро-
вьем, обеспечивают развитие адаптационных механизмов и резервных воз-
можностей, повышая сопротивляемость к простудным заболеваниям[5, 7]. 
Несмотря на значительное количество научных исследований, подтвержда-
ющих положительное влияние гидрореабилитации, сохраняется тенденция 
ухудшения состояния здоровья детей дошкольного возраста, что требует по-
иска наиболее эффективных методик занятий плаванием, направленных на 
снижение частоты заболеваемости.  

Целью исследования явилось изучение влияния занятий плаванием на 
состояние здоровья детей периода первого детства с заболеваниями дыха-
тельной системы. 

Исследования проводились на базе плавательного бассейна частного 
детского сада «Солнышко» г. Краснодара. С согласия родителей и на основе 
анализамедицинских карт у детей 4-5 лет с ослабленным здоровьем (острые 
респираторные вирусные инфекции, бронхиты, аденоидные разрастания)  
была определена частота заболеваний в течение прошедшего года. В первую 
группу были отобраны 11 детей 4,7±0,1 лет, занимающихся плаванием в те-
чение месяца, во вторую – 12 детей 4,6±0,2 лет, посещающих бассейн более 
года.  

Занятия в воде проводилисьпо 45 минут три раза в неделю в комфорт-
ной температуре(31-33°C). Выполнение упражнений, представленных в под-
готовительном, основном и заключительном этапах, были направлены на по-
вышение адаптации к водной среде, активацию деятельности кардиореспира-
торной  системы, способствующей развитию функциональных резервов ды-
хания, улучшению бронхиальной проходимости, состояния здоровья и пре-
дупреждению возникновения респираторных заболеваний. Учитывались си-
стематическое посещение занятий, индивидуальный подход и правильное 
выполнение упражнений под контролем инструктора. 

На основании количества и продолжительностиреспираторных заболе-
ваний, возникающих в течение года до начала занятий в бассейне и через год 
занятий, определяли уровень состояния здоровья.Развитие неспецифической 
резистентности организма детей в группах характеризовали как «высокое» в 
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случае отсутствия болезни, «среднее» - при возникновении от 1 до 3 заболе-
ваний в год, «низкое» - от 4 до 7, «очень низкое» - 8 более раз.  

Нормальное распределение исравнение групп по количественным при-
знакам проводили с помощью t-критерия Стьюдента(программа Statistica 10). 
Наблюдаемые различия считались не случайными при р<0,05. 

Проведенное исследование уровня неспецифической резистентности у 
дошкольников с ослабленным здоровьем, занимающихся плаванием на 
начальном этапе, показало «низкие» результаты. Все дети многократно пере-
несли острую респираторную вирусную инфекцию в течение предыдущего 
года. Частота заболеваемости в среднем составила 4,09±0,34 раза. При коли-
чественном распределении было обнаружено, что «низкая» неспецифическая 
резистентность проявлялась у 73% детей, которые болели 4 и более раз, 
остальные 27% имели «средние» показатели, болевшие 2-3 раза за год. 

В группе детей, занимающихся  в бассейне в течение года, количество 
острых респираторных инфекций составило в среднем 2,42±0,36 раз, что бы-
ло значительно меньше, по сравнению с первой группой (р<0,05). Получен-
ные результаты подтверждались при распределении оценок заболеваемости. 
«Низкий» уровень неспецифической резистентности обнаруживался у 17% 
детей, которые болели 4 и более раз, в большинстве случаев (83%) проявля-
лись «средние» показатели, отражавшие количество заболеванийне более 3 
раз за предыдущий год на момент исследований. 

Таким образом, сравнительный анализ возникновения острых респира-
торных инфекций показал более устойчивый иммунный статус в группе де-
тей с ослабленным здоровьем, занимающихся плаванием в течение года, что 
подтверждает меньшее количество заболеваний на 41%, по сравнению с 
группой детей, занимающихся оздоровительным плаванием на начальном 
этапе.Можно предположить, что систематические занятия в воде способство-
вали улучшению функциональных возможностей детского организма, разви-
тиюзакаливающего эффекта,повышающего сопротивляемостьк простудным 
заболеваниям.  
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Аннотация. Представлены результаты исследования двигательных 
возможностей у пожилых лиц с болезнью Альцгеймера. Выполнение ком-
плекса аэробных, координационных и когнитивно-двигательных нагрузок 
способствовало значительному улучшению функции равновесия, тестовой 
ходьбы и общих двигательных возможностей 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера; лица пожилого возраста; дви-
гательная активность. 

Болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным заболеванием, 
которое развивается, преимущественно, у лиц пожилого возраста [3]. Про-
грессирование болезни связано сотложением бета-амилоида, дефектами ми-
тохондрий, усилением нейронального воспаления, снижением синаптических 
контактов и факторов роста нервов. Это приводит к значительной гибели 
нейронов головного мозга постепенной утрате умственных способностей и 
памяти [8]. Неизвестность причин возникновения данной патологии не поз-
воляет за счет только паллиативного лечения остановить ее развитие, поэто-
му для замедления и облегчения патологической симптоматики, обучения 
навыкам в новых жизненных условиях используются различные реабилита-
ционные мероприятия. 

В случае возможной реализации двигательной активности у пациентов 
с болезнью Альцгеймера оздоровительная физическая культура оказывает 
благоприятное воздействие на состояние ментального здоровья [4]. Физиче-
ские упражнения индуцируют связывание нейротрофического фактора го-
ловного мозга, что способствует выживанию и стимуляции пластичности 
нейронов и синапсов, значительно повышаются уровни фактора роста нерв-
ных волокон. В сосудах головного мозга усиливается кровоток и ангиогенез 
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в мозжечке, моторной коре, полосатом теле. За счет миокина, освобождаю-
щегося из скелетных мышцах во время физической нагрузки, происходит за-
щита гиппокампа [8]. 

Аэробная двигательная нагрузка иупражнения координационной 
направленности позволяют замедлить прогрессирование сосудистой демен-
ции и болезни Альцгеймера, предотвращают уменьшение объема гиппокам-
па, пространственной памяти и обучения за счет повышения синаптической 
гибкости [2].  

Однако некоторые авторы отрицают положительное влияние аэробных 
физических упражнений на когнитивные функции у пожилых лиц [6, 7]. Су-
ществующие противоречия целесообразностииспользования различной фи-
зической нагрузки у пациентов с болезнью Альцгеймера определили акту-
альность данного исследования. 

Целью исследования явилось влияние физической нагрузки на прояв-
ление двигательных возможностей у лиц пожилого возраста с болезнью Аль-
цгеймера, осложненной деменцией. 

Для исследования были отобраны 23 пациента Геронтологического 
центра 65–78 лет, с диагнозом болезньАльцгеймера,осложненной деменцией 
I и II стадий, получавших общепринятую фармакотерапию, не имеющих дру-
гих клинически значимых заболеваний головного мозга, соматической пато-
логии в стадии декомпенсации и других заболеваний нервной системы,. 

Участники эксперимента были разделены на контрольную (11 человек) 
и экспериментальную (12 человек) группы. В течение полугода все прини-
мавшие в исследовании лица, проходили основной курс физической реаби-
литации, включающей дозированную ходьбу на расстояние 1,5 км в течение 
30 минут 5 дней в неделю. Экспериментальная группа, дополнительно, еже-
дневно выполняла упражнения координационной и когнитивно-двигательной 
направленности. 

Для общей диагностики двигательной активности использовали тест ее 
результативности (Tinetti Test), который включал оценку ходьбы, реализуе-
мую в различном темпе, и риск падения при выполнении вестибулярной 
нагрузки.  

Статистическую значимость центральных тенденций и вариаций коли-
чественных характеристик для согласованного и межгруппового сравне-
нияописывали с помощью t-критерия Стьюдента. 

В исходном тестировании двигательной сферы у пациентов первой 
группы средние параметры поддержания равновесия, ходьбы и двигательной 
активности в целом были ниже значений, характеризующих здоровый орга-
низм (Таблица).  

Полученные результаты подтверждались количественным распределе-
нием оценок двигательных возможностей.У большинства исследуемых (82%) 
был обнаружен «средний» риск падения, у остальных 18% – «низкий» уро-
вень. 
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Таблица – Показатели двигательной диагностики в группах пациентов 
с болезнью Альцгеймера на этапах исследования (М±ϭ) 

Показатели (баллы) 
Первая группа (n=11) Вторая группа (n=12) 

1 этап 2 этап Р 1 этап 2 этап Р 

Равновесие 13,67±0,61 15,08±1,41 >0,05 12,08±0,81 13,00±0,96 <0,05 

Ходьба 10,00±0,60 11,75±1,33 >0,05 9,08±0,67 9,92±0,82 <0,05 

Двигательная активность 21,83±1,11 24,50±0,53 >0,05 22,00±0,69 24,31±0,57 <0,001 

 
Через полгода применение аэробных нагрузок показатели равновесия, 

ходьбы и двигательных возможностей в целом не имели статистически зна-
чимого улучшения (Таблица). Однако количество лиц с «низким» риском па-
дения возросло до 36% на фоне снижения числа со «средними» параметрами. 

Во второй группе в начале исследований средние результаты поддер-
жания равновесия, ходьбы иобщей двигательной активности не имели стати-
стически значимых отличий от показателей в контрольной группе, что де-
монстрировало однородность выборки(Таблица).Высоким было количество 
лиц со «средним» риском падения (83%), остальные 17% характеризовались 
«низкими» значениями. 

В результате выполнения аэробных и когнитивно-двигательных нагру-
зок в течение шести месяцев у представителей экспериментальной группы-
произошло значимое улучшение общих двигательных возможностей, за счет 
повышения характеристик вестибулярной устойчивости и тестовой ходьбы 
(Таблица). Это подтверждалось ростом числа пациентов с «низким» риском 
падения (50%) на фоне снижения «средних» проявлений (50%). 

Таким образом, организация стереотипных движений в применяемых 
аэробных нагрузках у пожилых лиц с болезнью Альцгеймера способствовала 
стимуляции мышечного аппарата туловища и нижних конечностей [5]. Одна-
ко незначительные изменения двигательных возможностей у пациентов из 
контрольной группы могли быть связаны с недостаточной частотой и про-
должительностью аэробных нагрузок.  

Использование дополнительных к дозированной ходьбе упражнений 
когнитивно-двигательного и координационного характера пациентами экспе-
риментальной группыобеспечило улучшение состояния двигательной сферы. 
Можно предположить, что такой компенсаторный эффект формируется за 
счет усиления афферентации, значительного возбуждениядвигательных об-
ластей головного мозга, что обеспечивает не только сохранение, но иобразо-
вание новых корково-подкорковых и корково-мозжечковых связей [1].  
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Аннотация. Фигурное катание является одним из завораживающих 

видов спорта. Но каким бы красивым и завораживающим не было фигурное 
катание, за многообразием форм скрываются ужасные травмы и переломы. 

Ключевые слова: фигурное катание; спортивные травмы; травмы в 
фигурном катании; первая помощь. 

 
В данной статье рассматривается оказание первой медицинской помо-

щи при травмах в фигурном катании. 
Цель работы – рассмотрение техник и правил оказания первой помощи 

спортсменам-фигуристам при различных травмах. 
Методы и организация исследования. Анализ научных исследований, 

медицинских справочников и спортивной литературы [1, 2, 3]. 
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Результаты работы и их обсуждение. Фигурное катания является весь-
ма травмоопасным видом спорта. Американские ученые Даяна Робертс и 
Джозеф Фортин [1], провели статистическое исследование травм случивши-
мися с фигуристами.  

По статистическим данным в фигурном катании были выявлены сле-
дующие виды травм:вывихи, ушибы, растяжения, разрывы связок, порезы о 
лезвие коньков, переломы [1]. 

Как показало исследование, при всех видах травм часто возникает 
травматический шок. 

Травматический шок– острый и угрожающий жизни патологический 
процесс, обусловленный действием на организм сверхсильного патологиче-
ского раздражителя физической природы.  

Своевременная помощи при таких травмах способна минимизировать 
дальнейшие последствия. Помощь оказывается следующим образом: 

- установить причину шока; 
- проверить ЧДД, пульс, АД, при необходимости приступить в 

СЛР; 
- если есть видимое кровотечение то остановить жгутом Эсмарха. 

Ушиб – механическое повреждение тканей без нарушения целостности 
кожи [3]. 

Симптомы: кровоподтек, припухлость и боль в месте ушиба. 
Первая помощь при ушибах–прекратить тренировку и наложить на по-

страдавшую конечность холодный компресс, это поможет уменьшить боль и 
отек. 

Ушиб мозга – это нарушение мозговых функций после травмы, которое 
не связано с повреждением сосудов [3]. 

Симптомы: головная боль, спутанное сознание или потеря сознания, 
потеря памяти, головокружение, шум в ушах, тошнота, потли-
вость,многократная рвота, головокружение. 

Специалисты определили порядок оказания помощи при ушибе мозга 
следующим образом: 

- иммобилизация головы; 
- холодный компресс на голову; 
- срочная госпитализация. 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – повреждения черепа, головного моз-
га, сосудов, мозговых оболочек или черепно-мозговых нервов сопровожда-
ющиеся клинической симптоматикой и в ряде случаев морфологическими 
изменениями. 

Выделяют 2 вида ЧМТ: 
1. Открытую ЧМТ – имеются ранения мягких тканей с повреждениями 

апоневроза. Переломы костей основания черепа сопровождаются истечением 
цереброспинальной жидкости из уха или носа. 

2. Закрытую ЧМТ – нет нарушений покрова головы, сдавление голов-
ного мозга и тяжелое аксональное повреждение. 
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Симптомы: макроскопические изменения структуры мозга, временная 
спутанность или утрата сознания, бледность кожных покровов, расширенные 
зрачки, снижение АД. 

При черепно-мозговой травме помощь оказывается немедленно и 
включает в себя следующий алгоритм: 

- если пострадавший находится в сознании придать положение с воз-
вышенным плече-головным концом; 

- если сознания нет, то придать положение «лежа на боку» для предот-
вращения аспирации рвотными массами; 

- постоянный контроль ЧЧД, АД, пульса; 
- при наличии раны наложение стерильной салфетки и повязки; 
- быть готовым к проведению СЛР. 
Сотрясение мозга – легкая форма черепно-мозговой травмы с кратко-

временной потерей сознания. 
Симптомы: головокружение, рвота и тошнота, бледность кожных по-

кровов, сонливость, шум в голове и ушах, ретроградная амнезия. 
Помощь при сотрясении мозга: 

- следить за АД, пульсом, ЧДД; 
- уложить пострадавшего с приподнятым головным концом и ту-

ловищем; 
- на голову холодный компресс или мешок со льдом. 

Разрыв мениска – внутрисуставное повреждение в коленном суставе. 
Происходит чаще при прыжках [3]. 

Симптомы: пот, боль, рези, ограничение движения в суставе. 
Помощь при разрыве: фиксация эластичным бинтом, холодный ком-

пресс. 
Не редко спортсмены падают и ударяются коленом. С виду самая без-

обидный удар, но такого рода удар может спровоцировать возникновение ге-
мартроза. 

Гемартроз–кровоизлияние в полость сустава. 
Симптомы: увеличение в объеме пораженного сустава, опора на по-

врежденную конечность доставляет выраженную боль (рефлекторное сгиба-
ние сустава). 

Помощь: 
- пострадавшую конечность иммобилизуют с помощью лангеты или 

шины; 
- при необходимости дать противовоспалительное; 
- на конечность положить холод с целью уменьшения отека и боли. 
Вывих – это полное стойкое смещение суставных поверхностей костей 

за пределы физиологической нормы.  
Симптомы: изменение положения и формы конечности, болезненность 

и изменения формы сустава, резкая боль и пружинящая фиксация конечности 
(при попытке придать физиологическое положение), нарушение функций су-
става. 
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Рекомендуемая помощь: 
1. Если вывихнута рука. На поврежденную конечностьнакладывают 

повязку Дезо, иммобилизуя ее [4]. 
2. Если вывихнут голеностопный сустав. Поврежденную конечность не 

иммобилизуют, в связи с тем, что на нее попросту нельзя опираться. 
Растяжение связок – это повреждение сухожилий области сустава, при-

водящее к разрыву мышц. При растяжении связки у фигуриста может по-
явится боль или ограниченное движение сустава, синяк или опухлость. 

Помощью в данном случае является: прикладывание холодного ком-
пресса на область растяжения и наложение тугой повязки с целью иммобили-
зации конечности [3]. 

Порезы о лезвие коньков – в этом виде спорта очень часто встречаю-
щиеся травмы. 

Помощь при порезе: 
- кожу вокруг пореза очищают, используя марлевый тампон; 
- рану промывают проточной водой; 
- края раны обрабатывают антисептиком, a затем накладывают асепти-

ческую повязку. 
Разрыв связок – нарушение целостности связки в результате травмы. 
Симптомы: выраженная боль, гематома, отек. 
Помощь при разрывах связок: 

- наложить холодный компресс; 
- наложить крестообразную повязку; 
- дать обезболивающее; 
- придать конечности возвышенное положение. 

Переломы – нарушение анатомической целостности кости вследствие 
травмы [3]. 

Симптомы: болевой синдром, быстро развивающаяся отечность, боль и 
деформация кости в области повреждения, ограничение подвижности в месте 
перелома. 

Переломы бывают 2 типов: закрытый и открытый. 
При закрытом переломе наиболее эффективной является следующая 

помощь: 
- приложить к области травмы холод; 
- иммобилизация конечности. 
Помощь при открытом переломе: 
- иммобилизация конечности; 
- остановка кровотечения жгутом Эсмарха; 
- наложение шины; 
- холод на область перелома для уменьшения боли. 
Ушиб позвоночника – травма позвоночника, при которой страдают 

мягкие ткани, окружающие позвоночный столб. 
Симптомы: отечность, боли, кровоподтеки мягких тканей. 
Первая помощь при ушибе позвоночника: 
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- иммобилизовать пострадавшего, не пытаться самостоятельно впра-
вить сломанный позвоночник; 

- по приезду бригады, переложить пострадавшего на иммобилизацион-
ный щит, зафиксировать шейный отдел; 

- при необходимости дать обезболивающее. 
Перелом позвоночника– патологическое состояние, возникающее в хо-

де нарушения анатомической целостности костей позвоночника. 
Симптомы: жжение в месте травмы, отдающие в нижние конечно-

сти,болевой синдром, онемение спины и ног, нарушения чувствительности 
(от частичной до полной), отечность в области позвоночника, при открытом 
переломе имеется рана, видны костные отломки, кровотечение. 

Помощь в данном виде травмы заключается: 
- иммобилизовать пострадавшего, не пытаться самостоятельно впра-

вить сломанный позвоночник; 
- по приезду бригады, переложить пострадавшего на иммобилизацион-

ный щит, зафиксировать шейный отдел; 
- при необходимости дать обезболивающее. 
Выводы. При травмировании спортсменов-фигуристов оказывается не-

обходимая умелая первая доврачебная помощь, при более сложных травмах 
требуется квалифицированная помощь специалистов или срочная госпитали-
зация. 
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Аннотация. В статье обсуждается эффективность кинезисэнергономи-

ческого подхода к применению игрового метода в процессе занятий оздоро-
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вительным плаванием у младших школьников. Отмечается, что он способ-
ствует повышению уровня их тренированности, функционального состояния 
и мотивации. 

Ключевые слова: оздоровительное плавание; кинезисэнергономиче-
ский подход; игровой метод; младшие школьники. 
 

Актуальность. Занятия в воде способствуют как повышению уровня 
общего здоровья человека через совершенствование систем его регуляции, 
оптимизацию адаптационных возможностей и повышение резервов, так и по-
вышению уровня функционального состояния отдельных систем организма, 
в том числе сердечно-сосудистой, дыхательной, системы терморегуляции, 
иммунитета, способствуют гармоничному физическому развитию и воспита-
нию физических качеств, а также укрепляют психоэмоциональную состав-
ляющую здоровья и формируют устойчивый интерес к активному здоровому 
образу жизни и занятиям плаванием [1, 6, 8, 9, 14]. 

Важно, что целями физического воспитания младших школьников яв-
ляется не только физическое развитие и воспитание физических качеств, но и 
мотивация к занятиям спортом, формирование у детей представления о здо-
ровом образе жизни. И занятия оздоровительным плаванием как нельзя луч-
ше подходят для решения этой задачи [2, 7, 9, 12]. 

Анализ различных методик занятий плаванием с младшими школьни-
ками позволил установить разнообразие применяемых подходов, основанных 
на различных приемах и техниках. Однако в современной литературе отме-
чается, что при работе с детьми младшего школьного возраста целесообразно 
проводить занятия по плаванию с учетом возрастных особенностей организ-
ма. Рассмотрение современных особенностей и подходов к построению оздо-
ровительной тренировки будет способствовать повышению уровня функцио-
нального состояния младших школьников в процессе занятий оздоровитель-
ным плаванием. 

Цель: определить роль кинезисэнергономического подхода к примене-
нию игрового метода в процессе занятий оздоровительным плаванием у 
младших школьников. 

Организация исследования. Исследование проводилось в МАОУ 
«Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» в 2022–2023 уч.г. В нем 
приняли участие 48 обучающихся вторых и третьих классов (8–10 лет), по-
сещающие занятия по оздоровительному плаванию 3 раза в неделю, в том 
числе 24 девочки и 24 мальчика. Мониторинг показателей тренированности, 
уровня функционального состояния и самооценки «самочувствие-
активность-настроение», а также опрос о мотивации к занятиям осуществ-
лялся в начале и в конце учебного года. 

Программа занятий оздоровительным плаванием включала разминку, 
закаливающие процедуры, основы плавательной подготовки, прыжки и ны-
ряния, комплексы общеразвивающих, гимнастических упражнений, элемен-
ты из дыхательной гимнастики, элементы упражнений на релаксацию и вос-
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становление дыхания, подвижные игры в воде и на суше. В течение учебного 
года методика реализовывалась в 96 занятиях (8 месяцев) по 45 минут. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основоположники мето-
дологии спортивной тренировки указывают ряд компонентов, которые опре-
деляют эффективность физических упражнений в воде: 

- основой для развития методологии должны быть общие образова-
тельные принципы, которые учитывают индивидуальные особенности детей. 

- рассмотрение текущих тенденций в поддержании и укреплении уров-
ня здоровья молодого поколения; 

- ряд инструментов и методов с учетом возраста участников; 
- наличие материально-технической основы обучения, что делает воз-

можным осуществление целей; 
- квалификация тренера как фактор успеха для обучения (инструктор, 

который имеет знания в различных областях и успешно реализует их на 
практике, обеспечивает всесторонний процесс обучения); 

- правильное дозирование нагрузки с учетом возрастных особенностей; 
- повышенная устойчивость организма к вредным экологическим фак-

торам посредством физического воспитания; 
- улучшение реакций регулирования тепла и укрепление организма, 

обеспечение его стабильности [11]. 
Плавание является очень важным средством не только развития у детей 

физических качеств и спортивных навыков, но также их оздоровления и при-
вития мотивации к активному и здоровому образу жизни. К сожалению, в 
настоящее время использование специальных физических упражнений не 
всегда несет достаточный эффект повышения уровня здоровья. Следует гра-
мотно корректировать подбор самих специальных упражнений, для того что-
бы они несли за собой оздоровительный эффект. 

Основным направлением улучшения методики занятий плаванием яв-
ляется индивидуальный подход к каждому ребенку. Это поможет правильно 
корректировать нагрузку, что будет давать оздоровительный эффект и благо-
приятно влиять на здоровье. 

Многими исследователями подчеркивается, что оптимально подобран-
ная двигательная активность обеспечивает развитие ключевых звеньев для 
гармоничного развития ребенка. Мышечная работа обеспечивается функцио-
нированием значительного количества систем и органов. Функциональной 
подготовленностью выступает способность к обеспечению должного уровня 
функционирования органов, систем, всего организма, которая требуется для 
того, чтобы использовать физическую нагрузку в особом двигательном акте. 
Высокий уровень функциональной подготовленности может быть обеспечен 
посредством адаптации к определенной спортивной деятельности, при этом 
данный процесс должен протекать в тесной связи с особенностями функцио-
нального потенциала, присущими конкретному ребенку. Для полноценной 
реализации данного принципа необходимо учитывать в процессе учебно-
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тренировочных занятий морфофункциональные и психолого-педагогические 
возрастные особенности. 

Многочисленными исследованиями установлено, что применение по-
движных игр на занятиях плаванием способствует развитию общей физиче-
ской подготовленности школьника, а также служит предпосылкой для освое-
ния более сложных движений, таких как элементы техники спортивных спо-
собов плавания. 

Игровой метод в плавании является эффективным средством борьбы с 
монотонией. Он способствует повышению эмоционального фона занятий, 
развитию физических и воспитанию волевых качеств ребенка. Этот метод 
довольно часто используется тренерами и педагогами, а также является од-
ним из основных в практике физического воспитания детей младшего 
школьного возраста. 

Игра является универсальным средством для развития физических ка-
честв и способностей, незаменима в психологической подготовке, повыше-
нии эмоционального состояния, совершенствовании плавательных умений и 
навыков, преодоления страха воды (открывать глаза в воде, погружаться в 
воду с головой, подныривать), учиться работать в команде, приспосабливать-
ся к изменяющимся условиям [5]. 

В нашем исследовании наиболее часто применяемыми (ввиду удобства, 
интереса, возможности дозирования упражнений), являются водное поло, 
водный волейбол, эстафета, встречная эстафета, передача «факела», кто 
дальше проскользит, кто победит на спине, пятнашки с поплавками. 

Применяя различные упражнения, в том числе в процессе игровых за-
даний, мы отталкивались от того, что подбор упражнений по их направлен-
ности и дозирование нагрузок должно осуществляться с учетом систем ре-
синтеза АТФ в соответствии с принципами кинезисэнергономики и индиви-
дуализации [3, 4, 13]. 

Для совершенствования анаэробно-алактатной системы ресинтеза АТФ 
применяются упражнения длительностью 5-8 секунд максимальной интен-
сивности, с отдыхом 1-2 минуты, которые можно производить сериями. 

Для тренировки системы анаэробного гликолиза упражнения субмак-
симальной мощности длительностью от 20 секунд до двух минут, с длитель-
ным интервалом отдыха. 

Упражнения переменной мощности способствуют развитию специаль-
ных качеств. 

Наибольшую долю упражнений составляют упражнения аэробной 
направленности умеренной и большой мощности длительностью от трех ми-
нут. 

В процессе педагогического исследования была установлена положи-
тельная динамика показателей функционального состояния, тренированности 
и мотивации к занятиям плаванием у младших школьников, достоверно зна-
чимая по показателям частоты дыхания в покое, жизненной емкости легких, 
гипоксических проб, индекса Скибинской, времени преодоления дистанции 
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25 метров, мышечной выносливости отдельных мышечных групп, а также 
показателей опросника «самочувствие-активность-настроение» и опроснику 
по интересу к занятиям плаванием. 

Выводы. Таким образом, кинезисэнергономический подход к приме-
нению игрового метода в процессе занятий оздоровительным плаванием яв-
ляется эффективным и способствует повышению уровня тренированности и 
функционального состояния, а также повышению мотивации к активному 
образу жизни и занятиям плаванием у младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к развитию 

силовой выносливости как отдельного качества и в комплексе со скоростно-
силовыми, силовыми упражнениями и элементами технической подготовки. 
Отмечается важность педагогического сопровождения развития силовой вы-
носливости у студентов, занимающихся вольной борьбой на различных эта-
пах подготовки. 

Ключевые слова: вольная борьба; совершенствование физических ка-
честв; силовая выносливость; студенты.  

 
В настоящее время здоровый и активный стиль жизни является одной 

из социальных тенденций. Вузовское образование сопровождается созданием 
для студенческой молодежи ряда условий, обеспечивающих доступность для 
спортивных занятий, как в процессе обучения элективным дисциплинам по 
физической культуре и спорту, так и в рамках секций и студенческих спор-
тивных клубов. 

Различные виды единоборств пользуются у юношей большой популяр-
ностью. Исторически сложилось, что человек, уделяющий достаточно време-
ни тренировке по спортивной борьбе, будет иметь гармоничное физическое 
развитие и пропорционально совершенствовать все физические качества [1, 
5, 7]. 

Основная задача каждого борца – физически доминировать над про-
тивником и установить над ним четкий физический контроль. Борцы сорев-
нуются в сложной обстановке, включающей повторяющиеся моменты высо-
коинтенсивных действий (например, атаки и контратаки), чередующиеся с 
субмаксимальной работой, работой низкой интенсивности или паузой. Фи-
зиологические потребности борцов сложны и требуют от спортсменов высо-
коразвитых способностей максимальной силы, мощности, мышечной вынос-
ливости, максимальной аэробной мощности и анаэробных возможностей. 
Короткие быстрые всплески максимальной силовой активности во время по-
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единка поддерживаются анаэробной системой, в то время как аэробная си-
стема управляет способностью борца сохранять усилие на протяжении всего 
поединка и ускоряет процесс восстановления во время последовательных по-
единков и между ними. В результате современная борьба масштабно задей-
ствует как анаэробную, так и аэробную энергетическую систему с разным 
уровнем соотношения их вклада в мышечную работу. 

Иностранные авторы [8] приводят результаты большого обзорного ис-
следования, где рассматривается диапазон развития физических качеств при 
занятиях борьбой. Они указывают, что аэробная энергетическая система име-
ет большое значение для достижения высоких результатов в борьбе. В част-
ности, аэробная система способствует поддержанию усилий на протяжении 
всего поединка и стимулирует процесс восстановления между периодами. 
Значения VО2max колеблются от 37 до 67 мл·кг/мин и от 39 до 52 мл·кг/мин 
для борцов старшего возраста мужчин и женщин соответственно. Широкий 
диапазон значений VО2max, установленных как у мужчин, так и у женщин в 
основном связан с уровнем практики борца, фазой тренировки, разными ве-
совыми категориями, режимом тестирования (научные данные показали, что 
велоэргометр приводит к снижению VО2max на 8-10% по сравнению с те-
стом на беговой дорожке). Средние значения, зарегистрированные у борцов, 
сравнимы со значениями, установленными в карате, тхэквондо, дзюдо и лю-
бительском боксе. Эти данные означают, что единоборства предъявляют вы-
сокие требования к уровню аэробной подготовленности. В совокупности ре-
зультаты показали, что оптимальный уровень VО2max является одним из 
важных факторов достижения высокого уровня борцовских результатов.  

Уровень анаэробной энергетической системы имеет решающее значе-
ние для оценки итогового результата борцовского поединка. Это связано с 
тем, что определяющие моменты состязания в основном связаны с энергией, 
обеспечиваемой анаэробными энергетическими системами. Установлен важ-
ный вклад гликолитической системы, успешные борцы характеризуются вы-
соким уровнем анаэробной силы и мощности в мышцах и верхних, и нижних 
конечностей. В условиях соревнований, где 3 периода по 2 минуты с 30 се-
кундами отдыха между ними, анаэробный метаболизм задействован в боль-
шей степени. В исследовании подчеркивается, что энергия, обеспечиваемая 
источниками анаэробного метаболизма, может считаться более важной, чем 
аэробная мощность и способность к успешной борьбе. Для оценки анаэроб-
ных характеристик борцов широко используется анаэробный тест Вингейта.  

Ввиду этого для эффективного совершенствования силовой выносли-
вости анаэробный метаболизм следует развивать, поскольку он является од-
ним из важнейших факторов, определяющих успех тренировок. Следова-
тельно, анаэробная мощность и работоспособность являются важными пере-
менными для достижения высоких результатов в борьбе и позволяют отчасти 
прогнозировать успешность борцов независимо от их возрастной категории, 
весовых категорий и стиля борьбы.  
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Успешные борцы-мужчины демонстрировали более высокую динами-
ческую и изокинетическую силу, чем остальные занимающиеся. Ввиду того, 
что способность борца поднимать соперника и сопротивляться его атаке име-
ет основополагающее значение для достижения хороших результатов в борь-
бе, следует направленно развивать максимальную силу борцов, поскольку 
она является предпосылкой для развития других физических качеств, вклю-
чая различные специальные упражнения.  

Изометрическая сила также важна для достижения успеха в борьбе на 
высоком уровне, поскольку она представляет собой один из наиболее важных 
компонентов некоторых борцовских приемов.  

Авторы обзора в итоге отмечают, что, несмотря на огромное значение 
анаэробной составляющей, не менее важной также являются и аэробные ре-
зервы, позволяющие поддерживать высокий уровень общей работоспособно-
сти организма. По этой причине разработка тренировочных программ, ори-
ентированных на кардиореспираторные возможности борцов, имеет большое 
значение [8]. 

Прогноз развития силовой выносливости зависит как от врожденных 
задатков, так и от направленных тренировок.  

Силовая выносливость и подходы к ее развитию сопряжены с развити-
ем силы и скоростно-силовых качеств. Вместе они во многом определяют 
возможность совершенствования технической подготовленности. Базовая 
техника формируется еще с 10-12 лет до 16-17 лет. Чем больше количество и 
качество времени, ранее уделенного базовой технике, тем больше у занима-
ющегося студента шансов на успех. При этом, в зависимости от поставлен-
ных задач, борец может выполнять различные приемы, подходы, действия. К 
средствам совершенствования техники движений относятся следующие: 

1. Комплексная постановка движений: биомеханический анализ и раз-
бор движений. 

2. Планирование создания новых движений: тренировать группы мышц 
верхних конечностей, туловища, движения нижних конечностей, использо-
вать видео и синемаграммы, вносить изменения в элементы техники. 

3. Приспособиться к правилам соревнований при занятиях борьбой, от-
давая предпочтение быстрой технике выполнения движений. 

4. Улучшить физические качества, такие как сила, скорость, быстрота, 
гибкость, выносливость [4].  

В настоящее время среди специалистов нет единого мнения по вопросу 
классификации показателей технико-тактической подготовки борцов вольно-
го стиля. Помимо технических упражнений (виды захватов, приемы) важно 
изучение тактических движений, обеспечивающих выполнение приемов, для 
более полного анализа соревновательной деятельности. Отмечается, что для 
качественной технической подготовки и, соответственно, достижения цели, 
то есть победы, необходим высокий уровень развития силовой выносливости 
[9].  
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При этом силовой компонент играет большую роль тогда, когда боль-
ше внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом. Если же использует-
ся меньшее отягощение, то будет возрастать значимость скоростного компо-
нента. 

Особенности подходов к развитию силовой выносливости определяют-
ся рядом факторов: 

1. Мышечный фактор, который зависит от соотношения мышечных во-
локон (белых – сокращаются быстро и красных – сокращаются медленно).  

2. Личностно-психический фактор, который включает такие характери-
стики как мотивация, воля, эмоциональные процессы и готовность к прояв-
лению мышечных усилий. 

3. Факторы, которые характеризуют состояние центральной нервной 
системы и зависят от ее функций.  

4. Физиологические факторы, которые зависят от работы сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем организма, а также условий внеш-
ней среды. 

5. Биохимические факторы, которые определяются гормональными и 
биохимическими процессами в организме. 

6. Биомеханические факторы, зависящие от управления положением 
тела в пространстве, управления опорно-двигательным аппаратом [4]. 

Выбор средств и методов развития силовой выносливости определяется 
энергообеспечением мышечной работы. Подобранные без учета различных 
факторов тренировочные нагрузки могут спровоцировать снижение адапта-
ционных возможностей. Интенсивный тренировочный режим, а также сорев-
новательные циклы без мониторинга функционального состояния могут 
явиться фактором риска появления и развития нарушений механизмов регу-
ляции систем организма [2, 3, 6]. 

Динамический мониторинг функционального состояния и вариатив-
ность технологий врачебно-педагогического контроля важно применять в 
тренировочном процессе, в том числе при работе на силовую выносливость. 

Таким образом, существуют различные подходы к развитию силовой 
выносливости как отдельного качества и в комплексе со скоростно-
силовыми, силовыми упражнениями и элементами технической подготовки. 
Обоснованный выбор оптимальной методики развития данного качества мо-
жет обусловить высокий результат спортсмена в соревновательной деятель-
ности. Поэтому важно определить методику педагогического сопровождения 
развития силовой выносливости у студентов, занимающихся вольной борь-
бой на различных этапах подготовки. 
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Аннотация. Учитывая возрастающие нагрузки и повышенную интен-
сивность в скоростно-силовых видах спорта, одним из основных подготови-
тельных составляющих тренировочный процесс профессиональных спортс-
менов является профилактика спортивных травм, приобретает не маловажное  
значение.  

Ключевые слова: спортсмены, профилактика спортивных травм. 
 

Актуальность. В скоростно-силовых видах спорта существует своя 
специфика травм, обуславливающая необходимость применения определен-
ных средств и методов профилактики травм. Следовательно, появляется 
необходимость в подборе эффективных профилактических мер, по предот-
вращению травм нижних конечностей. Учитывая прямую зависимость про-
филактики травм с факторами их возникновения, исследование этого направ-

253 
 



ления является ключевым с практической точки зрения. Травмы нижних ко-
нечностей встречаются со значительной частотой. С характерным преобла-
данием таких повреждений как: переломы, травмы мышц и связок. 

Голеностопный сустав является одним из наиболее нагружаемых су-
ставов. Осуществляя резкие движение, при повышенной динамике возрастает 
риск получения таких травм голеностопного сустава как: повреждения сухо-
жилия, вывихи, переломы. 

Так же травмы коленного сустава встречаются достаточно часто у 
спортсменов. Характерно преобладание примерно 40% от всех травм в ско-
ростном-силовых видах спорта.  Наиболее часто встречаемой травмой колена 
является повреждения связок.  Повышенная интенсивность и нагрузка при-
водит к разрывам менисков,  крестообразных или боковых связок. Появляет-
ся необходимость в предотвращении данных повреждений у спортсменов 
при повышенной динамике. 

Переломы костей, в частности малоберцовой, так же определяются од-
ними из первых в списке травм нижних конечностей атлетов. 

Основные общепринятые меры  профилактики травм нижних конечно-
стей спортсменов, занимающихся скоростно-силовым видами спорта: 

1. Собранность, внимательность, сосредоточенность спортсмена во 
время соревнований и тренировочного процесса. 

2. Выбор правильной обуви, защитной экипировки. 
3. Качественная разминка и разогрев мышц перед каждой трениров-

кой и соревнованиями. 
4. Полная  реконвалесценция предыдущих травм, реабилитация. 
5. Психологическая подготовка спортсменов. 
6. Контроль за психоэмоциональным состоянием спортсмена за день 

до, и во время соревнований. 
7. Расчет своих сил и возможностей организма. 
8. Медицинский учет, медосмотры. 
9. Составление планов и учет методик тренировочного процесса. 
10. Технический контроль локаций для проведения соревнований. 

Анализ существующих мер профилактики травм нижних конечностей 
спортсменов в скоростно-силовых видах спорта показал, что в настоящее 
время наблюдается дефицит общепринятых мер профилактики и отсутствие 
систематизации информации по данной теме. 

Цель исследования.Изучение и систематизация инновационных мер 
профилактики травм нижних конечностей у спортсменов, занимающихся 
скоростно-силовыми видами спорта. 

Результаты и обсуждение. Существует необходимость в коррекции 
планов, программ  совершенствования спортивного мастерства. Появляется 
необходимость во включении в программы профилактических мер. Учет воз-
растных особенностей и информация о месте нахождения травм в скоростно-
силовых видах спорта, позволит   проводить мероприятия, направленные на 
предотвращение травм.  
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При соблюдении соответствия главной задаче тренировочного периода, 
базирующегося на основе макро- и микроциклов, обеспечивается позитивная 
динамика тренировочных и соревновательных нагрузок, сочетание образова-
тельного процесса с периодами восстановления. 

Использование статодинамических упражнений предполагает укрепле-
ние связочного аппарата спортсмена, улучшению кровообращению и трофи-
ки в мышцах, так же позволяет улучшить аэробные возможности организма, 
что существенно помогает в профилактике травматизма. 

Путем научных изысканий выявлено, что тейпирование стимулирует 
cаногенетические процессы. Это приводит к улучшению функции микроцир-
куляторного русла в коже и ПЖК, обезболивающему эффекту, нормализации 
работы мышечной ткани, улучшению нейромышечной проводимости, что 
является важным фактором для снижения травматизма. 

Использование современных средств контроля, таких как миографы, 
трекеры, датчики позволят с точностью определить состояние спортсмена, 
помогут скорректировать тренировочный план, в период предсоревнователь-
ной подготовки, следовательно, что достоверно снижает травматизацию 
спортсменов.  

Электромиография в скоростно-силовых видах спорта позволяет про-
вести оперативную оценку качества мышечной активности в течение всего 
тренировочного процесса. Также показывает работу конкретных мышц в ре-
жиме реального времени,позволяет оценить и спрогнозировать эффектив-
ность тренировки,анализирует индивидуальные функции мышц по данным 
электромиограммы, что позволит скорректировать тренировочный процесс. 
Применение электронного миографа позволит оценивать, сравнивать вклад 
различных групп мышц в паттерн движения и проводить мониторинг их ак-
тивности в процессе тренировки. При использовании спортсменами датчиков 
будут выявлены данные спортсмена: такие как расстояние, скорость, пози-
ция, ускорения такой датчик следит и за физическими данными спортсмена: 
пульс, ЭКГ, насыщение кислородом и многое другое. Использование спор-
тивных трекеров для аналитики будут доступны параметры скорости, вынос-
ливости, а также спрогнозирован риск получения травм и уровень усталости. 

Использование согревающих мазей для подготовки мышц действуют 
как активизаторы окончаний афферентных нервов кожных покровов. Кроме 
того фармакодинамика гиперемирующих средств обусловлена тем, что теп-
ловое воздействие способствует приливу крови, расширению сосудов и 
улучшению микроциркуляции в наносимой зоне. 

Часто случаются травмы нижних конечностей, в частности разрывы 
мышц и связок из-за резкой смены покрытия, незаблаговременной подготов-
ки спортсмена и техники бега к используемому покрытию. После перехода с 
натурального травяного покрытия на искусственное покрытие количество 
травм нижних конечностей у спортсменов возрастает. Этот показатель про-
грессирует по мере редкой смены покрытия в тренировочном процессе в пе-
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риод предсоревновательной подготовки. Таким образом, есть необходимость 
в подготовке спортсмена с учетом смены покрытия. 

Проведение тестовых замеров не заблаговременно до начала соревно-
ваний влечет за собой отсутствие полного восстановления, готовность к со-
ревновательным нагрузкам. Следовательно, тестирование спортсмена долж-
но учитываться как околопредельная нагрузка, требующая необходимого 
восстановления после. 

Большое влияние имеет расслабление мышц и центральной нервной 
системы в период предсоревновательной подготовки за 1–3 дня, так как рас-
слабленные мышцы теряют тонус, скорость реакции снижается, что напря-
мую связано с получением травмы. 

Микро надрывы и триггерные точки в мышцах нижних конечностей 
присутствуют у спортсменов, которым свойственный неравномерный ритм 
выполнения рабочих операций, то есть частота распространения в скоростно-
силовых видах спорта. Профилактикой того может служить МФР – упражне-
ния со специализированным оборудованием, предназначенное для релакса-
ции мышц и фасций.Это группа занятий для самомассажа, который расслаб-
ляет мышечные волокна и фасции, исключает напряжения в теле спортсмена, 
помогает расслаблять триггерные точки, улучшает локальный кровоток.  

Упражнение по прокатке проводится путем компрессии мышечных во-
локон, расслабление их достигается путем продавливания кожи, ПЖК и рас-
тяжки. Для проведения данных упражнений используются специализирован-
ные роллы, валики и мячи. Данная мера профилактики может быть использо-
вана как средство восстановления и подготовки к нагрузкам.  

Следовательно, для снижения травматизма при тренировках и на со-
ревнованиях спортсменов скоростно-силовых видов спорта, нужно следовать 
следующим инновационным профилактическим мерам: 

1. Контроль нагрузки. Составление тренерским штабом макро и микро 
тренировочных циклов. 

2. Контроль перетренированности, должное восстановление; 
3. Качеcтвенная подготовка и разминка, использование разогреваю-

щих мазей; 
4. Использование спортивных миографов, датчиков и трекеров; 
5. Выполнение комплекса специальных упражнений на укрепление 

мышц и связочного аппарата нижних конечностей, с включением статодина-
мических упражнений в программу; 

6. Кинезиотейпирование; 
7. Контроль за сменой покрытия. 
8. Контроль расслабления мышц и ЦНС за 1-3 дня до соревнований ; 
9. Тестирование спортсмена на околопредельные нагрузки заблаго-

временно до соревнований; 
10. Мониторинг за состоянием мышц, отсутствием триггерных то-

чек, микронадрывов, миофасциальный релиз; 
11. Совокупность вышеперечисленных мер. 
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Заключение. С учетом возрастающих нагрузок и  интенсивности в ско-
ростно-силовых видах спорта, появляются новые современные средства и 
методы профилактики травм для спортсменов. 

Наиболее эффективным подходом к современным мерам профилактики 
спортивных травм в скоростно-силовых видах спорта является комплексный 
подход, включающий в себя физическую подготовку, состоящую из специ-
альных упражнений, укрепляющих суставы нижних конечностей; учет ана-
томических и возрастных особенностей спортсменов; психологическую под-
готовку; использование современных средств контроля: миографы,  датчики, 
трекеры; в полной мере пройденную реабилитацию после предыдущих 
травм; контроль за тренировочными средствами, покрытиями; коррекции 
тренировочных циклов, соблюдение составленных планов; психологическую 
поддержку и индивидуальный подход к спортсменам. Рациональная сово-
купность всех вышеперечисленных факторов позволит сократить количество 
травм у спортсменов в скоростно-силовых видах спорта. 
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Аннотация. Одним из главных направлений физической подготовки 

молодых квалифицированных регбистов является совершенствование у них 
специальных скоростных способностей, которые представляют собой слож-
ный комплекс психомоторных способностей. Многофакторность этого ком-
понента соревновательного мастерства регбистов вызывает необходимость в 
тщательном подборе эффективных тренировочных средств и чередований 
фокуса тренирующих воздействий в зависимости от периода подготовки [3]. 
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Актуальность. Скорость – это временная характеристика быстроты вы-
полнения какого-либо движения или действия. Когда мы говорим о скорост-
ных способностях уместно использовать понятие «быстрота». Быстрота иг-
рающего регбиста представляет собой сложную психомоторную функцию, в 
состав которой входят восприятие, реакции выбора решения, двигательное 
действие. 

Быстрота регбиста – это сложная многофакторная специфическая 
способность, проявляющаяся в двигательном действии и сочетающая в се-
бе не только моторные, но и перцептивные и ментальные аспекты. Любое 
целенаправленное двигательное действие человека представляет собой со-
вокупность их специфических проявлений, где моторный аспект следует 
непременно рассматривать в сочетании с перцептивным и ментальным [2]. 

В целостном проявлении специальной быстроты игрока выделяют 
быстроту мышления, быстроту работы с мячом и быстроту перемещений 
по полю. Данный подход представляется более обоснованным при выборе 
развивающих эту способность упражнений, в которых учитываются все 
эти три весьма важных фактора. 

В практических действиях быстрота регбиста выражается в степени 
совершенства его технико-тактического мастерства и специальной мото-
рики. Совокупность функциональных уровней этих трех составляющих 
быстроты регбистов определяют технико-тактическое мастерство игрока и 
потенциал ее применения, непосредственно в условиях соревновательных 
матчей.  

Проявление двигательных качеств у спортсменов обуславливается 
следующими факторами: 

1) Индивидуальными особенностями ЦНС и нервно-мышечной си-
стемы; 

2) Уровнем депонирования креатинфосфата и АТФ. 
3) Структурными особенностями мышц – длина, соотношение крас-

ных и белых мышечных волокон. 
4) Врожденными предпосылками к быстроте выполнения движений. 
5) Совершенством координации усилий  при выполнении скорост-

ных передвижений. 
6) Силовым потенциалом мышц. 
Выделяют две группы проявлений скоростных характеристик: 
 - простые; 
 - сложные. 
Первая группа включает в себя частоту движений, которые по большей 

части зависят от способности ЦНС к возбуждению. Это ответ уже заранее 
знакомым движением на известный, но неожиданно возникший сигнал. Ско-
рость простой реакции детерминирован временем ответа на раздражитель. 
Если ответ происходит заранее известным движением на знакомый, но резко 
возникший сигнал, то такая реакция носит название простой. 
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В подавляющем большинстве случаев на поле игроки в регби исполь-
зуют сложные проявления быстроты связанные в основном с такими специ-
альными характеристиками их скоростно-силовой моторики как точность 
движений, частота движений, вариативность способов движений и рацио-
нальная их организация.  

На разных стадиях годичного тренировочного цикла спортсмены фоку-
сируются на совершенствовании определенных сторон специальной быстро-
ты,  для чего, каждый раз, ими используется своя специфическая номенкла-
тура тренировочных средств. Вместе с тем на протяжение всей предсезонной 
подготовки наиболее рациональным подходом представляется формирование 
поступательной прогрессии от этапа к этапу, выражающаяся в постепенном 
нарастании сложности двигательных реакций и условий в которых их необ-
ходимо проявить [3].  

Наиболее характерные проявления специальной для регбистов скоро-
сти актуализируются на заключительном предсоревновательном этапе подго-
товки и с этой целью используются упражнения, содержащие предельно спе-
цифические элементы их соревновательной моторики. 

Цель исследования. Обоснование выбора развивающих средств и со-
держательного наполнения экспериментальной тренировочной программы 
совершенствования специальных скоростных способностей регбистов на 
предсоревновательном этапе подготовки. 

Результаты и обсуждение. Содержание предсоревновательного этапа 
подготовки отличается предельно высокой специфичностью моторики, ис-
пользуемой в процессе выполнения тренировочных упражнений. Соответ-
ственно и двигательные реакции регбистов проявляются в ответ на неодно-
значно трактуемые игровые события, разворачивающиеся на фоне низкой 
предсказуемости дельнейших действий соперника. Все это заставляет игро-
ков проявлять повышенную мощность и частоту движений. 

Повышению скорости выполнения сложных двигательных реакций бу-
дут способствовать применения в тренировочных программах игровых ча-
стей, в соревновательном режиме. В подобных фрагментах спортсмены учат-
ся своевременно проявлять реакцию, менять направления. При помощи кон-
струировании условий, помогающих уменьшить время реакции, приобрета-
ются скоростные свойства регбистов. 

В сложных двигательных реакциях выделяют две группы: 
1. Реакция на объект в движении; 
2. Реакция выбора. 
У спортсменов школьного возраста есть хорошая основа для развития 

быстроты сложных двигательных реакций, так как имеется достаточная воз-
будимость мотонейронов. Также благодаря хорошему уровню усиленного 
метаболизма. 

Как известно скрытое время периода реакции на передвигающийся 
объект состоит из частей: 

1. Спортсмен устанавливает зрительный контакт с обьектом; 
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2. Оценивает скорость и траекторию обьекта; 
3. Выбор верного решения; 
4. Выполнение действия. 
Первая часть сложной двигательной реакции включает в себя большую 

часть времени. Для того чтобы уменьшить данное время, существует необхо-
димость заранее вовлекать в реакцию и держать объект во внимании. Навык 
экстраполирования траектории движения объекта играет не маловажную 
роль. 

 Скорость визуального восприятия, входящая в часть сложной реакции, 
требует внимания и натренированности. Для его улучшения используют на 
тренировках упражнения с задачей быстрой реакции на передвигающийся 
обьект. 

Существует ряд рекомендаций для выполнения: 
1. Увеличение быстроты движущегося объекта; 
2. Уменьшение расстояния между объектом и тренируемым; 
3. Уменьшать размеры объекта, находящегося в движении. 
Практикуют эффективные способы тренировки: спортивная игра с не-

большим мячом, игра на сокращенном по параметрам поле. 
Например, задействование в тренировочных практиках: гандбольного 

или теннисного мяча, медленное сокращение пространственно-временных 
параметров. [4] 

Достаточные затруднения во время реализации сложной двигательной 
реакции существуют во момент подбора верного движения и единовремен-
ным контролем траектории соперника или объекта и меняющейся игровой 
ситуацией.  Следовательно, используемых на тренировках заданий, включа-
ющих необходимость применения сложных реакций, нужно понемногу по-
вышать количество вариантов развития игровой ситуации, посредством при-
роста различных соревновательных моментов в тренерской практике. 

Заключение. При развитии и совершенствовании специальной быстро-
ты на предсоревновательном этапе необходимо отдавать приоритет предель-
но специализированным упражнениям, в которых спортсмены постоянно 
оказываются в сложных игровых ситуациях, которые требуют верный ответ 
сложным двигательными реакциями. При этом необходимо сохранять баланс 
в распределении заданий, преимущественно связанных с реакциями выбора и 
реагированием на движущийся объект. 

Наиболее эффективным подходом к развитию специальной быстроты у 
регбистов школьного возраста является метод, который состоит из физиче-
ской подготовку, биомеханических коррекций, психологической поддержки 
и индивидуального подход к регбистам. Правильная система данных факто-
ров позволит добиваться наилучших результатов. 
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Аннотация. На начальном этапе обучения в высшем учебном заведе-

нии, происходит адаптация, сопровождающаяся напряжением физиологиче-
ских функций и нервно-психических процессов в организме. Предлагаемый 
вариант экспресс диагностики психоэмоционального состояния нервной си-
стемы, с применением краткого варианта теста Люшера, может успешно ис-
пользоваться педагогами и тренерами на практике. 

Ключевые слова: тест Люшера; адаптация; стресс; психо-
эмоциональное; состояние; работоспособность; тревожность; функциональ-
ное состояние нервной системы.  
 

Профилактика нарушений адаптации у первокурсников, находящихся в 
новых психосоциальных условиях, должна основываться на данных изучения 
динамичных и стабильных свойств личности, адаптационных способностей 
нервной системы, динамики течения психических процессов. Такие исследо-
вания связаны с необходимостью использования малодоступных приборов, 
сложностью интерпретации полученных результатов, большими затратами 
времени  на проведения исследования, что вызывает трудности у преподава-
телей и тренеров. 

Предлагаемый вариант экспресс диагностики психоэмоционального 
состояния, работоспособности, функционального состояния нервной систе-
мы, с применением краткого варианта теста Люшера может успешно исполь-
зоваться в педагогической и тренировочной деятельности. Высокая валид-
ность и информативность полученных результатов при обследовании крат-
ким тестом Люшера, позволяет оценить уровень психоэмоционального 
напряжения, тревожности, утомления, функциональное состояние вегетатив-
ной нервной системы, основные психологические особенности личности. 

Тест  Люшера является цветовым тестом и относится к группе тестов 
предпочтения эталонов цветов. Он основан на выборе в порядке предпочте-
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ния цветовых стимулов, строго заданных по длине волны, насыщенности и 
светлости. Краткий вариант теста Люшера состоит из восьми цветовых кар-
точек, синего, сине-зеленого, оранжево-красного, светло-желтого, фиолето-
вого, коричневого, черного и серого цвета. При обследовании  спортсмену 
предлагается выбрать карточки в порядке предпочтения - от самого приятно-
го цвета до наименее приятного, не связывая при этом свой выбор с обычным 
любимым цветом. Обследование проводится дважды с интервалом в 1-2 ми-
нуты. Второй выбор считается более валидным и отражает динамику относи-
тельно первого выбора. 

Записанные в порядке предпочтения цвета, составляют цветовой ряд. 
Для удобства записи результатов обследования принято единое  цифровое 
обозначение цветов: синий – 1, зеленый – 2, красный – 3,желтый – 4, фиоле-
товый – 5,коричневый – 6, черный – 7, серый – (1, 2). 

Синий цвет означает спокойствие, удовлетворенность, релаксация, се-
дативный эффект, нуждаемость в спокойствии, упорядоченной и размерен-
ной жизни, отсутствии ограничений. Отвержение синего цвета соответствует 
беспокойное поведение, желание изменить отношения, эмоциональное 
напряжение 

Зеленый – цвет воли, настойчивость, целеустремленность, постоянство, 
самоутверждения. Зеленый отвергается при эмоциональном напряжении, 
связанный с недостатком признания, унижение достоинства, невозможность 
изменить негативные сложившиеся обстоятельства. 

Красный – цвет активности, деятельности, энергичности, желания до-
биваться успеха, вовлеченность в окружающие события. Отвержения красно-
го говорит о физическом и нервном истощении, безвыходное положение. 

Желтый самый светлый цвет теста, его предпочтении говорит о стрем-
лении к свободе от стресса, тяге к интересному, новому. Отвержение желтого 
цвета говорит о разочаровании в своих надеждах, чувствует себя изолиро-
ванным.  

Фиолетовый цвет является предпочтением у чувствительных, манер-
ных личностей, нуждающихся в душевной поддержке и близком общении. 
Отвержение фиолетового цвета, свидетельствует о рациональности, критиче-
ской сдержанности, деловом подходе к решению межличностных проблем. 

Коричневый цвет предпочитается при физическом дискомфорте, пло-
хом самочувствии,  обретение безопасности и физической удовлетворенно-
сти. Отвержение этого цвета свидетельствует о душевной слабости, стремле-
нии скрыть болезненные ощущения.  

Черный цвет символизирует отказ, негатив,  негативное отношение к 
окружающим,  

Серый цвет соответствует безучастности, отгороженности от социума. 
Сочетание цветов, порядок их выбора имеет объяснения в авторской 

методике и позволяют выявить источники стресса, психоэмоциональное 
напряжение и тревогу, компенсирующие стресс варианты поведения.  
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Синий, зеленый, красный и желтый являются основными цветами и 
должны находиться на первых пяти местах, что соответствует норме психи-
ческого состояния, отсутствие тревоги. Если основной цвет на 6 месте – 1 
балл, на 7 месте -2 балла, на 8 месте – 3 балла. Максимальный уровень трево-
ги 8 баллов. 

Краткий вариант теста Люшера позволяет исследовать функциональное 
состояние  вегетативной нервной системы, коэффициент вегетатики (КВ) по 
формуле Ю.И.Филимоненко, работоспособность (1, 2, 3) 

С целью изучения степени активации нервно-психических процессов и 
работоспособности обучающихся и спортсменов можно использовать фор-
мулу коэффициента активности (КА), предложенную Е.Н.Пилипенко (1990). 
Оптимальный цветовой выбор называют аутогенной нормой (АТН). Откло-
нения от аутогенной нормы, характеризуют в баллах утомление, напряжение, 
тревогу и стресс, Они соответствуют от  -9 до +5 баллов. 

Диагностика психоэмоционального состояния студентов первокурсни-
ков факультета спорта и адаптивной и оздоровительной физической культу-
ры,  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма» в начале учебного года показала наличие психоэмо-
ционального напряжения. У студентов факультета спорта коэффициент тре-
вожности, стресса, напряжения составил +4 балла у 65%, отсутствие стресса 
(до +5 баллов) у 35% обучающихся.  Среди студентов факультета АОФК 83% 
обучающихся был высокий показатель стресса  от до -2  до +6 баллов. Пси-
хофункциональное напряжение у студентов активно занимающихся спортом 
меньше, они лучше адаптируются к новым условиям, при обучении на пер-
вом курсе. Причиной этого является психоэмоциональная устойчивость, 
сформированная в результате длительной соревновательной деятельности и 
тренировочного процесса. 

Таким образом, краткий вариант теста Люшера может быть использо-
ван для экспресс диагностики психоэмоционального состояния и адаптации 
студентов при обучении в вузе, проведение направленных психопрофилакти-
ческих мероприятий в спортивных командах. 

 
Список литературы 

1. Бяловский Ю.Ю. Булатецкий С.В. Возможности комплексного использования 
ситуационного психологического тестирования и цветометрического теста Люшера в кон-
троле физического состояния спортсменов. /Вестник новых медицинских технологий. 
№ 1.-С. 127-129. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. /А. Анастази, С. Урбина - 7-е меж-
дунар. изд.-СПб,: Питер, 2003.688 с. 

3. Сугонян К.В. О психометрическом качестве тестовых «брендов» / К.В.Сугоняев 
// Развитие теории и практики профессионального психологического отбора в Вооружен-
ных силах нового облика: материалы науч-практ. конф. (Москва, 31 октября 2012г.) / под 
общ. ред. Ю.Н.Тучкова.-М:ВАГШ, 2012. - С. 228-252. 

 
 

263 
 



УДК: 796.01:159.9 
 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА 

И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВИДА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 

Л.А. Якимова, Ю.А. Прокопчук, С.В. Фомиченко 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация. Статья основана на действительных фактах о том, как физи-

ческие нагрузки влияют на психоэмоциональное состояние спортсмена. Спосо-
бы оценки морально-волевых качеств позволили обосновать закономерности 
влияния физических нагрузок на спортсменов и нетренированных людей.  

Ключевые слова: физические нагрузки; психоэмоциональное состоя-
ние; морально-волевые качества; личностные свойства; спортсмены; нетре-
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Исследование влияния спорта на психологические состояния занима-

ющихся является довольно актуальным вопросом. Даже сейчас нерешенным 
является вопрос: накладывают ли свой отпечаток тренировочные и соревно-
вательные нагрузки на чувства, свойства и эмоции человека или человек с 
некими личностными отличиями с рождения возможно уже предрасположен 
к какому-то виду спорта [2, 3, 5]. Доказано, что для достижения серьезных 
спортивных результатов огромную роль имеют индивидуальные характери-
стики нервно-психической сферы человека, которая определяется не только 
типом темперамента, но и целеустремленностью, выдержкой, инициативно-
стью, самообладанием, а также степенью приобретенных через обучение и 
воспитание волевых умений и навыков. Все это и обуславливает поведенче-
ские реакции спортсмена [1]. Поэтому тренеру важно знать, как меняются 
свойства психоэмоционального состояния под воздействием физической 
нагрузки. Однако, в литературе имеется довольно-таки малое количество 
сведений об изучении данного вопроса в профессиональном спорте [4]. В 
связи с чем целью исследования стало выявление степень влияния физиче-
ских нагрузок на психоэмоциональное состояние организма спортсменов. В 
работе применен анализ научно-исследовательской литературы, докумен-
тальных источников, практических фактов работы тренеров, математические 
расчеты [6].  Психоэмоциональное состояние диагностировалось путем при-
менения теста М. Люшера в адаптации Г.А. Амниева в двух вариантах: 
упрощенного – восьми цветового и основного в полном варианте.  

Для участия в исследовании были приглашены спортсменов-юношей 
возрастом от 14 до 18 лет, всего поучаствовало 30 человек детско-юношеских 
спортивных школ и спортивных клубов и 30 человек, не занимающихся 
спортом из общеобразовательных школ. Группа спортсменов состояла из 
представителей разных видов спорта: пловцы и бегуны на длинные дистан-
ции, у которых преимущественно развивается выносливость в тренировоч-
ном процессе (15 человек), спортсмены-представители акробатического рок-
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н-ролла, где преобладает развитие координационных способностей (16 чело-
век), спортсмены силовых видов спорта – тяжелоатлеты и борцы (16 чело-
век). Все спортсмены на момент исследования имели первый спортивный 
разряд, «Кандидат в мастера спорта» и звание «Мастер спорта России» и не 
имели медицинских противопоказаний к занятиям спортом. Также для срав-
нения показателей была набрана группа юношей, занимающихся физической 
культурой в общеобразовательной школе (13 человек). Измерения проходили 
в относительном покое для всех участников эксперимента. Так как пси-
хоэмоциональное состояние во многом обусловлено деятельностью всех 
функциональных систем и воздействием на них умственной и двигательной 
нагрузки, особенно у спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные измерения 
психоэмоционального состояния юношей с разной степенью спортивной дви-
гательной деятельности показали следующее. У групп спортсменов сложноко-
ординационных видов спорта больше выражен тонус парасимпатического от-
дела автономной нервной системы (6,1±0,081), чем у спортсменов цикличе-
ских видов спорта (5,08±1,51) и чем у спортсменов-силовиков (4,57±0,17). И 
выше у них уровень стресса, составивший 31,8±0,18, при этом представители 
циклических и силовых видов лучше переносят стресс, так как их показатель 
здесь ниже - 21,5±0,07 и 23,4±1,01 соответственно.  Показатели личностных 
качеств разнятся: у представителей сложнокоординационных видов спорта 
они составили 1,12±0,13, у циклических – 0,18±0,03, у силовых - -1,8±0,16. Но 
в целом эти результаты свидетельствуют о сбалансированности эмоций 
спортсменов. При сравнении показателей между группами спортсменов осо-
бых отличий выявлено не было, лишь небольшое преобладание уровня стресса 
у спортсменов – представителей акробатического рок-н-ролла по сравнению с 
группами циклических видов спорта (t=2,81 при р <0,05). Расчет коэффициен-
та корреляции влияния показателей психоэмоционального состояния на до-
стижения в спортивной карьере подтвердил очень сильную взаимосвязь у всех 
групп профессиональных спортсменов (r=0,91; r=0,89; r=78 соответственно по 
группам – танцоры, пловцы, тяжелоатлеты и борцы). Это указывает нам на тот 
факт, что чем больше опыт занятий и выше спортивный разряд, тем больше 
вероятность нарушений состояний со стороны психоэмоциональной сферы 
спортсмена. Оценка эмоций и нервных свойств у группы людей, не занимаю-
щихся профессионально спортом показала, что их катаболические процессы 
парасимпатической системы снижены, так как их показатели составили 
0,9±0,083, баланс качеств личности находится не на лучшем уровне и состав-
ляет 7,8±0,14, а вот показатели стрессового состояния несколько лучше – 
13,1±0,5, что можно объяснить не участием их в соревновательной деятельно-
сти и не имением устойчивого спортивного режима.  

Измерение психоэмоционального состояния спортсменов разных видов 
спорта указывает на то, что между ними есть различия практически по всем 
параметрам. Получается, что спортсмены акробатического рок-н-ролла более 
тревожны, чем пловцы, бегуны и борцы с тяжелоатлетами, так как среди них 
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с высокой тревожностью личностей встречается больший процент (64,7% от 
всех спортсменов).  А спортсмены – тяжелоатлеты и борцы имеют противо-
речивость в устойчивости своих эмоциональных состояний (53,2% случаев). 
Сравнивая всех спортсменов с лицами, занимающимися стандартной физиче-
ской культурой можно сказать, что у спортсменов в 2,5 раза чаще встречают-
ся лица с состоянием невротического характера. Также обнаружено, что ли-
ца, занимающиеся физической культурой, а не профессиональным спортом в 
1,5 раза меньше испытывают стрессовых ситуаций, но при этом у них 
наблюдается низкий уровень развития инициативности, активности, работо-
способности и эмоции у них неустойчивы. 

Заключение. Таким образом, влияние занятий спортом высших дости-
жений на психоэмоциональное состояние сильно связано с особенностями 
процесса подготовки спортсменов. Положительное влияние на индивида и 
психологическое состояние спортсмена оказывают занятия видами спорта, в 
основном развивающими физическое качество «выносливость». Сложно ко-
ординационные виды спорта негативно влияют на психоэмоциональное со-
стояние и психосоматический статус спортсмена. 
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Аннотация. Статья обращается к медико-биологическим пробле-

мам,связанным с физической активностью, и представляет инновационные 
решения для поддержания здоровья и улучшения качества жизни. 
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Физическая активность, спорт и туризм играют важную роль в жизни-

современного человека, способствуя поддержанию здоровья и обогащению 
жизни.Однако они также несут в себе медико-биологические пробле-
мы,которые требуют внимания и инновационных решений. В данной статье 
рассмотрим несколько из этих проблем и представим современные подходы 
к их решению, а также подчеркнем важность дополнительного профессио-
нального образования в этой области. 

Травматизм является серьезной проблемой в сфере спорта. Спортсмены 
подвергают свои тела огромным нагрузкам, что может привести к травмам с 
различной степенью тяжести. Это не только угрожает их карьере, но и здоро-
вью в целом. Для решения этой проблемы современные технологии предо-
ставляют возможность биомеханического анализа движений спортсмена. С 
помощью трекеров движений и компьютерной симуляции можно анализиро-
вать движения и выявлять потенциально опасные моменты, что позволяет 
разрабатывать индивидуальные тренировочные программы, минимизирую-
щие риск травм. Например, анализ движений в беге или прыжках может по-
мочь выявить ошибки в технике и предупредить травмы. Использование тре-
керов движений при тренировках бегунов помогло снизить число травм на 
15% за один год. 

Современный образ жизни, характеризующийся малоподвижностью и 
нерациональным питанием, приводит к росту ожирения среди населения. Это 
оказывает негативное воздействие на здоровье и способствует развитию хро-
нических заболеваний [2]. Инновационным подходом к решению этой про-
блемы является использование виртуальной реальности (VR) в физической 
культуре и туризме. Виртуальные тренировки и приключенческие игры могут 
сделать физическую активность более привлекательной и увлекательной, что 
помогает поддерживать активный образ жизни и бороться с ожирением. Такие 
приложения позволяют участникам перенестись в виртуальное окружение, где 
они могут заниматься физической активностью, будучи окруженными вирту-
альными пейзажами и задачами. Использование виртуальной реальности в фи-
зической активности увеличивает длительность занятий на 30%. 

Стресс и психологические проблемы также часто сопровождают актив-
ный образ жизни и соревновательный спорт. Спортсмены и активные тури-
сты подвергают себя большому давлению, стремясь достичь выдающихся ре-
зультатов. Это может привести к психологическим расстройствам и даже де-
прессии. Инновационным решением этой проблемы является внедрение пси-
хологического обучения и тренировок в программы дополнительного про-
фессионального образования специалистов в сфере физической культуры и 
спорта [3]. Психологическая поддержка и тренинги помогают спортсменам 
эффективно управлять стрессом, улучшать концентрацию и повышать моти-
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вацию, что способствует достижению лучших результатов. Кроме то-
го,обучение тренеров и инструкторов в области психологии спорта позволяет 
им эффективно работать с атлетами и клиентами, помогая им достигать луч-
ших результатов.  

Медико-биологические проблемы, связанные с физической активно-
стью,требуют постоянного внимания и инновационных решений. С исполь-
зованием современных технологий и дополнительного профессионального 
образования специалистов мы можем снижать риски травм и заболеваний, а 
также повышать качество жизни людей, занимающихся спортом и активным 
образом жизни [4]. 

Еще одной важной медико-биологической проблемой, связанной с фи-
зической активностью, является проблема перенапряжения и перегрузки 
мышц и суставов. Многие спортсмены и активные люди сталкиваются с этой 
проблемой из-за интенсивных тренировок и физических нагрузок. Для ее ре-
шения существует ряд инновационных методов и технологий. Например, ис-
пользование массажных роботов и аппаратов для физиотерапии может помочь 
в восстановлении тканей после тренировок и уменьшить риск перегрузок. 

Таким образом, физическая активность, спорт и туризм имеют множе-
ство положительных аспектов для здоровья и обогащения жизни, однако они 
также несут в себе медико-биологические проблемы, которые требуют инно-
вационных решений. Современные технологии, методы медицины и образо-
вания играют важную роль в улучшении состояния здоровья и качества жиз-
ни тех, кто выбирает активный образ жизни. 

 
Список литературы 

1. Польщикова Ю.А., Цветкова И.В. Применение инновационных технологий в 
спортивной тренировке / Ю.А. Польщикова, И.В. Цветкова // Материалы III Всероссий-
скойнаучно-практической конференции с международным участием: сб. ст. - Москва.: 
РЭУ им. Плеханова.2021. - С. 838-841. 

2. Самоходкина Л.Г.,  Жадан Н.В. Актуальные аспекты в физическом воспитании 
дошкольников в современных условиях, в соответствии с ФГОС ДО: формирование здо-
ровой, физически развитой личности// Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием "Теория и методология иннова-
ционных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста" (31 ок-
тября 2019, г. Краснодар) / ред. коллегия С.М. Ахметов, Ю.К. Чернышенко, В.А. Балан-
дин, Г.Б. Горская, Е.А. Пархоменко. - Краснодар: ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 2019. - 392 с. 

3. Самоходкина Л.Г. Психолого-педагогическая концепция развития социально-
адаптивной индивидуальности ребенка / Л.Г. Самоходкина, Н.В. Сологубова, Л.М. Гайну-
лина // Сборник статей IX Международной научно-практической конференции: в 2 частях 
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH. - 2017. - С. 180-184. 

4. Степанов, П.В. Понятие «воспитание» в современных педагогических исследо-
ваниях / П.В.Степанов // Сибирский педагогический журнал, 2017 № 2 С. 121–128. 

 
 

268 
 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=888344160&fam=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD&init=%D0%9D+%D0%92


УДК: 796.01:612+796.323.2 
 

ДИНАМИКА ПОСТУРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 

А.С. Тришин, Ю.Р. Степанов, Д.Е. Халимов 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация. В работе исследована регуляция вертикальной позы у бас-

кетболистов в начале, середине и конце годичного цикла подготовки. В пе-
риод высоких физических нагрузок устойчивость вертикальной позы у бас-
кетболистов снижается. 

Ключевые слова: постуральный баланс; метод компьютерной стаби-
лографии; баскетбол. 
 

Годичный тренировочный цикл подготовки баскетболистов выстраива-
ется с учетом общих принципов адаптации и направлен на достижение высо-
кого спортивного результата на главном турнире года [6]. Спортивный ка-
лендарь определяет периоды и этапы подготовки, устанавливает их продол-
жительность и позволяет выстраивать динамику подготовленности в течение 
соревновательного года. Периоды отличаются спецификой тренировочного 
процесса и содействуют приобретению спортивной формы [3]. 

Высокий результат в практике спорта тесно связан с эффективностью 
поддержания равновесия [1]. Система постурального контроля несет в себе 
различные физиологические системы, тонко реагирующие на многие факто-
ры, значительно изменяющие биомеханические параметры позы [4]. Суще-
ственное влияние на постуральную устойчивость оказывают антропометри-
ческие данные [8], уровень сенсорной интеграции [5], характер постурально-
го контроля [10], моторная асимметрия нижних конечностей [9], индивиду-
альный профиль асимметрии [2].При этом остается не до конца ясно как ска-
зывается величина тренировочных и соревновательных нагрузок на годич-
ную динамику функции равновесия у спортсменов. В соответствии с этим, 
целью исследования было обнаружить динамику эффективности поддержа-
ния равновесия баскетболистов в начале, середине и конце годичного трени-
ровочного цикла. 

Исследовали 15 спортсменов, специализирующихся в баскетболе. Уро-
вень квалификации − I спортивный разряд. Возраст исследуемых − от 13 до 
15 лет. Контрольную группу составили 15 подростков, не занимающиеся в 
спортивных секциях. Устойчивость вертикальной позы оценивали в сентяб-
ре, январе и июне.  

Анализ постуральной устойчивости проводили с помощью компьютер-
ного комплекса «Стабилан – 01» (ОКБ «Ритм»). В исследовании использова-
ли тест Ромберга, «Мишень» и «Эвольвента». Тесты выполнялись последова-
тельно с пятиминутными интервалами отдыха. Для оценки постуральной 
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устойчивости использовали стабилографический векторный показатель – 
среднюю линейную скорость (ЛСС, мм/с). Статистический анализ данных 
проводили с использованием программы «STATISTICA 12». 

Динамика стабилографических показателей в тесте Ромберга с открытыми 
и закрытыми глазами. В тесте Ромберга статистически значимых различий по 
ЛСС за весь период годичного цикла в обеих группах не обнаружено (р>0,05). 

Динамика стабилографическихпоказателей в тесте «Мишень». В сере-
дине макроцикла в группе баскетболистов отмечалось увеличение ЛСС на 
26 % (p<0,05) по сравнению с начальным этапом исследования (Рисунок 1а).  

 
Рисунок 1 – Средняя линейная скорость (ЛСС) у баскетболистов в течение 

годичного цикла подготовки в тестах «Мишень» 
(а) и «Эвольвента» (б) * – р<0,05 – различия по сравнению с предыдущим 

этапом исследования 
 
В конце годичного цикла подготовки отмечалось восстановление пока-

зателя ЛСС к уровню сентября (p<0,05). Увеличение ЛСС в середине года 
свидетельствует о снижение эффективности поддержания вертикальной позы 
спортсменов.Изменений ЛСС в течение наблюдения для контроля не выяв-
лено (р>0,05). 

Динамика стабилографическихпоказателей в тесте «Эвольвента». В ян-
варе у баскетболистов ЛСС увеличилась на 30 % по сравнению с начальным 
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этапом исследования (p<0,05), а к июню показатель практически полностью 
восстановился к уровню сентября (Рисунок 1б). Изменений ЛСС в течение 
годичного цикла подготовки в контрольной группе не выявлено (р>0,05). 

Отсутствие изменений ЛСС в более простых условиях поддержания 
равновесия за весь период годичного цикла подготовки в обеих группах ве-
роятно связано с адаптацией постуральной системык типичным положениям 
тела.Индивидуальный портрет регуляции позы начинает проявляется только 
в более сложных условиях, чаще всего в динамических тестах, запрашиваю-
щих дополнительного внимания.  

Другим важным результатом работы было увеличение ЛСС перемеще-
ния общего центра давления в тестах «Мишень» и «Эвольвента» у баскетбо-
листов в середине макроцикла. Полученные результаты указывают на ухуд-
шение равновесия и рост напряжения постуральной устойчивости. Снижение 
эффективности регуляции вертикальной позы у баскетболистов вероятно 
связано с развитием нейромышечного утомления, так как календарь соревно-
ваний в январе характеризуется напряженным графиком и высокими физиче-
скими нагрузками. Физическое утомление снижает эффективность посту-
рального контроля во всех отделах системы регуляции равновесия: вызывает 
нарушение сократительных свойств мышечных волокон, снижает проприо-
цептивную чувствительность и эффективность сенсорной интеграции в цен-
тральной нервной системе [7]. Таким образом, высокие физические нагрузки 
в течение годичного цикла тренировки ведут к снижению эффективности ре-
гуляции вертикальной позы. 

Результаты исследования также могут послужить модельными характе-
ристиками в качестве дополнительных критериев диагностирования синдрома 
перенапряжения и перетренированности у спортсменов-баскетболистов. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
13–14 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 
Т.Ю. Черкесов, А.Н. Коноплева, Л.К. Шерхова, Р.М. Биттиров  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
 
Аннотация. В статье раскрываются результаты проведенных в трени-

ровочном процессе исследования по влиянию занятий волейболом на психо-
физиологические особенности юных волейболистовв возрасте 13-14 лет. 

Ключевые слова: волейбол,психофизиологические особенности, 
сложная зрительно-моторная реакция, вариационная кардиоинтерваломет-
рия, механизмы регуляции физиологических функций. 

 
Актуальность. Волейбол предъявляет существенные требования к пси-

хофизиологическим функциям спортсменов. Он оказывает влияние на фор-
мирование личности волейболиста. Участие в спортивной деятельности не 
только развивает физическую, техническую и тактическую подготовку, но и 
вызывает психологические изменения, особенно в сфере личности [1]. 

В то же время, недостаточно исследованы психофизиологические осо-
бенности занимающихся волейболом, особенно в подростковом возрасте, когда 
школьники активно включаются в спортивную деятельность. 
Подростковый возраст является ключевым этапом развития личности, включая 
ее биологический и социальный аспекты. В этом возрасте формируются устой-
чивые личностные качества и устанавливаются важные механизмы психиче-
ской регуляции, такие как направленность, самооценка и притязания [4, 5]. 

Подростковый возраст отличается особенностями в росте и развитии 
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организма, физиологическими процессами и половым развитием. Многие 
изменения, происходящие в этом возрасте, непосредственно связаны с физи-
ческой активностью подростков [3]. 

Таким образом, необходимость проведения данного исследования обу-
словлена рядом противоречий: 

- между особенностями подросткового возраста и необходимостью 
формирования устойчивой системы личностных качеств; 

- недостаточностью информации о психофизиологических особенно-
стях волейболистов, особенно в подростковом возрасте, и актуальностью та-
ких данных. 

Задача исследования: 
1. Исследовать, используя метод вариационной кардиоинтерваломет-

рии и сложную зрительно-моторную реакцию, влияние занятий волейболом 
на психофизиологическое состояние подростков. 

Гипотеза данного исследования заключается в предположении, что за-
нятия волейболом оказывают положительное влияние на развитие психофи-
зиологических качеств подростков в возрасте 13–14 лет, способствуя опти-
мизации алгоритма психофизической саморегуляции. 

Исследования проводились в институте педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова, в период с октября 2022 года по ап-
рель 2023 года. 

Для решения поставленной задачи было проведено экспериментальное 
исследование, которое включало использование специального устройства для 
психофизиологического тестирования – УПФТ-1/30 «Психофизиолог» [6]. 
Тестирование проводилось в условиях, характерных для тренировок спортс-
менов. Для оценки состояния вегетативной нервной системы (ВНС) участни-
ков и общего функционального состояния человека была применена методи-
ка вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). 

Кроме того, в ходе исследования была изучена сложная зрительно-
моторная реакция, которая позволяет оценить динамику скорости нервных 
процессов, уровень зрительно-моторной координации, а также общий уро-
вень работоспособности и активности центральной нервной системы. 

В исследовании приняли участие 30 спортсменов в возрасте 13–14 лет, 
которые занимаются волейболом не менее 1 года и играют в разных амплуа - 
нападающий, либеро и связующий. Все участники эксперимента являются 
учениками ГКУ «Спортивная школа № 1 по волейболу и мини-футболу» 
г.о. Нальчик. 

При изучении способностей организма к адаптации, мы провели анализ 
спектральных компонентов, основываясь на исследовании Л.А. Бокерия «Ва-
риабельность сердечного ритма» [2]. Результаты нашего исследования пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Адаптационный потенциал волейболистов, 

участвующих в эксперименте 
Полученные показатели эксперимента в процентном соотношении вы-

глядят следующим образом: 30% – низкий и сниженный уровень адаптацион-
ного потенциала, у 20% испытуемых была зафиксирована условная норма с 
оптимальным режимом функционирования.  Высокий уровень тренированно-
сти и формирования резервов адаптации зафиксировано 20% волейболистов. 

Для 30% участников эксперимента был характерен значительно повы-
шенный и избыточный адаптационный потенциал, выражающийся в боль-
шем дисбалансе расхода энергии и состояния вегетативной системы. 

Состояние механизмов регуляции физиологических показателей орга-
низма волейболистов характеризуется определенными диапазонами абсо-
лютных величин HF, LF, VLF. 

HF - меньше 300 мс2 представляет низкий уровень восстановительного 
потенциала. Умеренный уровень восстановительного потенциала соответ-
ствует уровню 300-700 мс2. Более 700 мс2 показывает высокий уровень вос-
становительного потенциала. 

На рисунке 2 отражено соотношение различных компонентов в спек-
тре, полученном при анализе коротких записей. 

 
Рисунок 2 – Спектральные характеристики ВКМ 
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Очевидно, что у троих испытуемых низкий уровень восстановительно-
го потенциала. Большая часть группы (60%) отличилась умеренным уровнем 
восстановительного потенциала, у одного человека был отмечен по результа-
там теста высокий уровень восстановительного потенциала. 

LF-диапазон отражает активность рефлекторных систем регуляции, 
при длительной активности которых происходит истощение энергетических 
ресурсов органов и систем. Показатель LF меньше 300 мс2 представляет со-
бой низкий уровень мобилизующего потенциала. Умеренный уровень моби-
лизующего потенциала составляет 300-700 мс2, а больше 700 мс2 - высокий 
уровень мобилизующего потенциала испытуемых. 

В наших исследованиях 70% испытуемых отличились высоким уров-
нем мобилизующего потенциала, 20% - умеренным и 10% низким уровнем. 

Если VLF-диапазон, отражающий работу вазомоторного центра и гу-
моральных механизмов регуляции, меньше 700 мс2, то это низкий уровень 
регуляторных механизмов. VLF-диапазон от 700 до 1300 мс2 - умеренный 
уровень гормональной модуляции регуляторных механизмов, а больше 1300 
мс2 - высокий уровень регуляторных механизмов. Низкий уровень гормо-
нальной модуляции регуляторных механизмов по показателям VLF был об-
наружен у 30% испытуемых, у 40% - умеренный уровень, и 30% волейболи-
стов показали высокий уровень регуляторных механизмов. 

Используемая методика сложной зрительно-моторной реакции харак-
теризует возбудимость коркового отдела зрительного анализатора, скорость 
проведения сигнала возбуждения по рефлекторной дуге до эффектора вклю-
чительно, а также сократительную функцию. Фиксируемое время от начала 
подачи сигнала до ответной реакции организма затрачивается на проведение 
и обработку информации в высших отделах мозга и по этой причине служит 
показателем состояния центральной нервной системы.  

В процессе проведения теста сложной зрительно-моторной реакции 
нами регистрированы такие показатели как время ответной реакции и коли-
чество ошибочных действий. Ошибкой считается - неправильный ответ, про-
пуск сигнала, преждевременное нажатие на кнопку. 

Данный тест предназначен для определения подвижности нервных 
процессов в центральной нервной системе. Поскольку предлагает более 
сложный процесс обработки сенсорной информации ЦНС, то скорость реак-
ции больше, чем скорость при проведении теста простой реакции. 

При анализе сложной зрительно-моторной реакции все участники были 
разделены исходя из их игрового амплуа на 3 группы: связующий, нападаю-
щий и либеро. 

Полученные результаты показателей сложной зрительно-моторной ре-
акции, позволяющие оценитьсостояние сенсомоторных реакций представле-
ны таблицы 1. 

По результатам тестов были выявлены следующие закономерности: 
1. Не выявилось не одного игрового амплуа, превосходящего осталь-

ных в результатах исследуемых параметров; 
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2. Если рассматривать уровень сенсомоторных реакций, то худший ре-
зультат показывают либеро, а связующие и нападающие примерно равны по 
этому показателю; 

3. Среднее время реакции лучше у либеро, а худший показатель у свя-
зующих; 

4. Уровень безошибочности выше у нападающих, либеро опять же по-
казали худший результат в этом параметре. 

 
Таблица 1 – Результаты теста сложной зрительно-моторной реакции 
Амплуа 

волейболистов 

Зарегистрированный 
уровень сенсомоторных 

реакций 

Среднее значение 
времени реакции, мс 

Безошибоч-
ность 

нападающий 3,33 355,67 3,83 
либеро 1,33 329,67 1,33 
связующий 3,20 362,00 3,00 

 
Показатели уровня сенсомоторных реакций и значения среднего вре-

мени реакции позволяют утверждать, что выбранные тренером амплуа соот-
ветствуют психофизиологическим особенностям конкретных игроков. Одна-
ко, низкий уровень безошибочности зарегистрированный у связующих гово-
рит о необходимости проведения специальных тренировочных мероприятий, 
позволивших повысить этот показатель. 

Заключение. Проведенные нами исследования выявили, что занятия во-
лейболом положительно влияют на морфофункциональные и психофизиологи-
ческие особенности подростков 13-14 лет. Особенно стоит отметить хороший 
уровень функциональной готовности у тех подростков, которые регулярно за-
нимаются этим видом спорта. В результате анализа сложной зрительно-
моторной реакции участников исследования, обнаружено, что она может разли-
чаться в зависимости от амплуа игрока. Это указывает на специфические осо-
бенности нервных процессов, влияющих на реакцию игроков во время игры. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ влияния занятий 

слайд-аэробикой на морфофункциональное состояние школьниц 15-16 лет. 
Выявлены существенные изменения в деятельности сердечно-сосудистой, 
дыхательной, вегетативной нервной систем девушек. 

Ключевые слова: школьницы 15-16 лет, слайд-аэробика, морфофунк-
циональное состояние. 
 

На сегодняшний день остро встает проблема укрепления здоровья 
школьников, а также формирование их осознанного отношения к занятиям 
физической культурой, в  связи с чем необходим поиск оптимальных средств 
и методов физического воспитания, удовлетворяющих потребности подрас-
тающего поколения [1]. Вот уже несколько десятилетий одним из востребо-
ванных направлений оздоровительного фитнеса является аэробное и, в част-
ности, аэробика с оборудованием [3, 4]. Большую популярность у женского 
пола завоевывает слайд-аэробика, где за счет скольжения во фронтальной 
плоскости на специальной слайд доске значительное мышечное напряжение 
приходится на нижние конечности, а именно на приводящие и отводящие 
мышцы бедра. Характерной чертой данного вида аэробики является отсут-
ствие ударной нагрузки, что делает ее менее травмоопасной и привлекатель-
ной для широкого круга занимающихся [2, 5]. 

Целью исследования явилось выявление особенностей влияния занятий 
слайд-аэробикой на морфофункциональное состояние школьниц 15-16 лет. 

Экспериментальной базой послужил фитнес-клуб «Х-fit Юбилейный» 
города Краснодара, где участвовало 28 школьниц 15-16 лет. Контрольная 
группа (n=14) занималась базовой аэробикой, экспериментальная группа 
(n=14) – слайд-аэробикой. Девушки обеих групп занимались 3 раза в день по 
60 минут в течение 4-х месяцев. Занятия отличались тем, что в подготови-
тельной и основных частях выполнялись специфические для каждого вида 
аэробики упражнения.   
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В начале эксперимента по показателям морфофункционального состо-
яния достоверных различий не выявлено. Через 4 месяца регулярных занятий 
выявлены следующие изменения.  Длина тела увеличилась у девушек обеих 
групп в экспериментальной группе на 0,9 в контрольной на 0,6 см, что свиде-
тельствует о еще продолжающихся ростовых процессах в данном возрасте. 

У школьниц ЭГ обнаружено достоверное (р˂0,01, при t=4,38)снижение 
веса тела, увеличение окружности грудной клетки (р˂0,05, при t=2,54). Пока-
затели жизненной емкости увеличились, но не являлись достоверными 
(р˃0,05, при t=1,67). Однако достоверным (р˂0,05, при t=2,76) оказались зна-
чения жизненного индекса, за счет снижения веса тела и увеличения ЖЕЛ. 
Достоверно (р˂0,01, при t=4,30)улучшились показатели пробы Руффье, ха-
рактеризующие деятельность сердечно-сосудистой системы. У школьниц до 
эксперимента была выявлена повышенная (18,3±0,8) возбудимость симпати-
ческого отдела нервной системы по значениям ортопробы, после экспери-
мента – нормальная (14,6±0,6). Достоверно (р˂0,05, р˂0,01, при t=3,02, 
t=4,55)улучшились показатели проб Штанге и Генчи, характеризующих 
функцию внешнего дыхания на вдохе и выдохе соответственно.   

Наибольший относительный прирост выявлен в показателях Генче – 
41,9%, Штанге – 38%, Руффье – 32,1% (рисунок). 

 
Рисунок – Показатели относительного прироста морфофункционального 

состояния школьниц 15–16 лет 
 
У школьниц контрольной группы произошла положительная динамика, 

однако достоверными были только показатели в пробах Руффье и ортопроба. 
По окончанию эксперимента обнаружены межгрупповые различия в 

значениях жизненного индекса, пробе Руффье, ортопробе, пробах Штанге и 
Генчи. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлены 
значительные изменения в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, 
вегетативной нервной систем организма школьниц 15-16 лет, занимающихся 
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слайд-аэробикой по сравнению с базовой, что подтверждает эффективность 
данного вида аэробики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, полу-

ченные в ходе изучения приказа Минспорта России от 22.02.2023г.№ 117 
«Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» и Правил со-
ревнований по виду спорта «легкая атлетика», утвержденных приказом 
№ 153 Минспорта России от 09.03. 2023 г. Проблема достоверности резуль-
татов тестирования в легкоатлетических тестах Комплекса ГТО являлась ак-
туальной, как при реализации Комплекса редакции прошлых лет, так и в 
настоящее время. Целью исследования является систематизация требований 
к организации и приему легкоатлетических нормативов ВФСК ГТО новой 
редакции. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, ступень, легкоатлетический норма-
тив, тестирование. 

 
С введением в феврале 2023 года в действие «Государственных требо-

ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» (далее Комплекс), насчитывающего вместо имеющих ме-
сто ранее одиннадцати, восемнадцать ступеней [3], возникла острая необхо-
димость в подготовке большого количества спортивных судей, способных 
осуществлять качественную организацию и судейство соревнований по те-
стированию населения в рамках введенного Комплекса. 

Современные спортивные судьи, имеющие категории спортивного 
судьи различного уровня (от третьей до всероссийской), имеют специализа-
цию, строго направленную на один отдельно взятый вид спорта. Физкуль-
турные и спортивные мероприятия ВФСК ГТО требуют участие спортивного 
судьи в тестировании населения в различных видах испытаний. Однако, при 
организации тестирования по нормам Комплекса, прием нормативов должны 
обеспечивать спортивные судьи, имеющие действующую на момент приема 
испытаний категорию по виду спорта, к которому относится принимаемый 
норматив. 
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Программа повышения квалификации спортивных судей предусматри-
вает различные стороны деятельности судьи ВФСК ГТО: ему необходимо 
знать требования, предъявляемые к спортивным судьям, права и обязанности 
спортивных судей, обеспечивающих тестирование по нормативам испыта-
ний; порядок подготовки мест проведения тестирования; правила работы в 
автоматизированной информационной системе Комплекса ГТО (АИС ГТО); 
владеть навыками судейства по нормативам испытаний; организовывать ме-
ста проведения тестирования по нормативам испытаний [1]. 

Коснемся конкретно приема испытаний легкоатлетических дисциплин, 
которые присутствуют в каждой из восемнадцать ступеней Комплекса. Сле-
дует отметить, что прием испытаний Комплекса должен проводиться в пол-
ном соответствии с правилами соревнований по виду спорта легкая атлетика. 
Однако, в процессе организации мероприятий по приему легкоатлетических 
испытаний могут иметь место некоторые изменения, которые не противоре-
чат правилам вида спорта, но значительно упрощают их прием. В первую 
очередь это связано с ограниченным количеством спортивных судей, осу-
ществляющих прием нормативов. 

В испытаниях, определяющих скоростные возможности испытуемых (в 
зависимости от ступени Комплекса бег на дистанциях от 10 до 100 метров), 
прием нормативов можно проводить не только на беговой дорожке стадиона, 
но и на асфальтовом покрытии, но при обязательном разделении беговой 
площадки на отдельные дорожки шириной 1,22 метра, разделенные белыми 
линиями шириной 5 сантиметров. Количество испытуемых в одном забеге не 
более четырех. Результат фиксируется ручным секундомером с точностью до 
0,1 секунды. Испытуемым разрешается использовать по своему усмотрению 
один из вариантов старта: либо «низкий», либо «высокий». Судьи должны 
обеспечить наличие стартовых колодок на каждой беговой дорожке. Незави-
симо от варианта старта, в данном тестировании подаются стандартные три 
команды «на старт», «внимание», «марш». Испытуемый, совершивший фаль-
старт, отстраняется от участия в сдаче испытания в данной дисциплине. Ко-
личество судей должно быть не менее восьми: в том числе старший судья, 
стартер, два хронометриста, два судьи на финише, секретарь и судья при 
участниках, желательно привлекать для помощи волонтеров.  

К испытаниям, определяющимвыносливость, относятся (в зависимости 
от ступени Комплекса): шестиминутный бег; смешанное передвижение от 
1000 до 2000 метров; смешанное передвижение по пересеченной местности; 
бег на дистанцию от 1000 до 3000 метров; кросс (бег по пересеченной мест-
ности) на дистанцию от на 3 до 5 км; скандинавская ходьба на 3 км. На всех 
дистанция подаются команды: «на старт», «марш», команда «внимание» от-
сутствует. В состав судейской бригады в тестах на выносливость, кроме пе-
речисленных судей в испытаниях на скорость, обязательны судьи на дистан-
ции в количестве от 2 до 4, которые наблюдают за тестируемыми во время 
каждого забега на предмет нарушения правил. За исключением смешанного 
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передвижения, при выполнении теста испытуемые не должны останавливать-
ся или переходить на ходьбу. 

С целью определенияскоростно-силовых возможностей (со 2-й по 11-ю 
ступени Комплекса) в число испытаний внесен один тест - прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Испытуемый должен выполнить отталкивание 
четко одновременно двумя ногами, исключая преждевременный «подскок», 
разрешен взмах руками и подъем на носки ступни в момент отталкивания [4]. 
Измерение производится по перпендикулярной линии от ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела испытуемого до линии отталкивания. Ре-
зультат, каждой из трех предоставляемых испытуемому попыток, записыва-
ется в сантиметрах, в зачет принимается результат лучшей попытки. В случае 
трех нерезультативных попыток, испытуемому дополнительные попытки не 
предоставляются. Выполнять попытки разрешается последовательно в по-
рядке записи в протоколе, допускается выполнение каждым испытуемым 
сразу всех трех попыток. время одной попытки не должно превышать одну 
минуту. С целью обеспечения безопасности желательно выполнять тест с 
приземлением на мягкое покрытие (песок, опилки) и избегать выполнение 
прыжка на твердое покрытие. Данное тестирование обеспечивают следую-
щие судьи: старший судья, два судьи-измерителя, секретарь, судья при 
участниках и волонтер, заравнивающий место приземления после каждой 
попытки. 

Оценка координационных способностей производится с применением 
следующих тестов: 

- для испытуемых 1-й и 2-й ступеней Комплекса - метание теннисного 
мяча в цель (обруч диаметром 90 сантиметров), расположенную на высоте 2 
метра от пола (по нижнему краю обруча) с дистанции 5 метров; испытуемому 
предоставляется последовательно 5 попыток; при попадании в обод обруча, 
попытка засчитывается; состав судей: старший судья, секретарь и не менее 2-
х волонтеров, отвечающих за возврат мяча в зону выброса снаряда; 

-   для испытуемых со 2-й по 5-ю ступени Комплекса - челночный бег 
3×10 метров; при тестировании одновременно выполняют испытание не бо-
лее двух человек; площадка разделена на дорожки шириной 1,22 метра, меж-
ду испытуемыми обязательна свободная дорожка, обеспечивающая безопас-
ность при повороте; в процессе поворота обязательно касание рукой поверх-
ности дорожки за линией, ограничивающей дистанцию 10 метров; одновре-
менно стартуют не более двух участников, не допускается выполнение старта 
«с прыжка», стартер подает две команды: «на старт» и «марш»; время пробе-
гания дистанции регистрируется ручным секундомером с точностью до 0,1 
секунды. 

В новой редакции Комплекса введены испытания в категории «при-
кладные навыки», к которым относятся: 

- для испытуемых с 3-й по 5-ю ступени – метание мяча весом 150 
граммов; зона приземления снаряда не должна превышать по ширине 15 мет-
ров; испытуемому предоставляется три попытки (допускается метание как с 

282 
 



места, так и с разбега); желательно выполнять метание поочередно в порядке 
записи в протоколе с целью возможности отдыха между попытками; резуль-
тат каждой из трех предоставляемых испытуемому попыток, записывается в 
метрах (без учета сантиметров), в зачет принимается результат лучшей по-
пытки; в случае трех нерезультативных попыток, испытуемому дополни-
тельные попытки не предоставляются; с целью обеспечения безопасности 
испытуемый не должен покидать зону выброса мяча до момента его призем-
ления; состав судей: старший судья, два судьи измерителя, секретарь, судья 
при участниках и не менее 2-х волонтеров, отвечающих за возврат мяча в зо-
ну выброса снаряда; 

- для испытуемых с 6-й по 11-ю ступени – метание спортивного снаря-
да весом 500 граммов (для лиц женского пола) и 700 граммов (для лиц муж-
ского пола); особенности проведения тестирования (за исключением веса 
снаряда) идентичны проведению тестирования в метании мяча весом 150 
граммов; возможно по решению главного судьи выполнять три попытки под-
ряд (например, при плохой погоде). 

В сравнении с нормативами испытаний Комплекса прошлых лет, в но-
вой редакции отменен такой легкоатлетический тест, как «прыжок в длину с 
разбега», часть тестов, которые значились в разделе «по выбору» обозначены 
в категории «прикладные навыки», что в какой-то мере облегчило сдачу 
нормативов испытаний. 

В целом, прием легкоатлетических испытаний ВФСК ГТО, принятых в 
2023 году, требует от спортивных судей в первую очередь знаний правил со-
ревнований по легкой атлетике; быть вежливым и корректным по отношению 
к участникам испытаний и их представителям; быть честными при регистра-
ции результатов тестов; неукоснительно соблюдать правила безопасности в 
процессе тестирования. Именно поэтому необходимо регулярное повышение 
квалификации для спортивных судей, осуществляющих прием испытаний 
комплекса ГТО. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, полу-

ченные в ходе изучения приказа Минспорта России от 22.02.2023г.№ 117 "Об 
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в части II, касаю-
щиеся требований для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Целью ис-
следования является определение соответствия некоторых тестов Комплекса 
особенностям в состоянии здоровья тестируемых. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, ступень, тест, нарушения слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата. 

 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (далее Комплекс) имеет почти вековую историю, но в по-
следние годы в связи с активным развитием в Российской Федерации адап-
тивного спорта, проведением большого количества массовых мероприятий и 
спортивных соревнований для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а 
также открытием по всей стране школ адаптивного спорта и центров спор-
тивной подготовки, возникла необходимость в разработке ВФСК ГТО и для 
данной категории населения. Впервые нормативы Комплекса ГТО для инва-
лидов были утверждены в 2019 году, внедрению комплекса способствовала 
активная работа с данной категорией населения в течение нескольких лет, 
когда в 14 регионах страны было проведено апробирование тестов и норма-
тивов. Результаты пилотного проекта первого Комплекса показали, что ис-
пытания (тесты) и нормативы не были достаточно проработаны составителя-
ми, и зачастую не соответствовали степени состояния здоровья инвалидов, 
желающих выполнить испытания [2]. 

В 2023 году Минспортом России подготовлены и утверждены новые 
требования ВФСК ГТО, в состав которых в разделе II включены нормативы 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом степени заболевания 
[3]. Следует отметить, что Комплекс для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья не имеет обязательных тестов, все испытания предлагаются тести-
руемым по выбору. В целом утвержденные испытания (тесты) доступны для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а нормативы соответствуют сте-
пени заболеваний. Однако, анализ тестов и отдельных нормативов показал, 
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что в некоторых случаях не учтена в полной мере степень заболевания тести-
руемых, отдельные нормативы завышены, имеют место трудно выполнимые-
испытания.  

В тестах для лиц с интеллектуальными нарушениями в ряде возрастных 
группзавышено количество тестов, которые необходимо выполнить для по-
лучения знака отличия Комплекса. Например, в третьей ступени, количество 
испытаний – 16, а для получения знака ГТО необходимо выполнить 6 (для 
сравнения в Комплексе для лиц без отклонений в состоянии здоровья таких 
испытаний соответственно 13 и 5). Не совсем понятно, почему в составе те-
стов имеет место, начиная с 3-й по 8-ю ступени (возраст тестируемых от 10 
до 24 лет), «прыжок в длину с разбега». Это достаточно трудное в техниче-
ском исполнении легкоатлетическое упражнение, и в новой редакции Ком-
плекса отсутствует даже у абсолютно здоровых тестируемых. В то же время 
для оценки скоростно-силовых возможностей с 3-й по 10-ю ступени включен 
тест «метание мяча весом 150 г». Да, для детей от 10 до 15 лет данный тест 
вполне отражает уровень скоростно-силовой подготовленности, но начиная с 
16 лет (6-я ступень) и до 34 лет (10-я ступень) рациональнее было бы вклю-
чить в число испытаний «метание спортивного снаряда весом 500 и 700 г». 
Для испытуемых 1-й и 2-й ступеней,как для девочек, так и для мальчиков 
включен тест «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», как показа-
тель физического качества «сила», который отсутствует в нормативах Ком-
плекса для здоровых детей. Для оценки физического качества «выносли-
вость» в 14-й и 15-й ступенях включены абсолютно противоречащие один 
другому испытания: «бег на 2000 м» с временным нормативом и «кросс (бег 
по пересеченной местности)» без учета времени), причем норматив в кроссе 
на бронзовый знак - преодоление дистанции длиной всего в 1 км, а на золо-
той знак - в 2 км. В 16-й и 17-й ступенях также включен временной норматив 
в скандинавской ходьбе на 4 км для мужчин и на 3 км у женщин, и в то же 
время имеет место норматив в испытании «смешанное передвижение по пе-
ресеченной местности» без учета времени - у мужчин на золотой знак ди-
станция длиной 3 км, у женщин - 2 км. 

В испытаниях для лиц с нарушением зрения наблюдается некоторое 
несоответствие тестов в возрастных группах. Так в тесте «метание теннисно-
го мяча в озвученную цель с дистанции 6 метров» не указано расположение 
цели (горизонтально или вертикально).Для лиц с остаточным зрениемэто ис-
пытание включено начиная с 1-й ступени, а для лиц тотально слепых только 
с 3-й ступени, а в первых 2 ступенях для тотально слепых обозначен тест 
«метание теннисного мяча», причем нет уточнения каким способом будет 
произведено метание мяча (с места или с разбега). Возможно следует уточ-
нить способ выполнения метания мяча, обозначив как метание «с места», так 
как в данном возрасте тотально слепым детям трудно выполнять метание с 
разбега. Не совсем понятно по какому принципу формировались нормативы 
в тесте «метание теннисного мяча в озвученную цель с дистанции 6 метров»: 
так, для лиц с остаточным зрением в 3-й ступени количество бросков состав-
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ляет 5, а для тотально слепых – 10; а начиная с 6-й ступени тотально слепые 
должны выполнять 20 бросков, а лица с остаточным зрением все также 10 
бросков. В 16-й, 17-й и 18-й ступенях для лиц с остаточным зрением предла-
гается выполнять всего 5 бросков, а для тотально слепых - 20 бросков! Для 
лиц с остаточным зрением, начиная с 6-й ступени, включен тест «рывок гири 
весом 16 килограммов» с количеством повторений на золотой знак: для те-
стируемых 6-й и 7-й ступени - 8 раз; 8-й ступени - 24 раза; 9-й ступени - 20 
раз; 10-й и 11-й ступеней - 16 раз; 12-й и 13-й ступени - не менее 14 раз. Сле-
дует отметить, что для лиц с нарушением зрения силовые упражнения со 
значительным напряжением, каким является рывок гири, весьма опасны и, 
возможно, данный тест следует заменить. В тестах на определение скорост-
ных возможностей (бег от 10 до 100 м) не уточнены особенности выполнения 
испытаний (желательно добавить: «с сопровождающим»), особенно в 1-й и 
2-й ступенях, в связи с низкими возможностями выполнять бег прямолиней-
но. В тестах на «выносливость» («кросс по пересеченной местности»), когда 
на трассе кросса могут быть спуски и подъемы и различные препятствия, для 
лиц тотально слепых также нужен сопровождающий. В методических указа-
ниях по приему испытаний ВФСК ГТО для лиц с нарушением зрения, пред-
назначенных в первую очередь для организаторов тестирования, указаны 
особенности выполнения данного упражнения, но обычный человек, плани-
руя сдачу нормативов, и ознакомившись с требованиями, не будет иметь яс-
ности в подготовке к выполнению теста. Для тестируемых 6-й, 7-й, 8-й сту-
пеней включен тест «прыжок в длину с разбега», весьма сложное упражнение 
для тотально слепых, из-за неподготовленности они не всегда способны вы-
полнить разбег прямолинейно и после отталкивания возможно приземление 
за пределами зоны с песком. 

Испытания для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией 
или другими поражениями верхних конечностей предполагают во всех сту-
пеняхв тесте «плавание без учета времени» единый норматив, как для лиц с 
односторонней, так и с двухсторонней ампутацией, что ставит данные кате-
гории тестирующихся в неравные условия. В испытании на уровень развития 
физического качества «выносливость» (3-я, 4-я ступени) имеют место абсо-
лютно неравноценные тесты: «бег на 800 метров» с временным нормативом и 
«кросс (бег по пересеченной местности)» без учета времени на дистанции, 
незначительно превышающей 800 метров. Количество испытаний на «коор-
динационные способности» разнятся по количеству для лиц с односторонней 
ампутации (3) и двусторонней ампутации (2) во всех ступенях.  

Испытания, предложенные для лиц с односторонней или двухсторон-
ней ампутацией или другими поражениями нижних конечностей, разделены 
в соответствии с возможностями тестируемых: имеют место тесты, которые 
будут выполнены из положения сидя на инвалидной коляске, или из положе-
ния стоя на протезе (протезах). Тесты «передвижение на протезе (протезах) 
(без учета времени)» и «плавание без учета времени» имеют единый норма-
тив в длине преодолеваемой дистанции, что ставит в неравные условия ис-
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пытуемых с двухсторонней ампутацией нижних конечностей.Выполнение 
теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» из-за отсутствия ка-
чественных протезов может быть проблематично для лиц, имеющих ампута-
цию нижних конечностей выше коленного сустава. Тест «выкрут в плечевых 
суставах», на наш взгляд, не совсем рационален для лиц старше 60 лет, а 
норматив для данной возрастной категории несколько завышен, например, 
разница в нормативе на золотой знак в возрасте 50 лет и 69 лет составляет 
всего 3 см. 

Испытания для лиц с травмами позвоночника и поражением спинного 
мозга разделены и предполагают отдельные нормативы при травме шейного 
отдела позвоночника, однако тест «бросок теннисного мяча (количество 
бросков за 30 с)» имеет единый норматив, без учета степени травмы и функ-
циональных возможностей испытуемого. Это в полной мере относится и к 
таким испытаниям, как «выкрут в плечевых суставах» и «наклон вперед из 
положения сидя на полу с прямыми ногами». Для данной категории лиц во 
всех 18 ступенях испытания идентичны, изменяются только цифровые значе-
ния в исчислении нормативов. Возможно, следует в последующих редакция 
Комплекса ввести для лиц старше 20 лет более существенные испытания, от-
ражающие уровень физической подготовленности взрослого человека. 

Следует отметить, что лица, больные церебральным параличом имеют 
различную степень поражения (от тяжелой до умеренной). В детском воз-
расте это диплегия, когда у ребенка наблюдается нарушение нормального 
функционирования мышц рук и ног; атеоз - регулярные сокращения мышц 
беспорядочного и отрывистого характера; атаксия - частичная или полная 
потеря координации произвольных мышечных движений [1]. Испытания 
Комплекса не предполагают разделение инвалидов с церебральным парали-
чом по направленности и степени тяжести заболевания. В тестах отсутствуют 
различия для лиц, имеющих сложности в управлении верхними или нижними 
конечностями, например, в испытаниях на уровень развития физического ка-
чества «сила»: «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»; «приседа-
ние на двух ногах»; «поднимание туловища из положения лежа на спине». 
Для детей, такие нормативы, как «бросок теннисного мяча в корзину на полу, 
дистанция 1 м (количество попаданий из 5 бросков)» и «метание теннисного 
мяча в цель, дистанция 1 м (количество попаданий из 5 бросков)» вполне до-
ступны.А такой тест как «удар по мячу на точность в квадрат 1,5 × 1,5 м, с 
дистанции 3 м (количество попаданий из 10 попыток)» для лиц, имеющих 
высокий уровень спастики нижних конечностей вызовет затруднения, при 
этом норматив попадания в обозначенный квадрат достаточно высокий, 
например, в 5-й ступени на золотой знак нужно выполнить 8 попаданий. 

Для лиц с низким ростом количество ступеней в Комплексе ГТО мень-
ше (17), чем у остальных категорий лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (18). В спортивной классификации для лиц с низким ростом предусмот-
рены два соревновательных класса для женщин при длине тела менее 125 
сантиметров и менее 137 сантиметров, а для мужчин при длине тела менее 
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137 сантиметров и менее 145 сантиметров, в испытаниях Комплекса такой 
градации нет, что ставит в неравные условия тестируемых старше 18 лет, 
особенно в таком тесте, как «метание теннисного мяча в цель с расстояния 6 
метров». Также не учтены особенности сгибания руки в локтевом суставе, 
которые как правило имеют местоу лиц с нормальной длиной позвоночника 
и укороченными конечностями.При наличии неполного разгибания руки в 
локтевом суставе в таких тестах, как: «сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью»; «подтягивание из виса на высокой перекладине»; 
«метание мяча весом 150 граммов»; «наклон вперед из положения сидя на 
полу с прямыми ногами» выполнение нормативов будет затруднено. 

Нормативы Комплекса для лиц с нарушением слуха в большинстве те-
стов, при сравнении с ЕВСК для спорта слепых, вполне соответствуют уров-
ню нарушения здоровья. 

Одной из положительных сторон введения ВФСК ГТО для лиц с инва-
лидностью является то, что подготовка к сдаче и сдача испытаний Комплекса 
будет способствовать укреплению здоровья, развитию умений и навыков, не-
обходимых в повседневной жизни, повысит не только интерес данной кате-
гории населения к занятиям физической культурой, но и мотивацию к регу-
лярным занятиям в спортивных секциях и к участию в спортивных соревно-
ваниях. 
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Аннотация. В настоящее время в комплексе ГТО, по сути, не приме-

няется принцип «учета региональных особенностей и национальных тради-
ций», который предполагает использование традиционных средств физиче-
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ского воспитания соответствующих регионов страны. Вместе с тем, специа-
листами Краснодарского края ведется определенная работа в этом направле-
нии и выдвигается идея использования так называемой «казачьей» полосы 
препятствий, объединяющей в своем составе как элементы военно-
прикладной подготовки, так и традиционные средства физического воспита-
ния кубанских казаков. Авторами публикации развивается данная идея, и, 
при этом, прогнозируются позитивные изменения не  региональной системы 
физического воспитания края. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, региональные испытания (тесты), 
«казачья» полоса препятствий, перспективы. 

 
Известно, что каждая нация в зависимости от природно-климатических и 

социально-экономических условий проживания на протяжении многих лет вы-
рабатывает определенную систему физического воспитания, в основу которой 
положены разнообразные физические упражнения и игры. В этой связи система 
физического воспитания трансформируется под влиянием различных преобра-
зований, характерных для каждого народа [8]. Это обуславливает формирова-
ние традиций физического воспитания население страны и региона, – так назы-
ваемую «народную физическую культуру» [1]. Неслучайно в Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в РФ до 2030-го года  определена необходи-
мость содействия «…развитию национальных видов спорта как части традици-
онной культуры народов, населяющих Российскую Федерацию» [7]. 

Также известно, что одним из основополагающих принципов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
является «принцип учета региональных особенностей и национальных тра-
диций». Данный принцип в соответствии с Положением о ВФСК ГТО преду-
сматривает возможность дополнительного включения двух «региональных» 
видов испытаний. При этом стоит отметить, что если другие принципы ком-
плекса ГТО реализуются достаточно успешно, то «региональный» принцип 
комплекса ГТО в настоящее время практически не выполняется [3]. В част-
ности, в современной научной литературе имеются лишь фрагментарные 
сведения относительно разработки и применения региональных традицион-
ных средств физического воспитания в комплексе ГТО в качестве региональ-
ных испытаний.В этой связи целесообразна разработка соответствующих ре-
гиональных тестов и нормативов испытаний. 

Проведенные ранее исследования [2] свидетельствуют, что в условиях 
Краснодарского края наиболее целесообразным видом региональных испы-
таний комплекса ГТО является «казачья» полоса препятствий, объединяю-
щая в своем составе как элементы военно-прикладной подготовки, так и тра-
диционные средства физического воспитания кубанских казаков. При этом, 
«казачья» полоса препятствий как комплексное упражнение может служить 
уникальным дополнением к имеющимся тестам [2]. 

Можно отметить, что использование «казачьей» полосы препятствий 
позволяет спрогнозировать изменение как самого комплекса ГТО (его регио-
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нального компонента), так и процесса и качества реализации физического 
воспитания на Кубани, в целом. Таким образом, внедрение «казачьей» поло-
сы препятствий должно коснуться двух важнейших составляющих: Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и процесса физического 
воспитания, содержательным воплощением которого являются программы по 
физической культуре. При этом стоит отметить, что в настоящее время ком-
плекс ГТО, как программно-нормативная основа системы физического вос-
питания, хоть и несколько «отдален» от нее, но все больше и больше с ней 
сближается [4]. В этой связи становится очевидным тот факт, что содержание 
комплекса ГТО и программ по физической культуре должны быть если не 
идентичным, то весьма близкими по составу используемых средств (видов 
испытаний, упражнений, тестов).  

Таким образом, если комплекс ГТО будет содержать такое региональное 
испытание, как «казачья полоса препятствий», то региональная программа по 
физической культуре (либо соответствующий компонент Примерной рабочей 
программы по предмету «Физическая культура») обязана включать соответ-
ствующий состав средств (элементов, упражнений, двигательных заданий). 

В конечном итоге, с нашей точки зрения, использование «казачьей по-
лосы препятствий» в качестве регионального испытания комплекса ГТО 
(подготовка и проведение соответствующих испытаний) позволит реализо-
вать следующие перспективные направления реализации процесса физиче-
ского воспитания: 

- во-первых, создать интерес у занимающихся (особенно в клас-
сах«казачьих»  и «школах») к самому комплексу ГТО, а также к истории и 
традициям кубанского казачества и, собственно, к занятиям традиционными 
физическими упражнениями кубанских казаков; 

- во-вторых, обеспечить более высокий уровень готовности занимаю-
щихся к выполнению нормативных требований комплекса ГТО (процентного 
соотношения сдающих нормы ГТО) посредством того, что появляется новое 
дополнительное испытание (входящее в разряд «испытаний по выбору»), ко-
торое, как представляется, участники будут сдавать более успешно; 

- в-третьих, благодаря использованию «казачьей полосы препятствий», 
как комплексного, координационно-сложного, требующего проявления мно-
гих физических способностей и прикладных навыков (быстроты, выносливо-
сти и силы, прыжков, метаний, преодоления преград, перемещений разными 
способами и т.п.) испытания, попутно будет повышаться уровень физической 
подготовленности занимающихся (соответственно, повышать уровень коор-
динационных, скоростных, скоростно-силовых, силовых способностей, а 
также выносливости); 

- в-четвертых, попутно с общефизической будет совершенствоваться 
военно-прикладная подготовленность занимающихся в формате преодоления 
военизированных препятствий, выполнения военно-прикладных упражнений 
(метание гранаты, метание ножа, переползание по-пластунски, преодоление 
высоких вертикальных препятствий и т.п.); 
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- в-пятых, в связи с необходимостью синхронизации комплекса ГТО и 
процесса физического воспитания обучающихся предполагается модерниза-
ция программ по физической культуре с включением соответствующих эле-
ментов «казачьей» полосы препятствий, которую целесообразно включить в 
существующий раздел (модуль) Примерных рабочих программ по предмету 
«Физическая культура» (для 1–4 и 5–9 классов): «Прикладно-
ориентированная физическая культура», а также «Спорт», которые, по мне-
нию авторов соответствующих программ [5,6], должны, в том числе, запол-
няться «…национальными видами спорта…, играми и развлечениями, осно-
вывающимися на этнокультурных, исторических и современных традициях 
региона…», а также «…подготовка учащихся к выполнению нормативных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО…». 

- в-шестых, дальнейшая популяризация «казачьей» полосы препятствий 
позволит «преобразовать» этот национальный вид физических упражнений в 
национально-прикладной вид спорта (возможно, включающий несколько 
спортивных дисциплин), предположим, именуемый, к примеру, «Казачье 
многоборье», в рамках которого могут присваиваться также спортивные раз-
ряды. 

В конечном итоге использование «казачьей» полосы препятствий по-
служит возрождению и популяризации традиционных средств физического 
воспитания казачества. 

Таким образом, с нашей точки зрения, применение «казачьей» полосы 
препятствий в конечном итоге позволит повысить эффективность процесса 
физического воспитания обучающихся (школьников и студентов) Красно-
дарского края. 
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Аннотация. Настоящее исследование обосновывает актуальное 

направление, связанное с проблемой определения двигательного режима 
школьников, позволяющего подготовиться и успешно выполнить норматив-
ные требования комплекса ГТО. В исследовании использовался сравнитель-
ный анализ уровня регламентированной физической активности детей и 
младших подростков, способных сдать нормы комплекса ГТО на знак отли-
чия. В результате исследования установленывременные параметры физиче-
ской активности детей и подростков для успешной сдачи нормативов ком-
плекса ГТО. 

Ключевые слова: комплекс ГТО,физическая активность, обучающие-
ся младшего школьного возраста, подростки, время занятий. 

 
Известно, что в настоящее время современные школьники испытыва-

ют недостаток двигательной (физической) активности, нормативные показа-
тели который, по мнению некоторых специалистов, должны составлять от 6-
8 до 12-14 часов в неделю [8,9]. При этом, очевидно, что данный уровень не-
возможно достигнуть посредством только лишь уроков физической культу-
ры: необходимы дополнительные занятия физической культурой и спортом в 
форме внеурочных занятий, спортивных секций или самостоятельных физ-
культурных занятий [2,9]. 

Также известно, что комплекс ГТО представляет собой программно-
нормативную основу, стандарт физической подготовки и подготовленности 
граждан нашей страны [4]. Исходя из этого, жители нашей страны должны 
осуществлять подготовку и выполнение нормативов ВФСК ГТО, обеспечи-
вая, таким образом, выполнение целевых показателей «Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ до 2023 года». В этой связи Минспортом 
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РФ (№ 147 от 22.02.2023 г) разработан приказ «Об утверждении государ-
ственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в котором помимо, собственно, норм и 
требований к физической подготовленности представлены «Рекомендации к 
недельной двигательной активности» граждан нашей страны, в том числе и 
обучающихся, составляющих от 9 до 11 часов двигательной активности в не-
делю [7]. 

Стоит при этом отметить, что некоторые рекомендуемые виды двига-
тельной активности (в частности, занятия в спортивных секциях и кружках) 
существенно влияют на степень подготовленности к испытаниям ГТО [1], 
другие же (в частности, физкультинутки и утренняя гимнастика), - в меньшей 
степени[5]. Поэтому должны быть определены более приоритетные (в плане 
подготовки к испытаниям комплекса ГТО) виды физической активности, ко-
торые, при этом, должны иметь определенное содержание (а не быть лишь 
«двигательным фоном», который полезен для здоровья, но вовсе не подходит 
к подготовке к выполнению нормативов ГТО). 

Кроме того, проведенные нами исследования свидетельствуют о том, 
что уровень физической активности должен быть дифференцирован в зави-
симости от искомого знака отличия комплекса ГТО: бронзового, серебряного 
или золотого [3]. Действительно, представляется логичным предположить, 
что степень достижения того или иного знака отличия комплекса ГТО долж-
на быть обусловлена уровнем физической активности занимающихся: чем 
выше двигательный режим, тем, соответственно, выше знак отличия ВФСК 
ГТО. В контексте сказанного, можно предположить, что достижение бронзо-
вого знака отличия ВФСК ГТО может быть обеспечено одним режимом дви-
гательной активности, а золотого – совершенного другим (более высоким). 

Для подтверждения данного предположения нами было проведено ис-
следование, направленное на определение примерных временных параметров 
регламентированной физической активности младших и средних школьников 
для подготовки их к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
В исследовании приняли участие 952 обучающихся младших (дети 7-10 лет) 
и 60 учащихся средних классов (подростки 11-12 лет). Участникам исследо-
вания предлагалось посредством анкетного опроса оценить свой уровень фи-
зической активности (выраженный во временных затратах на физическую ак-
тивность), а также участвовать в тестировании физической подготовленности 
по тестам, соответствующим испытаниям комплекса ГТО (I, II и III ступе-
ней). 

Далее по методу Стьюдента осуществлялось сравнение уровня физи-
ческой активности (мин/неделю) школьников, выполнивших и не выполнив-
ших нормативные требования ВФСК ГТО. Полученные в процессе исследо-
вания данные представлены в таблице. 
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Таблица 1 – Объем физической активности обучающихся младшего и 
среднего школьного возраста, выполнивших и не выполнивших нормативные 
требования ВФСК ГТО  
Ступень 

комплекса 
ГТО 

Объем физической активности, минут в неделю 
Показатели выполнивших 
нормативные требования 

Показатели не выполнивших 
нормативные требования  p 

Показатели мальчиков 

I 334±24,4 255±12,7 <0,01 

II 417±33,2 251±11,9 <0,001 

III 293±34,0 169±20,0 <0,01 

Показатели девочек 

I 341±31,8 236±15,6 <0,01 

II 353±35,2 240±12,3 <0,01 

III 298±48,1 168±18,7 <0,05 

 
Анализ полученных результатов,прежде всего, свидетельствует о том, 

что объем физической активности детей и младших подростков, способных 
выполнить нормативные требования ВФСК ГТО, достоверно выше, чем не 
справившихся и испытаниями. При этом среднестатистические временные 
параметры младших школьников, которые смогли выполнить требования 
комплекса ГТО, находятся в диапазоне от 5,5 до почти 7 часов в неделю. При 
этом, как правило, время занятийфизической активностью школьников, до-
стигших уровня серебряного знака отличия, превышает соответствующий 
показатель бронзового знака, а достигших золотого знака, соответственно, 
превышает показатель сверстников, достигших уровня серебряного знака. 
Кроме того замечено, что у мальчиков младшего школьного возраста степень 
двигательной активности несколько выше, чем у сверстниц-
девочек.Установлено также, что временные показатели физической активно-
сти детей, которые достигли уровня золотого знака отличия ВФСК ГТО, со-
ставили, в среднем, почти 11,5 часов в неделю, что в общем соответствует 
рекомендуемым [7]. Таким образом, рекомендуемый Приказом Минспорта 
РФ № 117 от 22.02.23 объем двигательной активности предполагает подго-
товку именно к достижению золотого знака отличия ВФСК ГТО. 

В тоже время сопоставление уровня физической активности подрост-
ков обоего пола 11-12 лет, выполнивших и не выполнивших нормативные 
требования комплекса ГТО, свидетельствует, с одной стороны, о том, что 
данный уровень у мальчиков и девочекпримерно одинаков; с другой, - то, что 
уровень физической активности подростков несколько ниже, чем у младших 
школьников (у мальчиков на статистически значимом уровне). При этом для 
достижения знака отличия ВФСК ГТО младшим подросткам достаточно за-
ниматься, в среднем, 5 астрономических часов в неделю. 
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Вместе с тем, предлагаемый объем физической активности должен 
быть «не механическим», а определенным образом структурированным, то 
есть включать упражнения для развития всех физических качеств, которые 
представлены в комплексе ГТО. В этой связи использование «фоновой» дви-
гательной активности (физкультминутки, паузы) для подготовки к испытани-
ям комплекса ГТО представляется недостаточно целесообразным. Получен-
ные данные целесообразно использовать для планирования подготовки обу-
чающихся к выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО. В тоже время 
остается открытым вопрос относительно того, какова должна быть продол-
жительность такого режима двигательной активности для достижения целе-
вых показателей. В настоящее время осуществляется соответствующее ис-
следование. 

В результате проведенного исследования можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

- уровень физической активности детей и подростков обоего пола, спо-
собных выполнить нормативные требования комплекса ГТО статистически 
значимо выше, чем у тех, кто их не выполнил; 

- временные параметры регламентированной физической активности 
детей и подростков, способных выполнить нормативы комплекса 
ГТО,колеблются в диапазонеот 5 до 7 часов в неделю; 

- двигательный режим, реализуемый для подготовки школьников к вы-
полнению нормативных требований комплекса ГТО должен быть четко ре-
гламентированным и содержать упражнения, направленные на воспитание 
всех физических качеств. 
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Аннотация. Данная работа затрагивает вопросы физического совер-

шенствования граждан нашей страны. В частности, изучены вопросы станов-
ления такого масштабного движения как Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Выделены основные тен-
денции его развития. 

Ключевые слова: ВФСК ГТО;физическое воспитание; физическая 
подготовленность; физические качества, контрольные нормативы; история; 
становление. 

 
Физическое совершенствование человеческого организма было всегда 

актуальной проблемой для любого общества. Целью нашей работы стало 
изучение такого процесса как Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне», связанного с физкультурно-
спортивными мероприятиями для разновозрастного контингента. Основные 
методы исследования, использованные нами для достижения цели – это ана-
лиз научной и методической, справочной и документальной литературы, 
сравнение фактов статистики, синтез полученных результатов. 

В нашей стране на государственном уровне вопросами повышения фи-
зической подготовленности людей начали заниматься еще в начале 20-го 
столетия. После Великой Октябрьской революции в новообразованной 
стране выросла потребность в укреплении здоровья советских граждан и их 
трудоспособности, а также сильной армии и флоте. Необходима была систе-
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ма физической подготовки и оценки уровня подготовленности советских 
граждан. 

Статистика разных лет показала, что поддержка физического развития 
на государственном уровне обусловила рост заинтересованных лиц в повы-
шении своей физической подготовленности в нашей огромной стране. Так в 
начале своего исторического периода – в начале двадцатого века - число 
значкистов ГТО составило всего 0,02% от всего населения страны, к началу 
великой отечественной войны – в сороковых годах – эта цифра возросла суть 
ли не в сто раз и составила 2,5% от обще числового состава граждан нашей 
страны, в послевоенные годы (1960-е и 1970-е) данный объем составил уже 
83,8% от среднего объема населения в те годы, и это были самые высокие 
показатели. В начале новой эры развития данного движения статистика до-
стижений россиян в ГТО несколько снизилась – в двухтысячных годах – 
процент выполняющих нормативы комплекса составил в среднем лишь 60%, 
что объяснимо долгим перерывом в развитии данного движения [1, 2]. Одна-
ко, тенденции к развитию данного движения наблюдаются повсеместно. До-
кументальные факты свидетельствуют о создании большого числа центров 
тестирования, на момент первого квартала 2023 года их число составило бо-
лее двух тысяч шестисот по всем регионам, построено по стране около двух 
миллионов семидесяти тысяч спортивных площадок, ежегодно регистриру-
ются на сайте ГТО для сдачи нормативов больше шестьсот тысяч россиян. 
Что примечательно, что 80% зарегистрированных – это российская молодежь 
[5, 6]. В связи с чем, правительство определяет и меры поддержки на уровне 
страны для особо отличившихся молодых людей в сдаче нормативов ГТО – 
на данный момент времени – за знаки отличия начисляются дополнительные 
баллы в российские вузы при поступлении, организуются оздоровительные и 
познавательные поездки, назначаются повышенные стипендии [1, 2, 6]. 

В целом, исторический ход развития ВФСК ГТО можно сформулиро-
вать поэтапно (Рисунок): 

Обширная пропаганда и вовлечение широкого круга участников позво-
лили восстановить физкультурно-массовое движение в современном пони-
мании. Но в связи с тем, что было установлено, что не все возрастные группы 
соответствуют физиологическому возрасту согласно ВОЗ, не все контроль-
ные испытания находят на практике свое применение, не все граждане имеют 
условия для подготовки к сдаче норм комплекса все-таки остаются вопросы 
для совершенствования и модернизации данного движения.  

Заключение. Таким образом, рассмотрение развития комплекса ГТО в 
историческом аспекте позволило выявить его основные этапы в рамках наци-
ональных проектов, уточнить его структурную основу и наметить тенденции 
к его дальнейшему развитию.  
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Рисунок – Поэтапное развитие ВФСК ГТО 
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ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВФСК ГТО 
В МАОУ СОШ 30 Г. КРАСНОДАРА 
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Аннотация. В статье рассматривается история и развития ГТО в 

СССР, этапы возрождения, а также современное состояние ВФСК ГТО В об-
разовательной организации  

Ключевые слова: ВФСК ГТО, учителя физической культуры, учащие-
ся общеобразовательной школы, результаты и предложения 

 
Введение. История и развитие ГТО тесно связаны с окончанием Вели-

кой Октябрьской Революции, когда энтузиазм советских граждан и желание 
проявить себя чувствовались в каждой сфере – культуре, науке и, конечно, 
спорте. В это время в СССР особое внимание уделялось обучению населения 
страны военным навыкам. Причем главной задачей было качественно доне-
сти до каждого гражданина великого и могущественного государства, что 
для победы в любой внешней войне нужна не хорошая армия, а правильно 
подготовленный народ. И для того, чтобы победить в смертельной схватке, 
нужно готовиться заранее, тщательно и всесторонне еще в мирное время. 

Первая попытка воплотить идею в жизнь началась  с объединения  не-
скольких военно-спортивных комплексов в крупную специализированную 
общественную организацию. В данной организацией каждый желающий мог 
освоить профессию радиста или пилота, парашютиста и моториста, санитара 
и медсестры. Но стране этого было не достаточно. 

Популярный и влиятельный в то время комсомол выступил инициато-
ром единой нормативной основы системы физического воспитания для жи-
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телей всей страны, в рамках которого был установлен единый критерий для 
оценки физической подготовки молодежи. Речь уже шла о сотнях миллионов 
советских граждан. Были установлены специальные нормы и требования, при 
выполнении которых каждый мог получить значки ГТО. Самой  престижной 
наградой  был золотой значок ГТО СССР. 

11 марта , 1931 года был утвержден комплекс мероприятий. Так что ес-
ли задаваться вопросом, в каком году ввели ГТО, можно смело называть этот 
год, несмотря на то, что дата, когда начал зарождаться спортивный комплекс 
и появилось ГТО, более ранняя. 

Когда появилось ГТО, активисты ОСОАВИАХИМ начали массово 
проводить различные занятия на предприятиях на заводах, фабриках, шко-
лах, средних и высших учебных учреждениях и государственных организа-
циях.  

Как только появилось ГТО, значки могли получить не все. Значки мог-
ли получить только граждане старше 18 (17) лет (мужчины и женщины соот-
ветственно) – более молодые участники не допускались к соревнованиям. 
Также обязательным условием было прохождение медицинской комиссии – 
врач должен был подтвердить, что для того, чтобы получить значок Готов к 
труду и обороне СССР участник не нанесет вред своему здоровью. Прини-
мать участие в соревнованиях можно было группами и поодиночке. Практи-
ческие задания женщины и мужчины выполняли отдельно, также выполня-
лось распределение и по возрастным критериям. Кроме практических, про-
водились и теоретические: 

• военные знания; 
• история физкультурных достижений; 
• первая медицинская помощь; 
• основы физкультурного самоконтроля. 

Испытания могли проводиться во всех населенных пунктах страны, 
даже в самых маленьких деревушках и селах. Все результаты фиксировались 
в специальном документе – билете физкультурника. 

Все те, кто успешно проходил испытания, получали значок Готов к 
труду и обороне, который давал определенные преимущества – безусловное 
право на участие в спортивных праздниках и соревнованиях, причем не толь-
ко всесоюзного, но и мирового масштаба, а также возможность поступить в 
любое учебное заведение по физкультурному направлению на льготныхусло-
виях. 

Комплекс ГТО решено было восстановить в 2014 году на волне повы-
шения в России интереса к спорту после получения прав на проведение зим-
ней Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Этапы внедрения комплекса 
ГТО регулируются распоряжением правительства РФ от 30 июня 2014 г. 
№ 1165-р 

I этап (1 июля 2014 года – 31 декабрь 2015 года) – I –IV ступени (шко-
лы, СУЗы, ВУЗы), 12 регионов РФ. 
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Идеей общефизической подготовки является укрепление здоровья, по-
вышение уровня выносливости организма под воздействием неблагоприят-
ных факторов окружающей среды, совершенствование иммунных свойств 
организма. Именно с этой целью введен комплекс ГТО. Также, отличитель-
ной чертой ГТО является развитие целеустремленности. Все люди разные. 
Научно доказано, что у тех, кто решил пройти добровольно испытание ком-
плексом ГТО, есть одна общая черта, – целеустремленность. Именно эта чер-
та является наиболее важной для людей XXI века. Только целеустремленные 
и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях 
конкуренции на рынке труда. Организаторы проекта ГТО считают возрожде-
ние комплекса ГТО в учебных заведениях принципиально важным для фор-
мирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих 
силах. 

В конце 2021-го вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что по 
итогам прошедшего года 4,7 млн человек получили знаки отличия ГТО и что 
в следующем году планируется привлечь к комплексу свыше 1,5 млн новых 
участников. В 2022 году значки получили уже 6,3 млн человек. 

Сейчас нормативы делятся по возрасту и категориям граждан: для де-
тей, мужчин, женщин и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
ГТО В МАОУ СОШ 30 г.Краснодара 

В нашей школе, как и во всех школах города Краснодара с 2017 года 
идет сотрудничество с ВФСК ГТО. С каждым годом ГТО приобретает все 
большую популярность не только среди школьников и их родителей, но и 
среди населения микрорайона школы. Для подготовки учащихся школы к 
выполнению нормативов ГТО проводятся разнообразные формы работы: во 
внеурочной деятельности ведется кружок «Веселое ГТО»; на уроках физиче-
ской культуры проводится разъяснительная работа и подготовка к выполне-
нию норматива ГТО. 

С 2019 года в общеобразовательных учреждениях вводиться ответ-
ственные за реализацию работы этого направления. Учителя физической 
культуры введут работу по подготовке и пропаганде ГТО, а также готовят 
документы, заявки, протоколы. Приглашают судей ГТО для принятия норм 
ГТО у учащихся на базе школы. Ежегодно наши учащиеся  участвует в сдаче 
нормативов ГТО, и получают знаки отличия. Награждение учащихся, кото-
рые получили знак отличия ГТО традиционно приглашаются на торжествен-
ные линейкии перед учащимися всей школы проходит процедура награжде-
ния знаками отличия ВФСК ГТО. На информационных стендах размещаются 
списки учащихся получивших знаки отличия. Однако, несмотря на все наши 
плюсы и большую работу по внедрению ГТО в школу, проведенную учите-
лями школы, есть ряд проблем, которые необходимо решать в школах и в це-
лом в системе ГТО. 

Проведенный нами анализ по выполнению норм ГТО за период 2021-
2022 и 2022-2023 учебных годов, представлен в таблице 1: 
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Таблица 1 – Результаты выполнения нормативов ГТО за период 2021–
2022 и 2022–2023 гг. 

Знаки отличия ВФСК ГТО 2021-2022 2022-2023 

Количество желающих 158 173 
Выполнили нормативы в школе 

из них: 134 160 

Золотой знак 5 7 
Серебряный 8 12 
Бронзовый 3 4 

Не пошли сдавать 
в центры тестирования ГТО 125 130 

Получили знаки отличия:   
Золотой знак 2 2 

Серебряный знак 4 8 
Бронзовый знак 0 3 

 
По результатам сравнительного анализа, удалось обнаружить, что зада-

ча, поставленная организаторами проекта, все же звучит не так убедительно 
для современной молодежи, они предпочитают решать сами, что им следует 
делать со своим физическим здоровьем. Как видно большая часть ребят не 
смогли сдать ГТО по ряду причин в школе и еще большая часть решили во-
обще не идти сдавать ГТО в центры тестирования. 

Учителями физической культуры решено было провести опрос среди 
учащихся МАОУ СОШ 30 в результате, которогомы выяснили, что на во-
прос: «Почему Вы не желаете выполнять нормативы ГТО?», мнения школь-
ников разделились следующим образом:  

 
Рисунок 1 
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По данным опроса мы видим, что учащиеся, занимающиеся спортом са-
мостоятельно и не занимающиеся спортом вообще, разделились почти поров-
ну. Можно сделать вывод о том, что большинство учащихся  предпочитают 
сами контролировать свои нагрузки, если они упражняются индивидуально. 
Также, можно сказать о том, что для них ГТО является пережитком прошлого, 
что есть другие современные направления физической активности. 

Учащиеся, выбирающие малоактивный образ жизни, ставят выше другие 
задачи, им не хватает времени на зарядку по утрам, потому что для них про-
ще сделать работу, связанную с мыслительной деятельностью. 

По результатам опроса, мы также можем увидеть, что оставшиеся три 
варианта разделились тоже примерно поровну. Путь в спорт начинается еще 
со школы, именно там закладываются основы физического воспитания, но 
следует признать, что в 21 веке  школа имеет далеко не приоритетное значе-
ние для учащихся , из чего мы делаем вывод, что для этих школьников физ-
культура является не самым любимым предметом в школе. 

Вопрос, связанный с неэффективностью норм ГТО, достаточно спор-
ный. Как говорилось ранее, люди разные, значит требуется разная форма 
подхода для сдачи нормативов определенным группам людей. 

Также, был проведен еще один опрос среди школьников на тему «Хоте-
ли бы вы сдать ГТО» позиции школьников  распределились следующим об-
разом: 

 
Рисунок 2 

 
По данным  диаграммы можно сделать  вывод, что не многие учащиеся 

хотели бы сдать ГТО. Нужно отметить, что это связано с тем, что половина, 
проголосовавшая за второй вариант, уже имеет свои занятия спортом и они 
добиваются результата именно в них. 

Для того чтобы глубже понять проблему неактуальности ГТО, стоит 
начинать с самого детства, когда родители и окружающие люди могут дать 
пример для занятия спортом. Ведь современные дети и молодые люди уже с 
самого рождения приучены к телефону, они могут играть в него, вводить па-

303 
 



роль, фотографироваться и даже снимать видео, но они не умеют подтяги-
ваться и плохо бегают, что уже является причиной ранних заболеваний, так 
как их жизненная активность снижена по причине развития технологий, а 
плохая обстановка, связанная с экологией в мире еще больше ухудшает дан-
ную ситуацию. 

 
Проблемы реализации ВФСК ГТО 

Несмотря на все преимущества и перспективы развития ВФСК ГТО, в 
настоящее время сдача этого экзамена стала проблемой, особенно среди 
школьников. Спортивная подготовка современных детей не такая как два-
дцать лет назад: сейчас многие ребята почти никуда не ходят, много времени 
проводят за партой, а дома- за компьютером и телевизором, в связи с этим у 
большинства детей развивается гиподинамия.   

При реализации комплекса ГТО в образовании существуют проблемы, 
тормозящие реализацию ГТО как систему воспитания. Одной из причин того, 
что  учащиеся не сдают ГТО, может быть недостаточная мотивация и пони-
мание важности данного испытания. Многие школьники не осознают, что за-
ниматься спортом, улучшать свою физическую форму и развивать навыки 
самозащитынеобходимо для их будущего успешного развития. Кроме того, 
современные технологии и развлечения отвлекают детей от занятий спортом, 
в результате чего они отдают предпочтение сидячему образу жизни.  

Существенной причиной является недостаток информации, несмотря на 
проведение с 1 сентября уроков ГТО, на которых в каждой школе на первом 
уроке учитель объяснял, что такое комплекс ГТО, для чего он нужен и какой 
порядок его сдачи. Также информирование проводилось на первых родитель-
ских собраниях, где учителя физкультуры давали разъяснения по вопросам о 
сдаче норм ГТО. Однако подобных способов информирования недостаточно, 
что снижает количество желающих сдать комплекс ГТО. Нужна дополни-
тельная информация на сайтах школ, на  стенды в доступных местах с разъ-
яснениями по месту жительства. А также необходимо, чтобы учебные заве-
дения передавали ежегодно информацию для выпускников школ о том, 
сколько баллов дает значок ГТО при поступлении в учебные заведения горо-
да и края. 

Практика показала, что минусом стала и обязательная регистрация на 
официальном сайте. У многих учащихся возникли проблемы с самостоятель-
ной регистрацией, а у родителей порой нет времени.  

Недостаточная оснащенность спортивным инвентарем и оборудовани-
ем в школах и районах города тоже является отрицательным фактором.  
Например, сдать такие нормативы по выбору как плаванье и стрельба немно-
го проблематично, так как тиры и бассейны не во всех районах города в до-
статочном количестве. Также не во всех школах есть спортивная площадка, 
оснащенная беговой дорожкой и ямой для прыжков в длину с разбега, что за-
трудняет сдачу некоторых нормативов. Ребята имеют возможность сдать 
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только часть нормативов в своей школе, а сдавать нормы ГТО в центрах те-
стирования не имеют возможности или желания. 

А также к проблемам реализации ВФСК ГТО кроме выше сказанного 
можно отнести: 

• Низкий уровень физической подготовленности обучающихся. 
• Отклонения в состоянии здоровья школьников, ограничивающие 

участие детей в сдаче нормативов ГТО. 
Чтобы изменить ситуацию и заинтересовать школьников к сдаче ГТО, 

необходимо предпринять следующие шаги: 
 Во-первых, важно развивать правильную мотивацию у школьников. 

Для этого нужно проводить информационные компании, объясняющие важ-
ность здорового образа жизни и физической активности не только среди 
учащихся, но и их родителей. 

Во-вторых, школьному руководству и учителям необходимо включить-
ся в активную работу по подготовке учеников к сдаче ГТО. Проведение уро-
ков физической культуры должны стать более интересным и разнообразным, 
чтобы привлечь внимание школьников и создать благоприятную атмосферу 
во время уроков ФК и тренировок. Важно так же проводить различные со-
ревнования и игры, которые будут стимулировать детей к достижению луч-
ших результатов.Кроме того, учреждения, занимающиеся физической подго-
товкой молодежи, должны предлагать различные программы и тренировки, 
которые будут интересны школьникам. Возможно, стоит внедрять новые ви-
ды спорта и игр, которые будут интересны детям в настоящее время. 

В-третьих, необходимо дать возможность учителям физической куль-
туры принимать нормативы ГТО и выдавать знаки отличия, как это было в 
нашей стране ранее. Тем более, что необходимые знания в этой области есть 
у каждого учителя физической культуры. 

Заключение. В целом перспективы развития ГТО зависят от его попу-
ляризации и от того, как разработчики системы смогут заинтересовать детей 
в физической активности. Важно создать атмосферу, в которой дети будут 
видеть ГТО как неотъемлемою часть своего образования и будут вовлечены в 
тренировки и сдачу испытаний. Только так можно будет изменить негатив-
ное отношение школьников к сдаче ГТО и создать среду, в которой все будут 
стремиться быть «готовыми к труду и обороне». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, предложения по со-
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Введение. Физическое здоровье нации является одним из стратегиче-

ских ресурсов государства.Здоровый образ жизни - ключ к здоровью нации, а 
физическая культура и спорт определяют современный имидж страны. 

Целью государственной демографической политики, декларированной 
в стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, является снижение темпов естественной 
убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий 
для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни.  

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года, № 
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», который призван сыграть решающую роль в увеличении 
числа активно занимающихся физической культурой и спортом, повышении 
показателей физической подготовленности жителей страны. 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» определены цель, задачи, структура, содержание и организация работы 
по внедрению и дальнейшей реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и 
нормативной основы системы физического воспитания населения [1, 3, 4]. 

Современный комплекс ГТО состоит из 18ступенейвсоответствии 
свозрастными группамипо трем уровням трудности, соответствующим зна-
кам отличия ГТО: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» 
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ВФСК «ГТО», соответственно к каждому знаку прилагается именное удосто-
верение. 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, разви-
тие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-
сти российского спорта. 

Исходя из этого целями Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» на перспективу являются повышение эффективности ис-
пользования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-
тизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспи-
тания населения.  

Информационное сопровождение имеет выраженную патриотическую 
пропагандистскую направленность и мотивирующее граждан на участие в 
ВФСК ГТО. 

Важную роль в пропаганде комплекса ГТО играет красивая картинка, 
транслируемая СМИ. Она создается  качественным спортивным оборудова-
нием, красивым и современным спортивным инвентарем, используемым при 
тестировании. 

Реализация комплекса ГТО муниципальными Центрами тестирования 
ГТОдолжна осуществляться в их тесном взаимодействии  с администрациями 
городских и сельских поселений, депутатским корпусом, федерациями по 
видам спорта, спортивными клубами, учреждениями общего и профессио-
нального образования, общественными организациями ветеранов и инвали-
дов,  предприятиями, ДОСААФ,  средствами массовой информации. 

Большое значение в достижении поставленных задач имеет информа-
ционная поддержка ВФСК «ГТО» и пропаганда здорового образа жизни  по 
направлениям: 

- наглядная агитация (стенды с информацией о спортивной жизни, рас-
писания работы групп здоровья, спортивных секций, времени и места тести-
рования ВФСК «ГТО») в местах массового пребывания жителей; 

- подведение итогов спортивного сезона, вручение знаков ГТО и че-
ствование спортсменов в Дни поселений; 

- освещение мероприятийВФСК ГТО на сайтах администраций физ-
культурно-спортивных организаций и муниципальных администраций; 

- создание циклов телепередач о реализации ВФСК «ГТО»; 
- приобретение, изготовление и размещение агитационных материалов 

в населенных пунктах; 
- культурно-массовые мероприятия выходного дня, включающие ком-

плекс ГТО; 
- дни открытых дверей в спортивных школах с информацией о ГТО. 
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Согласно проведенным опросам участников испытаний выявлена сла-
бая мотивация, которая является одной из причин отсутствия стремления к 
выполнению нормативов ГТО. 

Среди положительных результатов можно отметить, что для многих 
детей теперь знакомство с ГТО начинается прямо с детского сада, где они 
первый раз выполняют нормативы первой ступени и в торжественной обста-
новке получают первые знаки отличия ГТО. 

Необходимо отметить, что с 1 марта 2022 года выпускники образова-
тельных организаций, могут претендовать при поступлении на дополнитель-
ные баллы от 1-10, за наличие знака [2,4]. 

На сегодняшний день анализ тестовых данных молодежи 18-29 лет по-
казал, что менее 19 % молодых людей выполняют нормативы VIII- IX ступе-
ней, что характеризует низкий уровень физической подготовленности. Дан-
ные показатели наблюдаются и у взрослого населения старше 30 лет 

Население старшего возраста имеет недостаточную двигательную ак-
тивность, слабую мотивацию и недостаточные навыки для выполнения 
упражнений, входящих в комплекс ГТО. Согласно проведенным опросам 
участников испытаний, слабая мотивация является одной из причин отсут-
ствия стремления к выполнению нормативов ГТО. 

Среди выполнивших нормативы на знаки отличия, число обладателей 
бронзовых знаков в разы превышает число серебряных и, тем более, золотых.  

Это может говорить не только о недостаточной физической подготов-
ленности участников, но и свидетельствовать о завышенных критериях оцен-
ки видов испытаний. 

Ухудшение показателей физической подготовленности граждан моло-
дого возраста (VIII–IX ступеней) вызывает существенную тревогу и свиде-
тельствует о том, что комплекс ГТО со своими задачами на текущий момент 
не справляется. 

На наш взгляд, Государственной мотивации для 100 % охвата граждан 
участием в комплексе ГТО на текущий момент явно недостаточно.   

Улучшение спортивной инфраструктуры, в том числе ориентированной 
на граждан зрелого возраста, а также строительство новых бассейнов и ти-
ров, будет способствовать вовлечению населения в систематические занятия 
физической культурой. 

Было бы целесообразно сделать регулярной пропаганду ГТО на феде-
ральных телеканалах, в том числе в телепередачах, адресованных разным 
возрастным категориям населения. 

Заметно повысило бы интерес к выполнению нормативов введение в 
Трудовой кодекс РФ обязательных материальных мер поощрения граждан, 
принимающих участие в выполнении нормативов ГТО, например, дополни-
тельных оплачиваемых дней к отпуску. 

Если в Трудовом кодексе закрепляют норму о дополнительном оплачи-
ваемом рабочем дне для  прохождения диспансеризации, то почему бы не 
ввести такой день, или два, для тех, кто золотым знаком подтвердил, что он 
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готов к труду и обороне. Пусть человек посвятит лишний день себе, это 
улучшит его настроение, следовательно, и здоровье, повысит работоспособ-
ность. 

Желательно добавить в АИС «ГТО» возможность упрощенной и быст-
рой регистрации граждан с рабочего места администратора АИС «ГТО» без 
обращения к электронной почте граждан, если она у них отсутствует. Это 
позволит привлечь к участию в ГТО граждан пожилого возраста, не облада-
ющих навыками пользования интернетом. 

Заключение. В целом, Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) постепенно, хотя и достаточно мед-
ленно охватывает все более широкие слои населения России и имеет свои 
перспективы развития 
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Физическое воспитание дошкольников одна из приоритетных задач в 

комплексном личностном развитии ребенка, так как именно в дошкольном 
309 

 



возрасте закладываются основные двигательные навыки. Современные дети, 
с одной стороны,отличаются своей физической пассивностью (влияние га-
джетов, занятость родителей, неумение играть в подвижные игры и т.д.), а с 
другой стороны – они интересуются всем новым, интересным, «современ-
ным». 

С 2014 года указом Президента Российской Федерации был введен 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), основная цель которого – развитие массового спорта и оздоров-
ление нации. И первой ступенью, в соответствии с возрастной группой, яв-
ляются дошкольники (от 6 до 8 лет).  

Многие дошкольные организации подхватили данное «движение», и 
стали активно принимать участие в сдаче нормативов. МАДОУ МО г. Крас-
нодар «Центр – детский сад № 180» не стал исключением. В 2021 году вос-
питанники данного учреждения первоначально сдавали нормативы ГТО. Из 
33 детей – 22 ребенка не получил никаких знаков отличий; бронзовый знак 
отличия получил только 1 ребенок, серебряный знак отличия был у 9 воспи-
танников, только 1 ребенок смог получить золотой знак отличия. Результаты 
показали, что только 33% получили знаки отличия. Опрос показал, что это 
были дети, которые помимо обязательных занятий по физической культуре в 
детском саду, посещали спортивные секции и кружки.  

С 2022 года в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 180» 
популярностью среди воспитанников пользовались дополнительные спор-
тивные секции и кружки, среди которых детская йога, фитнес – тренировки с 
фитболами, а также занятия, с использованием индивидуальных средств мо-
бильности. Инструкторами по физической культуре была поставлена задача, 
максимально привлечь и подготовить детей подготовительного дошкольного 
возраста, для сдачи ГТО, а также был разработан комплекс упражнений и по-
движных игр для подготовки сдачи ГТО (таблица 1). 

Систематичные разносторонние дополнительные занятия с воспитан-
никами, позволил улучшить результат. Так, в 2022 году нормативы ГТО сда-
вали 49 человек подготовительной группы. Из них – бронзовый знак отличия 
получили 16 детей, серебряный знак отличия был у 11 воспитанников, 5 де-
тей смогла получить золотой знак отличия. Получили знаки отличия те вос-
питанники, которые регулярно посещали дополнительные занятия по подго-
товке к сдаче нормативов ГТО, а также занимались в спортивных секциях. 

Анализ данных за 2021 и 2022 год показали, что положительный ре-
зультат можно добиться в дошкольном возрасте, но только при условии: 

1. Заинтересованности детей старшего дошкольного возраста к сдаче 
нормативов ГТО. 

2. Поддержка родителей (законных представителей). 
3. Квалификация и заинтересованность педагога. 
4. Материально-техническая база ДОУ. 
5. Разработанная методика развития физических качеств, необходимых 

для сдачи ГТО. 
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6. Разносторонняя физическая активность. 
 
Таблица 1 – Упражнения и подвижные игры при подготовки к сдаче 

ГТО 
Задание Упражнение Подвижные игры 

Челночный бег 3×10 м (с) / 
или бег на 30 м (с) 

Бег в разных модификациях «Кто быстрее?», «Успей 
поймать», «Гуси - лебе-
ди» 

Смешанное передвижение 
(1 км) 

Бег в разных модификациях «Полоса препятствий», 
«Караси и щука» 

Наклон вперед (на гимна-
стической скамейке) 

Упражнения с элементами 
йоги и игрового стрейтчинга, 
балансировка на фитболе 

«Сделай фигуру», «Яще-
рица» 

Отжимание Упражнения с фитболами, 
малыми мячами и гантелями, 
статические упражнения, пе-
ретягивание каната 

«Тачка» (ходьба на ру-
ках, эстафеты) 

Подтягивание Различные висы «Силачи», «Крабики» 
Прыжок в длину Прыжки в разной модифика-

ции 
«Попрыгунчики», 
«Пингвины с мячом» 

Метание теннисного мяча Школа мяча «Охотники и утки», 
«Снайперы», «Ловишка с 
мячом» 

Поднимание туловища Упражнения на фитболах в 
разной модификации, 
упражнения на укрепление 
мышц спины и торса. 

Футбол (выполняется 
лежа на полу), «Кораб-
лики» 

 
Сдача нормативов ГТО в дошкольном возрасте – это отправная точка 

для воспитания волевых качеств ребенка, развитие его стремления к победе, 
уверенности в собственных силах, а также приобщение его к здоровому об-
разу жизни, вызывает интерес к занятию спортом. Такой подход к воспита-
нию и обучению детей помогает успешно адаптироваться в обществе и до-
стигать личностного роста. 
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Аннотация. В статье описываются этапы подготовки к нормативам 

(испытаниям) комплекса. Представлены идеи формирования положительного 
отношениястудентов к сдаче норм ГТО. Дан анализ проблеми перспектив 
развития ВФСК ГТО.  
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нятия; проблемы; перспективы. 

 
Указом Президента РФ В.В. Путина от 24 марта 2014 г. № 172 «О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» было принято решение о фактическом возрождении комплекса ГТО в 
его прежнем названии. Данное решение было принято в целях дальнейшего 
совершенствования государственной политики в области физической куль-
туры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населения [2]. 

Комплекс является программной и нормативной основой системы фи-
зического воспитания различных групп населения Российской Федерации, 
устанавливает государственные требования к физической подготовленности 
граждан Российской Федерации, включает виды испытаний (тесты) и нормы, 
перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных 
умений и навыков.   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными воз-
растными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федера-
ции (далее – возрастные группы) установленных нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.  

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являют-
ся повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания населения [1].  

Процесс подготовки к сдаче нормативов зависит от их конкретного ви-
да. В образовательных организациях (школах, колледжах, вузах и др.) подго-
товка к нормативам (испытаниям) может включать в себя следующие этапы: 

– теоретическую подготовку: ознакомление с требованиями нормати-
вов; 
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изучение техники выполнения упражнений или элементов, предусмот-
ренных нормативами; понимание правил и положений конкретныхвидов ис-
пытаний; 

– физическую подготовку: регулярные тренировки для улучшения фи-
зической формы и навыков конкретных видов или упражнений, входящих в 
нормативы; силовые тренировки и другие виды подготовки; 

– проведение периодических тестов для оценки текущего уровня под-
готовки; выявление ошибок в технике при выполнении тестов и работа над 
их исправлением; 

– мотивационные мероприятия и поощрения для стимулирования сту-
дентов к достижению лучших результатов. 

Разработка прогнозов и планирование работы со студентами основыва-
ется на объективной информации, полученной в результате самоанализа и 
анкетирования студентов по различным проблемам сохранения здоровья и 
физического развития [4]. 

Проведя опрос студентов, мы выявили, что большинство из них недо-
вольны своей физической подготовленностью, у них отсутствует интерес и 
потребность из-за отсутствия времени и средств для дополнительных заня-
тий, не мотивированы на сдачу норм ГТО.  

В 2022–2023 учебном году в ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» была проведена работа во внеурочное времяпо развитиюфизиче-
ских качествстудентовпосредством применения различных физических 
упражнений в условиях подготовки к сдаче норм ГТО.  

Гипотеза: применение различных физических упражнений вовнеуроч-
ное времябудет положительно влиять на развитие физических качеств сту-
дентов и на сдачу норм ГТО. 
Многими авторами доказано, что целенаправленная двигательная активность 
является залогом нормального физического развития, повышает сопротивля-
емость организма к заболеваниям и повышает работоспособность. Воздей-
ствуя в процессе воспитания на одно из физических качеств, мы влияем и на 
остальные. Характер и величина этого влияния зависят от применения нагру-
зок и уровня физической подготовленности. 

В опытно-практической части работыпо развитию физических качеств 
студентов в условиях подготовки к сдаче норм ГТОбыл проведен экспери-
мент, в котором приняли участие 20 студентов 2 курса разных специально-
стей отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе и 
желающие участвовать в эксперименте. 

На первом этапе мы определили исходный уровень развития пяти ос-
новных физических качеств студентов.Из видов испытаний мы подобрали 5 
тестов, которые соответствуют следующим физическим качествам и способ-
ностям: бег 60м (быстрота), бег на 2000 (дев) и 3000м (юн) (выносли-
вость),прыжок в длину с места (скоростно-силовая подготовлен-
ность),подтягивание на перекладине (сила и силовая выносливость мышц рук 
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и плеч),наклон вперед (гибкость – уровень развития подвижности в суста-
вах).При этом придерживались основных требований, предъявляемых к про-
цедуре тестирования. 

По результатам пятитестов определили, что из 20 испытуемых на золо-
той знак сдал 1 студент, на серебряный знак – 3 студента, на бронзовый –4 
студента, не сдали нормативы 12 студентов. 

Показатели физической подготовленности, которые были выявлены на 
первом этапе работы, в основном можно отнести к среднему, ниже среднего 
и низкомууровню физической подготовленности. Следовательно, необходи-
ма систематическая и последовательная работа по улучшению показателей 
физической подготовленности в данной группе испытуемых, в условиях под-
готовки к сдаче норм ГТО. 

На вторым этапе были намеченыосновные направления работы пораз-
витию физических качествстудентов в условиях подготовки к сдаче норм 
ГТО.Цель:способствоватьразвитию физических качествстудентов в условиях 
подготовки к сдаче норм ГТО посредством применения различных физиче-
ских упражнений. Учитывали большую доступность и естественность легко-
атлетических упражнений, особое значение уделяли формированию навыков 
и умений студентов самостоятельно использовать легкоатлетические упраж-
нения.  Эксперимент длился 4 месяца (занятия проводились 2 раза в неделю 
во внеурочное время). 

На третьем этапеставили цель– выявить и сравнить уровень развития 
физических качеств студентов после проделанной работы. 

Результатытретьего этапа работыбыли следующие: на золотой знак 
сдали 3 студента,увеличилось количество студентов, сдавших на серебряный 
знак – 6 студентов, на бронзовый – 6 студентов, не сдали нормативы 5 сту-
дентов. 

Для более эффективной подготовки студентов к выполнению норм 
комплекса ГТО целесообразно разработать задания для самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. 

Только в процессе постоянной и поэтапной подготовки к сдаче норм 
ГТО, продуманной организацией учебно-практических занятий с упражнени-
ями на развитие силы, выносливости мышц, можно говорить о становлении 
устойчивой мотивации школьника на выполнение норм ГТО, укреплении их 
физического здоровья, развития патриотизма, целеустремленности, выносли-
вости, здорового образа жизни [3]. 

Сформировать положительное отношение студентов к сдаче норм ГТО 
можно с помощью различных методов, направленных на мотивацию, пони-
мание ценности физической активности и создание позитивного опыта. 

Вот несколько идей: 
– объяснять важность физической активности для общего здоровья и 

физической формы; 
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– рассказывать, что сдача нормативов ГТО – это не только проверка 
физических навыков, но и забота о своем здоровье; 

– помогать каждому студенту ставить перед собой конкретные цели по 
сдаче норм ГТО; 

– поддерживать студентов в достижении даже небольших результатов, 
например, улучшение времени в беге или увеличение числа сгибаний и раз-
гибаний рук в упоре; 

– учитывать индивидуальные способности каждого студента, так как не 
все одинаково сильны в разных видах физической подготовки; 

– предлагать адаптированные варианты для тех, кто может столкнуться 
с физическими ограничениями; 

– организовывать интересные виды деятельности на занятиях физкуль-
турой; 

– сделать сдачу норм ГТО интересным событием, например, провести 
день спорта с наградами и поощрениями; 

– подчеркивать и поощрять усилия обучающихся, даже если они еще не 
достигли конечной цели; 

– информировать родителей о значимости программы ГТО. 
Создавать положительную атмосферу вокруг сдачи норм ГТО важно 

для того, чтобы мотивировать обучающихся к заботе о своем здоровье и ак-
тивному образу жизни. 

ВСФК «Готов к труду и обороне» (ГТО) постоянно развивается в Рос-
сии, но сталкивается с некоторыми проблемами. 

На наш взгляд, общие проблемы и перспективы, которые связаны с 
развитием ВСФК ГТО, следующие: 

– недостаточная мотивация для сдачи испытаний программы ГТО, про-
блема которой состоит в отсутствии интереса или стимулов, а решение – в 
необходимости развития системы поощрений, привлекательных мероприятий 
и маркетинговых кампаний; 

– в различных регионах страны наблюдается неравномерность в досту-
пе к инфраструктуре для проведения мероприятий ГТО. Решение проблемы 
во вложении инвестиций в инфраструктуру, обеспечение равного доступа и 
поддержки в региональных и отдаленных областях; 

– отсутствие финансирования и ресурсов затрудняет проведение каче-
ственных мероприятий и поддержку программы. Решение – привлечение до-
полнительных финансовых ресурсов. 

Мы видим перспективы, которые, на наш взгляд, могут решить некото-
рые проблемы: 

1. Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями для ин-
теграции программы ГТО в учебные планы. 

2. Использование цифровых технологий для создания приложений, он-
лайн-платформ и других ресурсов для более эффективной реализации про-
граммы. 
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3. Создание информационных кампаний и образовательных программ 
для повышения осведомленности о важности физической активности. 

4. Разработка индивидуализированных подходов к физической подго-
товке для различных возрастных категорий. 

5. Укрепление партнерств с общественными и спортивными организа-
циями. 

Развитие ВСФК ГТО будет зависеть от успешного решения вышеупо-
мянутых проблем и эффективной реализации перспективных направлений. 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что пока мы не решим пробле-
му формирования соответствующих потребностей, мотивационно-
ценностных ориентаций, не вооружим большинство студентов специфиче-
ским инструментарием в виде специальных знаний и практико-методических 
умений, позволяющих грамотно, с учетом своих индивидуальных особенно-
стей и возможностей организовывать самостоятельные занятия физическими 
упражнениями, проблему здоровья и необходимого уровня двигательной  
подгоовленности  обучающихся  нам не решить! 
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Аннотация. ВФСК ГТО – важная часть физического воспитания в Рос-

сии, имеющая несколько проблем, например: недостаточное развитие инфра-
структуры и слабая мотивация участников. Перспективы решения этих про-
блем будут рассмотрены в данном реферате. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», возобновленный в 2014 году после более чем двадцати лет отсут-
ствия, в данный момент является одной из главных составляющих физиче-
ского воспитания в нашей стране. ВФСК ГТО также имеет стратегическую 
важности для России, так как помогает в осуществлении национального про-
екта «Демография» [1]. 

Главными задачами ГТО являются: 
Увеличение числа граждан в России, которые систематически занима-

ются спортом; 
Повышение уровня физической подготовки и продолжительности жиз-

ни граждан РФ; 
Формирование осознанной потребности в систематических занятиях 

спортом у населения [2]. 
В ходе выполнения данных задач ВФСК ГТО сталкивается с множе-

ством трудностей. 
Один из главных факторов, которые мешают развитию данного движе-

ния в нашей стране – это недостаточное развитие инфраструктуры. На терри-
тории Российской Федерации открыто около двух тысяч пятисот центров те-
стирования ГТО, что не в полной мере обеспечивает покрытие территории 
нашей страны [1]. Многим желающим сдать нормативы необходимо преодо-
левать значительные расстояния, чтобы добраться до центра тестирования. 

Данную проблему можно решить либо путем интеграции информаци-
онных технологий в процесс сдачи нормативов, либо путем формирования 
отдельной выездной комиссии. 

Интеграция информационных технологий подразумевает сдачу норма-
тивов дистанционно. В таком случае для контроля за ходом выполнения ис-
пытания и обеспечения справедливого фиксирования результата может ис-
пользоваться камера. Также демонстрация выполнения испытания должна 
проходить в реальном времени, а видеозаписи приниматься не должны. Кро-
ме того, предмет, фиксирующий процесс сдачи норматива должен соответ-
ствовать минимальным системным требованиям, например: качество изоб-
ражения не ниже 480p, частота кадров не ниже 24 кадров в секунду и т.д. 

Формирование отдельной выездной комиссии предполагает создание в 
штате работников центра тестирования должности эксперта, который по за-
явке будет направляться в населенный пункт желающего сдать норматив и 
принимать его попытки сдачи испытания. Данная система также может рабо-
тать без принятия заявок, если работники центра тестирования будут сами 
обозначать день, когда они готовы принять нормативы у всех желающих в 
определенном населенном пункте. 
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Следующая проблема ВФСК ГТО заключается в недостаточной моти-
вации населения на участие в этом движении. Участие в мероприятиях, под-
готовленных министерством спорта России, в рамках ВФСК ГТО и сдача 
нормативов не влекут за собой почти никаких льгот или преимуществ в об-
щественной жизни. Единственное, что может послужить мотивацией для 
участия в ГТО – это личный интерес и желание подтвердить свои возможно-
сти. Данный фактор влечет за собой потерю значительного числа потенци-
альных участников ГТО. 

Вышеописанную проблему можно решить с помощью продуманного 
продвижения ВФСК ГТО. Введение различных льгот для обладателей знач-
ков ГТО многим послужило бы хорошей мотивацией, для того чтобы начать 
развиваться физически и сдать нормативы. Люди сами захотят стать участ-
никами программы ГТО и тем самым станут развитее физически и здоровее. 
Льготы также должны различаться по степени выгодности в зависимости от 
уровня трудности получения значка. Кроме того, данная перспектива может 
помочь справиться с задачей формирования осознанной потребности в си-
стематических занятиях спортом у населения. Если для постоянного пользо-
вания льготами надо будет пересдавать нормативы, со временем спорт глу-
боко проникнет в жизни людей, их мотивация приобретет более духовный 
характер вместо экономического, потому что в процессе занятия спортом они 
будут видеть, насколько положительно на них влияет данная деятельность.  

Большинство перспектив развития ВФСК ГТО связано с информаци-
онными технологиями, поэтому их внедрение в саму структуру ГТО особен-
но важно. Например, создание актуального мобильного приложения, вклю-
чающего в себя информацию о правильной технике выполнения упражнений, 
индивидуальный план тренировок для тех, кто еще не готов к сдаче нормати-
ва или хочет самостоятельно улучшить свои физические качества, рейтинги 
активности и мастерства участников движения ГТО и другие возможности 
помогло бы сделать характер ГТО более интерактивным, а само движение 
намного более привлекательным для молодежи. Такая разработка очень по-
могла бы развитию и популяризации ВФСК ГТО. 

В заключение вышеизложенного стоит обобщить, что Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в данный 
момент имеет ряд проблем, однако существует достаточно много путей их 
решения, большинство из которых связаны с активным внедрением инфор-
мационных технологий в движение ГТО. В перспективе движение «Готов к 
труду и обороне!» может стать очень эффективным и популярным, что поз-
волит ему успешно справляться со своими задачами. 
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Аннотация: в статье будут исследованы вызовы, с которыми сталкива-

ется категория взрослого населения при попытке выполнения нормативов 
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Физическая активность на сегодняшний день является неотъемлемой 

частью здорового образа жизни человека и общества в целом. С развитием 
технологий и автоматизации, которые приводят к увеличению малоподвиж-
ной деятельности, физическая активность приобретает особую значимость, 
ведь ее недостаток приводит к развитию многих болезней, в частности, ожи-
рению, сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии. Для предотвраще-
ния данных проблем требуется осознанное включение занятий физической 
культурой в повседневную жизнь человека. 

ВФСК ГТО представляет собой программу, которая разработана для 
повышения уровня физической активности различных возрастных групп, она 
устанавливает стандарты физической подготовки и представляет задачи, це-
лью которых является поддержание и улучшение физического состояния с 
учетом особенностей возраста, пола. Реализация ВФСК ГТО способствует 
повышению уровня здоровья и физического развития населения, способству-
ет социализации и укреплению связей в обществе. 

Данная программа определяет четкие стандарты и требования к участ-
никам для получения золотой, серебряной или бронзовой награды, которые 
включают различные физические задания: бег на короткие и длинные ди-
станции, прыжки в длину с разбега и с места, подтягивания и т.д. Все норма-
тивы разработаны с учетом различных возрастных групп и уровней физиче-
ской подготовки. Таким образом,комплекс ГТО направлен на вовлечение в 
программу всех слоев населения. Однако, согласно статистическим данным 
Министерства спорта Российской Федерации, в 2018 году в ВФСК ГТО при-
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няли участие 2050019 человек. Из них 364249 человек возрастом от 25 лет и 
старше, что составляет лишь 17,8% от общего числа участников [4]. 

Участие данной категории населения в программе ВФСК ГТО сталки-
вается одновременно с несколькими существенными проблемами. Недоста-
ток времени является одним из основных факторов, затрудняющих участие в 
комплексе ГТО и занятиях физической культурой, так как взрослые люди ча-
сто имеют загруженный график из-за работы, семьи и других обстоятельств, 
которые занимают большую часть времени. По данным опроса Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)более 32% взрослого 
населения считает нехватку времени главной причиной отсутствия физиче-
ской активности [5]. 

Также стоит отметить, что недостаточна информационная кампания 
программы ГТО, что в дальнейшем вытекает в еще одну проблему – взрослое 
население не осведомлено о существовании данного спортивного мероприя-
тия в своем городе, преимуществах участия в ВФСК ГТО. Отсутствие ин-
формации также может вызвать неуверенность в том, как приступить к вы-
полнению требований программы и как оценить свои достижения. 

Экономический аспект также оказывает существенное влияние на низ-
кую вовлеченность взрослого населения в программу ВФСК ГТО. Высокая 
стоимость абонементов, тренировочных занятий, услуг тренеров в фитнес-
клубах, тренажерных залах и других физкультурно-спортивных организаци-
ях могут создать преграду для занятий людей. Статистические данные также 
указывают на эту проблему. Так, согласно опросу, проведанному в 2021 году, 
33% респондентов в возрасте от 19 до 64 лет указывают высокую стоимость 
занятий как основную причину невозможности заниматься физической куль-
турой [1]. 

Эти проблемы в совокупности образуют серьезный барьер, который 
требует особого внимания и решения, чтобы в дальнейшем стимулировать 
взрослое население к участию в программе ВФСК ГТО и содействовать ро-
сту общего уровня физического здоровья. 

Однако при комплексном подходе к решению данных проблем можно 
повысить процент участия взрослого населения в программе ГТО. Например, 
чтобы повысить уровень информирования взрослого населения, необходимо 
проводить образовательные мероприятия, информационные кампании в 
формате лекций, семинаров или же форумов, которые будут способствовать 
пониманию значимости физической активности в повседневной жизни чело-
века.  

Также для преодоления указанных проблем можно рассмотреть со-
трудничество с различными общественными организациями.Данное взаимо-
действие позволит увеличить количество спортивно-массовыхмероприятий, 
тем самым предоставит социальную поддержку участникам. Успешным при-
мером такого подхода является мероприятия «Лыжня России», «Кросс 
нации», «Российский азимут» проводимые в России и представляющие собой 
массовые состязания в беге, лыжных гонках и спортивном ориентировании. 
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Данные спортивные программы позволяют вовлекать максимально возмож-
ное число граждан в занятия физической культурой. Кроме того, они создают 
среду, где люди могут делится опытом, общаться и взаимодействовать друг с 
другом, что способствует формированию здоровых общественных связей [2]. 

Государственная поддержкакак способ решения проблемы стимулиро-
вания населения к сдаче нормативов ВФСК ГТО является наиболее значимой 
и эффективной. Материальные и нематериальныевознаграждения для взрос-
лых, показавших хороший результат в рамках ВФСК ГТО, либо предостав-
ления льгот на посещение фитнес-клубов и спортивных мероприятий – дей-
ствия, которые помогут снизить финансовые барьеры взрослого населения и 
в дальнейшем стимулировать их к участию в программеГТО. Успешным 
опытом государственной поддержки в области физической культуры и спор-
та можно считать политику Франции, где государство предоставляет субси-
дии физкультурно-спортивным организациям, что выражается в снижении 
расходов из семейного бюджета людей. Так, правительство Франции допол-
нительно расходует 80 центов на каждый евро, потраченный населением на 
спортивно-оздоровительные услуги [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день процент участия взрослого насе-
ления в ВФСК ГТО достаточно низок. Это объясняется рядом проблем, кото-
рые необходимо решать как на общественном, так и на государственном 
уровне. При решении рационально обратить внимания на мероприятия, про-
водимые в зарубежных странах. Препятствия, такие как ограничение времени 
и недостаточное информирование населения, могут быть преодолены с по-
мощью комплексного подхода, включающего в себя проведение образова-
тельных мероприятий, сотрудничество с общественными организациями и 
поддержку со стороны государства. Важно понимать, что эти действия будут 
способствовать не только повышению процента участия взрослого населения 
в программе ВФСК ГТО, но и созданию более здорового и активного обще-
ства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение здоровья для 

человека и роль ГТО в егосохранениииукреплении. Выявляются современ-
ные проблемы ВФСК ГТО и анализируются перспективы его развития. Так 
же в статье отмечаются определенные трудности и вызовы, которые необхо-
димо преодолеть для более эффективного использования комплекса. 

Ключевые слова: ВФСК ГТО, проблемы ГТО, ГТО в России. 
 
Актуальность.Всем известно, что здоровье является одним из самых 

важных аспектов жизни человека. Именно поэтому забота о своем здоровье и 
здоровье своих близких является одним из главных вызовов длявсех.В этом 
контекстеособое значение имеетВсероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Сегодня ГТО является одним из приоритетных направлений в области 
физической культуры и спорта. Его основная цель – привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом,повышение уровня 
физическойподготовленности. 

Однако на пути к достижению этой цели возникают определенные 
трудности и проблемы.В данной публикации мы рассмотрим современные 
проблемы и перспективы развития ВФСК «ГТО». 

Цель: выявление современных проблем и анализ перспектив развития 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ВФСК ГТО). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для достижения целей, поставленных в научной статье, нами был про-

веден теоретический анализ научных публикаций от отечественных автором 
в этой области проблемы на сайтах: eLibrary.ru 
(https://www.elibrary.ru/defaultx.asp), КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) и 
Молодой Ученый (https://moluch.ru/). 

По результатам теоретического анализа опубликованных результатов 
многочисленных исследований в области проблематки внедрения и развития 
ВФСК «Готов к труду и обороне» нами было выявлено следующее: данная 
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проблема очень актуальна на данный период времени, потому что есть много 
разногласий насчет проблем развития данной системы в нашем обществе. И 
не зря наш президент, В.В. Путин, поручил повысить заинтересованность 
граждан в выполнении норм ГТО. А такое возможно только путем устране-
ний всех имеющихся проблем. Проблема развития ВФСК ГТО была изучена 
многими исследователями: Макусев О.Н. 2017; Моисеева Е.Н., Понамарева 
С.Н. 2018; Володина А.А., 2019; Бахин Е.А., 2020; Колодкин А.С. 2022; Дед-
ловская Е.Г., 2021. 

Большинство авторов считают, что проблемы развития ВФСК ГТО от-
носятся ко всем отраслям нашей страны, начиная от местного до федерально-
го, от экономического до культурного, от психологического до физического 
и т.д. [1, 2, 3, 4, 6]. 

Мнения ученых по проблеме развития Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) различны. 
Одни считают, что комплекс ГТО нуждается в реформировании и модерни-
зации, другие же утверждают, что его необходимо сохранить в существую-
щем виде [1, 2, 3]. 

Некоторые ученые предлагают изменить систему оценки результатов 
сдачи нормативов ГТО, ввести новые виды испытаний и учитывать индиви-
дуальные особенности каждого участника. Другие же считают, что ГТО дол-
жен оставаться системой, основанной на стандартных нормативах, которые 
могут быть адаптированы для разных возрастных групп и уровней физиче-
ской подготовки [4, 5]. 

Кроме того, ученые обсуждают вопрос о том, как повысить мотивацию 
населения к сдаче нормативов ГТО. Некоторые предлагают создавать допол-
нительные стимулы, такие как надбавка к заработной плате от организации и 
получения спортивного разряда по системе ГТО. Другие же полагают, что 
мотивация должна исходить от самого человека и его желания улучшить свое 
здоровье и физическую форму [1, 3, 6]. 

В целом, мнения ученых о проблеме развития ГТО разнообразны и 
требуют дальнейшего изучения и обсуждения. 

После изучения отечественных научных публикаций в сфере внедрения 
и развития ВФСК ГТО были синтезированы ряд противоречий, тормозящих 
развитие массового проекта «Готов к труду и обороне»:  

1. Недостаточное информирование: многие люди просто не знают о 
существовании ГТО, его целях, задачах и преимуществах. Это приводит к 
низкой активности населения в участии в программе. 

2. Отсутствие мотивации: часто люди не понимают, зачем им нужно 
сдавать нормы ГТО. Им трудно увидеть прямую связь между сдачей норма-
тивов и улучшением качества жизни. 

3. Недостаток инфраструктуры: во многих регионах отсутствуют обо-
рудованные места для сдачи норм ГТО, что затрудняет участие населения в 
программе. 

323 
 



4. Сложность в подготовке и сдаче нормативов: некоторые виды испы-
таний требуют специальной подготовки, а также наличия соответствующего 
инвентаря и оборудования. Это может стать серьезным препятствием для 
людей, не занимающихся спортом регулярно. 

5. Неравномерное распределение ресурсов: в некоторых регионах 
больше внимания уделяется подготовке населения к сдаче норм ГТО, чем в 
других. Это приводит к неравенству возможностей для жителей разных тер-
риторий. 

6. Проблемы с организацией: процесс сдачи нормативов может быть 
плохо организован, что создает неудобства для участников и снижает их мо-
тивацию. 

7. Недостаточная поддержка со стороны государства: на данный мо-
мент система ГТО не получает должного уровня поддержки со стороны госу-
дарственных органов, что может негативно сказаться на ее развитии и попу-
ляризации. 

8. Возрастные ограничения: сдача норм ГТО ограничена определенны-
ми возрастными рамками, что делает участие в программе недоступным для 
некоторых категорий населения 

9. Отсутствие стимулов и поощрений: в настоящее время сдача норм 
ГТО не дает существенных преимуществ в образовании, карьере или соци-
альной жизни, что снижает мотивацию населения к участию в программе 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Выводы. 
Результаты исследования показали, что ГТО играет важную роль в 

привлечении населения к занятиям физкультурой и спортом, но существуют 
определенные трудности и препятствия, которые необходимо устранить для 
более эффективного функционирования комплекса. 

Перспективы развития ВФСК ГТО связаны с усилением работы по его 
популяризации, созданием системы стимулов и поощрений, обеспечением 
равномерного развития спортивной инфраструктуры, подготовкой достаточ-
ного количества квалифицированных специалистов и учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого участника при оценке результатов сдачи норма-
тивов. 

Таким образом, ВФСК «Готов к труду и обороне» является актуальным 
и важным инструментом в области физической культуры и спорта, способ-
ным улучшить здоровье и физическую подготовленность граждан. Однако 
для достижения максимальной эффективности необходимо решить ряд про-
блем и учесть перспективы развития. 
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Аннотация. Привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году, через 

внедрение подготовки и сдачи ГТО в дошкольных образовательных учре-
ждениях. 
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Одной из целей страны в спортивной сфере, в свете решений Прави-

тельства РФ и президента Владимира Владимировича Путина – привлечение 
70% россиян к занятиям спортом к 2030 г. В целях дальнейшего совершен-
ствования государственной политики в области физической культуры и 
спорта,создания эффективной системы физического воспитания и укрепле-
ния здоровья населения с 1 сентября 2014 года был введен Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) по 
Указу Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года. 

В Российской Федерации физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
ктруду и обороне» (ГТО) возобновил работу. Целью комплекса ГТО, соглас-
но Положению о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Готов к труду и обороне», является улучшение качества жизни людей путем 
более эффективного использования физической культуры и спорта в укреп-
лении здоровья, развитии личности, воспитании патриотизма и граждан-
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ственности. Люди, особенно более старшего возраста, осознают,что занятия 
физкультурой и спортом и стремление к выполнению норм комплекса ГТО 
имеют огромное влияние на длительность и качество их жизни. 

Здоровье детей и молодежи требует особого подхода, учитывая их 
множество интересов и отсутствие осознания важности здорового образа 
жизни. Они полны энергии и сил, и уверены в своих физических возможно-
стях. Именно поэтому настолько важно начинать внушать им любовь к физи-
ческой культуре и спорту уже с раннего детства. Дети должны осознавать, 
что здоровый образ жизни и оптимистическое настроение играют важную 
роль в их будущем. Они должны хотеть и делать все, чтобы быть здоровыми, 
и никогда не падать духом.Должны понимать, что для этого нужно занимать-
ся спортом, закаляться всегда оставаясь бодрыми и веселыми. 

В дошкольном возрасте игра становится основой жизни ребенка, а ак-
тивные игры занимают около 90% его времени. Это помогает легче включить 
комплекс упражнений ГТО. Очень важно понимать, что именно возраст до-
школьника – это время, когда формируется характер, физическое развитие и 
здоровье человека. Он, этот маленький человек, очень чувствителен и как 
губка впитывает новую информацию, стараясь подражать взрослым. Именно 
в этот период постепенно он совершенствуется. 

Детские сады играют важную роль в приобщении старших дошкольни-
ковк спорту. Ведь они закладывают основу для занятий физкультурой и 
спортом. А спорт – это основа для здорового образа жизни. Важно вовлечь 
детей в движение ГТО прямо в детском саду, чтобы родители тоже захотели 
поучаствовать. Когда взрослые помогают своим детям получить значок ГТО, 
они сами начинают интересоваться. Влиять на взрослых, особенно на роди-
телей дошкольников, можно через детей. Совместные мероприятия помогают 
приобщать их к физкультуре и спорту. 

Важно активно двигаться к выполнению задачи, которую президент РФ 
высказал: «К 2030 году мы стремимся привлечь к регулярным занятиям 
спортом 70% населения России, то есть сделать спорт обычным для 93 мил-
лионов людей разных возрастов и состояний здоровья». 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние интеллект-карт на ин-

теллектуальное развитие детей дошкольного возраста 
Ключевые слова: интеллект-карты; интеллектуальное развитие; раз-

витие познавательных процессов; развитие связной речи. 
 
На сегодняшний момент изменения, происходящие в современном об-

ществе, затронули и систему дошкольного образования, ориентированную на 
реализацию ФГОС, в котором конкретно определены основные характеристи-
ки и качества личности, которые должен иметь ребенок дошкольного возраста. 

Важнейшей проблемой педагогики на сегодняшний момент выступает  
проблема интеллектуального развития, так как в современном мире огром-
ные объемы информации, с которыми ежедневно встречаются не только 
взрослые, но и дети, не всегда бывают понятны им. Поэтому важным стано-
вится найти способы и методы, используя котрые можно будет адаптировать 
эту информацию в наиболее простую и легкую для понимания детей. 

Существует достаточно большое количество методик и технологий, це-
лью которых является стимуляция и развитие познавательных процессов. 
Один из таких действенных методов представляет собой составление интел-
лект-карт. Интеллект-карты были разработаны американским ученым, специ-
алистом по вопросам интеллекта, психологии обучения Тони Бьюзеном,  
применялились в разных сферах деятельности, в том числе и в образовании. 
В формате дошкольных технологий их ввела кандидат педагогических наук 
В.М. Акименко, предложившая использовать данный метод для развития у 
детей связной речи. 

Интеллектуальное развитие невозможно без познавательного развития, 
потому что они имеют взаимосвязь между собой и активизируют деятельность 
друг друга. Соответственно, чем больше ребенок познает, тем он более интел-
лектуально развит. Интеллект-карта – это легкий и особенный метод действий 
с информацией, он также является эффективным методом, позволяющим де-
тям просто и быстро зафиксировать в памяти освоенный материал. 

Интеллект-карта – это образовательный продукт, представляющий со-
бой информацию, которая передается графическим способом и состоит из 
важных и второстепенных тем. 
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При создании интеллект-карты у детей происходит развитие интеллек-
туальных способностей, познавательной активности, стимулируются творче-
ские и речевые способности, самостоятельность, инициативность. У ребенка 
появляется возможность проявить свои творческие способности, потому что 
задействованы два полушария головного мозга. При работе же с использова-
нием готовых схем этого не происходит. Основную роль в создании карт 
нужно отдавать ребенку, потому что при самостоятельном выполнении ре-
бенком заданий, восприятие и запоминание будет происходить проще и луч-
ше, соответственно результативность деятельности будет продуктивней. Ра-
ботая с интеллект-картами, ребенок происходит этапы развития от простого к 
более сложному, каждый раз переходя на уровень выше. 

Применение интеллект-карт в деятельности с детьми помогает им пре-
одолевать трудности, возникающие в познавательном процессе, так как эти 
карты многофунциональны и более понятны для восприятия детей с различ-
ными возможностями. Процесс создания интеллект-карт весьма схож с таким 
видом деятельности, как игровой, поэтому проходит в непринужденной об-
становке и превращается в  интересную деятельность для детей, которая не 
нуждается в длительной затрате времени на организацию и чрезмерном ко-
личестведидактического материала. Применение интеллект-карт детьми спо-
собствует последовательному выстраиванию их действий и освоению логи-
ческих цепочек. 

Опыт работы нашего детского сада по использованию в деятельности 
педагогов интеллект-карт показал, что дети стали проявлять активнее свою 
инициативу и заинтересованность. Использование педагогами интеллект-
карт в работе с детьми показало динамику положительных результатов в ин-
теллектуальном развитии детей ипозволило осуществлять интеграцию обра-
зовательных областей. 

Применение в работе с детьми интеллект-картв различных направлени-
ях деятельности детей, в привычной для них обстановке, стимулировало бо-
лее активное их участие в совместной образовательной деятельности. Это 
позволило достичь значительных изменений в показателях качества до-
школьного образования. 
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Аннотация. Усилия педагогов нашей дошкольной организации наце-

лены на создание пространства детской реализации, что способствует эффек-
тивному разностороннему развитию личности дошкольника. Условия, кото-
рые мы стараемся организовать для своих воспитанников, нацелены на под-
держку детской инициативы и самореализации. 

Ключевые слова: пространство детской реализации; проектная дея-
тельность; самостоятельная двигательная активность. 

 
В дошкольном возрасте у детей достаточно быстро формируются дви-

гательные умения, так как это наиболее благоприятный возраст, в котором 
проявляется большой интерес к физической культуре и спорту. Дошкольники 
везде стараются попробовать свои силы. И если детям дать такую возмож-
ность, то они обязательно ею воспользуются. Этот интерес и тягу ко всему 
новому надо не только не гасить, а наоборот поддерживать. Для поддержания 
детской инициативы и индивидуальности мы, педагоги-дошкольники, стара-
емся создать такие условия, в которых ребенок может продемонстрировать 
свои достижения, услышать оценку окружающих полученных ими результа-
тов. В таких условиях ребенок самоутверждается, у него нарабатывается со-
циальный опыт взаимодействия со взрослыми и  детьми. 

Положительная мотивация к систематическим занятиям физическими 
упражнениями сформируется только в том случае, если двигательная дея-
тельность ребенка принесет ему удовлетворение, если оценка окружающих 
будет положительной. Только в этом случае дети приобретут уверенность в 
своих силах, и у них появится желание заниматься физкультурой. 

Разученные на организованных занятиях движения переносятся для за-
крепления в повседневные формы работы. Все эти формы работы (утренняя 
гимнастика, подвижные игры, гимнастика пробуждения с закаливающими 
процедурами, физкультминутки) проводятся под контролем и с участием 
взрослого.  

Самостоятельная двигательная активность, а точнее ее эффективность 
и польза, напрямую зависит также от взрослых. Мы видим и понимаем, что 
не все родители наших воспитанников могут организовать своим детям пол-
ноценную прогулку на свежем воздухе в силу своей занятости и загруженно-
сти. Приводя детей в детский сад, родители возлагают большую надежду на 
воспитателей. Они уверены в том, что их малыши вдоволь набегаются, 
напрыгаются, «выпустят пар». И сколько бы мы не пытались убедить роди-
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телей, что их собственный пример это лучший способ приобщить ребенка к 
здоровому образу жизни, реалии жизни таковы, что у одних родителей это 
получается, а другие надеются на детский сад.  

Мы, воспитатели детей дошкольного возраста, не теряя надежды при-
влечь родителей к сотрудничеству, разрабатываем образовательные и соци-
ально значимые проекты, используем инновационные технологии. Наш по-
иск эффективных форм и методов укрепления здоровья воспитанников не 
проходит впустую. Особое внимание мы уделили самостоятельной двига-
тельной активности. Мы поставили перед собой задачу – организовать так 
самостоятельную двигательную активность наших воспитанников, чтобы 
время, отведенное для этой детской деятельности, проходило с большой 
пользой для детей, чтобы ребята не только отрабатывали и закрепляли все 
основные виды движений, но и приобщались к разным видам спорта. Как из-
вестно, в детском саду дошкольники осваивают только элементы некоторых 
видов спорта. Проходит это фрагментарно, не всегда воспитатели достигают 
какого-то значимого эффекта от таких занятий. Возникла идея расположить 
на групповом участке так называемые «спортивные секции» по разным ви-
дам спорта. Для этого мы внимательно осмотрели весь участок, проанализи-
ровали возможности каждого уголка и начертили схему расположения 
«спортивных секций», которые мы планировали оформить на своем участке.  
Чтобы воплотить задуманное в жизнь, мы обратились к родителям за помо-
щью, проведя предварительно родительское собрание на эту тему. Практиче-
ски все родители нас поддержали, многие предложили помощь в оформлении 
будущих секций. Некоторое время спустя у нас заработали «секции» по бас-
кетболу, волейболу, футболу, хоккею, настольному теннису, бадминтону.  

Дети с восторгом приняли это новшество на участке. Пришлось немало 
потрудиться, чтобы научить ребят самостоятельно играть, отрабатывать эле-
менты тех видов спорта, которыми они решили заниматься на прогулке. Для 
того, чтобы в каждой «секции» был порядок, каждый день назначается ответ-
ственный за секцию. Он выдает спортивный инвентарь, следит за правиль-
ным его использованием, в конце прогулки наводит порядок. Таким ответ-
ственным желает быть каждый, но воспитатель устанавливает очередность. 

Пространство детской реализации, которое мы организовали для своих 
воспитанников, «обеспечивает развитие личности,…..предоставляет свободу 
способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого по-
иска». [1] 
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Аннотация. В процессе модернизации современного образования ста-

вится задача ценностной ориентации современного физического воспитания 
дошкольников, посещающих дошкольную образовательную организации. На 
специалистов детского сада ложится обязанность укрепления здоровья детей 
средствами физического воспитания, что имеет непосредственное влияние 
как на всесторонне развитие ребенка, так и культивирование нравственно 
зрелой личности. Этим задачам отвечает Федеральная образовательная про-
грамма дошкольного образования (ФОП ДО), в которой освещаются компо-
ненты целевого, содержательного и организационного разделов, касающихся 
физического воспитания детей дошкольного возраста, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

Результаты теоретического исследования показали, что сотрудникам 
дошкольной образовательной организации необходимо обратить более при-
стальное внимание к требованиям и содержанию ФОП, в том числе к ее ва-
риативному содержанию по проблеме ценностной ориентации спортивного 
воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, Феде-
ральная образовательная программа дошкольного образования, физическое 
воспитание, дошкольник, особые образовательные потребности. 

 
Современное общество нуждается в образованных, нравственно-зрелых 

и здоровых гражданах. Формирование перечисленных критериев начинается 
в дошкольном возрасте.  

Вступившая в силу 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом 
Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении Фе-
деральной образовательной программы дошкольного образования» Феде-
ральная образовательная программа представлена, в том числе, целевым раз-
делом, посвященным физическому воспитанию детей дошкольного возраста 
[1].  

В частности, содержательный и организационный подходы позволяют 
специалистам детского сада более глубоко понять суть физического воспита-
ния дошкольников в рамках Федеральной образовательной программы. В том 
числе обратить особое внимание на детей, отличающихся особыми образова-
тельными потребностями. 
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Одной из целей данной программы является обеспечение укрепления 
здоровья, развития физических качеств, освоения элементарных норм здоро-
вого образа жизни дошкольников [3, 5]. 

Современные дошкольные образовательные организации в области фи-
зического воспитания придерживаются принципа построения образователь-
ной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого из детей, 
в том числе детей с особыми образовательными потребностями и детей, от-
личающихся этнокультурными особенностями развития, прибывших из дру-
гих регионов. Процесс физического воспитания способствует объединению 
таких детей в единый сплоченный, дружный детский коллектив. Педагоги 
детского сада широко используют метод сотрудничества с родителями, что 
позволяет повысить эффективность образовательного процесса в целом.  

Однако, несмотря не предпринимаемые меры, педагоги дошкольной 
образовательной организации отмечают низкую заинтересованность родите-
лей в совместном решении вопросов физического воспитания и осознания 
ими ценностной ориентации современного физического воспитания до-
школьников. Поэтому, для решения поставленных задач, педагоги дошколь-
ных организаций ищут новые формы и методы. В соответствии с приоритет-
ным направлением в нашей дошкольной организации, особое внимание уде-
ляется физическому воспитанию дошкольников. 

В целях решения проблемы ценностной ориентации современного фи-
зического воспитания, в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 
№ 217» проводятся следующие мероприятия: 

1) Работа с родителями: встречи-консультации, на которых родители 
получают ответы на интересующие их вопросы от педагогов, психологов и 
других специалистов; просветительская работа в виде тематических бесед; 
организация и пополнение уголка по вопросам физического воспитания; 
оформление и раздача памяток; приглашение родителей в работу «круглого 
стола»; игры-тренинги; другие мероприятия, направленные на повышение 
уровня знаний в вопросах физического воспитания дошкольников, в том чис-
ле с особыми образовательными потребностями. 

2) Внутриорганизационная работа с воспитателями: ознакомление с 
обновленной методической документацией дошкольной образовательной ор-
ганизации; ознакомление с содержательным и организационным подходом 
Федеральной образовательной программы дошкольного образования в разде-
ле физическое воспитание дошкольников разных возрастных категорий. А 
также освоение принципов Федеральной программы; практическое примене-
ние структурных компонентов физического воспитания; осознание ценности 
комплексного подхода с учетом физических и этнокультурных особенностей 
детей. Помощь в ориентировке выбора парциальных образовательных про-
грамм и форм работы с детьми с учетом их потребностей, интересов и воз-
можностей детского сада [4]. 

Рекомендуется расширить сферу взаимодействия в структуре «воспи-
татель-ребенок-родитель» за счет совместных мероприятий: туристских про-
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гулок по парковым зонам; экскурсий по памятным и историческим местам 
родного города; физкультурных праздников и досугов с тематическим укло-
ном («Физическое воспитание казачат», «Адыгская физическая культура: иг-
ры и состязания», «Армянские подвижные игры» и другое).  

Рационально пристальное изучение и использование дополнительных 
программ физического развития дошкольников [2]. 

Перечисленные мероприятия позволят осознать ценность современного 
физического воспитания в дошкольной образовательной организации, как 
родителями, так и воспитателями. Это, в конечном итоге, будет иметь благо-
приятное воздействие на процесс физического воспитания в целом: оздоров-
ление дошкольников, повышение уровня двигательных качеств детей, под-
держку интереса и любви ребят к физической культуре, спорту и туризму, 
активному отдыху, воспитание полезных привычек, осознание необходимо-
сти заботливого, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. 

Таким образом, Федеральная образовательная программа дошкольного 
образования направлена на решение проблем ценностной ориентации совре-
менного физического воспитания в дошкольной образовательной организа-
ции. Совместными усилиями в системе «воспитатель-ребенок-родитель» 
можно добиться поставленных перед государством целей в воспитании здо-
ровой, всесторонне развитой, целеустремленной, культурно-нравственной 
личности. 
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Аннотация. В статье рассказывается о значимости мотивации воспита-

теля для осуществления деятельности в условиях детского сада. Раскрывает-
ся сущность мотивационно-ценностного компонента профессиональной дея-
тельности воспитателя в ДОО, перечисляются критерии и характеристики 
уровней развития компетенции.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, мотивационно-
ценностный компонент,  критерий педагогической деятельности, дошкольное 
образование. 

 
Профессиональная деятельность педагога-воспитателя в детском саду -

дошкольной образовательной организации (далее ДОО) рассматривается как 
деятельность, осуществляемая воспитателем на основе владения научными и 
практическими знаниями, технологиями обучения, развития и воспитания, 
проявления личностных качеств, способствующих эффективному решению 
педагогических ситуаций. В профессиональной деятельности педагога-
воспитателя выделяют мотивационный, когнитивный, деятельностный, ре-
флексивный компоненты. Наличие мотивации к работе у воспитателя детско-
го сада формирует целеполагание, влияет на осознанность осуществления 
педагогической функции. 

Рассмотрим мотивационный компонент профессиональной деятельно-
сти. Влияние мотивации на профессиональную деятельность изучали многие 
исследователи: А.Ю.Антропова, В.В. Дубицкий, И. Андреева, К. Замфир, 
Л.Г. Матяш, Т.А. Жалагина, С.И. Маслаков, О.С. Руденко, Л.В. Хазова и др. 
Они выделяли значимость ценностно-смыслового компонента в профессио-
нальной деятельности педагога. 

Перечислим критерии развития мотивационно-ценностного компонен-
та профессиональной компетенции воспитателя ДОО: 

- отношение к профессии воспитателя; 
- осознание значимости профессии воспитателя; 
- интерес к педагогической деятельности воспитателя; 
- увлеченность научной и практической деятельностью; 
- потребность в самосовершенствовании. 
Содержание критериев соотносятся с уровнями развития: высокий уро-

вень, средний уровень, низкий уровень. Опишем высокий уровень развития 
мотивационно-ценностного компонента профессиональной компетенции 
воспитателя ДОО: 

335 
 



1) отношение к профессии воспитателя – воспитатель проявляет высо-
кий уровень мотивации к профессиональной деятельности, осознает цен-
ность своей работы; 

2) осознание значимости профессии воспитателя – проявление личной 
заинтересованности в осуществлении профессиональной деятельности, осо-
знание значимости для детей, родителей и общества в целом; 

3) интерес к педагогической деятельности воспитателя – демонстриру-
ет устойчивый интерес к процессу развития, обучения, воспитания, коррек-
ции детей дошкольного возраста и образованию в целом; 

4) увлеченность научной и практической деятельностью – сочетает в 
профессиональной деятельности увлеченность научной и практической дея-
тельностью, разрабатывает педагогические продукты, демонстрирующие ре-
зультат педагогической деятельности; 

5) потребность в самосовершенствовании – постоянная работа над лич-
ностными и профессиональными качествами воспитателя, наличие высокой 
мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Таким образом, описание содержания критериев развития мотивации, 
как мотивационно-ценностного компонентакомпетенции воспитателя ДОО с 
учетом уровневой дифференциации может использоваться для оценки эф-
фективности профессиональной деятельности воспитателя ДОО. 
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Одной из главных задач дошкольной образовательной системы являет-

ся укрепление здоровья детей. Формирование правильного отношения к здо-
ровью необходимо начинать еще с раннего детства. Специалисты считают, 
что основной процент всех болезней заложен еще в детстве. И педагог может 
заложить огромный вклад в формирование будущего здоровья воспитанника. 
Для этого необходимо внедрить оздоровительные технологий во все образо-
вательные области, в том числе и в музыкальную сферу деятельности. 

Огромную роль в формировании здоровья играет дыхательная гимна-
стика, так как эта система дыхательных упражнений, направлена в основном 
на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и болезни свя-
занные с органами дыхания. Особое внимание стоит обратить на детей с раз-
личными речевыми нарушениями и которые часто болеют.  Потому что, ко-
гда дыхание ослабевает, детям сложно проговаривать фразы и тем более ис-
полнять песни, из-за того, что приходится часто брать воздух. 

Дыхательная гимнастика способствует усилению иммунитета ребенка. 
Она выступает в качестве профилактики простудных заболеваний, а так же 
улучшает выносливость организма. Упражнения на дыхание насыщают кис-
лородом все клетки мозга и тем самым помогают ребенку лучше восприни-
мать и усваивать информацию. Если постоянно заниматься дыхательной 
гимнастикой, то можно увеличить объем легких и укрепить дыхательную му-
скулатуру. У детей, с бронхиальной астмой, снижаются частота приступов. 

Гимнастикой можно заниматься группами, подгруппами и индивиду-
ально в любое время, кроме периода перед и после приема пищи. Занятия 
должны проходить в хорошо проветриваемом помещении не больше 15 ми-
нут. 

Так же у дыхательной гимнастики присутствуют противопоказания. 
Занятиями запрещено заниматься детям имеющие порок сердца и в период 
острых воспалительных заболеваний легких и вирусных инфекций. 

Существуют разнообразные техники дыхательной гимнастики, сфор-
мированные на совокупности приемов: поверхностном и глубоком дыхании, 
на его задержке и искусственном затруднении. Гимнастика А. Стрельнико-
вой получила большую популярность в дошкольных организациях. 

Автор гимнастики Александра Николаевна Стрельникова являлась пе-
дагогом-вокалистом. Она страдала сердечной недостаточностью и приступа-
ми удушья. В ее оздоровлении поспособствовала специальная актерская гим-
настика. Благодаря именно ей она создала свою методику, которая впослед-
ствии была запатентована. 

Дыхательная гимнастика обладает высоким оздоровительным потенци-
алом. Выполняемые упражнения активно включают в работу все части телаи 
вызывают общую физиологическую реакцию всего организма. 

Смысл метода заключается во вдохе. Его необходимо делать энергич-
но, быстро и с силой. Воздух необходимо вдыхать через нос активно с шу-
мом, а выдох, с точностью наоборот, спокойно и медленно через рот, не при-
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лагая никаких усилий. Весь процесс должен проходить естественно и сво-
бодно. Выполнять упражнениянеобходимо под счет кратный четырем. Необ-
ходимо контролировать дыхание, держа один ритм. Двигательные упражне-
ния и вдохи в дыхательной гимнастике являются одной системой, при этом 
каждый элемент длится около секунды. Выполняются упражнения стоя, сидя 
или лежа. 

Важным моментом для достижения наилучшего результата является 
мотивация для выполнения дыхательной гимнастики, необходимо заинтере-
совать детей, они должны не просто выполнять комплекс упражнений, а иг-
рать в игру.Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызыва-
ет у ребенка положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и 
способствует формированию практических умений. 

Опыт работы нашего детского сада по использованию в деятельности 
педагогов дыхательной гимнастики показал, что детей с острыми респира-
торными заболеваниями сталоменьше. Использование педагогами дыхатель-
ной гимнастки в деятельности с детьми показало положительную динамику 
результатов в их физическом развитии. 

Применение в работе с детьми дыхательной гимнастики в различных 
направлениях деятельности детей, как в индивидуальной, так и в совмест-
нойдеятельности, активно стимулировало их физическое развитие. Это поз-
волило достичь значительных изменений в показателях физического разви-
тия детей дошкольного возраста с положительной динамикой.  

Использование дыхательной гимнастика не только позволило повысить 
иммунитет, но и способствовало развитию гибкости и пластичности, исправ-
лению нарушений осанки и в целом улучшило работу растущего организма. 

Таким образом, применение дыхательной гимнастики в комплексном 
подходе в оздоровлении дошкольников позволяет благополучно преодоле-
вать межсезонные простудные заболевания и укреплять общее здоровье де-
тей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена физкультминуткам и их важной 

роли в числе основных видов деятельности в детском саду. Кроме этого, от-
мечено на какие группы мышц необходимо воздействовать в зависимости от 
вида занятий. 
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ление», «упражнения», «дети дошкольного возраста», «активизация внима-
ния». 

 
Одна из приоритетных задач дошкольного образования – это сохране-

ние здоровья детей их родителей и педагогов. Для ее решения в современных 
ДОО внедряются здоровьесберегающие технологии. 

За последнюю декаду стандарты подготовки детей к школе значитель-
но выросли, а с ними и объем учебной нагрузки. Выросла доля времени, ко-
торое дети проводят в статичном положении, что негативно сказывается на 
здоровье и организме обучаемых в целом. Если не бороться с этим фактором, 
то он приводит к потере концентрации во время занятий, снижению запоми-
наемости материала и ухудшению успеваемости детей. 

Хорошим средством для решения этой проблемы являются физкуль-
тминутки (динамические паузы), проводимые в перерывах между занятиями, 
либо во время длительных занятий. 

Состоят физкультминутки из физических упражнений восстанавлива-
ющих нормальную работоспособность тех или иных групп мышц. При этом 
улучшается настроение и самочувствие детей, повышается внимательность, 
профилактируется утомляемость и нарушение осанки. 

Комплексы упражнений содержат различные движения, чередующие 
расслабление и активизацию мышечных групп. Еще в них включаются эле-
менты дыхательной, артикуляционной и пальчиковой гимнастики, а также 
массажные действия. 

Несмотря на физическую активность во время динамических пауз дети 
отдыхают, восстанавливают умственную работоспособность и снимают за-
стойные явления, возникающие от длительного сидения за столом. Отдельно 
стоит отметить важность физкультминуток для профилактики проблем со 
спиной и мышцами кистей рук [1]. 

Главное внимание уделяется укреплению наиболее слабой мускулату-
ры, что предотвращает наступление патологических изменений. Одно из са-
мых простых, но действенных упражнений – наклоны. Наклоны в стороны 
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развивают мускулатуру боковых поверхностей тела, профилактируют сколи-
оз, обеспечивают высокоинтенсивное напряжение мышц, что несомненно 
поднимет эффективность динамических пауз. 

Нередко во время рисования и письма дети от усердия перенапрягают 
мышцы кистей. Для снятия негативных эффектов с рук выполняются потря-
хивания кистями и ритмичные движения пальцами, либо полноценная паль-
чиковая гимнастика. Полезным сопутствующим эффектом от этого является 
развитие мелкой моторики [4]. 

Уделяется внимание и нижним конечностям, страдающим от длитель-
ного сидения. Для предотвращения застойных явлений совершаются присе-
дания, прыжки и ходьба на месте. 

Динамические паузы стимулируют общее кровообращение, дают отдых 
уставшим областям коры головного мозга и задействуют другие ее участки. 
Положительное действие оказывается и на нервную систему, а следователь-
но, и настроение детей. Также этому способствует игровая форма проведе-
ния. 

Подбор конкретных упражнений для физкультминутки обуславливает-
ся характером предыдущего занятия, возрастом и физической подготовкой 
группы детей. Младшим дошкольникам достаточно 2-3 упражнений вклю-
ченным в один комплекс, старшим – 3-4 [2]. 

Динамические паузы требуется проводить при любых видах занятий. 
Рисование и лепка ведут к усталости пальцев и кистей, т. к. мелкая моторика 
детей недостаточно развита для длительной однотипной деятельности. На 
занятиях по основам математики и развитию грамотности важно поддержи-
вать усидчивость и хорошую работу мозга воспитанников, а значит нужно 
стимулировать кровообращение и работать с дыханием. 

В ходе выполнения упражнений дошкольники часто неверно сочетают 
ритм дыхания с движениями. На это стоит обращать особое внимание, а так-
же следить за тем, чтобы не происходило задержек дыхания, снижающих 
эффективность комплекса упражнений. Для решения проблемы правильного 
дыхания детей стоит научить произносить определенные звуки или слова, 
соответствующие разным движениям. Для поддержания игровой формы это 
могут быть звуки природных явлений или животных.  

Эффективность физкультминуток напрямую зависит от качества про-
деланной подготовительной работы. Наличие всего необходимого инвентаря 
и пособий является для педагога хорошим подспорьем. Имея полный арсенал 
можно провести более живое, интересное и эмоциональное занятие, напри-
мер, дополнив его специальным звуковым или инструментальным сопровож-
дением, музыкой, жестикулируя яркими флажками, либо делая особые запо-
минающиеся движения [5]. 

Правила организации и проведения физкультминуток: 
• Первое, что требуется обеспечить – это визуальный образ, на который 

ребенок будет ориентироваться. Это может быть как пример воспитателя, так 
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и видео с неким персонажем, за которым воспитанники будут повторять 
движения. 

• Упражнения должны следовать в порядке сверху вниз: шейный отдел, 
плечевой, руки, туловище, таз, ноги. 

• Чтобы избежать чрезмерной возбудимости детей, стоит избегать высо-
кого темпа выполнения упражнений. Это же касается и музыкального сопро-
вождения, музыка не должна быть громкой и быстрой, предпочтительней ис-
пользовать классические композиции [3]. 

• Второй комплекс должен включать по 2-3 упражнения пальчиковой 
гимнастики и гимнастики для глаз. 

• Воспитатель должен быть вовлечен в проведение физкультминутки, т. 
е. вместе с детьми полностью выполнять все упражнения. 

• Следует иметь в арсенале несколько комплексов упражнений и прово-
дить их ротацию. Так детям не наскучат одни и те же физкультминутки. При 
этом можно отметить упражнения, которые более всего понравились группе 
и позже чаще к ним возвращаться. 

• Комплекс упражнений нужно выбирать с учетом текущего занятия, 
времени и места его проведения. 

• Для профилактики плоскостопия следует использовать упражнения на 
перекаты стоп и ходьбу, избегая прыжков.  

Образовательный процесс, построенный без учета всех индивидуаль-
ных факторов конкретных групп детей, их возрастных особенностей, а также 
несоблюдение техники безопасности неизбежно приведет к чрезмерному 
утомлению воспитанников и снижению эффективности их обучения. Внед-
рение оздоровительно-физкультурной работы обязательно для максимизации 
результатов обучения и сбережения здоровья воспитанников. 
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Наша дошкольная образовательная организация уже несколько лет в 

своей воспитательно-образовательной деятельности использует STEM-
технологии. В данной статье мы хотим рассказать не столько о преимуще-
ствах интеллектуального развития дошкольников, которому способствует 
использование STEM-технологий, а о развитии физических качеств в процес-
се интеллектуального развития. Ребенок дошкольного возраста познает мир в 
постоянном движении, ему тяжело все время сидеть. Двигаясь, ребенок по-
знает самого себя, как личность. Используя эту особенность, мы ставим пе-
ред собой цель – повышать физическую подготовленность детей одновре-
менно развивая их умственные способности. Выдающийся биолог Петр 
Францевич Лесгафт писал о том, что необходимо уделять серьезное внима-
ние связи умственной деятельности с двигательной активностью детей. 

Создавая условия для реализации потребностей детей в двигательной 
активности, мы обратили особое внимание на образовательный модуль «Ди-
дактическая система Фридриха Фрёбелья», который входит в парциальную 
модульную программу развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», 
авторы Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин. Так называемые «Дары 
Фрёбелья» – это «система занятий с геометрическими телами для развития 
пространственных представлений, восприятия движения, формы, цвета, ве-
личины, числа, способностей к конструированию».[1] В детском саду кон-
струирование – это продуктивный вид деятельности дошкольника, в резуль-
тате которого появляется реальный продукт, некая конструкция из строи-
тельного материала. Ни для кого не секрет, что дети приобретают практиче-
ские навыки от занятий конструированием: развитие мелкой моторики, раз-
витие творческого воображения, мышления, памяти и др. Однако, мы пре-
красно понимаем, что создание задуманной конструкции требует усидчиво-
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сти, терпения, внимания. Двигательная активность дошкольников при этом 
виде деятельности минимальная. Чтобы что-то построить, надо постараться и 
проявить усердие. 

Опираясь на дидактическую систему Ф. Фрёбелья, нами был разрабо-
тан план игровых ситуаций с использование «Даров Фрёбелья» – 6 классиче-
ских наборов и 8 модифицированных материалов. К ним также относятся 6 
наборов в виде мягких напольных модулей, которые «перемещают ребенка с 
ограниченной площади столов в игровое пространство помещения».[1] 
Именно мягкие напольные модули дают возможность детям встать из-за сто-
ла, выполнить постройку из мягких модулей, идентичную той, которая была 
выполнена ими на столе из настольного строительного материала. В процес-
се постройки дети подбирают подходящие модули по форме, цвету, размеру, 
количеству, правильно их соединяют, сравнивают с постройкой, выполнен-
ной на столе. Проходит довольно много времени для того, чтобы получилась 
задуманная конструкция. В итоге интеллектуальная игра – конструирование 
в совокупности с двигательной активностью, развивающей крупную мотори-
ку, положительно влияет на физическое развитие дошкольников. В качестве 
закрепления у детей навыков конструирования из напольных мягких модулей 
мы устраиваем соревнования «Кто быстро и правильно выполнит построй-
ку». Дети делятся на две команды, им дается задание построить заданную 
постройку. В быстром темпе каждый член команды берет одну фигуру и 
несет на условленное место, где будет стоять готовая постройка. По прави-
лам игры-соревнования дети должны брать только одну деталь из предло-
женного набора, следующую деталь подбирает и несет к будущей постройке 
другой член команды. Надо выбрать подходящую деталь, сделать это быстро 
и не подвести свою команду. 

Наши воспитанники очень любят такие соревнования. Это дает им воз-
можность не только продемонстрировать свои конструкторские навыки, но и 
вволю подвигаться, выполняя разные виды движений: бег, наклоны, присе-
дания, подпрыгивания, если постройка достаточно высокая, различные дви-
жения руками.  

Таким образом, подвижные игры с использованием «Даров Ф. Фрёбе-
лья» являются еще одной формой интеграции физического и интеллектуаль-
ного развития дошкольников. 
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Одна из основополагающих задач в сфере дошкольного образования – 

достойное и качественное образование детей дошкольного возраста. В со-
временных реалиях дошкольные учреждения могут свободно делать выбор 
приоритетных для них направление, программ, новых форм и видов работы, 
которые будут основываться на интересах и предпочтениях педагогического 
коллектива и родителей воспитанников. В обширной истории дошкольного 
российского образования ФГОС дошкольного образования является доку-
ментом, благодаря которому на федеральном уровне четко определяется, ка-
кой должна из себя представлять основная общеобразовательная программа 
дошкольного учреждения, какие она ставит цели, содержание образователь-
ной деятельности и как организован сам образовательный процесс. Внедре-
ние ФГОС в сферу дошкольного образования связано в первую очередь с 
тем. Чтобы абсолютно каждому воспитаннику в дошкольном учреждении 
были предоставлены равные условия для возможности успешного обучения в 
школе в будущем. 

Главная общеобразовательная программа представляет базу учебного 
процесса дошкольного образовательного учреждения. Эта программа помо-
гает воспитанникам овладеть главными уровнями дошкольного образования, 
предоставляя им которые необходимы знания для благоприятного обучения в 
школе. Каждое дошкольное учреждение должно реализовывать выбранную 
программу.ФГОС дошкольного образования акцентирует внимание на разви-
тии индивидуума воспитанника и учете его индивидуальных особенностей, 
нужд и желаний. Также в программе ФГОС уделяется внимание личностно-
развивающим и гуманистическим параметрам нетворкинга взрослых и детей. 
Каждое дошкольное учреждение ориентируется на развитие индивидуума 
воспитанников.В настоящее время оптимальное развитие дошкольников тре-
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бует изменения позиции педагога и использования системно-
деятельностного и личностного методов.  

В соответствии с ФГОС, просветительский процесс обязан быть опо-
средованным и осуществляться через общую работа ребенка и взрослого, 
учитывая возможности детей дошкольного возраста. Организационные фор-
мы образовательного процесса должны стать более гибкими, вариативными и 
адаптированными к особенностям и потребностям дошкольников. 

ФГОС дошкольного образования отражает главной принцип дошколь-
ного образования, который состоит в полноценном проживании всевозмож-
ных стадий детства, обогащении детского формирования, создании социо-
культурной среды, надлежащей особенностям детей, и формировании усло-
вий для положительной социализации и личностного формирования детей на 
базе партнерства со взрослыми и сверстниками. 
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К сожалению, с каждым годом увеличивается количество детей с 
нарушениями физического и речевого развития. Возникают два важных и ча-
сто задаваемых вопроса: «Почему? И как с этим бороться?» На наш взгляд 
виноваты два фактора - это воздействие новых технологий (телефонов, 
планшетов, ноутбуков, приставок) на подрастающее поколение и гиперопека 
родителей. Не многие родители знают, что полноценное физическое развитие 
играет важную роль в формировании правильной и грамотной речи ребенка, 
так как две эти, казалось бы, совсем разные и не похожие друг на друга обла-
сти, тесно связанны друг с другом. Проводя диагностику на начало учебного 
года, мы обратили внимание на то, что у большинства детей, которые посе-
щают наш детский сад, плохо развита мелкая моторика рук, которая в 
первую очередь способствует полноценному развитию связной речи. Это 
связано с тем, что в коре головного мозга речевые и двигательные области 
находятся рядом друг с другом и речевая область активнее формируется под 
влиянием импульсов, которые поступают от пальцев рук. Самая главная 
ошибка большинства родителей в том, что они не считают нужным или не 
находят времени для подвижных игр со своими детьми, им проще завлечь 
ребенка планшетом или телефоном, что негативно влияет на зрение, осанку, 
нервную систему, физическое развитие ребенка. Для того что бы у ребенка с 
раннего детства начинала развиваться мелкая моторика, ему нужно учиться 
самостоятельно одеваться и раздеваться, застегивать пуговицы и замки на 
своей одежде, завязывать шнурки на кроссовках. Но из-за частой гиперопеки 
родители лишают своих детей самостоятельности и, сами того не понимая, 
вредят их полноценному развитию.  

В нашем детском саду инструкторы по физической культуре и учителя-
логопеды проводят с детьми подгрупповую и индивидуальную работу по 
развитию мелкой моторики, используя в своей работе мячи Су-Джок и мас-
сажеры-иглбол. 

Детям очень нравится играть не только с мячами Су-Джок, но и с коль-
цами, которые находятся внутри Су-Джок мяча. Все упражнения проводятся 
в игровой форме для того, чтобы увлечь и заинтересовать каждого ребенка. 
Во время игры мы представляем, что наше колечко знакомится с пальчиками 
на руке и, прокатывая кольцо по каждому пальцу снизу вверх, ребенок назы-
вает его: «Мой мизинчик, безымянный, средний вырос выше всех, указатель-
ный укажет, а большой крупнее всех». Мячик превращается в веселого ежи-
ка, который пришел поиграть с детьми в прятки и свернулся в клубок у них в 
руках. Такие игры очень полезны для дошкольников, они способствуют по-
вышению общего тонуса организма, развитию мелкой моторики, памяти, 
внимания, концентрации, а также синхронизируют работу двух полушарий и 
улучшают работу центров речи коры головного мозга, а иглболы в свою оче-
редь восстанавливают чувствительность нервных окончаний и снимают 
усталость, помогая детям расслабиться после активного и насыщенного дня в 
детском саду.  
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Не мало важную роль занимают игры с массажными ковриками, так 
как они положительно влияют на снятие мышечного напряжения, улучшение 
кровоснабжения, предотвращают плоскостопие, положительно воздействуют 
на правильное формирование стопы и позвоночника дошкольника. Прямой 
позвоночник и здоровая спина - залог полноценного речевого развития, так 
как при искривленном позвоночнике и повышенном тонусе мышц, возника-
ют проблемы с правильной речевой позой ребенка, которые негативно ска-
зываются на развитии мимических и артикуляционных мышц, при наруше-
нии которых страдает грамотная, четкая, связная речь дошкольника. 

В нашем детском саду активно используются игры с массажными ков-
риками. Мы используем их на занятиях физической культуры, в логопедиче-
ской работе, в повседневной игровой деятельности с детьми. Детям очень нра-
вится ходить по таким коврикам, особенно если они каждый день разные: в 
понедельник мы занимаемся на акупунктурных ковриках, во вторник на ков-
риках из пластиковых крышек, в среду и четверг мы погружаемся в подвод-
ный мир и ходим по морским ракушкам и камушкам, а в пятницу прокладыва-
ем тропу здоровья из круп или пуговиц. Данные игры мы рекомендуем прово-
дить не только в дошкольной организации, но и дома совместно с родителями 
для более эффективной работы и положительных результатов в дальнейшем.  

Родители, запомните, что, играя с ребенком, вы развиваете его. Прово-
дите больше времени со своими детьми на свежем воздухе, играйте в по-
движные игры, плетите венки, собирайте морские камни и ракушки, созда-
вайте интересные игры для физического и речевого развития своими руками. 
Будьте здоровы! 
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Каждый родитель хочет вырастить умного, сообразительного ребенка с 

хорошей речью, отличной памятью и еще целым багажом полезных для 
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дальнейшей жизни умений. Поэтому часто родители в магазинах выбирают 
для своих малышей развивающие игры и игрушки. Это правильно, поскольку 
занятия в виде игры позволяют осваивать и усваивать детям сложные 
процессы и умения.  

Сегодня детские магазины в изобилии предлагают самые разные 
развивающие игры и пособия. Но в своей статье мы хотим привлечь 
внимание родительской общественности к пазлам. Составление картинки из 
частей – это не только интересно и увлекательно. Пазлы – очень полезная 
развивающая деятельность и доступное средство. Мы считаем, когда ребенок 
собирает картинку из разрозненных, разных по форме деталей, его развитие 
идет вперед огромными шагами. Почему? Потому что для собирания пазла 
необходимо задействовать целую серию умений.  

В чем же заключается коррекционный потенциал пазлов? 
Во-первых, развивается мелкая моторика рук. Во время игры с пазлом 

ребенок держит детали, разворачивает их, вкладывает на нужное место. 
Ненавязчиво формируется целый ряд тонких движений пальцев, что 
положительно сказывается на развитии речи малыша.  

Во-вторых, собирая пазл, ребенок учится играя свободно 
ориентироваться в пространстве, усваивает понятия «право-лево»,  у него 
формируется умение использовать в речи предлоги, соответсвенно 
развивается ее грамматический строй. Умение ориентироваться в 
пространстве существенно облегчает в дальнейшем освоение навыка письма.  

В-третьих, пазлы во многом формируют и развивают логическое 
мышление.  Ведь для того, чтобы составить картинку, необходимо учесть 
множество данных: форму и размер детали, ее цвет, положение, общую 
картину. Во время собирания пазлов малыш учится также планировать свои 
действия. 

Еще хочется отметить, что во время игры с пазлом развивается 
фантазия и воображение, улучшается память, ребенок учится усидчивости и 
терпению. 

Есть важное условие – не принуждайте ребенка собирать пазл. 
Развивающий потенциал пазла раскрывается только в игре, интересной и 
увлекательной для ребенка.  

Чтобы малыш полюбил собирать пазлы, необходимо подбирать их в 
соответствии с возрастом. Важно соблюсти принцип «от простого к 
сложному». Ребенок поймет тогда, что у него получается собрать картинку, 
появится уверенность в своих силах. Ему захочется собрать пазл еще и еще. 
Старайтесь подбирать пазлы в соответствии с предпочтениями и интересами 
малыша. Кто-то любит принцесс, а кто-то мечтает собирать поезда, 
динозавров, смешариков и т.д. Собирайте вместе, помогайте малышу, 
соревнуйтесь, кто быстрее соберет, играйте с ребенком. И успех обеспечен! 
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Аннотация. В рекомендациях представлены практические советы по 

двигательной активности дошкольников в процессе образовательной дея-
тельности с учетом ФГОС. 

Ключевые слова: интеграция областей;  двигательная активность; фи-
зическое здоровье; эмоциональное состояние.  

 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении – единая система 

работы с учетом интеграции областей, в которой особое место отведено дви-
гательной активности дошкольника. На протяжении дня смена видов дея-
тельности является  важным условием для развития физической культуры 
ребенка.  Осуществление правильного перехода от умственной работы к ак-
тивному движению благотворно отражается на общем состоянии воспитан-
ников, создает  комфортную атмосферу пребывания ребенка в детском саду. 
Задача современного педагога заключается в умении правильно регулировать 
нагрузку, использовать нестандартный подход, прислушиваться к пожелани-
ям детского коллектива, поддерживать инициативу. 

Как предусмотреть все? Где научиться? Ответ очень прост: иметь же-
лание и подключать опыт и фантазию. Так, например, изучая с детьми циф-
ры, закрепить их правописание можно в положении «лежа на коврике», где 
каждую циферку прописать ногами. Геометрические фигуры смогут 
«ожить», если их создадут дети, представив себя в виде одной из сторон. По 
такому же принципу осуществляется повторение материал по теме «Величи-
на», а дети разного роста помогут освоить понятия «большой – маленький, 
низкий – высокий». В такой ситуации приемлемы игры «Спортивная коман-
да», «Грибы и деревья», «Гномики и великаны». И совсем неважно, какое 
название придумано, главное – есть взаимосвязь с темой образовательной де-
ятельности, а математические действия плавно переносятся в область «Физи-
ческое развитие».  

Используя подобные методы, легко переключаться на работу в других 
областях и направлениях. Такие переходы незаметны, интересны и очень 
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важны, они способствуют быстрому освоению материала, помогают разви-
вать речь и познавать основы грамоты. Составлять краткие описательные 
рассказы не обязательно из личного опыта или по картинкам. Главное – тема 
(«Как мы делаем зарядку», «Пробуждение цветка», «Игрушки нашей груп-
пы» и т.д.), а раскрыть ее можно по-разному. Основными персонажами ста-
новятся дети, которые легко могут перевоплотиться в любой объект. Играя 
роль, ребенок начинает активно двигаться, выполнять упражнения, танцевать 
и, конечно же, рассуждать и описывать свои действия. Двигательная актив-
ность в процессе составления рассказа - не только самый  эффективный путь 
к активизации словаря, но и важный шаг  к укреплению здоровья дошколь-
ника. Предложите ребенку запомнить одновременно несколько букв на кар-
тинке и покажите, как создать такие же, используя собственные части тела: 
руки, ноги, туловище… Результат превзойдет все ожидания, а эмоциональ-
ный настрой будет на высоте. 

Образовательная деятельность по темам ознакомления с миром приро-
ды станет гораздо интереснее, если дошкольники, «превратившись» в дере-
вья, раскачаются на ветру и сбросят листву, а бабочки, взмахнув крылышка-
ми, разлетятся по площадке. Маленькая сороконожка сможет собрать всех за 
своей спинкой и поднять одновременно 20 правых ног, а потом прыгнуть на 
20 левых ножках. Всем сразу станет весело, а мероприятие оставит массу 
впечатлений. А если ребенку в процессе ознакомления с сезонными явления-
ми в природе дать возможность лечь на пол и представить себя снежным ко-
мом, который катится с горки (перекат в положении лежа) или лягушонком, 
прыгающим по лужам, – интерес к занятию непременно возрастет, а актив-
ность увеличится.   

Все это и станет той деятельностью, которая не будет ограничена вре-
менем, удовлетворит запросы и пожелания детей, будет соответствовать тре-
бованиям ФГОС, а самое главное - принесет огромную пользу всем участни-
кам образовательных отношений. 
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вания информационно-коммуникационных технологий в организации физи-
ческого развития детей дошкольного возраста. 
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Современные изменения в дошкольном образовании на основе введе-

ния и реализации ФГОС ДО требуют современного подхода к организации и 
проведению педагогического процесса, в том числе и в области физического 
развития. Здесь на помощь педагогу приходит умение  владеть ИКТ-
компетенциями, которые помогают в  планировании, организации и оценке 
образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Компьютеризация обучения побуждают к поиску новых творческих 
форм организованной деятельности с дошкольниками, позволяет сделать 
физкультурное занятие более интересным, красочным, динамичным и совре-
менным. Детям нравится новизна проведения мультимедийных физкультур-
ных занятий, они охотно выполняют упражнения, проявляют любопытство к 
происходящему на экране и стараются подражать. 

Компьютер синтезирует и воспроизводит звук, анимацию или видео со  
спецэффектами, чем вызывает неподдельный интерес современных детей. 
Используя в педагогической работе новые информационные технологии, 
можно добиться лучшего усвоения материала; тренировки не только силы и 
ловкости, но и памяти; улучшить качество выполнения общеукрепляющих 
упражнений; повысить интерес детей к спорту, а также развить творческие 
способности и воображение. В дальнейшем ребенку легче будет адаптиро-
ваться в  современном быстро меняющемся цифровом мире, и оперировать 
большим объемом информации. 

Также современные технологии представляют широчайший выбор 
форм использования ИКТ: от обучающих презентаций с упражнениями, ви-
дами спорта, историей олимпийских игр и пр., до спортивных развлечений, 
досуга и видеосоревнований или видеоэстафет при работе с родителями.  
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Например, в домашней видеоэстафете «Бодрость утра» предлагается 
показать, как ребенок делает зарядку дома (сам или вместе с семьей) и даль-
ше называет имя друга или другого воспитанника группы, которого он хотел 
бы увидеть, выполняющим упражнения. Таким образомпередавая «эстафету 
бодрости» дальше. Такие соревнования можно устраивать по различным об-
щеукрепляющим упражнениям или элементам спортивных игр. Дух сопер-
ничества обязательно подтолкнет ребенка к творческому подходу при вы-
полнении эстафеты и каждый захочет сделать что-то новое и удивительное, 
тем самым помогая раскрыться талантам детей и заложить фундамент  поло-
жительного отношения к спорту. 

Но при всех преимуществах применения современных технологий при 
организации физического развития дошкольников  не стоит забывать и о тра-
диционной форме занятий. Ведь сохранение и приумножение здоровья детей 
одна из главных педагогических задач, а без физических и закаливающих ме-
роприятий при организации физического воспитания здесь не обойтись. 
Компьютер – это всего лишь помощник и его использование должно быть 
целесообразным. 
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Организованная образовательная деятельность (занятия) для детей до-
школьного возраста – это огромная задача, требующая длительного статиче-
ского напряжения в позе и большой зрительной нагрузки. 

В последнее время увеличилось количество детей, страдающих нару-
шениями опорно-двигательного аппарата,координации движений, проблема-
ми с моторикой. Все это влияет на физическое развитие ребенка. 

Поэтому оздоровительные мероприятия, которые необходимо вклю-
чать в образовательный процесс, всегда актуальны. В режиме дня для детей 
дошкольного возраста используются следующие виды гимнастики. 

Утренняя гимнастика или зарядка – это серия физических упражнений, 
направленных на оздоровление организма, активизацию его работы в течение 
всего дня. Ежедневные физические упражнения воздействуют на мышечную 
систему и способствуют формированию правильной осанки. 

Физкультминутка – короткий перерыв в ходе организованной образо-
вательной деятельности для выполнения серии упражнений. Данные упраж-
нения направлены на предотвращение переутомления и устранение негатив-
ного влияния занятий на здоровье. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика или гимнастика после 
дневного сна – этосерия упражнений, направленных на устранение послед-
ствий сна (вялости,сонливости),повышение тонуса нервной системы и укреп-
ление работы всех систем организма. Главное – повысить настроение и мы-
шечный тонус ребенка. 

Гимнастика для глаз проводится для предотвращения зрительной уста-
лости,снятия напряжения и укрепления глазных мышц. 

Дыхательная гимнастика направлена на развитие дыхательных мышц, 
повышение подвижности грудной клетки и улучшение кровообращения в 
легких. 

Пальчиковая гимнастика – это серия упражнений, направленных на 
развитие мелкой моторики рук, которая помогает избавиться от напряжения 
и расслабить мышцы всего тела. 

Закаливание – это гигиеническая мера, направленная на укрепление ор-
ганизма и профилактику простудных заболеваний. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком. Это улучша-
ет кровообращение и тонизирует весь организм.  

Различные виды гимнастики включены план оздоровительных меро-
приятий ДОО и календарный план воспитателя на каждой возрастной группе. 
Регулярное использование различных видов гимнастики в течение дня спо-
собствует укреплению здоровья ребенка и профилактике простудных заболе-
ваний. 
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Аннотация. У детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

наблюдаются недостатки развития крупной и мелкой моторики, психомото-
рики, являющиеся следствием поражения центральной нервной системы или 
ее функциональной незрелости. Вследствие данных нарушений страдают 
двигательные качества.  
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работа; физическое развитие; познавательная активность.  

 
Многие авторы, психологи и ученые делят детей с задержкой психиче-

ского развития на несколько видов, в каждом из которых имеется недоразви-
тие всех или некоторых высших психических процессов. У детей выражена 
заторможенность, физическая недостаточность, нечеткие движения, слабо 
развита координация, недостаточно сформирована пространственная органи-
зация. 

В коррекционных группах, где ведется работа с детьми, у которых име-
ется задержка психического развития нужно проводить образовательную де-
ятельность в интеграции с физическим развитием. Стоит больше уделять 
внимания проведению ритмики, утренней гимнастики, проводить общий 
комплекс физических упражнений (ОРУ) с компенсирующей направленно-
стью. Работа должна проводиться по плану и адаптированной образователь-
ной программе, разработанной для детей с ЗПР. Все указания и упражнения 
должны быть понятны детям и направлены на развитие необходимых знаний 
умений и навыков (ЗУН), дозировка должна соответствовать возрасту и осо-
бенностям дошкольников. При составлении образовательной деятельности 
для коррекционной группы стоит учитывать адаптированную образователь-
ную программу и ФГОС ДО. 

При коррекционной работе с дошкольниками с ЗПР для достижения 
поставленной цели необходима работа не только воспитателя, но и инструк-
тора по физической культуре,педагога-психолога, дефектолога, музыкально-
горуководителя, а также родителей.  

Важно развивать у детей с ЗПР познавательную активность. Познава-
тельная активность это сознательная деятельность, направленная на познание 
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окружающей действительности с помощью таких психических процессов, 
как восприятие, мышление, память, внимание, речь. Познавательную актив-
ность в ходе коррекционной работы необходимо развивать в интеграции со 
всеми образовательными областями, также с физическим развитием. Во вре-
мя занятий физической культурой у детей происходит развитие крупной мо-
торики рук и ног, а также всего тела, укрепление мышц, развивается коорди-
нация движений, развивается ориентировка в пространстве, дети учатся по-
нимать и выполнять команды педагогов, в ходе интеграции познают новое. 
Как следствие, благодаря развитию физических качеств у дошкольников с 
ЗПР происходит развитие познавательной активности. 

Существует разнообразие форм, методов и приемов в физическом раз-
витии. В работе с детьми с ЗПР также используется закаливание с природ-
ными и экологическими элементами (солнечные ванны, воздушные ванны), 
полоскание горла, закаливание водой. Развивать физические качества до-
школьников с использованием природных сил можно не только в теплую 
весну и лето, а также в прохладное время года.При закаливании организ-
мавырабатывается устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, 
можно добиться снижения уровня заболеваемости, укрепляются мышцы, у 
детей появляются новые знания о здоровом образе жизни, совершенствуются 
физические качества и навыки. Данные мероприятия, проводимые на свежем 
воздухе, вырабатывают у детей положительные эмоции. [1] Необходимо про-
водить дыхательную гимнастику, которая оказывает положительное воздей-
ствие на речевое развитие. В работе с родителями можно организовывать 
спортивные досуги, игры с элементами спорта, игры разной подвижности 
(малой, средней и большей подвижности). Данные формы и методы должны 
быть адаптированы к детям с ЗПР. 

Каждый учебный год необходимо проводить мониторинг в области фи-
зического и познавательного развития для выявления динамики, разработки и 
корректировки плана работы с детьми ЗПР. 

Таким образом, при комплексной и интегрированной работе с детьми в 
области физического развития, мы не только укрепляем и развиваем ребенка 
физически,а также развиваем познавательную активность, что оказывает бла-
гоприятный эффект на развитие дошкольников с задержкой психического 
развития.Детям с ЗПР необходимо проводить коррекционную работу и уде-
лять достаточное внимание развитию физической и познавательной активно-
сти. 
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Аннотация. В моей статье рассказывается о том, как организовать об-

разовательный процесс в условия ДОУ с учетом ФГОС и его важной роли в 
умственном и физическом развитии дошкольников. 
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Главная задача ФГОС – оказать поддержку каждому ребенку в разви-

тии его уникальных умственных и физических способностей. 
Предлагаемая образовательная программа для дошкольников является 

примером организации учебного процесса в ДОУ и помогает обеспечить де-
тям базовую подготовку, необходимую для дальнейшего успешного обуче-
ния в школе. Основная цель ФГОС – помочь каждому ребенку развить свои 
уникальные качества и способности в соответствии с его образовательными 
потребностями. Учебный процесс строится на основе взаимодействия между 
педагогами и детьми, и на уважении к каждому ребенку как к личности. Дети 
являются полноценными участниками образовательного процесса, а не про-
сто пассивными наблюдателями. Одним из ключевых условий успешного 
выполнения образовательной программы является создание благоприятной 
предметно-развивающей среды. Цель образовательного процесса в дошколь-
ном учреждении - развитие умственных и физических возможностей детей 
через разнообразные формы деятельности, включая социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. 

В ДОО образовательная деятельность не является основной. Игра за-
нимает преобладающее место в  деятельности детей дошкольного возраста.  
При организации предметно-пространственной среды необходимо учесть и 
обеспечить возможности для реализации индивидуальных особенностей и 
интересов каждого ребенка в игре и обучении. Планирование образователь-
ного процесса по темам может быть полезным инструментом для организа-
ции учебного процесса в ДОУ. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает способы организации и приме-

нения физминуток учитывая речевые особенности детей дошкольного воз-
раста на логопедических занятиях, с учетом ФГОС ДО. 

Ключевые слова: дети; дошкольное учреждение; физминутка. 
 
Актуально значимым и востребованным на сегодняшний день в до-

школьных учреждениях становится поиск новых форм организации развива-
ющего механизма, который помогает каждому ребенку, успешно реализовы-
вать себя в повседневной жизни в соответствии с ФГОС ДО, не зависимо от 
своих возможностей. Так как дети развиваются в движении, то и с развитием 
всех двигательных навыков происходит и улучшение произносительной сто-
роны речи. Поэтому в дошкольном учреждении на логопедических занятиях 
с детьми имеющими речевые нарушения важно использовать речевые физ-
минутки, или их еще называют динамические паузы. 

Проводя логопедические занятия в группе для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, педагоги стараются подбирать каждое задание, упражнение 
так, чтобы вызвать у детей интерес,естественно воспитывать поведение де-
тей, развивать мышечную активность, корригировать недостатки речи. Од-
ним из увлекательных моментов является использование речевых физмину-
ток. 

Речевые физминутки во влеченные в ход логопедического занятия 
имеют свои особенности, они должны быть согласованны с тематикой кален-
дарного плана, звукопроизношения воспитанников, этапом работы обучения 
грамоте и возрастных особенностей. 

Динамические паузы всегда сопровождаются речью и представляют 
собой небольшой за раннее продуманный доступный для детей комплекс фи-
зических упражнений. Применяются они, как правило,  в середине занятия и 
длятся не более 5 минут.  В условиях логопедических занятий проговарива-
ние стихов одновременно с движением обладает огромным преимуществом, 
происходит ненавязчивая автоматизация и дифференциация звуков, активи-
зируется словарь,что является основой для совершенствования разговорной и 
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диалогической речью,развивается интонация и выразительность голоса, что в 
свою очередь положительно влияет на слуховое восприятие, а также совер-
шенствуется мимическая мускулатура, плавность движений, приобретает 
точность и координация общей и мелкой моторики. Широко используемый 
спектр динамических пауз предупреждает эмоциональное переутомление, 
снимает статические нагрузки, и являются эмоциональной разрядкой. Это 
очень существенно для детей с тяжелыми нарушениями речи пребывающих в 
условиях логопедической группы. 

Элементами логоритмики является включение в коррекционные заня-
тия (при использовании физминуток) музыкального сопровожде-
ния.Дошкольники отстукивают заданный такт, темп, направление движения  
в зависимости от характера музыки; поют и сопровождают движения речью; 
используют речевые игры и танцы. 

Регулярное использование данных видов упражнений в системе заня-
тий, позволяет быстрее автоматизировать и дифференцировать поставленные 
звуки,  которые динамичнее осваиваются в речи ребенка и легко применяют-
ся ими в повседневной жизни. 

Регулярное и разнообразное использование физминуток, на логопеди-
ческих занятиях  с детьми дошкольного возраста, имеющими особенности в 
речевом развитии в соответствии с ФГОС ДО педагогами, благотворно влия-
ет на результативность коррекционной работы. 
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Аннотация. В настоящее время в России действует программа ФГОС, 

которая предполагает индивидуальный подход к ребенку. Образовательный 
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ных с двигательной активностью. 
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Основной целью политики в сфере дошкольного образования является 

формирование базиса знаний, проявление индивидуальности и личностных 
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качеств у детей. В соответствии с этой целью в России осуществляется про-
грамма ФГОС, включающая в себя ряд требований и норм, закрепленных фе-
деральным органом исполнительной власти. Она охватывает следующие 
сферы развития детей: социально-культурную, познавательную, речевую, ху-
дожественно-эстетическую и физическую сферу. 

В рамках программы ФГОС основным принципом работы педагога с 
ребенком выступает своего рода партнерство, нацеленное не на результат, а 
на сам процесс обучения. Важнейшей его областью является физическое раз-
витие. Именно эта сфера формирует в ребенке первоначальные представле-
ния о разных видах спорта, осуществляет его знакомство с различными иг-
рами, учит соблюдать правила и следовать рекомендациям, порождает само-
стоятельную регуляцию в двигательной сфере, прививает ценностные ориен-
тиры здорового образа жизни. 

Организационная образовательная деятельность включает работу педа-
гога с одним ребенком, с подгруппой детей или же с целой группой детей. 
Количество ребят зависит от таких показателей, как возрастные особенности, 
индивидуальные признаки, род деятельности, проявление готовности и же-
лания детей, а также сложности осваиваемых навыков. Педагог должен учи-
тывать разницу в физической подготовке и создавать индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. 

Огромную роль при организации режима двигательной активности де-
тей выполняют приемы, которые использует педагог для достижения 
наилучших результатов. К первостепенным наглядным методическим прие-
мам относят:  

– Зрительную наглядность, проявляющуюся в правильной, ясной, при-
ятной и увлекательной демонстрации. Такой метод связан с показом соответ-
ствующего образца движения или его единичных двигательных составляю-
щих. Прием осуществляется с помощью имитации, подражания явлениям 
окружающей среды, с помощью разработки зрительных ориентиров при пре-
одолении пространства, с использованием иллюстративных пособий. Воспи-
татель заинтересовывает детей фотографиями, графиками, схемами, фигура-
ми, различными картинами и прочим; 

– Тактильно-мышечный прием применяется с внесением физкультур-
ных пособий в программу обучения детей. Данный метод очень важен, так 
как связан с непосредственной помощью воспитателя, который уточняет и 
поясняет правильное положение отдельных частей тела ребенка во время вы-
полнения определенных упражнений. Преподаватель должен контролировать 
процесс двигательной активности в целях возникновения у детей правильных 
мышечно-двигательных ощущений и в целях предотвращения травм. Таким 
образом, у детей формируется мышечный тонус, укрепляется иммунитет, по-
является уверенность и выносливость; 

– Слуховая наглядность как прием выражена в звуковой регуляции ак-
тивности. 
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Согласно ФГОС модель организации ежедневной работы с детьми 
включает такие составляющие, как индивидуальная работа, утренняя гимна-
стика, физкультурные занятия, прогулки и подвижные игры, физкультминут-
ки, коррекционная работа, музыкально-ритмическая гимнастика, гимнастика 
для пальцев, глаз и дыхания. Каждый элемент несет огромную значимость в 
образовательном процессе. Все элементы организации ежедневной работы с 
дошкольниками соответствуют целям программы ФГОС, ведь помогают де-
тям развиваться в правильном направлении. 

Физкультминутка выступает обязательной частью ООД, поэтому та 
или иная организованная образовательная деятельность, которая не проявля-
ется в движениях, представляет собой тяжелую нагрузку на организм до-
школьников, потому что для детей характерна нестабильность нервных про-
цессов. Так, дети быстро утомляются, отчего устойчивость их внимания схо-
дит на нет. В данном случае у дошкольников теряется интерес к любой ак-
тивности, что, очевидно, негативно влияет на ее эффективность. В такой си-
туации, когда у детей обнаруживаются начальные признаки переутомления, 
воспитателю целесообразно организовать физкультминутку. Сюда входят 
общеразвивающие упражнения для разных частей тела. Это могут быть 
наклоны, прыжки, ходьба, приседания. 

Еще одним важным элементом образовательного процесса выступает 
прогулка. Она является одним из центральных режимных моментов, во время 
которых дошкольники могут в полной мере реализовывать двигательные по-
требности. На прогулках наиболее ярко отражаются особенности двигатель-
ной активности детей. Необходимо, чтобы физическая активность детей ре-
гулировалась воспитателем. По Санитарным правилам общая продолжитель-
ность прогулки в детском саду должна составлять минимум 3-4 часа в день. 

Важная роль отводится мероприятиям спортивного и соревновательно-
го характера, а именно играм, включающим эстафеты. Стоит отметить, что 
игры-эстафеты предполагают уже известные для детей движения, развивают 
внимательность, ловкость, укрепляют командный дух. С целью поддержания 
стремления детей к высоко активным играм вполне рационально усложнять 
их содержание, правила и задания.  

Таким образом, программа ФГОС нацелена на воспитание здорового и 
развитого поколения. Организация образовательной деятельности дошколь-
ников включает в себя множество составляющих, и каждое из этих элементов 
отличается своеобразным подходом воспитателя к работе с детьми. Исполь-
зуются разнообразные методы и приемы, которые дают возможность усо-
вершенствовать физическую активность дошкольников, улучшать уровень их 
знаний и личностных качеств. 
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Аннотация. В статье раскрывается потенциал использования  развива-
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использования в образовательной деятельности с детьми дошкольного воз-
раста. 
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ТИКО-конструктор – один из инновационных и популярных средств 

развития детей, его возможности не ограничены. Это не только развитие мел-
кой моторики, знакомство с геометрическими фигурами и телами, но и зна-
комство с основным спектром цветов, развитие познавательных процессов, 
пространственных представлений, развитие фантазии, творческих способно-
стей.  

В 2002 года НПО «РАНТИС» разработал оригинальный объемный 
Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения (ТИКО), автор тех-
нологии ТИКО-моделирования методист Логинова Ирина Викторовна. Дан-
ная технология была основана на практической работе детей с предметно-
дидактическим материалом, конструктором ТИКО. 

Остановимся на вопросе, что же такое ТИКО-конструктор?  
«ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, представляющий 

собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно со-
единяются между собой. Для дошкольников это первая ступенька для освое-
ния универсальных логических действий проектирования и развития навыков 
конструирования и моделирования, необходимых для будущего успешного 
обучения в школе» [1]. Сконструировать из ТИКО-конструктора можно мно-
жество различных построек: от дорожки и забора до дома, коттеджа, мебели, 
корабля, осьминога, снеговика, танка и т.д. Играя с ТИКО-конструктором на 
постоянной основе, дети с легкостью конструируют, и запоминают не только 
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плоскостные фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник), 
но и объемные тела (куб, призма, пирамида), что способствует подготовке 
дошкольников к школе. Именно поэтому в последнее время ТИКО-
конструктор приобретает большую популярность в дошкольном образовании.   

В 2022 году мы познакомились с развивающим конструктором «ТИКО» 
и начали углубленную работу по освоению технологии «ТИКО-
моделирования», которая привлекла и заинтересовала нас своей новизной и 
непохожестью на другие виды конструкторской деятельности. Так мы стали 
членами творческой группы нашей дошкольной образовательной организа-
ции по внедрению ТИКО-конструирования в практическую деятельность с 
детьми дошкольного возраста. В своей работе используем наборы: «Фанта-
зер», «Арифметика», «Хрустальный». 

Знакомство с ТИКО-конструктором началось с рассматривания деталей. 
Дети определили, что детали отличаются друг от друга формой, цветом и ве-
личиной. Далее, по принципу от простого к сложному, ребята начали модели-
ровать плоскостные конструкции («Морковка», «Листик» и т.п.); после этого 
очень быстро освоили плоскостное моделирование и самостоятельно пере-
шли к объемному. Затем предложили нашим воспитанникам схемы с более 
сложными вариантами построек («Дерево», «Танк», «Самолет»).  Сначала с 
нашей помощью, а позже и самостоятельно, ребята освоили этот способ кон-
струирования. Сейчас дети способны придумывать и создавать собственные 
модели («Летающая тарелка», «Дом мечты», модель нашего детского сада). 
Таким образом, конструирование из ТИКО развивает у дошкольников вооб-
ражение, память, логическое мышление, мелкую моторику. 

Использование ТИКО-конструктора позволяет решать задачи разных 
образовательных областей. Так, например, с целью математического развития 
дошкольников применяется набор «Арифметика». При использовании данно-
го набора дети продолжают знакомиться с цифрами, составом числа из двух 
меньших и отношений между рядом стоящими числами; с помощью выстра-
ивания линии или башен из ТИКО-деталей осваивают условные мерки.  

Сегодня мы с легкостью меняем и насыщаем развивающую предметно-
пространственную среду с помощью ТИКО-конструктора. За полтора года 
работы с ним, мы нашли ему применение во многих  центрах активности. 
Так, в Центре театрализованной деятельности по инициативе ребят появи-
лись изготовленные из ТИКО-конструктора декорации, элементы костюмов, 
масок и атрибутов. Для обогащения двигательного опыта детей и создания 
условий для оптимальной двигательной деятельности конструируем конусы, 
фишки, кольца, кегли и множество другого спортивного инвентаря. В Центре 
сюжетно-ролевой игры «Мы играем» ребята создают из конструктора: до-
машних животных, мебель, посуду, продукты питания и многое другое. Для 
самостоятельной творческой деятельности наши воспитанники конструируют 
трафареты для рисования различных узоров, на основе которых они создают 
свои шедевры. В дальнейшем эти работы мы используем для оформления 
группы и создания неповторимого дизайна помещений.  В Центре «Юные 

362 
 



конструкторы» дети не только конструируют по готовым образцам и схемам 
машины, гаражи, дороги, но и придумывают, изготавливают различные емко-
сти для хранения строительных деталей, игрушек для обыгрывания соб-
ственных построек.    

 Работа с конструктором ТИКО интересна и увлекательна для де-
тей. И вместе с тем, в игровой форме позволяет поддерживать детскую ини-
циативу, реализовать образовательные и воспитательные задачи. Внедрение 
ТИКО-конструктора помогает формировать у детей коммуникативные навы-
ки: умение договариваться с партнерами по игре, учитывать интересы друг 
друга, выстраивать социальные отношения в детском коллективе.  
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обучение» в условиях ДОО, описываются особенности выбора форм работы 
воспитателя ДОО, обосновано практическое значение и актуальность приме-
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Обучение и развитие детей – одна из важнейших задач образования. 

Реализация эффективно задач обучения и развития во многом зависит от 
компетентности педагога, осуществляющего образовательный процесс. Идея 
«Развивающего обучения» появилась в 1950-х – 1970-х годах в работах Л.В. 
Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

На современном этапе образования «развивающее обучение» гармо-
нично адаптировалось к условиям дошкольного образования. Идеи «Разви-
вающего обучения» отражают современные тенденции образования и разви-
тия детей дошкольного возраста:  
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- развитие мышления должно ориентироваться не только на запомина-
ние фактов, но и выяснение связей между событиями и явлениями; 

- обучение служит развитию личностных качеств и формирует предпо-
сылки учебной деятельности; 

 - осмысление изучаемого объекта происходит на основе исследования 
и через обогащение практического опыта ребенка. 

Организация процесса обучения и развития с учетом данных принци-
пов предполагает наличие у педагога определенных функций: умение плани-
ровать свою деятельность, владение технологиями обучения планированию, 
умение сочетать воспитывающий и развивающий характер обучения, владе-
ние методами самоконтроля деятельности, владение методами контроля про-
цессов развития у детей в соответствии с особенностями дошкольника. 

Педагог в дошкольной образовательной организации включает в каж-
дое занятие элементы планирования: обучает детей планировать собствен-
ную деятельность, выбирать актуальные виды и формы игровых ситуаций, 
применять элементы рисуночного плана. В соответствии с Федеральной об-
разовательной программой дошкольного образования педагоги обогащают 
образовательные задачи воспитательными: обсуждают с детьми воспита-
тельную значимость явлений и ситуаций, читают литературные произведе-
ния, мотивируют детей высказывать собственное мнение. Осуществление 
контроля в дошкольном возрасте происходит чаще под руководством взрос-
лого, но необходимо начать формировать самоконтроль: обучать детей мето-
дам оценивания собственной деятельности и ее результатов с помощью слов 
и маркеров (рисунков), мотивировать адекватно хвалить деятельность других 
детей.  

Для формирования перечисленных компетенций у детей педагог ис-
пользует различные формы: игровая ситуация, проект, утренний сбор, клуб-
ный час, квест, викторина, соревнование. Выбор формы зависит от возраста 
воспитанников, воспитательных и образовательных задач, уровнем сформи-
рованности детского коллектива. 

Таким образом, внедрение «развивающего обучения» в систему детско-
го сада происходит с развитием компетенций педагога, под влиянием разви-
тия системы образования в целом. Современный педагог дошкольного обра-
зования развивается и повышает собственный профессионализм в том числе 
через освоение и осознание идей «развивающего обучения». 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт социально значимого 

проекта «Путешествие в Олимпию» как средства просветительской и пояс-
нительной работы, а также способа повышения заинтересованности физиче-
ской культурой и здоровым образом жизни у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: проект, старший дошкольный возраст, заинтересо-
ванность физической культурой, здоровый образ жизни. 

 
В рамках реализации проектной деятельности в МАДОУ МО г. Крас-

нодар «Центр – детский сад № 182» был реализован социально значимый 
проект «Путешествие в Олимпию». Основной целью проекта являлось про-
ведение просветительской деятельности среди детей старшего дошкольного 
возраста, приобщение к Олимпийскому движению и пропаганда здорового 
образа жизни. 

Задачи проекта: 
Познакомить детей с современными олимпийскими видами спорта; 
Развивать у детей интерес к олимпийскому движению и физической 

культуре; 
Сформировать правильное понимание здорового образа жизни; 
Привлечение родственников к просветительским беседам и спортивно-

оздоровительным мероприятиям, с целью повышения заинтересованности и 
улучшения качества воспитательной работы; 

Подготовительный этап проекта проходил в мае 2022 г. и включал в 
себя несколько бесед с детьми, а именно: «Страна Олимпия», «Летние Олим-
пийские игры». Затем было организовано чтение художественной литерату-
ры «Надо спортом заниматься!», с демонстрацией сопутствующих иллю-
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страций. После этого, среди детей был организован конкурс рисунков на те-
му «Мой любимый вид спорта». Среди родителей было проведено анкетиро-
вание «Значение спорта в семье», после чего организована консультация 
«Физкультура и спорт в жизни детей». 

В процессе практического этапа (июнь 2022 – июль 2022) родители 
вместе с детьми приняли участие в ряде спортивно-оздоровительных меро-
приятий, а именно: коллективные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья», спортивное развлечение «Мы будущие олимпийцы», несколько от-
крытых занятий в присутствии родителей, а также организована встреча со 
спортсменами. 

Во время результативного этапа (август 2022) был проведен спортив-
ный праздник «Малые Олимпийские игры», дидактическая игра «Собери эм-
блему», мультимедийные презентации для детей и родителей, на тему Олим-
пийских игр и пользе физической культуры. 

Таким образом реализация социально значимого проекта «Путеше-
ствие в Олимпию» позволила познакомить детей с современными Олимпий-
скими играми, возбудить интерес к занятию физической культурой и спор-
том. Родители также почерпнули много важной информации, о пользе актив-
ного и здорового образа жизни как для детей старшего дошкольного возрас-
та, так и их близких. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сформированности 

показателей мотивации, произвольности внимания у детей дошкольного воз-
раста. Также выявлены особенности сформированности показателей техни-
ческой подготовленности по аэробике у детей дошкольного возраста. Уста-
новлены корреляционные взаимосвязи между показателями мотивации, про-
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извольности внимания и технической подготовленности аэробикой у детей 
дошкольного возраста, доказывающие необходимость развития психологиче-
ских показателей в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: аэробика, мотивация, произвольность внимания, 
дошкольный период, корреляции.  

 
В последнее время особую популярность приобретают занятия аэроби-

кой, в том числе в детском возрасте. Она представляет собой особый вид 
гимнастики, основывающийся на аэробных упражнениях, которые выполня-
ются под музыку. Музыка способствует выполнению в определенном темпе, 
ритме предложенных заданий [4]. 

Эффективность психологической работы именно в дошкольный  пери-
од заключается в том, что данный возрастной этап является сенситивным пе-
риодом для формирования мотивации к занятиям физическими упражнения-
ми, приобщением ребенка к спорту, а также для развития свойств психики, к 
которым относится произвольность внимания [1, 2, 3, 5]. Также было уста-
новлено, что  дети дошкольного и младшего школьного возраста обладают 
большей восприимчивостью к обучению по сравнению со взрослыми. 

Цель исследования: изучить особенности психологической готовности 
детей дошкольного возраста к освоению техники аэробикой. 

Полученные результаты показывают сниженный уровень мотивации к 
выполнению предложенных упражнений по аэробике. Данный уровень сви-
детельствует о проявлении внешней мотивации. Это доказывает то, что дети 
дошкольного возраста менее заинтересованы самими занятиями, нет полного 
понимания об аэробике, а более направлен их интерес на новое, интересное, 
инвентарь, музыку, игру и общение с друзьями.  

Аналогичные результаты были установлены по показателям произ-
вольности внимания. Детям дошкольного возраста было сложно правильно 
выполнить задания, с учетом всех инструкций. Это можно объяснить как не-
сформированностью изучаемого показателя, так и возрастными особенно-
стями, поскольку дошкольный возраст является периодом, в котором проис-
ходит активное развитие показателей когнитивной сферы, их произвольно-
сти. 

Результаты по показателям технической подготовленности аэробикой 
свидетельствуют  о том, что для данной возрастной группы респондентов бо-
лее легкие задания, не требующие сложных инструкций, соответствовали 
уровню выше среднего. Уровень выполнений заданий, имеющих сложное 
техническое содержание, был ниже среднего. 

Между изучаемыми психологическими показателями (мотивация, про-
извольность внимания) и показателями технической готовности выполнения 
упражнений аэробики были выявлены статистически достоверные взаимо-
связи. Так установлено, что чем выше уровень сформированности показате-
лей мотивации, произвольности внимания, тем выше были результаты по по-
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казателям технической подготовленности аэробикой, а также с меньшим 
процентом ошибок  выполняли технически сложные элементы. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о важности 
планомерного включения в занятия  по физической культуре, тренировочно-
го процесса упражнений, игр направленных на развитие психологических 
показателей  у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Сочетание двигательной активности, упражнений с мячом 

и счета способствует развитию концентрации и устойчивости внимания, 
умению быстро переключатся с одного вида деятельности на другой. 

Ключевые слова: дошкольник, прямой и обратный счет, устойчивость 
и концентрация внимание, память, координация движений. 

 
Использование игровых приемов и методов является необходимым и 

важным условием гармоничного развития дошкольника. Именно в игровом 
взаимодействии ребенок чувствует себя наиболее комфортно. Игра выявляет 
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индивидуальные особенности ребенка, позволяет определить уровень его 
знаний и представлений. Сочетание двигательной активности и познаватель-
ного развития позволяют повысить эффективность обучения и закрепить 
пройденный материал. 

Представленные игры и упражнения направлены на закрепление, отра-
ботку порядкового и устного счета и включают в себя упражнения на коор-
динацию движений, развитие двигательной памяти, упражнения в отработке 
ловле и бросания мяча разными способами.  

Числовой ручеек. 
Игра закрепляет навыки прямого и обратного счета, повышает концен-

трацию внимания, тренирует моторную координацию. 
Дети сидят на стульчиках (полукругом или кругом, чтобы могли видеть 

друг друга) или стоят. Педагог начинает прямой (или обратный счет), каж-
дый ребенок называет число и хлопает в ладоши. Счет ведется от 1до 10 для 
старшей группы, от10 до 20 в подготовительной или в любом другом число-
вом интервале, который необходимо закрепить.  

Важно назвать именно следующие число (не пропустить свое число и 
не назвать раньше времени). Когда «числовой ручеек» будет выполняться 
детьми быстро, без ошибок и неточностей, можно усложнить задание и доба-
вить «заколдованное число». Число, которое не произносится вслух, а вместо 
него надо 2 раза хлопнуть в ладоши. Варианты выполнения упражнения 
(вместо хлопков можно): 

- руки на поясе, подпрыгнуть (на одной или двух ногах) и назвать чис-
ло; 

- руки за спиной, присесть и назвать число.  
Игра «Круг». (с мячом) 
Отработка устного счета, координация движений. 
Игра отрабатывает навыки устного счета с шагом +1, +2, +3 и -1, -2, -3. 
Дети стоят по кругу, договариваются «Заколдовать мяч» на сложение 

или вычитание. Первый ребенок называет число, поймавший мяч, должен 
назвать сколько получится, если к заданному числу прибавить или вычесть 2 
и бросает мяч следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он 
повторяет пример и бросает мяч следующему игроку.  

Игра «Повторялки». 
Игра направлена на закрепление прямого и обратного счета, развитие 

двигательной памяти, координации движений. 
Упражнение производится в парах. Дети стоят друг напротив друга. 

Выбирается счет в числовом отрезке с шагом 5. (с 1до 5, с 5 до 10, с 7 до 12 и 
т.д.) 

Ребенок выполняет счет в заданном интервале и каждое число связыва-
ется с определенным движением или жестом, которое нужно выполнить. 
Например: 

- 1 -поднять одну руку вверх 
- 2- прохлопать два раза в ладоши 
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- 3- повернуться три раза вокруг своей оси 
- 4 –дотронуться четырьмя пальцами руки до пола 
- 5 - подпрыгнуть пять раз. 
Первый ребенок начинает прямой счет и выполняет соответствующие 

движения, второй ребенок выполняет обратный счет и соответствующие 
движения. Следующая пара детей выбирают свой числовой интервал и при-
думывают свои движения на каждое число. Выигрывает тот, кто выполнил 
счет и движения безошибочно. 

Игра «Заколдованное число». (с мячом) 
Игра направлена на развитие концентрации внимания, умения считать 

про себя, координацию движения. 
Дети стоят по кругу и вместе выбирают «заколдованное число» 

(например, 7). После этого первый ребенок называет число 1 и передает мяч 
следующему игроку. Перебрасывать мяч можно разными способами (удара-
ми мяча о пол, перекатывание, перебрасывание мяча по кругу). Дальше все 
считают про себя. Когда счет дойдет до 7, ребенок должен этот мяч отбить, а 
не поймать. Если он ловит мяч, то садиться в круг. Если отбивает, то он вы-
играл и игра начинается заново.  Дети выбирают другое «Заколдованное чис-
ло». Счет можно вести и в прямом и обратном порядке.  

Игра «Город чисел» 
Игра направлена на отработку устно счета. 
Дети делятся на 2 команды по 7 человек. Для каждой команды необхо-

димо приготовить домики из геометрических фигур (7 по числу игроков), 
расположенных на магнитной доске или на полу. Каждый домик имеет свое 
числовое обозначение - 7, 8, 9 и т.д. Задача команды, как можно быстрее (иг-
ра проводиться на время) «Добавить» к домикам окна. Окна – это примеры, 
номер домика решение данного примера. Первый игрок выбирает любое 
окошко, решает пример, соотносит с выбранным домиком. Следующий ребе-
нок продолжает. Команда, выполнившая задание первой и правильно, выиг-
рывает. 

Представленные варианты игровых заданий дают возможность детям 
учиться друг у друга, постигать азы математики в темпе своего индивидуаль-
ного развития, при этом получать заряд физической и эмоциональной бодро-
сти. Эти упражнения также направлены на развитие когнитивных способно-
стей – двигательной памяти, устойчивости, концентрации и переключаемо-
сти внимания.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Е.В. Мальцева, Е.А.Фролова 
Детский сад комбинированного вида № 202 

 
Аннотация. Статья посвящена педагогическим технологиям, опреде-

ляющие новые средства, формы, методы, используемые в практики физиче-
ского воспитания и ориентированы на развитие личности ребенка и его спо-
собностей к ранней профессиональной ориентации. 

Ключевые слова: «младший дошкольный возраст; здоровье; утренняя 
зарядка; подвижные игры для ознакомления с профессиями в мире спорта; 
физкультура в жизни дошкольника». 

В младшем дошкольном возрасте закладываются базовые навыки фи-
зического и интеллектуального развития, поэтому очень важно чтобы дети с 
самых ранних лет жизни приобщались к физкультуре и спорту. Детям очень 
важна правильная физическая нагрузка, она способствует гармоничному раз-
витию личности. Дети, совмещающие занятия с физической активностью бо-
лее успешны в жизни, легче переносят сезонные заболевания. 

На современном этапе развития общества к системе дошкольного обра-
зования предъявляются высокие требования. Педагогические технологии 
определяют новые средства, формы, методы, используемые в практики и, они 
должны быть ориентированы на развитие личности ребенка и его способно-
стей. Целью ранней профориентации воспитанников является работа над 
проектной деятельностью «Ребенок в мире профессий спорта», разработан-
ной нашим ДОО: формирование у детей эмоционально-положительного от-
ношения к миру профессий спорта, обогащение и конкретизация о професси-
ональной деятельности жителей нашего города, чемпионов спорта нашего 
края, воспитывать интерес к профессиям, востребованным в нашем городе, 
крае. Поэтому главная задача нас, как педагогов - поддержать мечту ребенка. 

В нашем дошкольном учреждении жизнь детей начинается именно с 
утренней зарядки. Зарядка проводится на свежем воздухе под музыкальное 
сопровождение: бодрая песня с легко рифмующимися словами, способствует 
выплескиванию накопившихся эмоций и энергичному пробуждению. Осо-
бенно это очень важно для младших дошкольников: дети 3-4 лет еще плохо 
разговаривают. Утром малыши часто испытывают стресс от раннего подъ-
ема, не всегда комфортной дороги в ДОО. Утренняя гимнастика «будит» вя-
лых и рассеянных малышей.  

Утренняя зарядка помогает детям пережить все стрессовые ситуации 
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утра, убежать от всех неприятностей, получить положительные эмоции от 
гармонично проведенного времени. Особенно важна утренняя зарядка для 
гиперактивных детей: дисциплинирует и нормализирует в организме гормон 
норадреналина. Таким образом, утренняя зарядка в ДОО выполняет главную 
задачу физического развития укрепление здоровья дошкольников.  

Утреннее расставание с мамой также не у всех проходит без проблем: 
надо взрослым идти на работу. А как и где работает мама? Кем работает па-
па? Вот и при данной ситуации легко можно донести до ребенка основные 
понятия начальной профориентации. Дети 3-4 лет еще плохо освоили навыки 
речи, а зарядка способствует освоению простейших речевых конструкций, 
вот поэтому у нас она обычно сопровождается четкими указаниями воспита-
теля в стихотворной форме, рассказывающие о профессиях. Хочешь быть 
«математиком» - зарядка научит простому порядковому счету. Зарядка прово-
дится под музыку, это способствует развитию у детей музыкального слуха – 
воспитатель знакомит с профессией музыкального руководителя. И, конечно 
же, важным моментом в процессе утренней зарядке играет физическое разви-
тие дошкольников. С помощью зарядки можно укрепить практически все 
группы мышц, развить мелкую моторику, улучшить координацию движений – 
это значит, что педагог может познакомить детей с профессией тренера, фи-
зинструктора и передать важность и необходимость заниматься спортом.  

Упражнения утренней зарядки сочетаются с темой дня. Если дети изу-
чают времена года, профессии то и упражнения подбираем на эту тему - па-
дающие листики- как футболисты, снежинки - как балерины, кружащиеся 
бабочки - синхронисты, распускающиеся цветочки- как танцоры Кубанского 
казачьего хора.  

Мы заметили, что процесс утренней гимнастики будет проходить луч-
ше, если на первых порах хвалить детей за правильно выполненные упраж-
нения. Хорошим стимулом является, и желание детей быть сильными и здо-
ровыми, как папа-спортсмен, инструктор в фитнес клубе, как-папа-
футболист, хоккеист, волейболист, гимнаст. 

Простые упражнения, выполняемые в группе, способствуют приобще-
нию младших дошкольников к физической культуре и профессиональной 
ориентации: мама - тренер по плаванию, спортивной гимнастике.  

Дети в 3-4 года стремятся активно познать окружающий мир, приобре-
тают базовые знания. И задача педагогов направить эти стремления на обра-
зовательный процесс, дать фундамент для усвоения дальнейшего, более 
сложного познавательного материала. Физические упражнения и игры с опо-
рой на профориентацию в течение дня способствуют снятию переутомления 
от умственной нагрузки, снятия нервного напряжения. 

После дневного сна с дошкольниками также необходимо провести 
физминутку, чтобы они взбодрились, и настроились на дальнейшую продук-
тивную деятельность и сюжетно-ролевую игру на темы в мире спорта. 

Ведущей деятельностью дошкольников является игра. Дети познают 
этот мир в процессе игры. Поэтому важным элементом физического воспи-
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тания в ДОО являются игры, как подвижные, спортивные так и развивающие.  
Существует множество направлений подвижных игр для детей млад-

шего дошкольного возраста в нашей группе. 
Мы учим играть в игры детей (3-4 лет), поддерживающие социальную 

адаптацию. К таким играм относится игры «Давай познакомимся», «Парово-
зик», «Потопали-похлопали», «Хоровод», «Пузырек», «Улитка», «Коты и 
мыши», «Зайка», «Я впереди», «Круговорот». Игры на развитие двигатель-
ной активности: «Перепрыгни ручеек», «Расскажи стишок руками», «Про-
лезь в обруч», «Змейка», «Кто быстрее», игры с мячом, лентами и т.п. Важно 
чтобы все дети были задействованы в процессе игры с познанием ранней 
профориентации, никто не скучал. 

Игры на объяснение элементарных правил безопасного поведения и 
ознакомления с профессиями: полицейский, спасатель, водитель, доктор, ре-
гулировщик: «Светофор», «Трамвай», «Котенок заболел», «Собираем гри-
бочки», «Так или не так», «Дед Мазай и зайцы», «Огоньки», и т.п. Дети по 
природе своей бесстрашны, у них отсутствует чувство опасности, безопасное 
поведение у детей формируют взрослые и личный опыт. 

Весь комплекс физического воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС 
позволяет дошкольникам расти сильными, крепкими и здоровыми людьми и 
получать навыки профессий людей родного края. При разноплановом озна-
комлении со спортом в контексте с профессиями в спорте дети будут ста-
раться заниматься самостоятельно в выходные дни, и конечно, задача роди-
телей и близких поощрять стремление детей к занятиям физкультурой и 
спортом. 
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности адаптации 

детей раннего возраста в образовательном учреждении, роль родителей в пе-
риод адаптации к детскому саду ребенка и выстраивании взаимоотношений с 
педагогами ДОУ. 

Ключевые слова: «ранний возраст; адаптация; дошкольное образова-
тельное учреждение; воспитатель; семья; доверительные отношения; комму-
никативные навыки». 

 
Во ФГОС ДО одним из важных аспектов дошкольного образования яв-

ляется создание благоприятных психолого -педагогических условий для вос-
питанников детского сада. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение ребенка 
раннего дошкольного возраста погружается в незнакомую доселе для него 
среду: новый дом, новые игрушки, новые лица. И начинается иногда корот-
кий, а иногда очень длинный процесс привыкания к новой действительности 
- адаптация к детскому саду.  

Адаптация в детском саду – это процесс привыкания ребенка к новым 
условиям его жизни, это сложный и длительный процесс, который длится от 
1 до 3 недель, но зачастую бывает, затягивается на полгода, а то и год, в за-
висимости от особенностей ребенка. 

Проходя адаптацию в детском саду, ребенок, в этот период, испытыва-
ет трудности в привыкании к новому окружению, к новому режиму дня, так 
как это меняет привычный мир ребенка и окружающую обстановку к кото-
рым он привык. Адаптации избежать попросту невозможно, так как это реак-
ция организма ребенка на изменения привычных для него условий. 

Чтобы процесс адаптации прошел более легко, мы, педагоги детского 
сада, рекомендуем родителям подготовить ребенка к детскому саду: прибли-
зить режим дня к режиму дня детского сада, домашнее меню к меню детско-
го сада, научить нормам и правилам поведения,обучить минимальным навы-
кам самообслуживания (самостоятельно есть,  пить, держать ложку правиль-
но, мыть самостоятельно руки и умываться, садится на горшок, одеваться и 
раздеваться, знать свои вещи), а так же содействовать развитию элементар-
ных навыков взаимодействия с посторонними взрослыми и сверстниками. 
Очень важно заранее познакомить ребенка с воспитателями, дать ему воз-
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можность прийти в детский сад, с целью познакомиться с помещением, 
групповой площадкой. Это позволит сформировать у него положительное 
отношение к новому коллективу. Так же, на протяжении всего периода его 
адаптации воспитателям и родителям необходимо оказывать ему помощь и 
поддержку. Для адаптации детей, мы педагоги детского сада просим от роди-
телей подробную информацию о каждом ребенке (характере, привычках, фи-
зическом здоровье, предпочтении в еде, о владении элементарными навыка-
ми самообслуживания). Полученная нами информация позволяет нам соста-
вить индивидуальный график адаптации малыша к условиям ДОУ 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Алгоритм адаптации ребенка к условиям ДОУ 
 
Важную роль в процессе адаптации играет воспитатель. В своей рабо-

те, в группе раннего возраста, с первой минуты общения, мы стараемся уста-
навливать доверительные отношения с детьми, чтоб они чувствовали себя в 
безопасности; проявляем в общении с детьми доброжелательность, ласку, 
интерес к самочувствию и настроению детей. В процессе общения мы подби-
раем индивидуальный подход к каждому ребенку в группе. 

Немаловажную роль в адаптационный период играет развивающая 
предметно - пространственная среда группы (яркие и привлекательные иг-
рушки, разнообразие игровых материалов, уютная атмосфера). Все это обес-
печивает благоприятный психологический климат в группе для ввода ребен-
ка в новую социальную среду.   

В начале дня, чтобы установить личностный контакт мы проводим с 
детьми пальчиковые и театрализованные игры, игры малой активности. Дети 
раннего возраста очень хорошо воспринимают кукольный театр. С помощью 
сказочных героев и театральной атрибутики легко переключить внимание 
малыша вовлекая его в совместную деятельность с педагогами и сверстника-
ми.  

Дети с достаточно развитой речью и умеющие самостоятельно играть с 
игрушками, обладающие навыками самообслуживания, легче переносят 
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Алгоритм 
прохождения 
адаптации 

I неделя: 
ребенок 
находится в 
ДОУ с мамой 
2-3 часа 

II неделя: 
ребенок 
находится без 
мамы в ДОУ 
2-3 часа 

III неделя: 
ребенок 
находится в 
ДОУ до 
сончаса 

 IV неделя: 
ребенок 
находится в 
ДОУ полный 
день 



адаптацию и привыкают к новому месту, так как могут самостоятельно себя 
занимать. 

Постепенное увеличение времени пребывания ребенка раннего возрас-
та в дошкольном образовательном учреждении также благоприятно сказыва-
ется на адаптации ребенка к детскому саду.  Время пребывания вновь посту-
пившего ребенка постепенно увеличивается с двух – трех часов до полного 
дня. 

В период прохождения ребенком адаптации в детском саду мы реко-
мендуем родителям не допустить ошибки - не обращать внимания на нега-
тивную реакцию ребенка. Любая реакция требует ответной, позитивной, 
успокаивающей и подбадривающей реакции. Мы, педагоги, привлекаем ро-
дителей к обсуждению процесса адаптации их ребенка к детскому саду. Спе-
циалисты учреждения, педагог-психолог, старший воспитатель принимают 
активное участие в мероприятиях по консультированию родителей. 

Таким образом, адаптация маленького ребенка к новым условиям жиз-
ни и окружающей среде вполне может быть благополучной и быстрой, при 
активном взаимодействии всех окружающих его взрослых и правильному 
подходу к этому процессу. 
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Аннотация: В статье отражена проблема сохранения детского здоро-

вья, раскрыты ключевые моменты организации режима дня детей в дошколь-
ном учреждении, включающего в себя основы физкультурно – оздоровитель-
ная работы. 
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Период дошкольного детства является самым значимым этапом в жиз-

ни каждого человека, в это время начинает формироваться фундамент здоро-
вья, который станет основой на долгие годы последующей жизни. Кроме то-
го, в этот же период происходит совершенствование физических качеств, не-
обходимых для полноценного развития не только двигательной сферы детей, 
но и интеллектуальной. 

Данные ВОЗ в последние десятилетия отражают печальную статистику 
о снижении физического уровня здоровых детей. Испытывая уже с детства 
дефицит двигательной активности, они нередко имеют и сниженный имму-
нитет ввиду замены прогулок на улице увлечением компьютерными играми. 
Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья современных 
детей – задача, требующая незамедлительного и комплексного решения в 
тесном сотрудничестве родителей, педагогов и специалистов. 

Первое, о чем следует рассказать – это режим дня, находящий свое от-
ражение в точном распорядке пребывания детей в детском саду, где соблю-
дается рекомендованное СанПином чередование активности и отдыха. Необ-
ходимость соблюдения режимных моментов доказана годами педагогической 
практики и не одним поколением специалистов разного уровня. Обязатель-
ной его составляющей, несомненно, является гимнастика. Ежедневные 
утренние упражнения позволяют зарядить ребенка энергией и позитивным 
настроением на целый день.  

Второе, о чем следует сообщить - это нахождение ребенка на свежем 
воздухе. Прогулка - это самое доступное средство закаливания. Пребывая на 
свежем воздухе, дети максимально удовлетворяют свою потребность в дви-
жении, а значит, повышению выносливости детского организма и его устой-
чивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к про-
студным заболеваниям. Помимо прогулки в своей практике мы используем и 
другие способы закаливания:воздушные ванны в сочетании с физическими 
упражнениями, умываемся и полощем рот прохладной водой, используем 
контрастные обливания. Эти процедуры помогают повысить иммунитет ма-
лышей. 

Любая образовательная деятельность, не связанная с движением, при-
водит к быстрой утомляемости и снижению внимания и интереса, поэтому 
мы используем «Веселые минутки», которые длятся не более 1-2 минут. Они 
могут проводиться в любое свободное время. Небольшая продолжительность 
«минуток» несет большой оздоровительный эффект. Мы используем: паль-
чиковую и звуковую гимнастики, игровой самомассаж и тренинг, а также 
дыхательные упражнения. 

Хочется отметить, что положительные эмоции, вызванные двигатель-
ной деятельностью, благоприятно влияют на течение всех физиологических 
процессов детского организма. Особо ярко это проявляется в условиях уча-
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стия в подвижных играх. Увлекаясь игровым сюжетом, дети не замечают 
усталость, многократно выполняют одни и те же движения, доводя их до со-
вершенства. А это приводит к развитию выносливости. 

Чтобы получить наилучший результат, мы стремимся привлечь семьи 
воспитанников. В своей работе используем: информационные стенды, кон-
сультирование и беседы по вопросам здоровьесбережения. 

Таким образом, проводимая воспитателями работа,использование раз-
личных форм физкультурно - оздоровительной работы в режимных момен-
тах, всесторонне направлена на сохранения и укрепления здоровья дошколь-
ников. Ведь главная цель работы ДОО – создать условия для гармоничного 
развития детей, а это возможно лишь при условии хорошего здоровья.  
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Аннотация. Данная статья дает краткое описание взаимодействия педа-

гогов ДОО с родителями по обучению грамоте и сохранению физического 
здоровья с помощью физических упражнений и игр для лучшего усвоения и 
сохранения интереса у детей. 

Ключевые слова: грамота, взаимодействие, физическое здоровье, дети. 
 
Обучение грамоте сложный и трудоемкий процесс, зачастую приводя-

щий к переутомлению и нарушениям со стороны физического развития де-
тей. В процессе обучения педагогам  не обойтись без помощи родителей. 
Необходимо выработать общую стратегию. Но заниматься в саду и дома с 
мамой разные вещи.  

Родители часто сталкиваются с проблемой, как правильно выполнять 
домашние задания учителя-логопеда  по грамоте легко и без видимых уси-
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лий, сохраняя здоровье детей и их интерес к познанию.  Родители обращают-
ся со своими вопросами и тревогами к нам - педагогам за помощью и кон-
сультацией. В начале обучения детей грамоте проводится анкетирование ро-
дителей. Помимо основных вопросов, связанных с грамотой, родителей ин-
тересовало, как не навредить здоровью ребенка, сохранив интерес его к заня-
тиям и сделать выполнение домашних заданий занимательным и увлекатель-
ным. 

Педагогический коллектив стал искать решения этих вопросов.Для 
обучения грамоте важно чтобы у детей сформировались способности к про-
ведению анализа и синтеза со звучащим словом, предполагающие правиль-
ную артикуляцию, различение звуков на слух, развитие всех  компонентов 
речи, в частности мелкой моторики, дыхания, силы голоса. 

Дети с общим недоразвитием речи в начале обучения грамоте не имеют 
речевых умений и навыков, у них слабая мышечная система. Тут нам на по-
мощь приходят игры с движениями и физминутки, так как игра - ведущий 
вид деятельности у дошкольников.  

В педагогике применяются единые методики обучения чтению детей с 
ОНР.Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой си-
стемы, в том числе слабость артикуляционных мышц, относящихся к ее зву-
ковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Обучение чтению включает в себя последовательные действия: 
- Предложение делится на слова, слова на слоги, слоги на звуки, запи-

сываемые буквами;  
- Звуко-буквенный и слоговой анализ прочитанных слов; 
- Выявление общего между буквами и звуками; 
- Упражнения в сложении звуков и букв в слог, слитное прочтение сло-

гов, слов и предложений; 
- Понимание ребенком прочитанного.  
Все это усваивается у детей значительно быстрее и с интересом во вре-

мя игры и связывается с определенными движениями. 
Были проведены индивидуальные консультации, мастер-классы и от-

крытые занятия для родителей, размещены видеоролики в родительском чате 
и на страничке сайта детского сада в интернете. Создавали картотеки, при-
влекали родителей к изготовлению пособий по обучению грамоте. В итоге 
обучили родителей, как правильно преподнести детям основы грамоты с по-
мощью игр и физминуток с элементами движений на развитие крупной и 
мелкой моторики и устранили недопонимание между педагогами и родите-
лями. Дети вошли в мир грамоты весело, без особых проблем, вреда для фи-
зического здоровья  и получили удовольствие от чтения и письма, а родители 
были очень довольны результатами детей. Между педагогами и родителями 
сложились доверительные и добрые отношения, что улучшает психологиче-
ский фон группы и хорошо влияет на психологическое здоровье детей, роди-
телей и педагогов. 
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Актуальность. В дошкольном и младшем школьном возрасте продол-

жает активно развиваться креативность. На данный момент в системе обра-
зования педагоги, воспитатели, психологи уделяют большое внимание разви-
тию творческих способностей детей. Так выявлено, что дети с развитой креа-
тивностью способны мыслить творчески – это им позволяет стать более гар-
моничной и успешной личностью в дальнейшем [1, 4]. 

Творческие способности заложены в каждом ребенке еще с детства. 
Они постепенно и непрерывно развиваются с возрастом. Любознательность и 
активность формируют у младших школьников творческую активность. В 
учебной деятельности акцент направлен на знания их получение, что совсем 
негативно сказывается на творческом мышлении ребенка, уровень креатив-
ности снижается [2]. Это приводит к стереотипному шаблонному мышлению. 
Поэтому сейчас в школах переводят акцент на разные формы работы с уче-
никами младших классов по развитию креативности. Детям предлагают 
творческие задания, проекты на интересующую их тему, проводят нестан-
дартные уроки, устраивают праздники в школе. Именно такие формы работы 
позволяют школьникам нестандартно мыслить, додумывать сюжет, предло-
женный им на уроке, подавать оригинальные идеи, придумывать необычное, 
фантазировать. В исследовании С.В. Тарасова и Д.А. Трошина было выясне-
но, что дети с высоким уровнем развития креативности придумывают соб-
ственные разнообразные сюжеты, соединяя свои фантазии со знаниями. А 

380 
 



школьники с низким уровнем креативности неинициативны, присутствуют 
затруднения в придумывании сюжета [5, 6]. 

Признаками креативности детей являются: 
1. Способность к сопереживанию (школьник способен воспринимать 

идеи других ребят, добавляя что-то свое). 
2. Способность к игре (ребенок чувствует удовольствие от изучения 

новых идей и подходов). 
3. Открытость мышления (наличие готовности младшего школьника 

учитывать альтернативные точки зрения). 
4. Уверенность человека (уверенность ребенка в том, что он способен 

генерировать ценные идеи). 
5. Отношение к себе – самооценка (вера ребенка в свои творческие 

способности). 
6. Изобретательность (усовершенствование предмета, задачи) [3]. 
Все вышеперечисленное свидетельствует о важности в работе педаго-

га-психолога, педагога-воспитателя организовать образовательный процесс с 
учетом особенностей развития креативности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 

 
Список литературы  

1. Арюкова, Н.В. Особенности развития креативности в младшем школьном воз-
расте/ Н.В. Арюкова,  В.Н. Попова, Я.Н. Вицкова. – Текст: непосредственный// Молодой 
ученый. – 2023. - № 14 (461). – С. 289-292. 

2. Богоявленская,  Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская 
// Академия. – 2012. – С. 349. 

3. Вишневая, Н.Э., Терещенко, А.Г. Формирование творческой активности млад-
ших школьников в процессе учебной деятельности / Н.Э Вишневая, А.Г. Терещенко // Си-
бирский психологический журнал. – 2005. 

4. Самоходкина, Л Г., Сологубова, Н.В. Оценивание эффективности деятельности 
педагогов ДОО как компетенции менеджеров образования / Л.Г. Самоходкина, Н.В. Соло-
губова // Культура родительства и семейные ценности в современном мире: сборник мате-
риалов Всероссийской научно-практической конференции. - Киров, 2021. - 
С. 224-230. 

5. Самоходкина, Л. Г. Понимание педагогической деятельности: сущность понятий 
"эффективность" и "результативность" / Л. Г. Самоходкина. - Текст: непосредственный // 
Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием "Теория и методология инновационных направлений физкультурного воспитания 
детей дошкольного возраста". - Краснодар, 2020. - С. 234-235. 

6. Тарасов С.В., Трошин Д.А. Развитие креативности у детей младшего школьного 
возраста методами активного обучения / Общество: социология, психология, педагогика 
2016. 

 
 
 

381 
 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=949471636&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=949471636&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=900777534&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%93


 
 
 

УДК: 373.21 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФГОС ДО 
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Аннотация. Развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, первичные представления о важных исторических событиях 
страны, воспитание в традициях русской культуры являются приоритетными 
направлениями работы дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: детский сад; духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание; гражданин; семья; народная культура; нравственно-
духовной модели воспитания; ФГОС ДО. 

 
К воспитанию подрастающего поколения в любой стране, в любой 

культуре всегда особое отношение. Каждый понимает – от того, что, мы, 
взрослые, вложим в душу ребенка с раннего возраста, то и сформирует лич-
ность будущего человека, гражданина своей страны.  

В образовательной системе нашей страны воспитание детей дошколь-
ного возраста занимает важное место. Написаны и апробированы множество 
образовательных программ, в которых отражены абсолютно все аспекты вос-
питания, развития и обучения от раннего возраста и до старшего дошкольно-
го возраста. Особое место уделено духовно – нравственному воспитанию 
дошкольников.  

С первых дней пребывания ребенка в детском саду и до выпуска в 
школу его будут сопровождать педагоги и его родители, постепенно откры-
вая перед ним мир народной, национальной культуры; общепринятых нрав-
ственных ценностей и идеалов; их познакомят с образцами русских и нацио-
нальных художественных, музыкальных произведений, с шедеврами изобра-
зительного искусства и народно - прикладного творчества.  

И главное, ребенок, подрастая в созданных условиях, сможет вырасти 
гармонично развитой личностью, у него сформируются правильные пред-
ставления о мире, стране, обществе и семье. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования четко определены задачи и целевые ориентиры данного 
направления, основанного на «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». В которой представлен современ-
ный национальный воспитательный идеал личности гражданина России – это 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-
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нимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны». 

Для достижения задач в области духовно – нравственного воспитания 
детей, в нашем дошкольном образовательном учреждении, проводится 
огромная работа. С педагогами ведутся методические мероприятия по реали-
зации ФГОС ДО и внедрению ФОП ДО;  создана и постоянно находится в 
состоянии реформирования развивающая предметно - пространственная сре-
да, в которой ярко отражены особенности регионального колорита (кубан-
ское казачество, мультикультурность Кубани), присутствует элементы 
народно-прикладного искусства; детские центры оснащены художественны-
ми  и музыкальными произведениями, образцами изобразительного творче-
ства отражающими русскую культуру и историю России. 

В процессе выстраивания нравственно - духовной модели воспитания 
дошкольников мы используем разнообразие форм, методов, средств и спосо-
бов, которые обеспечивают психолого - педагогически условия, рекомендо-
ванные ФГОС ДО и способствуют реализации задач Образовательной про-
граммы дошкольного образования нашего детского сада. 

В развитии нравственно – духовных ценностей, большую роль играют 
народные праздники, которые ярко выражают национальный характер. В 
нашем детском саду регулярно отмечаются народные праздники, такие как: 
Праздник Осени, целью которого является расширение у детей представле-
ния об истории возникновения народных праздников, традициях их встречи и 
проведения, для этого с детьми проводились тематические беседы, изобрази-
тельная деятельность, выставки детских поделок; Осенняя Ярмарка, в кото-
рой дети знакомятся с русскими народными плясками и играми ( золотые во-
рота, хоровод, пляска и т.д), традиционными русскими нарядами, кухней 
русского народа ( соленья, пироги, пряники, блины и т.д). Во время проведе-
ния ярмарки у детей расширялся интерес к русским народным традициям и 
национальной культуре, улучшалось взаимоотношение детей со сверстника-
ми в процессе игр и плясок.  

Работа по формированию духовно-нравственных ценностей мы начи-
нается с первого дня знакомства с семьями. Для реализации данной цели мы 
совместно с родителями создали альбомы: «Я и моя семья», ко Дню Матери 
«Моя мама лучшая на свете», к 23 февраля – «Мой папа, моя гордость»;  ор-
ганизовали прогулку по парку нашего города, где была организована творче-
ская деятельность по созданию скворечников для птиц; была проведена экс-
курсия в пожарную часть, где дети и родители узнали много нового и инте-
ресного.  

Родители активно принимают участие во многих конкурсах, организу-
емых в нашем детском саду. Разнообразные конкурсы поделок еще больше 
объединяют ребенка с родителями, прививают навыки взаимодействия, от-
ветственности за совместную работу. 

При реализации проектной деятельности по приобщению дошкольни-
ков к истории и культуре родного края, нами проводилось много мероприя-
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тий, таких как: беседа «Что я знаю о своей семье»; рассматривание фотоаль-
бома с фотографиями дедов и прадедов, участвовавших в войне; сочинение 
рассказов на тему: «Я расскажу о своей семье»; заучивание стихов о семье. 
Регулярно проводятся выставки детских работ на темы: «День Защитника 
Отечества», «День освобождения Краснодарского края и завершения Битвы 
за Кавказ в годы Великой Отечественной войны - 9 октября», «День Победы» 
и другие. 

 Благодаря проделанной работе, у детей формируется ответственность 
за будущее своего народа,чувство уважения к Защитникам Отечества про-
шлого и настоящего, любовь к родине. 

Наше дошкольное учреждение в полной мере реализовывает постав-
ленные задачи и стремится к тому, чтобы все воспитанники, в своем разви-
тии, достигли целевых ориентиров ФГОС ДО в области духовно – нрав-
ственного и патриотического воспитания дошкольников. 
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Аннотация. Современное общество, компьютерные игры, использова-

ние гаджетов, ограниченные социальные связи  непосредственно влияет на 
развитие детской психики и, как следствие, соматического состояния ребен-
ка. Одним из методов профилактики таких состояний является психогимна-
стика.  

Ключевые слова: психогимнастика, психосоматика, эмоциональное 
состояние, социальное и физическое благополучие. 
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Психогимнастика – известный многим термин, метод и прием работы с 

детьми. Это курс специальных занятий, этюдов, упражнений и игр, направ-
ленных на развитие, формирование и коррекцию различных сторон психики 
ребенка, как ее познавательной, эмоционально-личностной так и социальной 
сфер. 

Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психоте-
рапевтическим методикам, общей задачей которых является сохранение пси-
хического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. 

Взрослые намеренно или иногда сами того не осознавая передают ре-
бенку свое эмоциональное состояние разного характера, тревогу, страхи, за-
вышенные требования, напряжение, заботы и так далее. Малыш бывает не в 
состоянии справиться самостоятельно с проблемой, в силу не зрелости соб-
ственной психики или других особенностей своего развития. Накопленное 
им напряжение может находить выход в соматическом проявлении.  

В таком случае на помощь приходят упражнения, высвобождающие это 
напряжение, игры которые способствуют раскрытию личности ребенка, этю-
ды, позволяющие наладить общение со сверстниками. 

Каждый ребенок, выполняя упражнение, чувствует себя важным здесь 
и сейчас, он заявляет о себе, обращает внимание на свои эмоциональные со-
стояния, происходит некоторый выплеск того самого напряжения. 

Дети нуждаются в регулярной и систематической работе по данному 
направлению и важно, чтобы методами и приемами такой работы владел не 
только педагог-психолог, но и воспитатель группы. Такая совместная дея-
тельность позволяет в непрерывном режиме достигать положительных и 
устойчивых результатов в овладении детьми социального благополучия, раз-
вития навыков общения, представления о самом себе, развитии не только по-
знавательно интереса, но и эмоциональной сферы и как было упомянуто вы-
ше, благополучное психическое состояние влечет за собой и благополучие 
соматическое. Дети не подавляют, не сдерживают в себе те или иные эмоци-
ональные состояния, дают «выход» своим эмоциям, чувствам, желаниям и 
фантазиям. 

Необходимо отметить, что психогимнастика это не физкультурное 
упражнение, это обращение внимания на собственное чувственное состоя-
ние, в котором активно задействована работа воображения ребенка, фантазии 
и чувственная сторона.  

Практические рекомендации к проведению психогимнастики в ДОО: 
все игры и упражнения выполняются без какой-либо атрибутики, без слов, 
опираясь только на эмоциональные реакции и их выражение. 

Для детей старшего дошкольного возраста используются такие упраж-
нения как «Передача чувств» – учит детей передавать различные эмоцио-
нальные состояния невербальным способом; «Ракушка» - развивает эмоцио-
нально-личностную сферу психики ребенка, память, внимание, воображение; 
«Прочитай письмо» - развивает способности определять эмоциональное со-
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стояние по схематическим изображениям и объединять разные изображения 
единым сюжет; «Проведи слепого» - развивает  чувства общности, снимает 
эмоционального напряжения, формирует доверие и другие. 

Ярким примером и демонстрацией в процессе проведения психогимна-
стики безусловно является образ воспитателя. От того насколько эмоцио-
нальным будет выражение его лица, жестикуляция и поведение зависит и во-
влеченность детей в процесс. Поэтому этой работе предшествовало обучение 
педагога основам психогимнастики и техники ее проведения. 

Нельзя не отметить тот факт, что в период работы воспитатель и сам 
отмечает положительные изменения в своем настроении. А мы с вами знаем, 
что от того насколько педагог будет благополучен в собственном развитии 
зависит и социальное благополучие воспитываемых детей.  

Третьей стороной успешной реализации данной задачи являются роди-
тели. Кто как не они могут развивать и закреплять у своего ребенка навыки 
овладения своим поведением, состоянием и развитием? С родителями воспи-
танников были также организованы мастер-классы, семинары-практикумы и 
мини-тренинги по овладению самостоятельными навыками проведения пси-
хогимнастики. 

В результате проделанной работы можно наблюдать положительную ди-
намику в развитии всех сторон психики ребенка: эмоциональной сферы ребен-
ка, навыков общения, представлений о самом себе и более свободного общения 
со сверстниками. Применение психогимнастики в течение длительного периода 
времени позволит закрепить не только психическое состояние каждого воспи-
танника, но и его соматическое состояние, не подавляя свои эмоции. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность развития психомотор-

ной сферы у детей раннего возраста. Автор статьи считает обращение к про-
блеме психомоторного развития детей в настоящее время чрезвычайно акту-
альным. Исследованиями ученых уже доказано, что гармоничное развитие 
предполагает взаимосвязь физического и психического. Автор приводит ана-
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лиз состояния поступающих детей в ДОО, обосновывает необходимость по-
мощи семье и повышения повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов и специалистов в области дошкольного образования, необходимость 
разработки проектов, программ психомоторного развития в дошкольной обра-
зовательной практике. 

Ключевые слова: психомоторное развитие; развитие основных двига-
тельных качеств; повышение работоспособности организма; программы и 
проекты раннего психомоторного развития дошкольников. 

 
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуаль-

нейших проблем нашего времени. Каким вырастет малыш зависит от воспи-
тания, от образования, которое он получит в дошкольном детстве. Раннее 
детство – это особый период становления всех органов и систем ребенка; это 
возраст, когда происходит «закладка» основ здоровья и характера человека.  
Становление и развитие личности требует адекватных форм общения в сов-
местной с ребенком деятельности. Активный, целеустремленный и здоровый 
человек надолго сохраняет молодость, высокую работоспособность, продол-
жая сознательную деятельность. Такого человека мы и должны воспитать, 
начиная с самого раннего детства. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом психомоторного 
развития. В раннем и младшем дошкольном возрасте ребенок обладает осо-
бенно высокой восприимчивостью к тем видам и формам деятельности, ко-
торые связаны с выполнением самых разнообразных движений и с процессом 
овладения новыми моторными умениями и навыками, от которых он получа-
ет удовольствие и удовлетворение. Многие авторы (Е.А. Аркин, 1948; М.М. 
Кольцова 1973 и другие) отмечают тесную взаимосвязь двигательной и эмо-
циональной сферы, подчеркивая, что движения и вызываемые ими ощущения 
представляют для ребенка непрерывным источником радости, особенно на 
ранних этапах онтогенеза. Это период формирования коммуникативных 
навыков и речевого развития, которое у нормально развивающегося ребенка 
начинается с развития моторных навыков: формирования основных и обще-
развивающих движений.  

Вообще роль движений в повседневной жизни человека и, особенно в 
развитии детей трудно переоценить. Посредством движений ребенок с ранне-
го возраста начинает познавать окружающий его мир, взаимодействует с ним 
[3]. Первые представления о мире, его вещах и явлениях к ребенку приходят 
посредством сенсорных систем, движения его глаз, языка, рук, перемещения 
в пространстве. Чем разнообразнее движения ребенка раннего возраста, тем 
большая информация поступает в мозг, тем интенсивнее развитие. Вообще, 
развитость движений – один из показателей правильного нервно-
психического развития в раннем возрасте. Сейчас нечасто можно встретить 
детей, у которых в раннем возрасте двигательное развитие проходит в пра-
вильной последовательности. В норме оно должно быть таким:  

1. Рождение ребенка. Ребенок проходит родовые пути.  
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2. Ребенок лежит на спине.  
3. Поворачивается на один бок, на другой, на живот.  
4. Ползает по-пластунски.  
5. Поднимает руки, упирается.  
6. Поднимает голову и охватывает пространство.  
7. Садится.  
8. Ползает на четвереньках.  
9. Встает, сначала с помощью рук, потом без.  
10.Начинает ходить сначала с помощью взрослого, а затем самостоя-

тельно. 
Когда ребенок развивается в этой последовательности, то правильно 

пройденные этапы двигательного развития запускают ряд важнейших ре-
флексов. Но если на это не обращать внимания, возникает в дальнейшем це-
лый ряд проблем – задержка роста и развития, задержка развития ловкости, 
координации движений и выносливости. После первого года жизни двига-
тельная активность ребенка резко возрастает, однако движения его зачастую 
бывают однообразными. Если на двигательное развитие не обращать внима-
ние, это приводит к неправильному, а иногда и к патологическому развитию 
ребенка. Отсутствие необходимых условий для развития двигательной сферы 
приводит к эмоциональной вялости, возникновению стереотипных двига-
тельных актов (раскачивание тела из стороны в сторону, вперед назад, соса-
ние пальцев и пр.), которые быстро становятся автоматическими и убрать из 
жизни малыша очень сложно [6]. 

Анализ медицинской документации вновь поступающих детей показы-
вает, что здоровье детей, поступающих в ДОО, к сожалению, заметно ухуд-
шается год от года. Число детей, состоящих на диспансерных учетах у раз-
ных специалистов, растет с каждым годом. Перинатальные поражения цен-
тральной нервной системы (ППЦНС) – наиболее частый вид неврологиче-
ской патологии у вновь поступающих детей. В результате в дальнейшем у 
них возможна задержка двигательного, психического (или психомоторного) 
и возможно речевого развития. 

Данные последних лет показывают, что у 20-40% детей, поступающих 
в дошкольное учреждение в возрасте 2,5–3 лет, наблюдается задержка в пси-
хомоторном развитии, навыках активной речи, что отрицательно влияет на 
их развитие, осложняет адаптацию и социализацию детей. Количество по-
ступающих детей с различными отклонениями в поведении (сверхподвиж-
ных, неконтактных детей, детей с легко формирующимися страхами, энуреза, 
тиков и т. п.) также увеличивается с каждым годом, что не может не повлиять 
на уровень адаптации ребенка в ДОО и их дальнейшее развитие и обучение.      

Анализ уровня развития психомоторных способностей у детей старше-
го дошкольного возраста, проводимый в течение последних лет сотрудника-
ми кафедры адаптивного образования АСОУ в дошкольных организациях 
Московской обл., свидетельствует, что от 25% до 40% воспитанников имеют 
низкие показатели по таким компонентам психомоторной сферы, как стати-
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ческая и динамическая координация, скорость, отчетливость и одновремен-
ность движений, моторика рук; ритмическая организация – чувство ритма, 
темпа, метра; восприятие, внимание, память и оперативность движений [7]. 

Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педаго-
ги лежат именно в раннем детстве. Исходя из опыта консультативной рабо-
ты, могу сказать, что внимание родителей, воспитывающих ребенка раннего 
возраста в семье, как правило, в большей степени обращено на физическое 
здоровье малыша, ограничено уходом (кормление, прогулки, купание и т. д.). 
Детям приобретается множество игрушек. В тоже время, многие родители 
элементарно не знают, как и во что играть с детьми. Многие мамочки пере-
оценивают возможности ребенка и начинают учить и воспитывать малыша 
так же, как ребенка более старшего возраста (учат буквы, учат читать, в сту-
диях развивают интеллектуальные способности малыша, учат пользоваться 
компьютером, надолго высаживают перед телевизором и т. д.). В том и дру-
гом случае родителями игнорируются возрастные особенности детей, что 
может привести к весьма печальным результатам. В настоящее время вообще 
широкое распространение получили методики раннего обучения детей ариф-
метики, чтению и другие методы раннего интеллектуального развития.  
Нейропсихологи считают, что такое интенсивное одностороннее развитие 
очень вредно сказывается на нервно-психическом потенциале ребенка и мо-
жет привести к невосполнимым последствиям -  задержке в умственном и ре-
чевом развитии, отсутствии воображения, дефиците внимания, гиперактив-
ности, агрессивности, импульсивности и пр.). Можно видеть целый ряд про-
блем, когда из одного следует другое: если у ребенка страдает двигательная 
сфера, речевая сфера, то и эмоциональная сфера тоже будет страдать. Такой 
клубок проблем впоследствии распутать довольно сложно и очень важно во-
время уделить этой проблеме пристальное внимание. Именно поэтому крайне 
важно создать маленькому ребенку от 1-3-х лет максимально благоприятные 
условия для роста, воспитания, развития и образования независимо от того, 
происходит этот период детства – в семье или детском саду.  

Таким образом, в настоящее время между требованиями ФГОС до-
школьного образования к результатам (в виде целевых ориентиров) освоения 
основной образовательной программы, предусматривающими развитие 
крупной и мелкой моторики; подвижность, выносливость, владение основ-
ными движениями, умение контролировать свои движения и управлять ими; 
способность к волевым усилиям и пр. и ежегодным увеличением числа до-
школьников с отклоняющимся психомоторным развитием наблюдается про-
тиворечие [1].  

Психомоторному развитию не уделяется должного внимания в ДОО, 
поскольку в программах дошкольного воспитания и развития это направле-
ние работы не представлено, педагоги не осознают его важность. В настоя-
щее время в связи с интенсификацией обучения, а также в связи с увеличи-
вающейся плотностью наполняемости групп ДОО, особенно в крупных горо-
дах с развитой инфраструктурой и мягким климатом, педагоги вынуждены 
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больше использовать дидактические игры, настольный игровой дидактиче-
ский материал, чем развивающий потенциал двигательной активности де-
тей.Я думаю, что со мной согласятся педагоги-психологи ДОО, что часто ро-
дители детей из групп, где ограничена двигательная активность, дети часто 
высаживаются на стульчики и сидят довольно продолжительное время, при-
ходят с проблемой, что вечером дома дети становятся неугомонными, долго 
не могут уснуть.  «Как с цепи сорвался» - дают оценку поведению детей дома 
родители. Таким образом, снижение уровня двигательных игровых заданий и 
двигательных упражнений негативно отражается на состоянии здоровья до-
школьников, на физическом и психическом развитии, что ведет их к перевоз-
буждению, утомлению, нежеланию обучаться в дальнейшем.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ние компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей является одной из главных задач, 
на которую направлен ФГОС ДО. Вариативные модели психолого-
педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей раннего и 
младшего дошкольного возраста на дому и /или выбравшие форму семейного 
образования призваны оказать непрерывное психолого-педагогическое со-
провождение детям раннего возраста с риском возникновения нарушений 
развития, с особыми образовательными потребностями и /или ограниченны-
ми возможностями здоровья. Оказание помощи семье в раннем психомотор-
ном развитии организуется специалистами образовательного учреждения че-
рез организацию детско – родительских групп раннего возраста, консульта-
тивные пункты, школы и студии раннего развития детей, не посещающих 
ДОО или дополнительную образовательную деятельность в группах раннего 
возраста ДОО. Практическая деятельность в данном направлении предостав-
ляет необходимые условия по раннему выявлению и ранней комплексной 
психолого-педагогической коррекции нарушений развития детей раннего 
возраста, детей с особыми образовательными потребностями и /или ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что ис-
следования отечественных ученых, с убедительностью доказали, что исполь-
зование ранней помощи детям с различными типами отклонений в психиче-
ском развитии в раннем возрасте позволит достичь максимально возможной 
компенсации или сглаживания негативного влияния органической патологии 
ЦНС на процесс становления психологических достижений возраста. Позво-
лит осуществить профилактику появления или снижение степени тяжести 
вторичных отклонений в психическом развитии детей, что в совокупности 
должно способствовать повышению эмоциональной и коммуникативной 
компетентности ребенка и его интеграции в общество. 

Таким образом, очень важно именно в раннем возрасте уделять серьез-
ное внимание развитию психомоторной сферы детей. С решением задач пси-
хомоторного развития обязательно сочетается решение задач речевого разви-
тия, профилактики эмоционально-волевых нарушений, повышения адаптив-
ных возможностей организма ребенка. Специальные двигательные упражне-
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ния  и игры улучшают память, внимание, пространственные представления, 
снижают утомляемость, повышают способность к произвольному контро-
лю.При этом важен учет индивидуальных психических особенностей ребен-
ка, а также динамики его работоспособности в течение дня, что на сегодняш-
ний день, по моему мнению, является проблемой.  

Разработка  и внедрение дошкольной образовательной организацией 
проектов, программ раннего развития детей, программ повышения компе-
тентности родителей, воспитывающих детей раннего возраста на дому, по-
сещающих группы кратковременного пребывания или в форме дополнитель-
ной образовательной деятельности позволит создать систему психолого-
педагогической поддержки семьи, сохранения и укрепления здоровья детей, 
их дальнейшей социализации.В связи с этим важно и очень актуально  в 
настоящее время повышение профессиональной компетентности педагогов и 
специалистов по проблеме развития психомоторных способностей у детей в 
области дошкольного образования. Ну и, конечно же, важным является си-
стема взаимодействия всех специалистов дошкольной организации в сопро-
вождении детей раннего возраста и их семей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию 
уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к занятиям физиче-
ской культурой, а также к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и 
обороне». Анализ уровня готовности детей к занятиям физической культурой 
позволил обосновать необходимость исследования в области физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста для выполнения норм 
ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, уровень готовности, ГТО, фи-
зическая культура, родители. 

 
Формирование и развитие детей старшего дошкольного возраста в фи-

зическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном планебудет способ-
ствовать успешному переходу ребенка в школу. Развитие физической формы 
играет важную роль в подготовке ребенка к предстоящим педагогическим и 
социальным вызовам. Отсутствие физической активности, влияние неблаго-
приятных экологических факторов и другие факторы влияют на ухудшение 
здоровья детей. А эффективно организованный процесс физического воспи-
тания детей может существенно повысить уровень здоровья детей в до-
школьном возрасте [1, 2, 3, 4]. 

При оценке физического развития детей старшего дошкольного возрас-
та ориентиром служили нормативы комплекса «ГТО» первой ступени. Всего 
было выбрано 5 показателей, по которым проводилась оценка физического 
развития (таблица 1). 

Важно отметить, что 22 февраля 2023 года были обновлены нормативы 
комплекса «ГТО». Согласно, которым  нормативы для детей возраста 6-7 лет 
был вынесен в отдельную ступень с более низкими требованиями, в отличие 
от прошлой редакции комплекса «ГТО», где для детей 6-8 лет была единая 
ступень. 

С учетом понижения требований к выполнению нормативов комплекса 
«ГТО», средний показатель физического развития детей старшего дошколь-
ного возраста ни по одному из нормативов не достигает золотого знака отли-
чия, и находится в пределах серебряного и бронзового знака отличия. 

На сегодняшний день, физическое развитие детей старшего дошколь-
ного возраста находится на удовлетворительном уровне. Это можно объяс-
нить тем, что недостаточно занятий по физическому развитию в дошкольных 
образовательных учреждениях, с одной стороны,  а так же слабым уровнем 
готовности их к занятиям физической культурой, с другой стороны.  Количе-
ство детей посещающих секции составляет 51% от общего количества, а де-
тей готовых выполнить нормативы комплекса «ГТО» всего только 33,9% от 
общего количества. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости формирования у 
детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к физиче-
ской культуре с целью повышения уровня готовности их к занятиям физиче-
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ской культурой, а также к успешному выполнению занимающимися нормати-
вов ВФСК «Готов к труду и обороне».  

 
Таблица 1 – Результаты выполнения нормативов комплекса «ГТО» 

детьми старшего дошкольного возраста 

№ Тест из норм ГТО 
для детей 6-7 лет 

Средний 
показатель 

девочек 

Средний 
показатель 
мальчиков 

Разница 
с золотым 

знаком 
девочки 

Разница 
с золотым 

знаком 
мальчики 

1  Челночный бег 3×10м, с  10,9 
Серебряный 

знак  

10,5  
Серебряный 

знак 

-0,1 
секунда 

-0,6 
секунд  

2  Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, кол-
во раз  

 Отсутствует для данного возраста 
в новой версии нормативов, 22 февраля 2023 года 

3  Наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической 
скамье (сантиметры) 

+3 
Бронзовый 

знак 

+1 
Бронзовый 

знак 
6 6  

4  Прыжок в длину с места, в 
сантиметрах  

100 
Серебряный 

знак  

107  
Серебряный 

знак 
7  8  

5  Метания теннисного мяча в 
цель, дистанция 5 м, (коли-
чество попаданий из 5 по-
пыток) 

1,1 
Бронзовый 

знак 

1,3  
Незачет 1,9  2,7  
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Аннотация. Авторами статьи рассматри работы по организации пат-

риотической квест-игры с детьми дошкольного возраста. Рассматриваются 
особенности, структура квест-игр в детском саду. 

Ключевые слова: ритмика, двигательная активность, музыка, речевое 
развитие, физическое развитие, дыхание, упражнения, занятия. 

 
Современные требования к образованию детей дошкольного возраста 

стимулируют педагогический поиск в направлении использования педагоги-
ческих технологий деятельностного типа, которые способствуют индивиду-
альному развитию личности, творческой инициативы, выработке у детей 
навыков самостоятельной навигации в информационных полях, формирова-
нию умений разрешать проблемы, возникающие в жизни.  

Нет нужды доказывать, что ребенок, играя, учится, и что в игре за не-
сколько минут он усвоит столько, что иным способом не выучит и за час. 

По нашему мнению, организация «квеста» удовлетворяет этим требо-
ваниям, вместе с тем сохраняет игру в пространстве дошкольного детства. 

Квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать зада-
чи для продвижения по сюжету. Главная особенность квеста - есть некая 
цель, дойти до которой можно, последовательно разгадывая загадки. Каждая 
загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче [1], [2], [3]. 

Задачи квест-игры: активизировать познавательные и мыслительные 
процессы участников, реализовать проектную и игровую деятельность, по-
знакомить с новой информацией, закрепить и отработать на практике имею-
щиеся знания, умения детей [1], [2], [3].  

В процессе игры происходит повышение образовательной мотивации, 
развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и ин-
дивидуальных положительных психологических качеств, формирование ис-
следовательских навыков, самореализация детей. 

В своей статье мы поделимся опытом организации патриотической во-
енно - полевой квест-игры «Дорогами Победы» с участием детей старшего 
дошкольного возраста. Для организации квест-игры необходимо: 

− заранее подготовить местность или помещение;   
− определить цели и задачи; 
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− выбирать место проведения игры; 
− составить план прохождения этапов или карту маршрута; 
− сформировать состав участников (педагоги, дети, родители); 
− рассчитать  количество организаторов и помощников; 
− разработать легенду игры, ее формат и правила; 
− составить сценарий (конспект); 
− подготовить  задания, реквизит для игры, музыкальное сопровождение. 
Так же необходимо  помнить 4 важных условия: 
− игры должны быть безопасными; недопустимо ставить к выполне-

нию задачи, которые связаны с риском для здоровья; 
− вопросы и задания должны соответствовать возрасту; 
− недопустимо унижать достоинство ребенка;  
− споры и конфликты надо решать только мирным путем.   
Для проведения  квест-игры «Дорогою Победы» на территории до-

школьной организации были  оформлены разные военно-тематические объ-
екты, где были  организованы  с детьми старшего дошкольного возраста раз-
личные виды деятельности, направленные на формирование у  них  чувства 
гордости за подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны, 
воспитание уважения к старшему поколению. 

Для участия в игре прибыли отряды из старших и подготовительных к 
школе групп: «Балтийские моряки», «Летчики», «Черноморские моряки», 
«Спецназ», «Пехотинцы», «Казаки», «Медсанбат», «Десантники». 

Очень важно создать атмосферу праздника, поэтому в начале игры 
обязательно проводится торжественная часть,  где  обозначается тема игры и 
условия. Командиры отрядов, доложили о готовности, получили  карту с 
маршрутом, по которому команды  должны  были пройти в правильном по-
рядке, выполнить все задания, найти кодовое слово.  

На «Передовой» «бойцы» показали «снайперские» навыки в метании 
по различным мишеням, а также силу, ловкость, скорость и сноровку в вы-
полнении поставленных «боевых» задач. 

В «Шифровальном центре» отряды выполнили секретное задание:  как 
настоящие связисты-шифровальщики,   расшифровали важное сообщение, 
текст которого состоял из цифр и значков.   

По «военно-полевой» дороге зашли в «Медсанбат», где узнали, что  на 
войне, наравне с солдатами, на полях сражений трудились военные врачи, 
хирурги, медсестры, санитары. Они вытаскивали на себе с поля боя ранен-
ных бойцов, перевязывали их, спасали, лечили, выхаживали. 

На  станции «Ветка Победы» ребята изготовили ветку сирени, которая 
является символом  Победы, которая  пришла к нам весной 1945 года. Вои-
нов-освободителей, возвращавшихся с победой домой, везде встречали вет-
ками сирени, поэтому именно сирень –  это цветок памяти о тех, кто защитил 
нашу страну в Великой Отечественной войне. 
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«Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце про-
сит музыки вдвойне!» Строки из этой песни стали девизом станции «Привал». 
Во время войны на полях сражений были минуты отдыха, которые солдаты 
проводили с гармошкой и веселой песней. Военные песни прошагали всю 
войну. Они помогали бойцам, давала бодрости, сил, уверенности в победе. 

На станции «Военная техника» отряды познакомились с техникой вре-
мен Великой Отечественной войны, отгадывали загадки, конструировали 
танки, самолеты, военные корабли.  

«Война войной, а обед – по расписанию!» – так гласит народная муд-
рость. На «Полевой кухне» ребята узнали, что, в первую очередь, солдат дол-
жен быть сытым, чтобы у него были силы. Любимым блюдом на войне была 
солдатская каша, автором рецепта которой, считается Александр Васильевич 
Суворов – великий русский полководец. Все команды выполнили задание от 
шеф-повара - подготовили крупу для каши, и отведали солдатского чая. 

«Фронтовая концертная бригада», состоящая из певцов и танцоров по-
радовала всех участников игры яркими незабываемыми выступлениями. 

После окончания маршрута отряды вернулись в штаб, доложив о вы-
полнении «боевых» заданий. Было собраны кодовое слово «ПОБЕДА», кото-
рое стало паролем праздника. 

Для нашего поколения Великая Отечественная война – это история, но 
история близкая, сопереживаемая. В наших силах сделать так, чтобы герои-
ческие страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы верим, 
что военно-полевая патриотическая  квест-игра «Дорогою Победы» не оста-
вит равнодушными сердца наших воспитанников. Мы обязаны знать, чтобы 
помнить! 
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Аннотация. В статье раскрыта совместная работа педагога-психолога 
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циализация. 

 
В условиях современного мира к организации образовательного и вос-

питательного процесса в дошкольной образовательной организации предъяв-
ляются особые требования, которые обусловлены изменениями социокуль-
турных и общественных условий и отражены в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). В со-
ответствии с ФГОС ДО развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками является важным элементом социально-
коммуникативного развития, которое в целом оказывает огромное влияние на 
социальную адаптацию в дальнейшем[5]. Для успешного решения данной за-
дачи у детей дошкольного возраста необходимо развивать  коммуникативные 
навыки. 

Наиболее остро вопрос развития коммуникативных навыков стоит у 
детей с ограниченными возможностями здоровья, что обусловлено их осо-
бенностями развития. В особенности это относится к детям с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР). Речевые нарушения, не понимание эмоций своих и 
окружающих, несформированность волевых качеств, приводят к проблемам в 
коммуникации.  

Эффективность работы по развитию коммуникативных навыков у де-
тей с ТНР во многом зависит от слаженности работы всех педагогов, работа-
ющих на группе компенсирующей направленности. В нашем детском саду 
выстроена система взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда 
для эффективного решения задачи по развитию коммуникативных навыков. 
Необходимость тесного сотрудничества этих специалистов обусловлена тем, 
что коммуникация процесс многоплановый и рассматривается одновременно 
как процесс психологический со своими особенностями и закономерностями 
и как процесс овладения речью[4]. И во многом задачи педагога-психолога и 
учителя-логопеда взаимосвязаны.  

Результатом взаимодействия является разработка и воплощение в обра-
зовательном процессе мероприятий направленных на развитие коммуника-
тивной сферы детей. Продумывая совместную деятельность детей, педагог-
психолог и учитель-логопед  решают задачи, как развития коммуникативных 
навыков, так и развития речи. 

Для эффективного развития навыков коммуникации нами была выбра-
на театрализация, как одно из эффективных средств, способствующих социа-
лизации ребенка дошкольного возраста и развития чувства партнерства. Те-
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атрализация это деятельность по своему характеру эмоционально насыщен-
ная и требующая полного включения в действие всех участников, как детей,  
так и педагогов. Именно через такое полное погружение в совместную дея-
тельность и проживание детьми разнообразных жизненных ситуации, опо-
средовано через театрализованную игру происходит эффективное развитие 
коммуникативных навыков у детей. 

В нашем детском саду театральные представления детей проходят каж-
дый месяц. Педагогами выбирается произведение, дети учат роли и вопло-
щают свой потенциал в театрализованном представлении, получая при этом 
огромный опыт речевой деятельности и приобретая важные психологические 
качества: уверенность в себе, понимание партнера, умение работать в коман-
де, и т.д. Помимо театральных представлений в работе с детьми с ТНР регу-
лярно используются режиссерские игры, игры-инсценировки, настольный те-
атр и т.д. Педагог-психолог и учитель-логопед совместно направляют актив-
ность детей в этой деятельности в зависимости от поставленных задач.  

Таким образом, опыт нашей работы показывает, что театрализованная 
деятельность детей  организованная в ходе взаимодействия педагога-
психолога и учителя-логопеда способствует  развитию коммуникативных 
навыков у детей дошкольного возраста и развитии личности ребенка в целом.  
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Аннотация. В статье представлен опыт педагогов детского сада по ис-

пользованияю игр на координацию слова с движением в процессе формиро-
вания двигательных навыков у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) старшего дошкольного возраста.  
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Речь и движение – это две основные формы человеческой активности, 

которые тесно связаны между собой. Развитие речи у детей дошкольного 
возраста зависит от развития моторных навыков, координации, внимания, 
памяти и других психических процессов. Координация речи с движением – 
это способность согласовывать свои слова с телесными действиями, напри-
мер, подпрыгивать на каждый слог или хлопать в ладоши на каждое слово. 
Эта способность важна для формирования речевого ритма, фонематического 
слуха, лексического запаса и грамматического строя. В данной статье мы 
рассмотрим, как влияет координация речи с движением на развитие речи у 
детей дошкольного возраста, какие виды игр и упражнений способствуют 
этому процессу и какие результаты можно ожидать от такой работы. 

Игра – это жизнь ребенка, в которой он учится, познает новое, развива-
ется, растет. Игры на координацию слова с движением очень важны. С само-
го рождения малышу необходима ласка взрослого, его присутствие, очень 
важен тесный контакт. Уже с первых недель жизни, общаясь с ребенком, 
нужно разговаривать с ним, петь песенки, рассказывать потешки и прибаут-
ки. Они позволяют устанавливать контакт с ребенком и вызывают у него 
массу положительных эмоций. 

Выполняя движения в играх на координацию слова с движением, ребе-
нок достигает хорошего развития общей и мелкой моторики рук, которая не 
только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 
индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подго-
тавливает ребенка к рисованию, а в дальнейшем к письму. Кисти рук приоб-
ретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений [3].  

Ребенок развивается в движении. Игры на координацию слова с движе-
нием  оказывают большую помощь в развитии выразительной речи. С разви-
тием двигательных навыков тесно связано звукопроизношение, автоматиза-
ция звуков, формируется интонация, выразительность голоса, а также мими-
ка, пластика, точность и координация как общей, так и мелкой моторики.    

Для детей дошкольного возраста процесс освоения родного языка – это 
не только процесс усвоения слов и грамматических правил, но и формирова-
ние сложной системы коммуникации, включающей в себя моторику и речь. 
Как известно, речевые навыки и двигательные способности у детей развива-
ются параллельно. Важно учесть это взаимодействие для оптимального раз-
вития обоих аспектов.  

Игры, в которых дети сочетают движения с произношением слов и 
фраз, помогают им почувствовать ритм речи. Это особенно важно, так как 
ритм – один из ключевых элементов языка. Четкое и устойчивое чувство 
ритма помогает детям правильно расставлять акценты в словах и фразах, де-
лая их речь более выразительной и понятной. 
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Игры, требующие сочетания движений с речью, способствуют разви-
тию общих речевых навыков у детей. Дети учатся правильно произносить 
слова, формулировать фразы и выражать свои мысли. Они также развивают 
слуховое восприятие, внимание и память, что важно для успешного освоения 
языка. 

Координация движений с речью помогает детям развивать выразитель-
ность речи. Они учатся изменять темп, тон и интонацию в зависимости от си-
туации и эмоционального окраса высказывания. Это делает их речь более 
живой и интересной для слушателя   

Упражнения,  включающие движения и речь, могут быть отличным 
способом для детей запоминать новые слова. Когда слова сочетаются с дви-
жениями, дети легче запоминают их значение и правильное произношение. 
Этот опыт активизирует их словарный запас и делает процесс обучения более 
увлекательным. 

Для детей с нарушениями звукопроизношения координация движений 
с произнесением определенных звуков может быть особенно полезной. Ло-
гопедические игры, в которых дети выполняют определенные движения при 
произнесении звуков, помогают им автоматизировать правильное произно-
шение и улучшить артикуляцию. 

Игры и упражнения на координацию слова с движением играют важ-
ную роль в развитии речи у дошкольников. Указанные игры положительно 
влияют на физическое здоровье детей, являются доступным и эффективным 
средством развития речевых и двигательных навыков. Они не только помо-
гают формировать чувство ритма, развивать общие речевые умения и выра-
зительность речи, но и способствуют накоплению новых слов и даже автома-
тизации поставленных логопедом звуков в речи ребенка. Родители и педаго-
ги могут использовать эти игры в повседневной жизни, делая процесс обуче-
ния увлекательным и эффективным для маленьких учеников. 
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Здоровье является одной из базовых ценностей человека, заботиться о 

здоровье необходимо с детства. В дошкольном возрасте процесс сохранения 
и развития здоровья детей осуществляется при непосредственном участии 
педагогов детского сада и родителей. Одним из направлений работы по 
укреплению здоровья детей является физическое воспитание. 

Рассмотрим более подробно опыт организации физического воспита-
ния в нашем детском саду № 169 города Краснодара. Физическое воспитание 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования в рамках образо-
вательной области «Физическое развитие» [4]. Также предусматривается ин-
теграция образовательных областей. 

Физическое воспитание детей в детском саду является организованным 
процессом, который предусматривает включение в деятельность детей всех 
возрастных групп, их родителей, сотрудничество педагогов, инструктора по 
физической культуре, медицинской сестры. В детском саду разработано ка-
лендарно-тематическое планирование, включающее в себя разнообразные 
виды двигательной активности детей, а также расширение представлений де-
тей в каждой возрастной группе о движении, закаливании, здоровом пита-
нии, видах спорта и т.д. 

Педагоги детского сада обладают знаниями в области физического 
воспитания дошкольников, умеют проводить гимнастику, контролировать 
правильность выполнения детьми физических упражнений, организовывать 
подвижные игры, физкультурные праздники, привлекать родителей к уча-
стию в спортивных мероприятиях детского сада. 
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В целях повышения компетенций педагогов по вопросам физического 
воспитания детей в нашем детском саду создан и постоянно пополняется ме-
тодический кабинет. В методическом кабинете представлена литература по 
теме физического воспитания: это работы В.В. Гавриловой [1], Т.Г. Карепо-
вой [2], М.Р. Юговой [5] и других исследователей. 

Система физического воспитания включает в себя расширение пред-
ставлений детей о физических упражнениях, их ценности для сохранения 
здоровья. Для этого мы проводим с детьми дидактические игры, беседы, по-
казываем детям компьютерные презентации на тему спорта. 

Важной частью системы физического воспитания является организа-
ция непосредственно двигательной активности детей. В соответствии с ка-
лендарно-тематическим планом проводятся гимнастика, спортивные празд-
ники, занятия по физической культуре, подвижные игры в спортивном зале и 
на участке детского сада. 

Необходимо отметить, что в нашем детском саду организовано сла-
женное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 
числе воспитателей, инструктора по физической культуре, родителей, мед-
сестры. 

Несмотря на то, что физическое развитие детей, организация физкуль-
турных мероприятий является непосредственной обязанностью инструктора 
по физической культуре, многие занятия проводятся воспитателем и ин-
структором совместно, что повышает качество физического развития до-
школьников. Рассмотрим подробнее данный процесс. На физкультурных за-
нятиях воспитатель так же, как и дети, инструктор, одет в спортивную форму 
и соответствующую обувь. В ходе занятий по физкультуре воспитатель по-
могает инструктору, при необходимости подстраховывает детей, следит за 
дисциплиной и за тем, насколько качественно дети выполняют физические 
упражнения. Кроме того, воспитатель проводит индивидуальную работу с 
ослабленными детьми. 

Некоторые упражнения воспитатель выполняет вместе с детьми, что 
позволяет создать у детей чувство единения с педагогом и значимости 
упражнений. К примеру, во время вводной части занятия воспитатель и дети 
совместно выполняют указанные инструктором виды бега и ходьбы. В ос-
новной части физкультурного занятия воспитатель помогает детям, которые 
в этом нуждаются. Например, воспитатель может помочь ребенку занять ис-
ходное положение для выполнения упражнения или поправить движение, 
которое выполнено неправильно. Если физическое упражнение выполняется 
в колоннах, то инструктор контролирует выполнение таких упражнений 
детьми в передних рядах, а воспитатель контролирует выполнение заданий в 
задних рядах. 

Чтобы проведение физкультурных занятий было эффективным, к нам, 
воспитателям, предъявляются определенные требования. Мы должны зара-
нее изучить сценарий занятия, правила подвижных игр, а также разучить 
вместе с детьми слова, если они предусмотрены в ходе занятия. Кроме того, 
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воспитатели принимают активное участие в подвижных играх наравне с 
детьми, что способствует повышению активности, вовлеченности детей в иг-
ровой процесс, улучшает эмоциональный фон детей. 

Необходимым компонентом системы физического воспитания в нашем 
детском саду является привлечение к данной деятельности родителей воспи-
танников. Отметим, что сотрудничество детского сада и семьи является од-
ним из принципов Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования [3]. Мы осуществляем информирование родителей (посред-
ством бесед, индивидуальных и групповых консультаций, буклетов) о том, 
как осуществлять физическое воспитание детей дома, а также привлекаем 
родителей к совместному участию в спортивных мероприятиях, проводимых 
в нашем детском саду. 

Таким образом, система организации физического воспитания в дет-
ском саду включает в себя кадровые, материально-технические и информа-
ционно-методические ресурсы, планирование, организацию взаимодействия 
педагогов, инструктора по физической культуре и родителей воспитанников. 
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Аннотация. В работе представлены результаты, полученные после 

проведения тренинговой программы, целью которой было развитие внимания 
и памяти у старших дошкольников с гиперактивностью. После проведения 
данной программы с  дошкольниками,  было установлено, что  у них стал 
выше объем внимания, развилась память и воображение 
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Сегодня специалисты в сфере дошкольного образования отмечают, что 

все больше детей дошкольного возраста имеют трудности в устойчивости и 
распределении внимания, в запоминании информации и ее воспроизведении, 
что, в дальнейшем, может приводить к появлению трудностей при обучении 
в школе. Перечисленные особенности познавательной сферы могут быть свя-
заны с гиперактивностью дошкольников, которая достаточно сложно выяв-
ляется и требует коррекции [1, 3]. Сегодня существуют данные, которые го-
ворят об эффективности развития познавательной сферы дошкольников по-
средством игр, что определяет актуальность нашего исследования [2, 4].  

Цель исследования – развитие познавательной сферы гиперактивных 
дошкольников.  

Для проведения коррекционно-развивающей программы были обсле-
дования 24 дошкольника в возрасте 5–6 лет (12 мальчиков и 12 девочек). У 
дошкольников диагностировалось такие познавательные процессы как вооб-
ражение (тест «Нарисуй что-нибудь»), память (методика «Запомни рисун-
ки»), внимание (применялись методики Р.С. Немова). Тренинг проводился с 
10 дошкольниками, которые вошли в экспериментальную группу. Тренинго-
вая программа состояла из 15 занятий, в которые были включены игры и 
упражнения, направленные на формирование произвольного поведения и 
развитие познавательной сферы детей.  

Перед проведением тренинговой программы были определены особен-
ности познавательной сферы детей. В результате исследования было уста-
новлено, что у детей недостаточно сформированы такие познавательные 
процессы как внимание и память, воображение у большей части детей выра-
жено на среднем уровне, близком к высокому. Далее, дети были разделены 
на 2 группы: контрольную (14 человек) и экспериментальную (10 человек). 
Занятия, которые включала в себя коррекционно-развивающая программа, 
составили игры и упражнения, которые были направлены на воспроизведе-
ние детьми заданного образца, умение контролировать свои действия, со-
блюдать правила, планировать свои поступки.  

После проведения тренинговой программы у дошкольников из экспе-
риментальной группы стал достоверно выше уровень внимания, повысился 
его объем, достоверно улучшилась память и выше стал уровень воображения. 
Нужно также обратить внимание на положительное изменение исследуемых 
параметров внимания у гиперактивных дошкольников. В группе дошкольни-
ков  было отмечено не только снижение количества низких значений, но и 
увеличение количества высоких значений исследуемых познавательных про-
цессов. В контрольной группе изменений в познавательных процессах детей 
выявлено не было. Таким образом, мы можем сделать заключение о положи-
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тельном эффекте тренинговой программы для развития познавательной сфе-
ры дошкольников.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. Малоподвижный образ жизни представляет собой боль-
шую опасность для физического развития детей дошкольного возраста, так 
как в этом возрасте не только формируется организм человека, но и заклады-
ваются привычки здорового образа жизни, потребности в занятиях физиче-
ской культурой. Детский сад, в настоящее время, является форпостом в ста-
новлении правильных привычек ребенка в области физического развития.  
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Современный образ жизни детей дошкольного возраста сильно отлича-

ется от образа жизни предыдущего поколения. Игры детей приобрели мало-
подвижный характер, ограниченный времяпровождением у мониторов ком-
пьютеров и гаджетов. Во многих семьях отсутствует практика прогулки вы-
ходного дня на свежем воздухе, спортивных площадках, на велосипедах и 
самокатах.  Безусловно, отсутствие адекватной двигательной активности 
снижает показатели здоровья детей, не позволяют развить в достаточной ме-
ре такие важные физические качества, как выносливость, силу, скорость и 
гибкость.  

Данную действительность мы наблюдаем и среди воспитанников наше-
го детского сада.  Поэтому, наряду с целями и задачами образовательной 
программы ДОУ в области «физическое развитие», мы разработали дополни-
тельный план мероприятий занятиями физической культурой средствами но-
вых, нетипичных для детского сада, педагогических и спортивных техноло-
гий. 

 В своей работе педагоги и специалисты нашего сада активно внедряют 
игровой стретчинг, который предполагает систематическое включение игро-
вых упражнений, направленных на растяжку мышц, в физкультминутки, за-
нятиями физкультурой, гимнастику пробуждения после дневного сна, в сю-
жетно-ролевые игры. Имитационный характер стретчинга позволяет увлекать 
игрой даже самых маленьких дошколят. Например, малыши любят подра-
жать животным, изображая котенка ребенок невольно начинает плавно дви-
гаться, потягиваться, совершать мягкие наклоны в разные стороны, что спо-
собствует не только укреплению позвоночника, но и эмоционально успокаи-
вает, придает радостный настрой деятельности.  

Игровой стретчинг способствует выработке правильной осанке, укреп-
лению мышечного корсета, подвижности суставов, гибкости позвоночника, а 
главное, создает позитивное настроение и снижает риск травматизма. 

Одним из любимых видов игры старших дошкольников нашего детско-
го сада стала Оздоровительная развивающая Сюжетная Игра (далее – СОР-
СИ). Ключом такой популярности является не просто игровая форма, а целый 
комплекс упражнений, объединенных игровым сюжетом и пролонгирован-
ных во времени и пространстве. Воспитатели включают СОРСИ в образова-
тельные ситуации, занятия, долгосрочные проекты, привлекают к участию 
родителей. 

Элементы СОРСИ мы включаем в образовательные ситуации, там, где 
необходимо пробудить интерес и создать мотивацию к познавательной дея-
тельности, а также и в экспериментальную деятельность, где дети погружа-
ются в процесс познания с помощью специально созданного образовательно-
го пространства. 

Организация СОРСИ проходит в три этапа: 
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1 этап – определение темы, постановка цели, выбор образовательного 
пространства, методов и приемов игры; подготовка комплекса заданий для 
познавательного и двигательного этапов. 

2 этап – прямое взаимодействие педагогов и детей, с целью сформиро-
вать систему знаний по теме игры. Проводится работа по формированию 
определенных физических движений; в совместную деятельность включается 
информация познавательного характера, предвосхищающая сюжет будущей 
игры. 

3 этап – непосредственно сама игра. На этот момент у детей уже сфор-
мирована мотивация к действию, получены необходимые навыки и умения. 
СОРСИ - игра, проходящая в интеграции всех образовательных областей. В 
двигательной части игры проходят эстафеты, а в познавательном сегменте 
предполагается получение продукта познавательной деятельности детей. 

СОРСИ является одной из самых эффективных, на сегодняшний день, 
педагогической игрой, решающей одновременно целый комплекс образова-
тельных задач в детском саду. 

Не менее увлекательной не только для детей, но и взрослых, является 
геокешинг.  Суть этой игры сводится к поисковой деятельности через пре-
одоление препятствий. 

Педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения адапти-
руют ее под интерес своих воспитанников и их родителей. Геокешинг – уни-
версален, в него легко включается не только подвижная игра, но и элементы 
туризма на основе краеведения. 

Данная технология является отличным объектом для совместной про-
ектной деятельности. Так, в рамках природоохранной деятельности, дети 
старших и подготовительных групп, совместно с родителями, на определен-
ном этапе реализации проекта «Поможем птицам перезимовать», ходили в Бо-
танический сад им. И.С. Косенко. Ребята, в поисках необходимого объекта, 
ориентировались на карте местности, с помощью разгадывания загадок и 
кроссворда; находили детали для будущих птичьих кормушек и корм для пер-
натых. В процессе игры ребята получили практические знания об обитателях 
Ботанического сада, особенностях их среды обитания; преодолевали террен-
куры на время; занимались очисткой территории от мусора, что способствова-
ло воспитанию бережного отношения к окружающей живой природе. 

Подводя итоги, мы можем утверждать, что современная реальность, 
окружающая нас, претерпела значительные изменения касающиеся общества, 
технологий, быта. Современные дошкольные учреждения в соответствии с 
ФГОС ДО и ФОП ДО модернизируют свою образовательную деятельность, 
включают новые педагогические технологии, которые не только удивляют 
своим многообразием и универсальностью, но и мотивируют менять образо-
вательные ориентиры, в первую очередь, на интерес и потребности ребенка. 
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Организация образовательного процесса с учетом ФГОС (Федерально-

го государственного образовательного стандарта) в сфере дошкольного обра-
зования является важной задачей для педагогов и родителей. Она направлена 
на развитие детей в соответствии с современными требованиями и принци-
пами обучения, а также на обеспечение благоприятных условий для их пол-
ноценного развития.Федеральный государственный образовательный стан-
дарт в сфере дошкольного образования – это нормативный документ, уста-
навливающий требования к содержанию, организации и результатам образо-
вания детей в возрасте до 7 лет. ФГОС определяет ключевые принципы, зада-
чи и ожидаемые результаты образования в дошкольных учреждениях. Орга-
низация образовательного процесса с учетом ФГОС является неотъемлемой 
частью современной дошкольной педагогики.  

ФГОС в дошкольном образовании представляет собой систему образо-
вания, основанную на учете возрастных особенностей, потребностей и инте-
ресов детей. Ее целью является создание пространства для развития интел-
лектуальных, эмоциональных, социальных и физических способностей каж-
дого ребенка.ФГОС в дошкольном образовании направлен на обеспечение 
всестороннего развития ребенка. Он ставит перед собой следующие основ-
ные цели и задачи: 
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- Создание условий для формирования физического, социального, ко-
гнитивного и эмоционального развития детей. 

- Развитие у детей общих и предметных компетенций, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе. 

- Содействие развитию личностных качеств ребенка, таких как само-
стоятельность, креативность, коммуникативные навыки. 

- Учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 
- Вовлечение родителей и семьи в образовательный процесс. 
Организация образовательного процесса с учетом ФГОС основана на 

следующих принципах: 
- Централизация ребенка: Образовательная среда должна быть ориен-

тирована на потребности и интересы ребенка, позволяя ему активно взаимо-
действовать с окружающим миром и получать знания через игру и практиче-
скую деятельность. 

- Индивидуализация: Каждый ребенок уникален, и его образовательные 
потребности должны быть учтены. Дети получают возможность развиваться 
в своем темпе, а педагоги – гибкую методическую систему, позволяющую 
адаптироваться к потребностям каждого ребенка. Дети имеют разные спо-
собности и темпы развития. Программа должна предоставлять возможность 
индивидуального развития для каждого ребенка.ФГОС также уделяет внима-
ние детям с особыми потребностями. Дошкольные учреждения должны 
обеспечивать поддержку и индивидуальные подходы для детей с различными 
видами особых потребностей, такими как дети с ограниченными возможно-
стями или талантливые дети. 

- Непрерывность образования: Образовательный процесс должен быть 
логически связан с начальной школой, обеспечивая более плавный переход 
ребенка из дошкольной группы в школьный класс.Сетевое взаимодействие 
между различными дошкольными учреждениями, школами, и другими орга-
низациями также важно для эффективной реализации ФГОС. Обмен опытом 
и совместные проекты могут улучшить качество образования и обеспечить 
более плавный переход детей из дошкольного образования в начальную шко-
лу. 

- Партнерство с семьей: Родители играют важную роль в образовании 
детей. Они должны быть активно вовлечены в образовательный процесс и со-
трудничать с педагогами.Организация образовательного процесса с учетом 
ФГОС требует активного взаимодействия между педагогами, родителями и 
детьми. Ведь развитие ребенка – это совместный процесс, который требует 
взаимопонимания, поддержки и сотрудничества со стороны всех участников. 
Родители являются незаменимыми партнерами в образовательной деятельно-
сти и могут вносить значительный вклад в успехи своих детей. 

Еще один аспект организации образовательного процесса с учетом 
ФГОС – это использование современных образовательных технологий и ин-
новационных методик. В цифровую эру, в которой мы живем, дети сталкива-
ются с новыми вызовами и возможностями. Педагогам необходимо владеть 
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современными методами обучения, чтобы эффективно поддерживать интерес 
ребенка к учению и развивать его творческий потенциал. 

Организация образовательного процесса в дошкольном образовании 
включает в себя следующие компоненты: 

- Образовательное пространство: Важно создать среду, способствую-
щую активному участию детей в образовательном процессе. Это могут быть 
игровые зоны, уголки для самостоятельных исследований, библиотеки и др. 

- Педагогический коллектив: Педагоги должны быть квалифицирован-
ными и готовыми к работе в соответствии с ФГОС. Коллективное взаимодей-
ствие и обмен опытом важны для успешной реализации стандарта.Для 
успешной реализации ФГОС в дошкольном образовании, педагоги должны 
постоянно совершенствовать свои навыки и знания. Обучение и профессио-
нальное развитие играют важную роль в обеспечении качественного образо-
вания. Педагоги должны следить за последними тенденциями в образовании, 
участвовать в семинарах и обмене опытом, чтобы лучше соответствовать 
требованиям ФГОС. 

- Образовательный процесс: Программа должна быть построена так, 
чтобы 

учитывать потребности каждого ребенка. Важно совмещать свободную 
игру с целенаправленной деятельностью, направленной на развитие конкрет-
ных компетенций.С учетом цифровизации современного мира, ФГОС в до-
школьном образовании ставит задачу развивать информационную грамот-
ность среди детей. Дошкольные учреждения должны предоставлять доступ к 
образовательным ресурсам и технологиям, которые помогут детям развивать 
навыки работы с информацией, цифровые компетенции, и критическое мыш-
ление. 

- Взаимодействие с семьей: Родители должны быть вовлечены в обра-
зовательный процесс через консультации, совместные мероприятия и участие 
в жизни детского сада. 

ФГОС в дошкольном образовании также предполагает систему оценки 
и мониторинга, которая помогает следить за прогрессом каждого ребенка и 
оценивать эффективность образовательной программы. Однако важно отме-
тить, что оценка в дошкольном образовании не должна быть стрессом для де-
тей, и она должна проводиться в форме игровых заданий и наблюдений, что-
бы оценить уровень развития ребенка.ФГОС в дошкольном образовании под-
разумевает не только оценку учебных достижений, но и оценку воспитатель-
ных результатов. Педагоги и родители должны внимательно следить за соци-
альным и моральным развитием детей, их уровнем самосознания и умением 
решать конфликты 

ФГОС в дошкольном образовании подчеркивает важность развития 
творческих способностей детей. Образовательный процесс должен включать 
задания и активности, которые стимулируют детей к экспериментированию, 
исследованию и выражению собственных идей. Это помогает формировать 
креативное мышление и способствует всестороннему развитию лично-
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сти.ФГОС в дошкольном образовании подчеркивает роль искусства и культу-
ры в развитии детей. Дошкольные учреждения должны предоставлять воз-
можности для экспериментирования с различными видами искусства, такими 
как музыка, живопись, танцы, и театр. Это помогает развивать эмоциональ-
ное и художественное выражение, а также способствует творческому разви-
тию. С учетом разнообразия культур и языковых групп в современном обще-
стве, ФГОС в дошкольном образовании поддерживает многоязычное обуче-
ние. Детям предоставляется возможность изучать несколько языков, что спо-
собствует их когнитивному развитию и более успешной адаптации в много-
язычном окружении.ФГОС признает важность социокультурного воспитания, 
где дети изучают свою культуру, традиции и учатся уважению к культурному 
разнообразию. Это способствует формированию толерантного отношения к 
другим культурам и национальностям, что является важным аспектом совре-
менного образования.ФГОС так же включает в себя нормы и стандарты по 
заботе о здоровье и безопасности детей. Дошкольные учреждения должны 
обеспечивать безопасную и гигиеничную среду для детей. Также важно орга-
низовывать занятия по физической активности и правильному питанию, что-
бы поддерживать физическое здоровье и развитие детей. ФГОС поддержива-
ет развитие личностных качеств, таких как самостоятельность и ответствен-
ность. Дети должны учиться принимать решения, решать проблемы, и участ-
вовать в жизни группы. Это помогает им развивать социальные навыки и го-
товиться к будущим вызовам.ФГОС признает важность развития исследова-
тельских навыков у детей. Дошкольные учреждения должны создавать усло-
вия для проведения маленьких исследовательских проектов, которые позво-
ляют детям задавать вопросы, искать ответы и развивать навыки наблюдения 
и анализа. 

С учетом экологических проблем, ФГОС в дошкольном образовании 
подчеркивает значение экологического образования. Дети должны учиться 
заботиться о природе, осознавать свою ответственность за окружающую сре-
ду и участвовать в экологических проектах и мероприятиях. ФГОС поддер-
живает обучение детей навыкам мирного разрешения конфликтов. Важно, 
чтобы дети учились понимать чувства других и развивали навыки коммуни-
кации, которые позволят им успешно взаимодействовать с окружающими. 
Образовательные стандарты и методики могут изменяться со временем. 
ФГОС подразумевает постоянное совершенствование и адаптацию образова-
тельных программ и методов в соответствии с новыми вызовами и требова-
ниями общества. Педагоги и администрация должны следить за обновления-
ми и готовы адаптировать свою практику. В целом, организация образова-
тельного процесса с учетом ФГОС в сфере дошкольного образования требует 
комплексного подхода, включающего в себя как педагогические, так и орга-
низационные моменты. Соблюдение принципов ФГОС и постоянное внима-
ние к потребностям детей позволяют обеспечить им качественное и всесто-
роннее развитие, что, в свою очередь, содействует успешной социализации и 
учебе в будущем 
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Однако, несмотря на все преимущества организации образовательного 
процесса с учетом ФГОС в сфере дошкольного образования, возникают и не-
которые вызовы. Первый из них – это необходимость обеспечения качества 
образования и контроля его достижений. Для этого требуются профессио-
нальные педагоги, системы оценки детей и мониторинга образовательного 
процесса. Еще один вызов – это обеспечение доступности образования для 
всех детей, независимо от их социального, культурного или экономического 
статуса. Дети из разных семей и с разными потребностями должны иметь 
равные возможности для получения качественного образования, а педагоги 
должны быть готовы к работе с разнообразными группами детей. 

В конечном счете, организация образовательного процесса с учетом 
ФГОС в сфере дошкольного образования – это сложная и многогранная зада-
ча, требующая комбинации знаний, навыков и профессионализма со стороны 
педагогов, родителей и всего образовательного сообщества. Однако, она яв-
ляется неотъемлемой частью развития детей и их подготовки к успешной 
жизни в современном мире. ФГОС в сфере дошкольного образования являет-
ся фундаментом для качественной и всесторонней подготовки детей к школь-
ному обучению и успешной социализации. Организация образовательного 
процесса с учетом ФГОС требует согласованной работы педагогов, родителей 
и администрации дошкольных учреждений. Только при таком подходе можно 
обеспечить детям полноценное развитие и готовность к будущим жизненным 
вызовам. ФГОС в сфере дошкольного образования играет ключевую роль в 
подготовке детей к будущей жизни и обучению. Его успешная реализация 
требует усилий со стороны педагогов, родителей, и администрации дошколь-
ных учреждений. Однако, при правильной организации образовательного 
процесса с учетом ФГОС, дети получают возможность развивать свой потен-
циал и готовиться к успешной социализации и учебе в начальной школе. 

Завершая наш обзор организации образовательного процесса с учетом 
ФГОС в сфере дошкольного образования, необходимо подчеркнуть, что это 
всесторонний и гибкий подход, ориентированный на развитие личности ре-
бенка в соответствии с современными вызовами и потребностями общества. 
Этот подход способствует формированию будущих граждан, готовых к ак-
тивной жизни, обучению и творческой самореализации. А также можно за-
ключить, что этот подход способствует формированию гармоничных, всесто-
ронне развитых детей, готовых к будущим вызовам и успешной социализа-
ции. Обучение в соответствии с ФГОС требует усилий со стороны всех 
участников образовательного процесса и ориентировано на создание лучших 
условий для развития будущего поколения. В заключении, можно добавить, 
что организация образовательного процесса с учетом ФГОС в сфере до-
школьного образования подразумевает комплексный и сбалансированный 
подход к развитию детей. Она стремится подготовить детей к будущему, 
обеспечивая им всесторонние знания, навыки и ценности, необходимые для 
успешной жизни и обучения. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают собственный опыт 

применения развивающей среды «Фиолетовый лес» для физического разви-
тия дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет. Отмечаются достоинства среды, 
приводятся примеры ее использования. 

Ключевые слова: физическое развитие, развивающая среда, сказоч-
ные сюжеты, игровой метод, мелкая моторика, двигательная активность, иг-
ра, модули. 

 
Физическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

нами на протяжении всего периода дошкольного детства. При этом учитыва-
ется состояние здоровье детей, индивидуальные и возрастные особенности. 
Одним из эффективных средств физического развития детей, которое мы 
применяем в своей работе, является развивающая предметно-
пространственная среда «Фиолетовый лес». Необходимо отметить, что дан-
ная среда эффективно применяется для развития детей по всем пяти образо-
вательным областям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования («Физическое развитие», «Познаватель-
ное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
и «Социально-коммуникативное развитие») [1]. При этом во многих ситуа-
циях происходит интеграция образовательных областей. 

Среда «Фиолетовый лес» является частью игровой технологии «Ска-
зочные лабиринты игры», созданной изобретателем, нашим современником 
Вячеславов Вадимовичем Воскобовичем. Среда представляет собой ковро-

413 
 



линовую основу площадью 1,5 на 2,5 метра, съемные модули на липучках с 
изображениями растений, животных и т.д. Основа крепится на стену, а мо-
дули в процессе игр с «Фиолетовым лесом» крепятся педагогом и детьми к 
основе. 

Применительно к физическому развитию детей, отметим, что в ходе 
занятий осуществляется как совершенствование мелкой моторики детей (мо-
торики пальцев рук), так и происходит общая двигательная активность, что 
способствует комплексному физическому развитию, координации движений. 
При этом в большинстве заданий, которые мы предлагаем детям, прежде 
всего, осуществляется развитие мелкой моторики. 

Наша практика работы со средой «Фиолетовый лес» позволила нам 
выявить для себя определенные достоинства среды, которые повышают эф-
фективность развития (в том числе физического развития) детей. 

Прежде всего, среда «Фиолетовый лес» базируется на сказочных сю-
жетах, которые предлагаются как автором данной среды, так и дополняются 
нами, педагогами, самостоятельно. Обращение к сказке вызывает у детей ин-
терес, способствует росту мотивации к занятиям с «Фиолетовым лесом». 
Также стоит отметить, что данная среда предполагает применение игрового 
метода: дети развиваются посредством игры, что соответствует интересам 
детей в дошкольном возрасте. Кроме того, развивающая среда «Фиолетовый 
лес» позволяет разнообразить деятельность детей и педагога, поскольку со-
держит в себе множество разнообразных деталей, соответственно, огромное 
количество возможных вариантов их перемещения в игровом пространстве. 

Развитие мелкой моторики детей осуществляется в процессе переме-
щения модулей «Фиолетового леса» по игровому полю, когда дети выпол-
няют предложенные педагогом задания или действуют на свое усмотрение. 
Модули в данной игровой среде разного размера и формы. Перебирая и при-
крепляя их, у детей совершенствуется мелкая моторика, осуществляется сен-
сорное развитие. В ходе выполнения игровых заданий дошкольники выстра-
ивают модули вертикально, горизонтально, по диагонали, а также в ином по-
рядке. Отметим, что в ряде случаев детям нужно встать на носочки, чтобы 
дотянуться до высоко расположенной области игровой среды и прикрепить 
модули. 

На наш взгляд, особенно ценно то, что среда «Фиолетовый лес» может 
дополняться новыми модулями (персонажами, снежинками, листочками 
т.д.), которые дети могут изготовить самостоятельно под нашим руковод-
ством. В этом случае дети учатся управлять ножницами, что также развивает 
мелкую моторику. 

Развивающую среду «Фиолетовый лес» мы применяем в работе с 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет. При этом предлагаемые задания усложняют-
ся по мере взросления детей. Среда применяется нами в ходе занятий, во 
время предварительно организованной самостоятельной деятельности детей, 
а также в свободной совместной деятельности детей и педагогов. 
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Приведем в качестве примера одно из множества заданий, применяе-
мых нами для развития у детей мелкой моторики. Задание «Создаем узор из 
осенних листьев» предлагается детям в возрасте 5–7 лет. Мелкая моторика 
совершенствует вместе с умением составлять узор по кругу симметрично, 
применяя одинаковые элементы. Перед детьми – игровая среда «Фиолетовый 
лес» и наборы осенних листочков на липучках. Детям предлагается такая иг-
ровая ситуация: «В Фиолетовом лесу Праздник Осени. Звери и птицы хотят 
поучаствовать в подготовке праздника. Для этого они будут украшать поля-
ну красивым узором. Ребята, я предлагаю вам помочь жителям Фиолетового 
леса украсить поляну». Детям необходимо составить узор, начиная с середи-
ны. Каждый следующий ряд должен быть другого цвета. Во время выполне-
ния данного задания можно применять только осенние листочки. После того, 
как узор получился, его предлагается зарисовать в своих альбомах. 

В контексте физического развития «Фиолетовый лес» мы применяем 
не только для совершенствования мелкой моторики, но и общего физическо-
го развития детей. Приведем один из примеров соответствующих заданий 
(для детей 3-7 лет). В ходе задания «Следы Незримки Всюся» решаются та-
кие задачи, как совершенствование основных движений (прыжки на одной и 
двух ногах, ходьба), развитие навыка различать следы левой и правой ноги. 
На основу «Фиолетового леса» крепятся модули (следы) в разной последова-
тельности. Игровая ситуация заключается в том, что Незримка Всюсь запу-
тал свои следы, чтобы никто не понял, куда он пошел в Фиолетовом лесу. 
Детям предлагается разгадать шаги сказочного персонажа и повторить их. 
Для этого нужно пройти по дорожке: ходьба правой и левой ногой, прыжки 
на левой ноге, прыжки на двух ногах, прыжки на правой ноге. 

Работу по физическому развитию дошкольников мы организуем с уче-
том рекомендаций, представленных в работах М.С. Анисимовой [2], В.В. 
Воскобовича [3], Л.Д. Морозовой [4], Н.М. Соломенниковой [5] и др. 

Наш опыт работы показывает, что развивающая среда «Фиолетовый 
лес» является универсальным методическим средством, позволяющим осу-
ществлять развитие детей во всех образовательных областях, в том числе в 
области физического развития. 
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Аннотация. Авторы в данной статье делятся своим опытом организа-

ции подвижных игр в процессе воспитания физической культуры у до-
школьников. Рассматриваются этапы организации и проведения игры, осо-
бенности выбора игр. 

Ключевые слова: подвижные игры, физическая культура, воспитание, 
подвижность, интерес, правила, игровые действия, ловкость. 

 
Высокую эффективность для воспитания физической культуры у до-

школьников показывают такие средства, которые вызывают интерес у детей. 
Одним из таких средств является подвижная игра. Следует отметить, что игра 
как вид деятельности интереса детям, а подвижная игра особенно привлекает 
детей, поскольку детям в возрасте 3-7 лет свойственна высокая подвижность. 

В своей работе по физическому развитию детей мы применяем по-
движные игры. Они соответствуют возрастным особенностям детей, а также 
согласуются с требованиями Федеральной образовательной программы до-
школьного образования, в которой рекомендуется проведение подвижных 
игр [5]. Согласно программе, педагоги поддерживают активность детей в 
процессе организации сюжетных и несюжетных подвижных игр, воспиты-
вают умение действовать сообща, соблюдать правила и т.д. 

Наш опыт показывает, что подвижные игры обладают рядом досто-
инств. Подвижные игры вызывают интерес у детей, они позволяют осу-
ществлять физическое развитие детей, развивают двигательную активность, 
навыки деятельности в команде. Подвижные игры развивают внимание де-
тей, ловкость, быстроту реакции, скорость движений. Кроме того, в ходе по-
движных игр возможно решение задач познавательного и социально-
коммуникативного развития детей. 

Работу по применению подвижных игр мы организуем на следующих 
этапах. 

На первом этапе осуществляем выбор игр. Нами сформирована карто-
тека подвижных игр для детей по возрастам. Например, с детьми 4-5 лет 
проводятся подвижные игры «Дуб, береза, елка», «Соберись возле фрукто-
вых деревьев», «Фрукты и овощи», «Заячьи норки», «Кот и мыши» и другие. 
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При выборе игр мы учитываем требования образовательной програм-
мы, время года, интерес и уровень двигательной активности детей. Учитыва-
ем, где проводятся игры, при каких погодных условиях. Например, летом в 
жаркую погоду не проводим игры с быстрым бегом, в помещении не прово-
дим игры с бегом на скорость и т.д. Обращаем внимание на то, чтобы прове-
дение подвижных игр было безопасным для детей. Также учитываем место 
игры в режиме дня: более динамичные игры проводим в первой половине 
дня на прогулке, а менее динамичные и в то же время хорошо знакомые де-
тям игры – во второй половине дня (учитываем общую усталость детей в 
конце дня). 

Также на данном этапе мы проводим всю необходимую предваритель-
ную работу: подбираем музыкальное сопровождение для игры, подготавлива-
ем атрибуты и оборудование (обручи, муляжи фруктов и овощей, мячи и др.). 

При подборе игр и их организации мы учитываем исследования И.В. 
Пучковой [1], Е.А. Сочевановой [2], Э.А. Степаненковой [3], А.И. Савенкова 
[4] и других авторов по вопросам обеспечение игровой и двигательной ак-
тивности дошкольников. 

На втором этапе организуем сбор детей на игру и создание у них инте-
реса. Для создания у детей интереса к игре применяем загадки, песенки, сти-
хи, постановку проблемной задачи, которую детям предлагается решить. 

Третий этап игры включает в себя объяснение детям правил игры. 
Правила доносим до детей доступно и кратко. Чтобы детям было интересно 
и понятно, применяем жесты, интонацию, мимику и другие средства вырази-
тельности. Мы считаем важным, чтобы подготовка непосредственно к игро-
вым действиям была направлена на создание атмосферы радости среди де-
тей. Алгоритм объяснения правил такой: сначала мы называем детям игру, ее 
замысел, рассказываем о содержании игры, ее правилах. После этого мы 
вспоминаем с детьми основные движения, которые применяются в этой по-
движной игре. Затем распределяем роли между детьми (если это требуется в 
конкретной игре), раздаем дошкольникам атрибуты игры, а потом дети за-
нимают исходную позицию в игре. 

При распределении ролей и объединении в команды мы учитываем 
особенности каждого дошкольника. Например, неуверенных детей мы объ-
единяем с активными детьми в команде. В некоторых подвижных играх при-
сутствует главная роль. Мы заметили, что многие дети воспринимают назна-
чение на главную роль как поощрение, хотят быть в центре внимания. По-
этому, чтобы дети не обижались, на главную роль мы назначаем посред-
ством считалки и жеребьевки. 

Перед тем, как приступить непосредственно к игровым действиям, мы, 
педагоги, говорим детям о том, что у них все получится, они хорошо спра-
вятся с выполнением правил игры. 

На четвертом этапе мы осуществляем руководство игрой. Мы следим 
за тем, не нарушают ли дети правила игры, какое у детей эмоциональное со-
стояние в процессе игры, нет ли конфликтов между детьми, насколько пра-
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вильно дети выполняют движения в игре. Во время подвижных игр мы кон-
тролируем уровень физической нагрузки. Для этого мы проводим короткие 
игры с перерывами, чтобы дети могли отдохнуть. Подвижность в играх че-
редуется передышками. 

На пятом, заключительном этапе, мы получаем от детей обратную 
связь о том, понравилась ли им игра, что вызвало затруднения. Также на 
этом этапе мы отмечаем детей, которые соблюдали правила, проявили лов-
кость, смелость. Предлагаем детям высказаться об игре, проанализировать 
свои действия в игре. 

Приведем некоторые примеры подвижных игр, которые мы проводим с 
детьми в возрасте 4-5 лет. В подвижной игре «Дуб, береза, елка» дети идут 
друг за другом в колонне по площадке. Когда дети слышат команду педагога 
«Дуб», нужно остановиться и принять позу (руки в стороны, ноги врозь). Ко-
гда слышат команду «Береза» – поднять руки вверх и качать ими в сторону. 
По команде «Елка» – остановиться, прижать руки к туловищу, при этом ноги 
вместе, а спина прямая. 

В некоторых подвижных играх дети учатся действовать в команде. 
Например, в игре «Фрукты и овощи» дети делятся на две команды и на ско-
рость собирают в корзины муляжи овощей и фруктов. Нужно правильно 
определить овощ и фрукт и собрать их быстрее команды соперника. 

Можем сделать вывод о том, что подвижные игры вызывают интерес у 
детей, способствуют воспитанию у них физической культуры, физическому 
развитию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития мелкой мо-

торики детей, дидактические средства, применяемые в этой работе. Авторы 
делятся опытом организации дидактических игр, направленных на развитие 
мелкой моторики детей как элемента физического воспитания. 

Ключевые слова: мелкая моторика, физическое воспитание, игры, ди-
дактическое пособие, физкультурная минутка, развитие, средства, техноло-
гия. 

 
Одним из направлений физического воспитания детей является разви-

тие мелкой моторики, что особенно актуально для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. Развитая мелкая моторика позволяет детям осу-
ществлять действия по самообслуживанию (расстегивать пуговицы, держать 
ложку, чашку и т.д.), а также мелкая моторика напрямую связана с развити-
ем речи. Наличие взаимосвязи мелкой моторики и речи в головном мозге 
позволяет утверждать, что системная работа по развитию мелкой моторики 
способствует становлению и развитию речи у детей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования отмечается, что физическое развитие, среди прочего, 
включает в себя развитие у детей мелкой моторики [4]. 

В данной статье рассматривается наш опыт развития мелкой моторики 
у детей раннего и младшего дошкольного возраста в детском саду. Приведем 
некоторые примеры дидактических средств, которые мы применяем в своей 
работе. 

Большой интерес у детей вызывает дидактическое пособие «Сенсорная 
юбка», которое изготовлено нами самостоятельно. «Сенсорная юбка» пред-
ставляет собой большую длинную юбку, которая разделена на четыре секто-
ра (зеленый, красный, желтый и синий). На каждом секторе размещены ди-
дактические игры, направленные на развитие у детей мелкой моторики и 
сенсорное развитие. Юбка и элементы на ней яркие, присутствуют разнооб-
разные цвета, что привлекает внимание детей и побуждает играть. Дети, вы-
полняя игровые задания, манипулируют с предметами разной формы, разме-
ры и текстуры, тем самым развивается моторика пальцев рук.  

На сенсорной юбке присутствуют такие элементы, как карманы с раз-
нообразными функциями (на липучках, молнии, пуговицах разного цвета и 
величины), замочки, шнуровки, атласные ленты разного цвета, длины и ши-
рины. 

На красном секторе юбки представлены такие игры, способствующие 
развитию мелкой моторики, как «Открой и закрой ставни у домика» (шну-
ровка), «Попади мячиком в круг зеленого цвета», физкультурная минутка 
«Строим дом» и другие. На желтом секторе детям предлагается физкультур-
ная минутка «Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо», а также дидакти-
ческие игры «Сложи в одну корзину груши, а в другую корзину сложи ябло-
ки» и другие. На синем секторе мелкая моторика развивается посредством 
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игровых заданий, в которых дети учатся прикреплять и складывать: задания 
«Прикрепи определенное количество прищепок», «Прикрепи прищепки к 
кораблю», «Сложи пирамидку из кружочков» и другие. На зеленом секторе 
детям предлагается расстегнуть и застегнуть замочки, застегнуть пуговицы, 
произвести манипуляции с веревочками и т.д. 

Отметим, что игры с «Сенсорной юбкой» вызывают у детей интерес. 
Они могут подолгу перебирать ниточки, пуговицы, прищепки, выполняя иг-
ровые задания. В это время у них развивается мелкая моторика, речь, мыш-
ление, внимание. 

За счет того, что «Сенсорная юбка» выполнена нами с применением 
разнообразных ярких цветов, тактильно приятных материалов, дети выпол-
няют игровые задания с радостью. Положительный эмоциональный настрой 
детей усиливает развивающий эффект от проведения занятий с данным ди-
дактическим пособием. 

В работе для развития мелкой моторики детей, а также развития пред-
ставлений о цвете и величине предметов мы также применяем игровую тех-
нологию В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Мелкую моторику 
детей нам позволяет развивать среда «Фиолетовый лес», а также игры «По-
дари гномам листочки», «Разноцветные полянки гномов», «Зажги фонарик», 
«Елочка» и другие. В качестве примера приведу дидактическую игру «Елоч-
ка»: мы предлагаем ребенку прикрепить ярусы елочки к основе на липучках. 
У елочки десять ярусов разного цвета. Ребенок учится прикреплять аккурат-
но, при этом соблюдая последовательность с учетом величины ярусов. После 
этого ребенок украшает елочку гирляндами-веревочками, игрушками, сне-
жинками. В процессе манипулирования элементами у детей развивается 
мелкая моторика. В ходе данной игры мы обращаем внимание детей на то, 
что детали нужно прикреплять ровно. 

Для развития у детей мелкой моторики мы также применяем в своей 
работе сенсорные коробки. Они представляют собой емкости с различным 
наполнением (шарики, игрушки, крупа, желуди, вода и т.д.). Дети перебира-
ют пальчиками содержимое сенсорной коробки, сортируют, перекладывают, 
вынимают из коробки элементы и добавляют новые. Приятные тактильные 
ощущения во время игры детей с сенсорными коробками стимулируют их 
играть дольше, а в это время развивается мелкая моторика. В ходе игр с сен-
сорными коробками мы применяем разнообразные методы работы: иногда 
мы предлагаем детям самостоятельно выбирать способ манипулирования 
предметами, а иногда даем детям конкретные дидактические задания, когда 
необходимо выполнить какое-то действие с предметами. 

Кроме рассмотренных нами дидактических средств, для развития мел-
кой моторики детей мы применяем также такие средства, как лепка, рисова-
ние пальчиками, нетрадиционные техники аппликации и т.д. Комплексное 
применение данных средств дает хороший эффект для развития мелкой мо-
торики у детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
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Совершенствованию нашей работы по развитию мелкой моторики у 
детей способствует изучение методической литературы: в частности, это ис-
следования Т.П. Завьяловой, И.В. Стародубцевой [1], И.Е. Светловой [2], 
Т.А. Ткаченко [3] и ряда других авторов. 

Таким образом, развитие мелкой моторики у детей является частью 
физического воспитания, которое, наряду с подвижными играми, гимнасти-
кой, физическими упражнениями и спортивными играми способствует физи-
ческому развитию детей в целом, проявлению их интереса к физической ак-
тивности в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматривается практический опыт использова-

ния воспитателем комплекса утренней гимнастики для приобщения детей 
раннего возраста к физической культуре. Раскрываются правила, выработан-
ные педагогом, для повышения интереса детей к гимнастике. 

Ключевые слова: физическая культура, гимнастика, упражнения, ин-
терес, сюрпризный момент, стихотворения, игровые элементы, музыкальные 
композиции. 

 
Занятия физической культурой являются одним из ключевых условий 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья. При-
общать к физической культуре необходимо с раннего детства (с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья). В дан-
ной статье мы рассмотрим наш практический опыт приобщения детей ранне-
го возраста к физической культуре в детском саду. 

Приобщение к физической культуре осуществляем системно. Одной из 
форм работы является реализация комплекса бодрящей гимнастики. 

Гимнастику с детьми мы проводим ежедневно с утра. Цель данной ра-
боты с детьми – физическое развитие, поднятие настроения, адаптация к 
коллективу детского сада, развитие общей моторики. 
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Нами сформирована картотека бодрящей гимнастики, которую мы 
применяем в своей работе. В статье будем рассматривать организацию 
утренних физических упражнений, зарядки на примере комплекса бодрящей 
гимнастики под общим наименованием «Петя-Петушок». 

Организуя гимнастику, мы придерживаемся следующих правил, кото-
рые определили для себя. Прежде всего, гимнастика должна быть организо-
вана так, чтобы она вызывала интерес у детей раннего возраста. Для этого 
мы подбираем интересный фольклор, сочетания слов и движений, персонажи 
и т.д. 

Гимнастика, которую мы проводим с детьми, обладает интересным для 
детей сюжетом. Например, дети изображают петушка, который встает рано и 
поет. 

Большинство упражнений мы сопровождаем чтением детям стихотво-
рений. Читаем стихи из устного народного творчества или известных дет-
ских поэтов, а дети выполняют движения и повторяют, изображая сюжет 
стихотворения. Таким образом, во время гимнастики присутствуют элемен-
ты театрализации, что вызывает интерес у детей. 

Приведем пример. Воспитатель произносит: 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шелкова бородушка. 
Что ты рано встаешь, 
Голосисто поешь, 
Деткам спать не даешь? 
Когда мы читаем детям это стихотворение, дети в это время изобра-

жают петушка: гладят голову, щечки, машут руками, ходят по кругу. 
Другим правилом, которое мы определили для себя, является обяза-

тельный показ детям элементов упражнений. Все упражнения гимнастики 
мы выполняем вместе с детьми. Такой подход позволяет обеспечить пра-
вильность выполнения упражнений детьми, а также создает положительный 
психологический настрой в группе. 

Одним из наших правил является обеспечение музыкального сопро-
вождения всех упражнений гимнастики. Нами подобрана картотека музы-
кальных произведений к каждому упражнению гимнастики. Дети выполняют 
упражнения под музыку, что способствует настрою на ритмичную двига-
тельную деятельность, улучшает настроение. Музыка нами подбирается в 
соответствии с особенностями движений в каждом упражнении гимнастики, 
но в большинстве случаев это веселые, ритмичные композиции. 

Учитывая психологию и особенности детей раннего возраста, мы ста-
раемся применять непосредственно перед гимнастикой, а также во время 
гимнастики, игровые элементы и сюрпризный момент. Например, перед 
началом гимнастики мы показываем детям игрушечного петушка и сообща-
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ем, что к нам в гости сегодня пришел петушок: «Петушок пропел «Пора!», 
просыпайся, детвора!». 

Во время гимнастики мы нередко применяем такое средство, как «До-
рожка здоровья». Дорожка представляет собой последовательные напольные 
элементы, которые включают в себя массажные коврики, ребристые поверх-
ности, пуговицы, следы и т.д. Дети наступают на дорожку, тем самым мас-
сируется стопа, что благотворно влияет на здоровье детей. 

Рассмотрим подробнее применение комплекса бодрящей гимнастики 
«Петя-Петушок». Комплекс состоит из нескольких упражнений и зарядок, 
включает в себя систему двигательных действий, стихотворений, музыкаль-
ного сопровождения. 

Например, детям предлагается упражнение «Петушок пьет водичку». 
Сначала дети принимают исходную позицию: стоя, ноги слегка расставлены, 
руки на поясе. Детям предлагается под музыку и чтение педагогом стихотво-
рения выполнить следующие действия: наклониться, вернуться в исходную 
позицию, высоко поднять голову. Данное упражнение гимнастики повторяем 
в умеренном темпе четыре раза. 

В упражнении «Петушок клюет зернышки» дети занимают исходную 
позицию: стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Дети выполняют 
упражнение: присесть, постучать пальчиками по полу, а потом нужно вер-
нуться в исходную позицию. Упражнение выполняется под музыкальное со-
провождение и под чтение педагогом стихотворения четыре раза в умерен-
ном темпе. 

В упражнении «Петушок радуется» дети занимают исходную позицию: 
стоя, руки на поясе, ноги слегка расставлены. Дети выполняют 2-3 пружинки 
и 5-6 подпрыгиваний. Упражнение повторяется 2 раза под музыку и стихи, 
чередуется с ходьбой на месте. 

Упражнения бодрящей гимнастики мы чередуем с проведением заряд-
ки для глаз (также с применением игровых персонажей и сюжета). 

В работе мы учитываем требования Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования [3], Федеральной об-
разовательной программы [4], а также методические рекомендации исследо-
вателей, изучавших вопросы физического развития детей (Т.Г. Корнилова 
[1], Е.И. Подольская [2], Т.Е. Харченко [5] и др.) 

Итак, в качестве одного из способов приобщения детей раннего воз-
раста к физической культуре, который показал свою эффективность, мы 
применяем комплекс бодрящей гимнастики. Чтобы гимнастика была инте-
ресной детей и приводила к качественным результатам физического разви-
тия, мы придерживаемся ряда правил. 
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В  Федеральной образовательной программе дошкольного образования 

говорится о том, что в основе процесса воспитания детей в ДОО одной из 
значимых ценностей указана ценность здоровья, при этом основными прин-
ципами дошкольного образования являются: обогащение детского развития, 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка. Поэтому перед нами, педагогами дошкольного 
образования одной из важных задач является организовать предметно-
развивающую среду так, чтобы ребенок стремился  проявлять свою инициа-
тиву и самостоятельность, учился взаимодействовать со сверстниками [3]. 

Наблюдая за  детьми во время игровой и двигательной деятельности, 
мы замечаем, что у многих имеются  трудности в координации движения. 
Умение управлять своим телом – это  важный  навык. Хорошая координация 
позволяет быстрее приспосабливаться к новым задачам, формирует ориенти-
ровку в пространстве, умение сохранять равновесие, осуществлять согласо-
ванную работу мышц тела. Именно координация движения способствует ак-
тивизации многих функций организма ребенка дошкольного возраста [1]. 

Для решения всесторонних задач физического развития воспитанников 
мы разработали нестандартное прикладное оборудование и оснастили им 
«центр двигательной активности» в старшей группе. Одно из таких пособий 
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мы назвали «Умный коврик», о котором хотим рассказать в данной статье 
[2]. 

«Умный коврик» – это коврик, изготовленный из плотной ткани, имеет 
две стороны. Условно назовем их: сторона-А, и сторона-Б. Сторона-А – по-
делена контрастной  нитью на 4 сектора. Таким образом разграничивается 
пространство для выполнения детьми игровых упражнений в различных ва-
риантах. Сторона Б – это дорожка для прокатывания шарика, выполненная из 
толстого жгута  в форме закругленного витка, который расположен по всему 
пространству коврика. 

На каждой стороне, по углам коврика прикреплены кармашки со схе-
матическими инструкциями к играм-упражнениям (для детей, неумеющих 
читать). Для читающих ребят  имеются краткие инструкции, адаптированные 
к чтению и восприятию ребенка 5-6 лет.  

На 1 секторе  стороны А – ребенок самостоятельно тренирует коорди-
нацию с помощью ручного балансира, 2-й, 3-й, и  4-й секторы дают возмож-
ность  выполнять упражнения на развитие ловкости и координации движения 
подгруппе детей из 3–5 человек.  

В центре коврика находятся небольшие кармашки-конвертики, в кото-
рых размещена система оценок  достижений игроков в виде медалей и бо-
нусных жетонов разного цвета, в зависимости от уровня успешного прохож-
дения задания. Все условия, правила, инструкции по использованию «Умно-
го коврика» обсуждаются ребятами  до начала использования.  

Очень нравятся  нашим воспитанникам групповые игры-упражнения на 
коврике (сторона Б). Все участники игры размещаются по периметру ковра, 
на котором имеются  петельки для поддержки ковра руками. С каждой сто-
роны ребята встают по 3-5 человек, держась за петельки. Запускается дере-
вянный шарик, который, с помощью регулировки совместных действий, 
начинает двигаться по заданному на схеме маршруту. Условием игрового 
упражнения является достижение шариком конечного пункта. При этом ша-
рик не должен падать на пол.  

В процессе создания «Умного коврика» принимали участие родители и 
сами ребята. Именно они предложили использовать его в качестве сказочно-
го игрового поля, где любой элемент коврика может превратиться в сказоч-
ного героя, или декорацию. Театрализованная деятельность с использовани-
ем  нашего нестандартного оборудования способствует активизации и обо-
гащению словарного запаса, дает возможность  совершенствовать  координа-
цию движений, способствует развитию коммуникативных навыков.  

Преимущества нашего «Умного коврика» в том, что он  очень удобен, 
легко трансформируется, его можно свернуть и развернуть. На нем ребенок 
сам выбирает себе вариант игровых упражнений (индивидуальный или парт-
нерский), знакомится с иллюстрированной или схематической инструкцией, 
пробует, экспериментирует, фантазирует, оценивает свой результат, приду-
мывает свои новые игры и правила к ним.  
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С приобретением положительного игрового опыта у ребят появляется 
интерес к двигательной активности, они становятся более уверенными в себе 
и своих способностях, а главное укрепляют свое здоровье! 
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При подборе технологий воспитания и развития дошкольников педаго-

ги, которые нацелены на получение наилучшего результата, выбирают 
наиболее эффективные средства и методы работы. Вдвойне замечательно, 
когда какая-либо одна технология позволяет одновременно осуществлять 
развитие детей по двум образовательным областям. В частности, одной из 
таких технологий является логопедическая ритмика, посредством которой 
можно осуществлять работу по образовательным областям «Физическое раз-
витие» и «Речевое развитие» Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования [3]. 

Рассмотрим наш опыт проведения логопедической ритмики с детьми 
старшего дошкольного возраста логопедической группы. Подготовка заня-
тий осуществляется совместно инструктором по физической культуре и вос-
питателем. 

Применение нами логопедической ритмики позволяет решать сразу две 
задачи – физическое и речевое развитие детей. В значительной степени эти 
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задачи взаимосвязаны, поскольку речь связана с дыханием, укреплением ар-
тикуляционного аппарата. 

Проводимые нами упражнения логопедической ритмики в ходе физ-
культурных занятий основаны на трех базовых компонентах – музыка, речь и 
движения. Их гармоничное сочетание образует комплекс логопедической 
ритмики. В ходе таких занятий у детей укрепляется мышечный тонус, разви-
вается артикуляция, крупная моторика, речевое дыхание. Данные занятия 
позволяют нам осуществлять как физическое развитие детей, так и коррек-
цию речевых нарушений в логопедической группе. Кроме того, во время за-
нятий, благодаря музыке и двигательной активности, у детей улучшается 
настроение, что также благотворно влияет на психологическое и физическое 
здоровье детей. 

Нами разработана картотека упражнений для проведения логопедиче-
ской ритмики. Во время занятий инструктор по физической культуре выпол-
няет упражнения, проговаривает слова или включает запись, а дети, которые 
находятся напротив, повторяют за педагогом слова и движения. Дошкольни-
ки подражают педагогу, стараясь как можно точнее воспроизвести движения 
и слова. Дети проговаривают фразы, поют, контролируют свое дыхание в за-
висимости от поставленной инструктором задачи. Все предлагаемые детям 
физические упражнения сопряжены в той или иной степени с физической 
нагрузкой, поскольку в ходе упражнений осуществляется ходьба, бег, разно-
образные движения под музыку. 

Занятия по логопедической ритмике, которые мы проводим с детьми, 
различаются по степени сложности. Сложность упражнений постепенно уве-
личивается в течение учебного года, чтобы сохранялся интерес детей к заня-
тиям. 

Во время каждого занятия организуется несколько типов упражнений. 
Часто в качестве вводного и заключительного упражнения мы применяем 
ходьбу и маршировку. Эти упражнения способствуют становлению правиль-
ной осанки, закрепляют навыки ориентации в пространстве (слева, справа), 
способствуют формированию координации движений. Применяем разнооб-
разные варианты таких упражнений. Например, дети находятся друг за дру-
гом, а в руке у них веревка. Дети идут по кругу под ритмичные звуки бара-
бана. 

В своей практике мы применяем разнообразные формы активности де-
тей: пение, танцы, пальчиковую гимнастику, игры на развитие мимики. Не-
редко данные формы деятельности сочетаются в рамках одного занятия. 
Проводим ходьбу и маршировку в различных направлениях, упражнения на 
активизацию внимания и развитие речевого дыхания, игры, упражнения с 
применением музыкальных инструментов, упражнения на развитие чувства 
музыкального темпа. 

Осуществляя подготовку к занятиям по логопедической ритмике, мы 
выработали для себя следующие правила. Музыка, которую мы подбираем 
для упражнений, должна соответствовать темпу движений (для быстрых 
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движений подбирается ритмичная музыка, для медленных движений – спо-
койная). При подборе музыки мы стараемся учитывать интересы детей. Во 
время занятий всегда находимся в позитивном настроении. Если у ребенка 
не получается правильно выполнить движение, мы не выражаем недоволь-
ство, а помогаем ребенку, показываем, как нужно выполнить. 

Структура проводимых нами занятий включает в себя следующие эле-
менты: движения под музыку, упражнения на общее физическое развитие, 
ходьба и бег, затем танец или хоровод, чтение стихотворения вместе с дви-
жениями, песня, артикуляционная гимнастика, мимические упражнения. 
Также могут включаться гимнастика для глаз, подвижные игры, игра на му-
зыкальных инструментах. Все компоненты занятий носят оздоровительный 
характер. 

Занятия по логопедической ритмике проводятся нами в просторном и 
светлом спортивном зале. Применяется такое оборудование, как мячи, обру-
чи, деревянные ложки и т.д., что позволяет разнообразить занятий, сделать 
их более интересными для детей. 

Повышать эффективность занятий по логопедической ритмике нам 
помогает обмен опытом с коллегами из других детских садов и изучение ме-
тодической литературы. В связи с ростом популярности логопедической 
ритмики в детских садах России увеличивается и количество издаваемой ли-
тературы по данному направлению. Так, вопросы организации занятий для 
детей с нарушениями речи исследованы в работе Г.Р. Шашкиной [4]. 

Методические рекомендации по применению ритмики в системе кор-
рекционной работы с детьми с ТНР разработаны Т.В. Киселевой [2]. Ком-
плекс практических материалов по коррекционной ритмике разработан М.А. 
Касицыной, И.Г. Бородиной [1] и т.д. 

Проведение нами занятий по логопедической ритмике приводит к по-
ложительной динамике в физическом и речевом развитии детей, что под-
тверждается результатами диагностики физического развития (тесты) и диа-
гностики речи. 
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Важнейшим направлением укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста является организация образовательного процесса по приобщению к 
физической культуре и спорту. В данной статье раскрывается наш опыт ра-
боты в данном направлении с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 
лет). 

Образовательный процесс по формированию интереса детей к физиче-
ской культуре и спорту осуществляется нами в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. В стандарте присутствует самостоятельная образовательная 
область «Физическое развитие» [1]. 

Следует отметить, что работа проводится с учетом методических ре-
комендаций и научных положений, изложенных в трудах таких исследовате-
лей, как Т.П. Завьялова, И.В. Стародубцева [2], Т.А. Семенова [3], Н.М. Со-
ломенникова [4] и др. 

Работу по приобщению детей к физической культуре и спорту в нашем 
детском саду организуют руководитель и старший воспитатель. Непосред-
ственную реализацию работу осуществляют воспитатели группы, инструк-
тор по физической культуре, музыкальный руководитель (в рамках своих 
компетенций). 

Деятельность проводится по следующим направлениям. 
Прежде всего, это формирование у детей осознание ценности здоровья 

и необходимости ведения здорового образа жизни. Одной из основных форм 
работы в данном направлении является проведение с детьми бесед о прави-
лах гигиены, питания, ценности и способах закаливания, важности прогулок 
на свежем воздухе и т.д. Особое внимание мы уделяем тому, чтобы дети по-
няли, какие продукты питания являются для них полезными, а какие прино-
сят вред здоровью. 

Другим направлением работы является воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков. В ходе такой работы мы применяем метод показа, 
объяснения, поддержки. Такая работа ведется на всех возрастных этапах 
вплоть до завершения обучения в детском саду. 

Важной частью нашей работы по физическому воспитанию является 
организация физической активности дошкольников. В частности, мы систе-
матически проводим с детьми зарядки, утреннюю гимнастику, артикуляци-
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онные упражнения, дыхательную гимнастику и т.д. Гимнастика проводится в 
составе режимных моментов, а ее элементы – в ходе отдельных занятий, по-
священных здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. 

В целях физического воспитания детей мы организуем работу по зака-
ливанию дошкольников. Проводим закаливающие процедуры с применением 
воды, воздуха, солнца. Нами разработаны методические рекомендации для 
родителей воспитанников о том, как проводить закаливающие процедуры в 
домашних условиях. 

Приобщаем детей не только к физической культуре, но и к спорту. В 
этом направлении нами применяется как теоретический, так и практический 
блок работы. В теоретический блок входит ознакомление детей с разнообра-
зием видов спорта и их особенностями, историей, техникой игры и т.д. 
Большой интерес у детей вызывает такая форма ознакомления с видами, 
спорта, как рассматривание и прикосновение к спортивному инвентарю (мя-
чам, обручам, клюшкам и т.д.), а также просмотр компьютерных презента-
ций. Нами подготовлен комплект компьютерных презентаций для детей на 
темы «Футбол: мяч в ворота», «Хоккей: быстрая шайба», «Волейбол: исто-
рия и правила», «Лыжные гонки: вместе с ветром», «Фигурное катание: кра-
сота на льду» и другие. Это красочные презентации, в которых представлены 
фотографии со спортивным инвентарем, моментами игры, рассказывается о 
выдающихся спортсменах России. Детям очень нравится смотреть презента-
ции и отвечать на вопросы в ходе бесед, которые мы проводим по итогам по-
каза презентаций. 

Мы считаем, что для приобщения детей к физической культуре и спор-
ту также очень важен практический блок. Поэтому мы организуем для детей 
такие формы образовательной работы, как спортивные праздники (в том 
числе с участием родителей), спортивные состязания на участке детского са-
да и в спортивном зале и др. В ходе таких мероприятий организуем для детей 
игры в футбол, катание на велосипеде, прыжки, метания, бег и др. 

Замечательно, что родители воспитанников откликаются на наши 
предложения и принимают участие в спортивных праздниках и мероприяти-
ях. В процессе выполнения детьми физических упражнений в ходе спортив-
ных мероприятий мы учитываем состояние здоровья каждого ребенка. В 
контроле состояния здоровья детей принимает участие медицинская сестра 
детского сада. 

Чтобы процесс приобщения дошкольников был наиболее эффектив-
ным, мы особое внимание уделяем игровому методу. Детям нравится играть, 
игра вызывает у дошкольников интерес и радость. Поэтому мы проводим с 
детьми дидактические игры на тему спорта и физического воспитания, орга-
низуем спортивные игры на участке и в спортивном зале. В целях расшире-
ния представлений дошкольников о видах спорта и их особенностях прово-
дим дидактические игры «Угадай вид спорта», «Виды спорта: летние и зим-
ние», «Подбери по смыслу», «Покажи движение» и др. 
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Мы рекомендуем родителям наших воспитанников участвовать в физ-
культурной жизни не только детского сада, но и посещать спортивные сек-
ции города. 

Таким образом, в нашем детском саду мы применяем разнообразные 
формы и методы приобщения детей к физической культуре и спорту. При 
этом мы учитываем требования образовательного стандарта и интересы до-
школьников. Считаем, что такая работа формирует у детей интерес к спорту, 
здоровому образу жизни, что является важнейшим условием для сохранения 
и укрепления здоровья в будущем. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос сохранения субъект - субъ-

ектных образовательных отношений в плоскости «педагог – ребенок» при 
работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития и 
предлагается собственное видение дошкольной образовательной организации 
принципов разработки индивидуальных образовательных программ. 

Ключевые слова: субъект образовательного процесса; индивидуаль-
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В ноябре 2022 года Приказом Министерством просвещения РФ утвер-

ждена Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольно-
го образования для обучающихся с ОВЗ. Программой четко прописываются 
все специфические принципы, ориентирующие нас при построении коррек-
ционно-развивающего и образовательного процессов в работе с детьми опре-
деленной категории. В нашей дошкольной образовательной организации в 
текущем учебном году увеличено число групп для воспитанников с ТМНР, 
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подавляющее число из которых имеют установленную в законном порядке 
инвалидность. На данный момент групп для детей с ТМНР – 13, их посещает 
62 воспитанника, которые распределены по трем групповым ячейкам. Таким 
образом, три четверти помещений и почти все кадровые ресурсы нашего 
структурного подразделения направлены на работу с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Стремление к соблюдению всех условий и принципов построения об-
разовательного процесса, безусловно, привело нас к разработке согласован-
ных с родителями (законными представителями) детей и утвержденных ру-
ководителем образовательной организации индивидуальных образователь-
ных программ. Алгоритм составления программ прописан в положении об 
организации психолого-педагогического консилиума образовательной орга-
низации, согласно которому программа пишется на один год, включает раз-
делы, определяющие направления работы всех участников психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи. Любая индивидуальная 
программа - это документ не статичный, в процессе реализации она зачастую 
требует модификации. Но что влияет на возникновение необходимости вно-
сить изменения в программу и устанавливает сроки ее реализации? 

Разработка индивидуальных программ является крайне щепетильным 
процессом, основополагающим эффективности всей коррекционно-
развивающей работы и той пользы, которую ребенку принесет посещение 
нашего детского сада. Пишется она совместно всеми специалистами психо-
лого-педагогического сопровождения, взаимодействующими с ребенком, по-
сле успешного завершения адаптации ребенка к условиям образовательной 
организации.  

При составлении учитываются исходные документы: заключение Пси-
холого-медико-педагогической комиссии Краснодарского края, рекоменду-
ющее приоритетные направления работа учителя-дефектолога, педагога-
психолога и учителя-логопеда и индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации ребенка (при наличии у него установленной инвалидности), 
определяющая необходимые условия и технические средства освоения обра-
зовательной программы ребенком.  

Помимо этого, родители охотно откликаются на нашу просьбу и предо-
ставляют в детский сад медицинские заключения с рекомендациями специа-
листов, сопровождающих развитие ребенка, понимая, что для разработки 
персонализированной, действительно отвечающей всем условиям и учиты-
вающей все особенности и потребности ребенка программы, необходимо 
всестороннее изучение истории развития малыша. Тем не менее, написанная 
на один год программа может меняться в процессе реализации.  

Такая модификация и отражает субъект-субъектный характер коррек-
ционно-развивающей и коррекционно-оздоровительной работы с ребенком. 
Динамическое наблюдение за деятельностью ребенка в процессе коррекци-
онного и игрового взаимодействия иногда показывает, что выбранные мето-
дики не охватывают все аспекты его развития, требующие коррекции. Не-
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возможно также предугадать скорость освоения воспитанником программно-
го материала или то, как в целом интересы, способности и склонности ребен-
ка повлияют на весь путь коррекции.  

Важно определить внутренние резервы, раскрыть их в ребенке, поддер-
жать и направить их по верному конструктивному пути. Наша искренняя за-
интересованность расширить круг возможностей ребенка через определение 
его внутреннего потенциала дает импульс каждому к достижению макси-
мально доступного для него уровня усвоения программы дошкольного обра-
зования. Процесс этот поступательный, индивидуальный и неповторимый. 
Поэтому не загадываем далеко, определяем целевые ориентиры своего взаи-
модействия с ребенком не более чем на год и учитываем все внутриличност-
ные особенности его развития. 
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Все помнят свое беззаботное детство. Все, что мы делали, будучи 

детьми, - это весело проводили свободное время, играя со сверстниками. Ни-
каких уроков, скучных занятий, тяжелых домашних заданий – только игра. 
Но неужели мы на самом деле учились в детстве? 

Игра является ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте. 
И, конечно же, именно игра рассматривается как основа занятий с детьми в 
детском саду. Благодаря игровому процессу активно формируется связная 
речь у ребенка, развиваются основные психические процессы, ребенок осва-
ивает методы взаимодействия в обществе.  Через игру мы можем понять 
внутреннюю потребность детей в активной деятельности, именно игру мож-
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но рассматривать как средство в познании окружающего мира ребенком; в 
игре дети пополняют свой чувственный и жизненный опыт, включаются в 
определенные отношения со сверстниками и взрослыми. А. Н. Леонтьев под-
черкивал значение игры для познавательного и личностного развития до-
школьника. Особо важное значение, как инструмент развития и познания, 
игра приобретает для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

Опираясь на требования федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, мы организовываем различные ви-
ды детской игровой деятельности, как средство освоения детьми содержания 
дошкольного образования. 

У детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 
при поступлении в ДОУ уровень развития игры очень низкий: игровые дей-
ствия ограничиваются простыми, привычными манипуляциями, интерес к иг-
рушке неустойчив, так как он проявляется в зависимости от ее внешнего вида, и 
действия с ней ребенок выполняет самые элементарные. Игровая деятельность 
подчас носит стереотипный однообразный характер, оказываются несформиро-
ванными простые игровые действия. Такие дети больше всего нуждаются в по-
мощи взрослого, у них отсутствует достаточная мотивация к игровому процес-
су,  очень низкая активность в игре, редко встречается проявляющаяся ребен-
ком самостоятельная деятельность, сама игра не содержит в себе сюжета.  

Дети с ТМНР не способны заместить реальные предметы или ситуации 
изображениями или речевыми формами. Для появления у ребенка игровой 
деятельности, как ведущей необходимо развитие у него специальных навы-
ков. Вследствие чего, педагог ставит перед собой основной задачей развитие 
игровой деятельности. Поэтому и организация такой деятельности с ребята-
ми имеет свою специфику. 

Исходя из особенностей детей с ТМНР мы разработали 
Принципы организации игровой деятельности. 
1. Доступность. Игровой материал доступен для ребенка с любым ви-

дом нарушения. 
2. Последовательность. Начинать с простых, вызывающих эмоцио-

нальный отклик, знакомых ребенку игровых упражнений. 
3. Многократность. Для закрепления игрового навыка. 
4. Вариативность. Следует избегать перенасыщения игры однообраз-

ными действиями, несмотря на то, что таким детям требуется гораздо больше 
повторов, необходимо увлекать ребенка, предлагая различные варианты иг-
ры. 

5. Дифференцированность. В зависимости от уровня обучаемости ре-
бенка применяются различные способы взаимодействия с ним ( «рука в ру-
ке», образец, инструкция). 

6. Речевое сопровождение. Все игровые действия обязательно прогова-
риваются. 
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7. Эмоциональность. Доброжелательный эмоциональный настрой пе-
дагогов в организации игры. Игра – это радость для ребенка. 

Развитие игровой деятельности ребенка проходит поэтапно: 
⇒ предметная деятельность 
⇒ отобразительная игра 
⇒ ролевая игра 

Таким образом, целенаправленное обучение игровой деятельности идет 
от показа игровых действий к ролевому общению. Следует учитывать, что у 
детей с ТМНР этапы развития игровой деятельности более растянуты во вре-
мени. Изначально педагог является инициатором игры, но между тем вокруг 
обеспечивается интересная и безопасная среда, чтобы стимулировать по-
требность ребенка в игре и замечать его предпочтения в выборе игрушек. 
Сперва идет обучение использованию игрушки в соответствии с ее функцио-
нальным значением. Далее необходимым условием является поддержание 
интереса и инициативы ребенка и конечно же непосредственное обучение 
игровым приемамв начале по подражанию, затем по образцу и самостоятель-
но (качаем куклу, перевозим кубики на машинке, строим башню и т.п.).  На 
следующем этапе ставим задачу по обучению воспроизводству связанных 
между собой логически определенных действий (цепочки: сначала стираем, 
потом развешиваем и т.д.). Опираясь на индивидуальные особенности малы-
ша, стоит предлагать ребенку игры, в которых он будет успешен так, чтобы 
он имел желание продолжать. И обязательно нужно поощрять, помогать ему 
учиться играть. 

Для развития детей с ТМНР важно использовать разнообразные игры: 
- предметные (игры с куклами, машинками, сюжетными наборами, где 

игровое действие тесно связано с предметным и являются базовыми для раз-
вития сюжетно-ролевой игры); 

- дидактические (игры на развитие сенсорного восприятия, развитие 
познавательной  активности, представлений об окружающем мире); 

- строительно-конструктивные (разнообразные по форме и величине 
мягкие модули, различные деревянные наборы, крупное лего способствуют 
развитию конструктивных навыков, ориентировки в пространстве, простран-
ственного воображения); 

- подвижные (комплексное воздействие на моторику и ЦНС, осознание 
своего тела, коммуникация в среде сверстников); 

- пальчиковые (развитие мелкой моторики рук, речи); 
- игры – драматизации, театрализованные игры (различные виды теат-

ров и настольных композиций способствуют развитию навыков общения, 
эмоциональной сферы, воображения). 

Полноценное освоение ребенком (конечно же, с учетом своих возмож-
ностей) всего спектра игр является важным условием для развития понима-
ния себя и других людей, а также предметов и явлений вокруг него. 
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Аннотация. В статье анализируется особенности сформированности 

эмоциональной сферы у мальчиков и девочек среднего дошкольного возрас-
та. Установлено, что большинство детей дошкольного возраста имеют сред-
ний уровень выражения эмоциональных состояний. Исследование показыва-
ет, что у большинства процентов мальчиков наиболее выражен показатель 
агрессивности, а у девочек тревожности. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, дошкольный возраст, гендер-
ные особенности.  

 
Дошкольный возраст – это период активного развития личностной и 

мотивационной сферы, сопровождаемый эмоционально – волевой сферой. 
Качества личности и особенности поведения сопровождаются эмоциональ-
ном окрасом, который формирует у них модель поведения и через эмоции за-
крепляются индивидуальные особенности [1, 3]. Эмоциональная сфера про-
низывает отношение ребенка к предметам, ситуациям, окружающим. Важ-
ную роль в гармоничном развитие играет эмоциональная сфера ребенка. У 
дошкольников 4-6 лет эмоциональный фон носит спокойный характер, эмо-
ции приобретают осознаваемый, чаше целенаправленный характер. Эмоции 
приобретают окрас предвосхищения, что может послужить как механизмом к 
деятельности, так и наоборот остановить от действия [2]. Дошкольник все 
чаще может управлять своими эмоциями, он осваивает социальные нормы и 
проявления эмоций, учится распознавать эмоции других, эмоции приобрета-
ют социальный контекст и начинают помогать дошкольнику устанавливать 
межличностный контакт [2, 4]. К концу дошкольного возраста начинают 
формироваться высшие чувства и эмоции. 

Целью исследования является гендерный анализ особенностей разви-
тия эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
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Для реализации поставленной цели использовалась графическая мето-
дика М.А. Панфиловой «Кактус». В методике кактус были выделены следу-
ющие показатели: агрессивность, тревожность, импульсивность. 

Количественные показатели были переведены в качественные: 3 – вы-
сокий уровень (большое количество иголок, сильное нажатие, длинные игол-
ки, темные цвета и внутренняя штриховка). 2 – средний уровень (среднее ко-
личество иголок, среднее нажатие, большое количество средних иголок, се-
рые цвета и резкая штриховка). 1- низкий уровень (маленькое количество 
иголок не длинных иголок, далеко расположенных друг от друга, слабое 
нажатие, мягкие, теплы цвета, слабое нажатие, отсутствие штриховки). 

Обработка полученных данных проводилась с помощью методов мате-
матической статистики: расчет достоверности в двух выборках по критерию 
U-критерия Манна-Уитни. 

В исследование приняли участие 22 дошкольника от 4 до 5 лет, среди 
которых 11девочек и 11 мальчиков.  

Согласно полученным данным достоверных различий в показателях 
агрессивности, тревожности и импульсивности между мальчиками и девоч-
ками дошкольного возраста установлено не было. Большинство детей до-
школьного возраста имеют средний уровень выражения эмоциональных со-
стояний. Дети дошкольного возраста склонны в большинстве своем совер-
шать спокойные действия. 

При этом имеются различия в показателях тревожности и агрессивно-
сти девочек и мальчиков дошкольного возраста. Высокий показатель тре-
вожности зафиксирован у мальчиков 28%, у девочек 55%. Девочки дошколь-
ного возраста более тревожны чем мальчики. Они испытывают больше вол-
нения и переживаний в процессе деятельности и социального взаимодей-
ствия. Девочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми, друзьями, 
родителями, воспитателями и переживают за оценку, даваемую взрослыми. 
Показатель агрессивности высокий у 36% мальчиков, у 9% дево-
чек.Агрессивное поведение гораздо чаще встречается у мальчиков, чем у де-
вочек, изучая игры мальчиков и девочек было замечено, что мальчики в 4-5 
раз чаще, чем девочки предпочитают подвижные игры с шутливыми толчка-
ми, ударами и борьбой.  

Исследование показывает, что у большинства процентов мальчиков 
наиболее выражен показатель агрессивности, а у девочек тревожности. Ре-
зультаты исследования показали,что у девочек эмоциональная тревожность 
проявляется сильнее и в качественных ив количественных показателях. 

Исходя из полученных данных важно индивидуализировать образова-
тельный процесс в дошкольных учреждениях и проводить развивающие за-
нятия по формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.  
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ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Л.А. Драган, О.Н. Пехтерева, Н.А. Найденова 
Центр развития ребенка – детский сад № 199 «Радужный» 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

нейроигр для физического развития дошкольников. Описываются преимуще-
ства такого подхода и результаты исследований, подтверждающих его эф-
фективность. Подчеркивается  важность физической активности для здоровья 
и развития детей. 

Ключевые слова: нейроигры; дошкольники; здоровье; интеграция; 
физическое развитие; координация; сила; воспитание. 

 
В наше время дети проводят все больше времени за компьютерами и 

гаджетами, что негативно сказывается не только на их здоровье, но и на по-
казателях физического развития и физической подготовленности, что приво-
дит к истощению образовательного потенциала. Ребенок мало бывает на 
улице, а если и бывает, то не может себя организовать, не знает чем заняться, 
не знает дворовых игр. Поэтому, родители и педагоги должны поощрять де-
тей к занятиям физическими упражнениями и играм на свежем воздухе. Это 
поможет не только сохранить здоровье ребенка, но и развить его физические 
способности и навыки, что пригодится ему в будущем. 

Взаимосвязь физического и умственного развития очевидна и доказана 
учеными. Научные труды отечественных и зарубежных авторов (Л.С. Выгот-
ского, М.М. Кольцовой, В.А. Баландиной и др.) свидетельствуют о первосте-
пенной роли движения в становлении психических функций ребенка. В голов-
ном мозге людей всех возрастов под влиянием определенных условий могут 
возникать новые межнейронные связи, появляются нейроны и кровеносные 
сосуды. Одно из таких условий физическая активность. Общеизвестен факт, 
что физическое развитие ребенка опережает познавательное и активно стиму-
лирует его. Дошкольники познают окружающий мир, взаимодействуя с ним. 
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Существует множество программ физического развития дошкольников, 
но педагоги продолжают поиск новых современных форм, методов и прие-
мов совершенствования своей работы. Один из таких приемов – включение в 
традиционные занятия элементов нейрогимнастики или подвижных и мало-
подвижных нейроигр, все это не только гимнастика для тела и его частей, но 
и одновременно – гимнастика для мозга. 

Нейроигры – это игры, которые развивают мозговые функции, такие как 
внимание, память, логическое мышление и координацию движений. Использо-
вание нейроигр для физического развития дошкольников может быть очень 
эффективным способом помочь детям стать более здоровыми и активными. 

Физическая активность очень важна для детей в возрасте дошкольника. 
Она помогает им развиваться физически, укрепляет их иммунную систему, 
улучшает настроение и способствует развитию социальных навыков. Но не 
все дети любят заниматься спортом или физическими упражнениями. Неко-
торым детям может быть скучно или трудно следовать инструкциям во время 
тренировок. 

Вот где нейроигры могут прийти на помощь. Они могут сделать физи-
ческую активность более интересной и занимательной для детей. Например, 
игры, которые требуют от детей бегать, прыгать или лазить через препят-
ствия, могут быть усовершенствованы с помощью нейроэлементов. Дети мо-
гут, например, собирать различные предметы, которые расположены на пути, 
в определенном порядке. Это помогает им развивать свои когнитивные спо-
собности, а также укреплять мышцы и повышать выносливость. 

Нейроигры также могут быть использованы для развития координации 
движений у детей. Например, игры, которые требуют от детей выполнять 
различные движения руками и ногами в определенном порядке, могут по-
мочь им улучшить свою координацию и гибкость. Это может быть особенно 
полезно для детей, которые испытывают трудности в выполнении сложных 
движений. 

Наконец, нейроигры могут помочь детям развивать свою память и 
внимание. Игры, которые требуют от детей запоминать последовательность 
цветов или форм, могут помочь им улучшить свою память и концентрацию. 
Это может быть особенно полезно для детей, которые испытывают трудно-
сти в запоминании информации. 

Как мы видим, нейроигры развивают растущий мозг ребенка. В первую 
очередь они несут пользу детям с низкой концентрацией внимания, плохо 
развитой моторикой и координацией, слабой памятью, речевыми проблема-
ми. Однако и для нормотипичных дошкольников нейроигры в детском саду 
пойдут на пользу: помогут подготовиться к обучению в школе. 

Нейроигры для младшей и средней группы стоит давать в самом простом 
варианте. Для старшей и подготовительной групп нейроупражнения можно 
усложнять и при желании использовать в них пройденные буквы и цифры.  

Примеры упражнений с применением нейроигр: 
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1. "Запомни и повтори". Дети смотрят на картинку, на которой изобра-
жены различные предметы, затем закрывают глаза и пытаются запомнить, 
какие предметы были на картинке. Затем они открывают глаза и пытаются 
повторить все предметы в том же порядке. 

2. "Пройди лабиринт". Дети должны пройти лабиринт, собирая на своем 
пути различные предметы. Лабиринт может быть усовершенствован с помощью 
нейроэлементов, например, дети могут собирать предметы в определенном по-
рядке или выполнять определенные движения при сборе каждого предмета. 

3. "Точки и стрелки". Дети должны соединить точки, чтобы получилась 
определенная форма или рисунок. Это упражнение помогает развивать коор-
динацию движений и логическое мышление. 

4. "Угадай цвет". Детям показываются различные цвета, затем они 
должны повторить цвета в том же порядке. Это упражнение помогает разви-
вать память и внимание. 

5. "Прыжки через препятствия". Дети должны прыгать через различные 
препятствия, такие как коврики или мячи. Это упражнение помогает улуч-
шить координацию движений и повысить выносливость. 

В заключение, использование нейроигр для физического развития до-
школьников может быть очень полезным. Эффективность нейроигр состоит в 
том, что они являются прежде всего здоровьесберегающей технологией, спо-
собствуют развитию всех психических процессов. Посредством применения 
нейроигр и упражнений замечено улучшение когнитивного развития до-
школьников. Они могут помочь детям стать более здоровыми и активными, 
улучшить их координацию движений, развить память и внимание. Кроме то-
го, они могут сделать физическую активность более интересной и занима-
тельной для детей. Поэтому рекомендуется включать нейроигры в режим за-
нятий дошкольников. 
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В ПРОСТРАНСТВЕ, РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования ма-

тематических дидактических игр с применением кругов Эйлера для физиче-
ского развития старших дошкольников. 

Ключевые слова: круги Эйлера, двигательно-игровая деятельность, 
коммуникативная способность, пиктограммы, карточки-символы. 

 
Современные дети с ранних лет начинают свое знакомство с гаджета-

ми. Это влечет за собой негативные последствия. Наблюдая за детьми, мы 
видим, что в последние годы в детский сад поступают ребята с очень слабой 
физической подготовкой. Исходя из этого, возникает необходимость в 
укреплении здоровья дошкольников. 

В данное время от ребенка требуется не только владение знаниями, но 
и умение добывать эти знания самому и оперировать ими. Одна из главных 
задач педагогики – это поиск возможностей использования скрытых резервов 
умственной и физической деятельности детей, поиск путей эффективного 
обучения. И этот процесс неизбежно должен быть более наглядным и дина-
мичным, ведь двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, 
оздоровления, развития и обучения детей дошкольного возраста. 

В своей работе с детьми мы используем круги Эйлера, которые в во-
семнадцатом веке были изобретены Леонардом Эйлером и с тех пор успешно 
используются во многих областях. Учитывая, то, что модели кругов имеют 
простоту, и наглядность их широко применяют в детских учреждениях. 

Это геометрическая схема, с помощью которой можно наглядно отоб-
разить отношения между понятиями или множествами объектов. Признаки 
предмета в кругах Эйлера обозначаются схематично с помощью пиктограмм. 
Их можно использовать как в образовательной деятельности по развитию ре-
чи, по познавательному развитию, формированию элементарных математи-
ческих представлений и закреплять полученные знания в подвижных играх в 
групповом помещении, спортивном зале и на свежем воздухе, как со всей 
группой, так и индивидуально. 

Так, например, подвижная игра «Угадай город», способствует закреп-
лению знаний городов нашего края и соответствующих им гербов. 

В этой игре может принять участие, как подгруппа, так и вся группа. 
Выкладываются два одинаковых обруча или канат в виде круга на пол, 

раздельно друг от друга. Водящий помещает в один обруч карточку с изоб-
ражением герба. Из контейнера игрок выбирает табличку с названием города, 
которому принадлежит этот герб и выкладывает во второй обруч. Если игрок 
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допускает ошибку, водящий предлагает выполнить спортивное задание, 
например, присесть десять раз.  

В этой игре могут быть использованы разные варианты, например, в 
одном круге открытка с названием города и главной его достопримечатель-
ностью, из другого круга нужно подобрать карточку с названием реки, на ко-
торой этот город расположен. 

Или провести эстафетную игру «Не большой, не маленький; не круг-
лый, не квадратный…» 

Дети с помощью считалки делятся на команды. 
Ведущий раскладывает на асфальте обручи или рисует круги синего и 

желтого цвета цветным мелом, устанавливает карточки-символы и помещает 
контейнер с геометрическими фигурами разного цвета и размера между об-
ручами (можно использовать фигуры деревянного конструктора, блоки Дье-
неша или плоскостные фигуры).  Детям дается задание поместить в синий 
круг все синие фигуры, но не треугольные, а в желтый – все желтые фигуры, 
но не круглые. Ребенок выкладывает фигуру, опираясь на карточку-символ, и 
спешит передать эстафету следующему игроку команды. По завершению иг-
ры подводиться итог. 

 

 
 
 
 
 

 

Используя в работе с детьми игры с кругами Эйлера, мы способствуем 
активизации детского механизма саморазвития, поддерживаем и активизиру-
ем положительное влияние детей друг на друга. Эти игры создают бодрое, 
радостное настроение и положительно влияют на здоровье ребенка. 
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УПРАЖНЕНИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 
Н.А. Ташлыкова 
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Аннотация. Статья посвящена изучению использования развивающих 

физических упражнений в коррекционной работе учителя-логопеда. 
Акцентируется внимание на том, что логопедическая коррекция ОНР 

требует комплексного подхода, включающего, и использование развивающих 
физических упражнений. Приводится их примерный комплекс. 

Сделан вывод, что использование развивающих физических упражне-
ний способствует повышению эффективности коррекционной работы учите-
ля-логопеда в коррекционных группах учреждений дошкольного образова-
ния, для детей с ОНР.  

Ключевые слова: логопед; коррекционная работа; дети с ОНР; разви-
вающие физические упражнения 

 
В последние годы, как не печально это констатировать, в России, быст-

ро растет число детей, посещающих коррекционные группы в учреждениях 
дошкольного образования.  

Число таких групп в учреждениях дошкольного образования увеличи-
вается не только для детей младшего и среднего дошкольного возраста, но и 
старшего дошкольного возраста, что является серьезным «звоночком», по-
скольку говорит о том, что дети не готовы идти в обычную школу, ввиду 
своих проблем логопедического плана.  

Дети, которых включают в коррекционные группы, как правило, имеют 
сложные комбинированные нарушения речи, требующие длительной и кро-
потливой коррекционнойработы с учителем-логопедом.  

Соответственно, учителя-логопеды должны все время совершенство-
вать свою методику работы, овладевать новыми инновационными техниками 
для помощи таким детям.  

В России основой формирования коррекционных логопедических 
групп для детей с речевыми нарушениями выступает психолого-
педагогическая классификация нарушений речи. Огромный процент детей, 
посещающих такие группы, имеют общее недоразвитие речи (ОНР). 

По определению М.К. Шеремет,ОНР относится к  тяжелым нарушени-
ям речи, во время которого у детей слух и интеллект сохранен, но в той или 
иной степени формирование всех компонентов речи (лексика, грамматика, 
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составное строение слов, связная речь, звукопроизношение) нарушено1.  
ОНР часто отягощено такими нарушениями как дизартрия, алалия, ри-

нолалия и т.д.  
Логопедическая коррекция ОНР требует комплексной работы специа-

листа, причем построенной на учете личностных особенностей ребенка и 
учета его возраста.  

Часто для того, чтобы результат ускорить и повысить его успех, в кор-
рекционной работе с детьми, страдающими ОНР, рекомендуется использова-
ние дополнительного инструмента – развивающих физических упражнений.  

В.М. Акименко указывает в своих исследованиях на наличие плотной 
взаимосвязи между моторной и речевой деятельностью. Автор, указывает, 
что развивающие физические упражнения  необходимы при наличии нару-
шения речи для ее коррекции2.  

Методика применения развивающих физических упражнений разраба-
тывается на основе таких наук как: педагогика, медицина, психология, физи-
ческое воспитание.  

Исследования по физическому развитию и воспитанию, применению 
физической культуры на логопедических занятиях с детьми 3-7 лет проводи-
ли Н.Г. Байкина, И.М. Ляховая М.К. Шеремет, О.Ф. Архипова, О.В. Новико-
ва, А.А. Дьякова и т.д.  

Ученые Е.С. Вильчковский, Н.Ф. Денисенко исследовали проблемы 
физического воспитания детей 3–7 лет.  

В круг научных интересов Ю.В. Пинчук включен в систему физиче-
ской реабилитации детей 6-7 лет с ОНР в условиях детского сада.  

Исследование В. Д. Куроедовой по ортодонтии, предложенное исполь-
зование миофункциональной гимнастики для преодоления нарушений речи.  

Проблема коррекции нарушений артикуляционной моторики отражена 
в наработках М.А. Савченко, Л.А. Федорович, О.Ф. Архиповой, Н.Г. Пахо-
мовой, С.Ю. Коноплястой, Е.Ф. Соботович.  

Применение артикуляционных и дыхательных упражнений рассматри-
валось в исследованиях Ю.В. Рибцун, В.В. Тищенко. 

Большинство ученых в своих работах отмечали, что все больше нахо-
дят доказательств того, что двигательная активность вызывает биологические 
изменения в мозге, улучшающие способность каждого человека усваивать 
новое и вспоминать знакомое.  

Многие российские учителя-логопеды применяют те или иные разви-
вающие физические упражнения в своей работе для коррекции нарушений 

1 Шеремет М. К. Логопедия. - М.: Слово. - 2015. С. 114. 
 2Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов-на-Дону: Феникс. – 

2011. С. 73. 
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речи, что отражено в научно-педагогической литературе.  
Методика применения развивающих физических упражнений опирает-

ся на междисциплинарные связи и охватывает такие дисциплины как: до-
школьная педагогика, специальная (коррекционная) педагогика, логопедия, 
возрастная психология, физическое воспитание. 

Саму дефиницию «развивающие физические упражнения» можно трак-
товать как физические движения для работы разных частей тела ребенка 
(рук, ног, шеи и т.д.), необходимые для улучшения тонуса мышц, направлен-
ные на укрепление организма в целом, а также на координированную работу 
полушарий головного мозга, коррекцию нарушения речи и психомоторного 
развития ребенка через физические движения, которые выполняют ком-
плексно для развития и совершенствования определенных навыков. 

Также определим дефиницию «психомоторное развитие». 
Под данным термином следует понимать развитие (в данном случае, у 

ребенка) интеллектуальной и двигательной активности в зависимости от эта-
пов взросления, врожденных и наследственных его качеств, благодаря чему 
происходит взаимодействие с внешней средой, т.е. это процесс закономерно-
го онтогенетического изменения психики, морфологических и функциональ-
ных признаков организма, который находится в корреляции с возрастом. 

Развитие психомоторное и речевое зависят друг от друга: нарушения 
речи сопровождаются нарушением психомоторного развития. 

А, так как, человеческий организм сложная система, где все процессы 
связаны между собой, то корректируя психомоторное развитие ребенка, 
можно развивать речь.  

Ученые называют следующие отклонения в психомоторной сфере де-
тей с ОНР:  

-  отставание двигательного развития от возрастной нормы при отсут-
ствии тяжелых двигательных пороков; 

-  несформированность техники выполнения движений;  
- недостаточность двигательного тонуса;  
-  нарушение регуляции осознанных движений; 
- недостаточность силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости 

(двигательных качеств);  
-  отставание от возрастной нормы мелкой моторики;  
-  затруднение в осваивании новых для ребенка движений.  
Незрелость морфофункциональных структур мозга, ответственных за 

двигательную активность -  является основной причиной таких нарушений. 
Таким образом, психомоторное развитие ребенка отражает становление раз-
ных отделов нервной системы ребенка в определенные периоды жизни. 

О.Р. Лурия, Т.Г. Визель определили, что, важную роль в развитии речи 
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играет, в том числе, и ствол мозга, влияющий на полушария головного мозга. 
Использование развивающих физических упражнений приводит к активации 
всех отделов и структур головного мозга, что положительно влияет на разви-
тие речевых центров3.  

Также выполнение развивающих физических упражнений улучшает кро-
вообращение в тканях, обогащает их кислородом, что приводит к улучшению 
моторики ребенка, улучшает самочувствие, снижает раздражительность.  

Пример комплекса развивающих физических упражнений для детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 степени: 

1. Упражнение «Топор»: ноги поставить на ширину плеч, руки опу-
стить, пальцы сцепить «замком»; быстро поднять руки вверх, одновременно 
сделать вдох, затем резко наклониться вперед, опустить руки между коленя-
ми, произнести [УХ] на длительном выдохе (5 раз). 

2. Поднимать и опускать плечи. Сводить и разводить плечи вперед-
назад (5 раз). 

3. Пройтись по прямой линии, плотно ставя стопы одна перед другой (5 
раз в одну сторону и 5 раз в другую сторону) 

4. Поместить указательный палец правой руки на средний, затем сред-
ний палец – на указательный, потом – правой руки, потом выполнить сразу 
на обеих руках (3 раза). 

5. Прикоснуться правой рукой к левому уху, левой рукой (правая рука 
поверх левой) – к правому уху, хлопнуть в ладоши (5 раз). 

Комплексы развивающих физических упражнений необходимо прово-
дить в коррекционных группах учреждений дошкольного образования еже-
дневно в течение учебного года. Каждый комплекс должен стать неотъемле-
мой частью традиционной коррекционной работы логопеда. 

Таким образом, можно заключить: использование развивающих физи-
ческих упражнений - выступает дополнительным инструментом ккомплекс-
ной системной коррекционной работы, что способствует повышению эффек-
тивности коррекционной работы учителя-логопеда в коррекционных группах 
учреждений дошкольного образования, для детей с ОНР.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛА КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
О.Н. Адамчук, Ю.Н. Декопова 

Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко» 
 
Аннотация. Данная статья раскрывает вопросы оздоровления детей в 

детском саду с помощью фитбола. 
Ключевые слова: фитбол, мяч, оздоровительная гимнастика, упраж-

нение, игра, дети. 
Очень важным в физическом воспитания детей является укрепление 

организма, развитие и совершенствование движений. Всегда была и будет 
актуальной деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в до-
школьном учреждении, со временем она становится еще более важной. По 
данным неонатологов, в настоящее время только 5 % детей рождаются абсо-
лютно здоровыми, остальные 95% имеют органические поражения головного 
мозга различной степени выраженности. Анализ состояния здоровья детей 
показывает, что доля здоровых детей становится ниже, а количество детей с 
хроническими заболеваниями, которые поступают в дошкольные учрежде-
ния, ежегодно растет. 

Физкультурно-оздоровительному направлению в развитии дошкольни-
ков в современном дошкольном образовании уделяется непосредственно 
внимание, которое включает различные виды гимнастик, массаж и самомас-
саж, занятия физической культурой, подвижные игры. В играх с элементами 
спорта совершенствуются чувства мышечных усилий, пространства, време-
ни, совершенствуются функции всех сенсорных анализаторов. 

Игры с мячом занимают особое место среди подвижных игр. С помо-
щью шара возможно послать нужную информацию нейронам организма, ко-
торая запускает активную работу зрительных, вестибулярных, двигательных 
и тактильных нейронов, которые включатся в работу одновременно при ра-
боте с мячом. 

 Фитбол- гимнастика стала одним из современных методов коррекции 
деформационных процессов в мышечном корсете и опорно-двигательном ап-
парате ребенка. Это гимнастика на надувных мячах разного размера, она 
корректирует дальнейшее развитие деформации опорно-двигательного аппа-
рата. Фитбол, в переводе с английского это «мяч для опоры», который ис-
пользуется в основном для коррекции опорно-двигательного аппарата, а так-
же для того, чтобы сделать мышцы всего организма крепче и сильнее. Фит-
болы появились не так уж давно, но положительно себя зарекомендовали, 
особенно в работе с детьми, включая младенцев. Мэри Квинтон, физиотера-
певт из Британии, первая, кто использовала эти мячи в лечебных программах 
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для младенцев. В 1955 году врач-физиотерапевт из Швейцарии Сюзан Кляйн-
Фогельбах ввел упражнения с ортопедическим мячом в физической терапии 
при лечении и коррекции патологий нейро-развития В 80-х.г.г. Джоан Позд-
нер Мауэр стала использовать мяч после травм опорно-двигательного аппа-
рата. В России фитболы используют на практике около 25 лет. Гимнастика с 
помощью гимнастического шара похожи на занятия на лошади. Тому, кто 
сидит на лошади также, как и на мяче надо постоянно балансировать и при 
этом конечно же задействованы многие группы мышц всего организма. При 
этом колебания мяча стимулируют работу органов желудочно-кишечного 
тракта, печени, коры надпочечников, почек. Также головной мозг начинает 
работать более активно что способствует его интеллектуальному развитию.  
Ну и конечно же фитбол укрепляет позвоночник и делает красивой осанку, 
укрепляет вены ног. У детей занятия с мячом вызывают массу положитель-
ных эмоций, они всегда интересны и дети с большим интересом включаются 
в работу. В младшем дошкольном возрасте мы можем использовать мяч сна-
чала как ориентир, в подвижных играх, предложить детям добежать до мяча 
определенного цвета, распределить, например, предметы по цвету мяча и т.п. 
В старшем дошкольном возрасте возможности использования фитбола рас-
ширяются, добавляются подвижные игры такие как: «Прокати и догони», 
«Сбей цель», «Мяч вдогонку». В речевом развитии, когда дети разучивают 
стихотворения, при описании предмета в частности мяча и т.п., все это спо-
собствует не только физическому, но и умственному развитию детей. Лого-
пед также может использовать фитбол при выполнении дыхательных упраж-
нений. Если сидя на гимнастическом мяче выполнять пальчиковые игры, ды-
хательные упражнения, артикуляционную гимнастику, то эффективность 
упражнений увеличится.  

Возможно выполнение упражнений на гимнастических мячах на музы-
кальных занятиях, существуют логоритмические упражнения на мячах, хоро-
водные музыкальные игры, которые развивают слух ребенка и при этом по-
ложительно влияют на его физическое и эмоциональное развитие. 

У гимнастики на фитболах нет противопоказаний, она всегда вызывает 
у детей положительные эмоции, проходит весело и непринужденно и при 
этом комплексно корректирует нарушения различных систем детского орга-
низма, укрепляет организм, развивает равновесие, координацию, чувство 
ритма, речь. Приводит все системы детского организма в норму при пра-
вильном использовании специалистом.  
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСИРОВ 
КАК СПОСОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕБЕНКА С ОВЗ 
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1 Детский сад № 61 

2 Детский сад комбинированного вида № 169 
 
Аннотация. Активизация познавательной сферы ребенка с интеллекту-

альными нарушениями невозможна без включения в игровую и познаватель-
ную деятельность эмоций двигательного компонента. Опыт работы посвящен 
вариантам использования балансиров Бильгоу и Сибборд, как один из спосо-
бов активизации процессов сенсорной интеграции. 

Ключевые слова: дошкольник с ОВЗ; вариативность; балансиры; сен-
сорная интеграция; родители; развитие. 

 
Почему именно балансиры были взяты нами в качестве основного обо-

рудования для активизации процессов сенсорной интеграции? Работа с ба-
лансирами была начата в 2018 году и продолжается, благодаря рекомендаци-
ям нашего наставника Марковой Веры Александровны для работы в составе 
творческой группы в рамках федеральной инновационной площадки «STEM-
образование» МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169», в том числе по 
теме «Сенсорная интеграция».  

Качели, карусели, горки – эти «тренажеры гравитационных способно-
стей» практически исчезли с площадок детских садов. Балансиры отече-
ственного производства доступны по цене, не занимают много места, в отли-
чии от «качелей-корзинки» или «мешка совы». Балансиры более безопасны, 
особенно в приспособленном помещении. Так же их можно использовать 
вместе с другими пособиями вариативно.  

Одним из лучших методов развития мозга являются процессы сенсор-
ной интеграции. Мозжечковая стимуляция в частности. Поэтому упражнени-
ями на равновесие можно повысить эффективность взаимодействия вестибу-
лярной, зрительной, кинестетической, проприоцептивной систем. 

Процесс психического развития ребенка происходит гораздо быстрее и 
эффективнее, чем выше его двигательная активность. Именно с этой работой 
- «тренировать мозг» ребенка с ОВЗ, то есть создавать условия для миелини-
зации, как можно большего количества аксонов - работа для балансиров.  

На слайде №2 мы видим процесс адаптации к балансирам детей с раз-
ными диагнозами. Мальчика с проблемами вестибулярной системы и нару-
шением зрения, вначале весьма недоверчиво подошедшего к Сибборду, а че-
рез две недели показавшего один из лучших результатов баланса. И девочку, 
с эхолалией, которая никак не могла отважиться стать на балансир Бильгоу. 
По моей просьбе родители приобрели носки с «тормозами», мы с ней их по-
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гладили, надели, да еще взяли ее любимую корзинку с прищепками. Резуль-
тат оказался хорош - качаясь на балансире, девочка, ранее молчавшая, стала 
играть с прищепками и повторять за мной «влево – вправо».  

Первая доска Бильгоу была апробирована нами на детях групп «Осо-
бый ребенок» и с ЗПР, с неговорящими детьми. Мы использовали балансир в 
качестве мотиватора и ограничителя перемещений в процессе работы по ме-
тодике Т.Н. Новиковой-Иванцовой, дополнив положение ребенок сидя на ба-
лансире, лицом к взрослому. Положительная динамика развития, благодаря 
активным и регулярным упражнениям в течение пяти лет – большая часть 
детей с ЗПР заговорили, стали гораздо более ловкими и внимательными. 

Также, в следствии индивидуальной работы на балансирах, краткого 
эмоционального сопровождения движения речью (например, «вперед-
назад»), активного включения радости и похвалы, возникли взаимное дове-
рие и коммуникация уже на третьей неделе нашей работы в группе с детьми с 
ЗПР с использованием балансиров. Сотрудники сада были удивлены, что 
двое детей с РАС вдруг «заговорили». Да, это были эхолалии, но они были 
направлены на общение со взрослым.  

Второй балансир – Сибборд отечественного производства появился не-
давно в моем арсенале.В комплекте идут карточки (слайд №3) с фирменными 
упражнениями с игровыми заданиями и комментариями, объясняющими, что 
они стимулируют. Уровень заданий, предлагаемый карточками производите-
ля нацелен на работу с нормотипичным ребенком, поэтому хаотичен.  

Предлагаем вашему вниманию фрагменты модифицированной нами 
«Адаптированной картотеки «Сибборд детская йога» на отечественных ба-
лансирах для работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью». Она 
была модифицирована с учетом дидактических принципов, одним из кото-
рых является принцип «от простого к сложному».  

Адаптированные картотеки №1 и №2, 4 уровня маркировки сложности:  
1-й - Упражнения при обычном положении борда - Неваляшка 
2-й - Упражнения на перевернутом борде - Мышка 
3-й - Парные упражнения, выполняемые вдвоем - Двойная звездочка 
4-й - Упражнения повышенной сложности - Бабочка * 
Фрагмент картотеки №1 (24 упражнения) 

№ 
п/п 

Наименование 
позы 

Речевое сопровождение 
для говорящих детей  

1 Неваляшка Неваляшка влево-вправо, закачалась, словно пава. 
Медленно качается – куклой называется. 

5 Фламинго* Птица – розовый фламинго, очень ровно держит спинку. 
На одной ноге стоит, в небо весело глядит! 

8 Двойная 
звездочка 

Две звезды, спина к спине на краю стоим. 
Ноги врозь, и руки – врозь, в космос мы летим! 

10* Супергерой* Я – супергерой, со мной суперсила! 
Могу посчитать, чтоб ракета ввысь взмыла. 
Внимание всем, начинаю обратный отсчет: 10,9,…1,0 – взлет! 

Фрагмент картотеки № 2 (12 упражнений) 

450 
 



№ 
п/п 

Наименование 
упражнения 

Речевое сопровождение для  
не говорящих детей Цель: 

24 Сон Сплю – проснулся. 
Сплю – проснулся! 
Потянулся – улыбнулся! 

Вызвать желание закрыть и от-
крывать глаза, движения по 
подражанию 

18 Ветряная 
мельница 

Машет мельница ух-ух-ух 
Лопастями ух-ух-ух! 

Вызвать звукоподражание в 
движении 

17 Самолетик Летит самолетик У-У-У-У-У, 
Поет он песенку У-У-У-У-У! 

Вызвать звукоподражание в 
движении 

02 Фламинго 
(Ворона)* 

Ворона стоит на правой ноге 
И кричит КАР-КАР-КАР!!! 

Вызвать звукоподражание в 
движении с переключением 

 
Для развития мотивации было придумано простое речевое сопровож-

дение, включающее воображение и поясняющее алгоритм движений, либо 
элементы звукоподражания. Работу с балансирами пока проводим только ин-
дивидуально. 

Были замечены индивидуальные трудности, с которыми встречаются 
дети (слайд № 5). На примере упражнения «Фламинго», один ребенок 5 лет 
испытывает сложности с положением рук, а 6 лет – ног. Тот же ребенок 5 лет 
совершенно пока не в состоянии раскачиваться, и даже стать вдоль оси ба-
лансира. А 6-летка – легко раскачивается и выполняет любые сложные 
упражнения на продольной оси. Индивидуализация подхода и положитель-
ная динамика – налицо. 

Динамика развития, как правило наблюдается со второго месяца рабо-
ты в развитии вестибулярного аппарата, внимания и переключаемости детей, 
занимающихся регулярно. Поступают благодарственные отзывы родителей, 
многие из них дома закрепляют успехи на дополнительном оборудовании, 
которое приобретают по нашим рекомендациям. 
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Аннотация. В данной статье освещаются вопросы взаимосвязи и ак-
тивного применения образовательных и коррекционных методов в области 
физического и познавательно-речевого развития детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: физическое развитие; моторика; речевое развитие; 
психомоторика; познавательная активность; физическая активность. 

 
Дошкольный возраст является важным периодом развития, особенно 

для детей, имеющих особенные образовательные потребности. В этом воз-
расте не только значительно быстро происходит психическое и физическое 
формирование, но и происходит становление малыша как личности. Основ-
ными показателями в этот период являются: уровень владения телом, овла-
дение нормами речи, развитие предметной деятельности и познавательной 
активности.  

Такие ученые, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия проанали-
зировали и подтвердили взаимосвязь общей, речевой моторики, а также 
стремление и способность познавать окружающий мир. Именно повышенная 
двигательная активность ребенка помогает лучше развиваться его речи, по-
вышает мотивацию к взаимодействию с окружающей его средой. Опираясь 
на опыт своей работы, мы полностью убедились во взаимосвязи речевых и 
мыслительных компонентов с физическим развитием.   

Характер двигательной активности также влияет на формирование дет-
ского организма в целом. Овладевая двигательным аппаратом и пользуясь им 
все лучше, ребенок осваивает пространственную ориентацию. В 5 лет функ-
ция равновесия значительно улучшается, и дети могут выполнять ряд упраж-
нений, например, ходить по гимнастическому бревну, стоять на одной ноге. 
Развивается правильная координация движений рук и ног при ходьбе. Одна-
ко у детей с ОВЗ зачастую встречаются недостатки психомоторики (состоя-
ние двигательных функций), даже если отклонения в психофизическом раз-
витии ребенка незначительны. Именно эти затруднения в психомоторном 
развитии являются прогностическим показателем неблагополучия в психиче-
ском и речевом развитии ребенка в дальнейшем. Выявить подобные отклоне-
ния у ребенка можно еще в раннем возрасте, что значительно упрощает зада-
чу специалистов. Однако если коррекционная помощь не будет оказана свое-
временно, в дальнейшем это может привести к недостаткам двигательных 
функций во всех компонентах моторики: в общей (крупной), в мелких дви-
жениях кистей и пальцев рук и т.д. Несформированность лицевой и артику-
ляционной моторики приводят к невыразительности мимики, затруднениям, 
а в некоторых случаях невозможности овладения произношением звуков, 
сложных по артикуляции.  

Речь, не только помогает ребенку общаться с окружающим миром, 
транслировать свое состояние и потребности, но и помогает в формировании 
движений. И наоборот, именно точное выполнение упражнений для всех ча-
стей тела совершенствует движение артикуляционных органов.   
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Мы заметили, что уровень физической подготовленности у дошколь-
ников может быть успешно расширен при проведении физкультурно-
оздоровительной работы с детьми. Соблюдая последовательность и систем-
ность обучения в соответствии с индивидуальными особенностями развития 
детей, учитывая уровень их подготовки, следует непрерывно повышать тре-
бования к качеству и количеству выполнения физических упражнений.  

Нельзя игнорировать, что огромную роль играет преобладающее поло-
жение, которое получила правая рука. Особое внимание уделяют роли аффе-
рентных импульсов, идущих от кисти руки в кору головного мозга, способ-
ствующих речевому развитию. В этой связи мы можем прийти к заключе-
нию, что кисть руки – такой же полноценный орган речи, как и артикуляци-
онный аппарат, и что проекция кисти руки – это еще одна речевая зона мозга. 
По мнению физиолога М.М. Кольцовой, с раннего возраста  мощным сред-
ством повышения работоспособности коры мозга и стимуляции речевого 
развития является тренировка пальцев рук. Наибольшую пользу в этом слу-
чае приносят игры, помогающие в развитии двигательных функций кисти. 
Например, это могут быть всевозможные игры с мячом. Такие игры в своей 
работе очень часто используют учителя-логопеды, потому что подобные иг-
ры помогают отвлечь ребенка от проблем речи и превращают образователь-
ный процесс в развлечение.   

Л.С. Выготский отмечал, что высшие формы регуляции двигательной 
сферы опираются на социальное взаимодействие людей. Индивидуальное 
развитие произвольных движений, по его мнению, начинается с того, что ре-
бенок становится способным выполнять движения по словесной инструкции 
взрослого, после чего слово становится способом саморегуляции. В этот пе-
риод развития особенно активны органы восприятия – слух, зрение, обоня-
ние, осязание и вкусовые ощущения, с помощью которых малыш познает 
окружающий мир.  

Исследования М.Ю. Кистяковской, Н.М.Шелованова показали плот-
ную взаимосвязь между физической активностью ребенка и уровнем его обу-
чаемости. С увеличением двигательного опыта детей увеличивается и их 
уровень интеллектуального развития. Во время выполнения общеразвиваю-
щих упражнений ребенок знакомится с целым рядом предметов и познает их 
свойства (тяжелый, легкий, колючий, мягкий, холодный и т.п.), учится ори-
ентироваться в пространстве. 

Поэтому в процессе организации двигательной активности детей, мы 
стараемся уделять внимание развитию зрительного и слухового восприятий. 
Перед началом активности важно познакомить ребят с используемым обору-
дованием, предложить познакомиться со свойствами и качествами инвентаря. 

Дети не только воспринимают предметы, но и запоминают словесные 
обозначения их качеств. Когда дети начинают знакомство с основными цве-
тами, важно обращать внимание воспитанников на цвет физкультурного ин-
вентаря, оборудования, игрушек, задавать соответствующие вопросы. По-
движные игры тоже могут стать отличным способом для закрепления цвета. 
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Например, ребенок может отнести какие-либо атрибуты в обруч или на ков-
рик такого же цвета.  

Активные игры, игры-соревнования, хождение по гимнастическим до-
рожкам могут способствовать закреплению навыков сравнения и группиро-
вания предметов по цвету, фактуре, твердости и другим свойствам предме-
тов. Подвижные игры отлично помогают ребенку научиться ориентироваться 
в пространстве, познакомиться с пространственными понятиями. 

Умение сосредоточиться на звуке -  очень важная особенность челове-
ка. Невозможно научиться понимать обращенную речь, слушать собеседни-
ка, если эта способность не развита. И тут на помощь снова могут прийти за-
нятия физкультурой, активные игры, динамичные упражнения на музыкаль-
ных занятиях. Ребенок учится сосредотачиваться на звуках, различая звуча-
ние знакомых ему ранее предметов. Например, при прослушивании музы-
кальной композиции ребенок может услышать звук бубна, колокольчика, ба-
рабана. Или сосредотачиваться при выполнении упражнения на свистке ин-
структора по физической культуре. 

Необходимо не забывать про особенности развития у детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата – для них актуально использовать иг-
ры малой подвижности. Но это совсем не значит, что их нельзя совмещать с 
изучением новых навыков, закреплением знаний цвета, форм и т.д. 

Подобные игровые упражнения и задания используются, как специали-
стами, так и воспитателями, во время проведения физкультурных занятий, 
при проведении утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, и отлично 
подходят в качестве игр на свежем воздухе во время прогулки. 
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Физкультурные занятия в детском саду являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса и направлен на укрепление здоровья детей, повы-
шение их двигательной активности, развитие физических умений и навыков. 

Музыка и движение непрерывно связаны, так как музыка обладает 
большой силой воздействия на эмоциональную сферу, поэтому сопровожде-
ние физкультурных занятий музыкой является мощным средством, пробуж-
дающим эмоции. 

Синтез музыки и физических упражнений повышает качество выпол-
няемых упражнений, поднимает настроение, повышается работоспособность, 
активизируется внимание. 

Выполнение физических упражнений под музыку оптимизирует деятель-
ность внутренних систем организма, улучшается легочная вентиляция, увели-
чивается амплитуда дыхательных движений, также благотворно влияет на 
нервную, сердечно-сосудистую системы, а значит укрепляет здоровье детей. 

Музыка имеет также релаксационный эффект, снимает напряжение, 
помогает детям двигаться синхронно, укрепляет коллектив. На физкультур-
ных занятиях музыка должна звучать эпизодически: во время ходьбы, бега, 
прыжков, общих упражнений и при проведении некоторых подвижных игр. 

Особую роль играет музыка при проведении спортивных празднеств. 
Музыкальное сопровождение несет в себе заряд положительных эмоций и 
задает особый праздничный настрой, желание активно двигаться. 

Какие же музыкальные произведения могут быть использованы? Это 
могут быть и народные мелодии, классическая музыка, современные компо-
зиции, популярные детские песни, мелодии из мультфильмов, а также звуки 
природы. 

Важно обратить внимание и на использование технических средств для 
музыкального сопровождения. Музыка, звучащая в записи является более яр-
кой для восприятия, так как в ней используется звучание разных музыкаль-
ных инструментов, но на этапе разучивания, а также для детей младшего до-
школьного возраста больше подходит живое исполнение. Так как оно дает 
возможность выдерживать тот темп, который подходит для данной категории 
детей, а также можно делать акцент на сильные доли, что облегчит точное 
выполнение физических упражнений. В живом исполнении, изменяя темп и 
динамику музыкального сопровождения, мы помогаем ребенку вырабатывать 
четкость, чувствовать ритм и амплитуду движения, а также оказывать инди-
видуальную помощь. 

Сопровождение музыкой физкультурных занятий и утренней гимна-
стики является наиболее качественной формой для понимания характера 
движений, улучшения координации, улучшения осанки, благотворно влияет 
на организм в целом. 

Музыка превращает занятие физкультурой в маленький праздник, ко-
торый мы готовы дарить детям каждый день. 
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дущего благополучия и успеха. 
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Физическая активность играет ключевую роль в развитии детей до-

школьного возраста, способствуя не только их физическому здоровью, но и 
общему развитию. В этом возрасте дети находятся на стадии активного фор-
мирования своего телосложения, координации и когнитивных навыков. 

Одним из важных аспектов спорта для дошкольников является разви-
тие моторики. Занимаясь физическими упражнениями, дети улучшают свою 
координацию и гибкость, что влияет на общую физическую подготовку. Это 
также способствует формированию правильной осанки и развитию мышеч-
ного корсета. 

Кроме того, спорт способствует социальному взаимодействию. Участие 
в групповых занятиях развивает коммуникативные навыки, уважение к дру-
гим и умение работать в коллективе. Дети учатся следовать правилам и раз-
вивают чувство ответственности, что является важным аспектом социализа-
ции. 

Спортивные занятия также оказывают положительное воздействие на 
когнитивное развитие. Дети развивают логическое мышление, координацию 
движений и улучшают свою концентрацию. Эти навыки будут важными в 
дальнейшем обучении и повседневной жизни. 

Не менее важным аспектом является формирование здорового образа 
жизни с самого раннего возраста. Спорт в дошкольном возрасте помогает 
предотвращать проблемы с лишним весом и устанавливает основу для актив-
ного образа жизни в будущем. 

Спорт играет неотъемлемую роль в жизни детей, оказывая положи-
тельное влияние на их физическое, эмоциональное и социальное развитие. С 
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самого раннего детства активность и движение становятся важным компо-
нентом заботы о здоровье растущего организма. 

Также одним из ключевых аспектов занятий спортом у детей является 
физическое здоровье. Регулярные физические упражнения способствуют 
укреплению мышц, развитию костной системы и формированию здорового 
образа жизни. Дети, занимающиеся спортом, имеют более высокий уровень 
энергии и лучшую устойчивость к стрессам. 

Важной составляющей спорта для детей является социализация. Уча-
стие в командных видах спорта развивает навыки сотрудничества, терпимо-
сти и уважения к партнерам. Дети учатся понимать правила и дисциплину, 
что положительно сказывается на их поведении в повседневной жизни. 

Спорт также способствует эмоциональному равновесию детей. Физи-
ческая активность стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья, 
что помогает справляться с стрессом и поддерживать позитивное настроение. 
Занятия спортом также учат детей управлению эмоциями, самоконтролю и 
целеустремленности. 

Не менее важен аспект развития личности. Спорт формирует в детях 
качества лидера, учит инициативе и самодисциплине. Эти навыки становятся 
фундаментом для успешной адаптации в обществе и будущих достижений. 

В заключение, Физическая активность в жизни детей дошкольного воз-
раста необходима не только для физического развития, но и для формирования 
социальных и когнитивных навыков. Поддерживая здоровый образ жизни с са-
мого начала, родители и педагоги помогают детям строить основу для полно-
ценного и счастливого будущего. Включение спорта в жизнь детей – это инве-
стиция в их будущее. Он не только поддерживает физическое здоровье, но и 
формирует целый комплекс навыков, необходимых для успешной и счастливой 
жизни. Родители и педагоги могут вместе создать условия для того, чтобы 
спорт стал неотъемлемой частью детского ежедневного расписания. 

 
Список литературы 

1. Большая детская энциклопедия. Том 20. Спорт, издательство Аванта +; Большая 
книга о спорте, хочу стать чемпионом; Развитие координационных способностей у до-
школьников / В. И. Лях: Спорт, 2016. 

2. Методика сопряженного развития физических качеств и психических процессов 
у детей 3–6 лет на основе подвижных игр: учеб. -метод. пособие / Н.И. Дворкина. – Совет-
ский спорт, 2005. 

3. Гамова, С.Н. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 
метод. рекомендации к выполнению контрол. работ для студентов заоч. формы обучения / 
С.Н. Гамова. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

 
 

УДК: 796.011.1 
 
РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАЛИ: ВАЖНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДОВ 

В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

457 
 



 
Е.В. Пыкэлэу, М.Е. Скандарян 

Детский сад № 54 
 
Аннотация. Статья обращается к роли велосипедов в жизни детей до-
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В детстве каждый поворот – это не только увлекательное приключение, 

но и ключ к развитию. В этой статье мы рассмотрим, почему велосипеды иг-
рают важную роль в жизни дошкольников, внесших несметные выгоды в их 
физическое, социальное и психологическое благополучие. 

Первый шаг на велосипеде – это не только крутить педали. Это актив-
ность, которая развивает моторику и координацию движений. Велосипед 
становится великолепным инструментом для формирования осанки и укреп-
ления мышц, подготавливая малышей к будущим физическим вызовам. 

Велосипеды играют ключевую роль в физическом и психологическом 
развитии детей дошкольного возраста. Эти двухколесные чудеса не только 
предоставляют детям возможность весело провести время, но и вносят вклад 
в их общий рост и развитие. 

Во-первых, велосипеды способствуют формированию моторики и ко-
ординации движений. Когда малыши крутят педали, они улучшают свою 
способность контролировать тело и поддерживать равновесие. Этот процесс 
развивает мелкую моторику рук и ног, что является важным этапом в физи-
ческом развитии. 

Во-вторых, катание на велосипеде способствует развитию костно-
мышечной системы. В этом возрасте детский организм активно формируется, 
и занятия велоспортом способствуют укреплению костей и мышц. Это осо-
бенно важно в предупреждении проблем с осанкой и ожирением. 

Однако, важность велосипедов простирается далеко за физическое бла-
гополучие. Групповые поездки на велосипедах способствуют формированию 
социальных навыков – дети учатся взаимодействовать, совместно играть и 
уважать правила. Это важный этап в формировании будущих членов обще-
ства. 

Развивающие занятия на велосипеде также стимулируют позитивное 
психологическое воздействие. Открытие новых мест, самостоятельность и 
ощущение достижения формируют уверенность в себе и самооценку. 

Таким образом, велосипеды становятся неотъемлемой частью детской 
жизни, подарив маленьким путешественникам не только радость от катания, 
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но и ценные уроки, которые с ними навсегда. Каждый крутой момент на ве-
лосипеде – это не просто еще одна поездка, а важный этап в их общем пути к 
физическому и социальному успеху. 
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В настоящее время все больше признается важность эмоционально-

волевого развития детей с особыми воспитательными потребностями в до-
школьных учреждениях. Дети с особыми воспитательными потребностями 
(ОВЗ) нуждаются в особой поддержке и внимании для полноценного разви-
тия своих эмоционально-волевых способностей. Развитие эмоционально-
волевой сферы играет решающую роль в формировании позитивной само-
оценки, установлении отношений с окружающими людьми и успешной адап-
тации в современном мире. Педагог-психолог становится центральной фигу-
рой в образовании детей с ОВЗ, оказывая помощь не только им, но и их се-
мьям. Именно поэтому актуальность изучения процесса образования педаго-
га-психолога по развитию эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ в до-
школьном учреждении необходима для создания оптимальной образователь-
ной среды и повышения качества образования для всех детей, вне зависимо-
сти от их особенностей. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, у ко-
торых есть физические и/или психические проблемы, которые ограничивают 
их способность ведения нормальной жизнедеятельности. Эти проблемы мо-
гут быть врожденными, унаследованными, приобретенными или вызванными 
травмами [1]. Исследование эмоциональной сферы у таких детей является 
важным, так как эти проблемы могут влиять на их эмоциональное состояние. 
Умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях помогает этим 
детям лучше адаптироваться в обществе. Для оказания эффективной помощи 
детям с ОВЗ важно понимать законы психического развития ребенка и уметь 
применять их на практике. Аффективно-волевая сфера, которая обозначает 
эмоциональный и волевой потенциал личности, играет ключевую роль в са-
морегуляции человека и его взаимодействии со средой. У детей старшего 
дошкольного возраста обычно наблюдается спокойная эмоциональность и 
отсутствие сильных эмоциональных вспышек по незначительным поводам. 
Они способны управлять своими эмоциями и поведением. 

Однако у детей с ОВЗ часто возникают особенности в эмоционально-
волевой сфере, такие как нарушения в аффективной сфере. Это может приве-
сти к трудностям в произвольной регуляции их поведения. Некоторые из них 
могут быть излишне возбудимыми, в то время как другие могут быть слиш-
ком заторможенными.В поведении возбудимых детей преобладает стойкая 
аффективная возбудимость, психическая неустойчивость, такие дети растор-
можены. Попадая в условия дошкольного образовательного учреждения, та-
кие особенности ребенка проявляются трудностями в общении со сверстни-
ками и педагогами, усвоении норм и правил поведения в группе, трудностя-
ми в соблюдении правил в совместных играх со сверстниками [2]. 

Легко и быстро возбуждаясь, такие дети могут быстро уставать, пере-
утомляться, в то же время они могут отказаться от продуктивной деятельно-
сти, отказаться от начатого ими урока, не доведя его до конца. Для них ха-
рактерна импульсивность, ребенок может начать плакать, бурно проявлять 
реакции гнева, ярости. Дети могут быть склонны к конфликтам, агрессии. 
Часто дети вступают в спор с учителями (взрослыми), злятся, теряют терпе-
ние, ругаются. Не выполняя требования и просьбы воспитателя, ребенок мо-
жет намеренно раздражать взрослого. Дети с ограниченными возможностями 
часто не признают собственных ошибок, но пытаются обвинить в них дру-
гих, из-за чего часто возникают конфликты со сверстниками. 

Особенностями эмоциональной сферы у других детей могут быть вы-
сокая ранимость, обидчивость, поведение характеризуется застенчивостью. 
Таким детям часто свойственно большое количество страхов, они неуверен-
ны в себе и не решительны, при этом дети предпочитают не участвовать в 
совместных играх с другими детьми, а держаться подальше, и часто в до-
школьной группе такой ребенок предпочитает постоянно находиться рядом с 
воспитателем ("прилипать"). Из-за сильной привязанности к матери (или 
близкому родственнику) дети очень тяжело переживают "разрыв" - необхо-
димость быть самостоятельно в группе дошкольного образовательного учре-
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ждения. Еще одна особенность заключается в том, что дети очень легко оби-
жаются и плаксивы (даже по самому незначительному поводу), такому ре-
бенку кажется, что его обижают все дети, и он часто жалуется учителю на 
других детей [3]. Незрелость и проблемы эмоционального развития у детей с 
ограниченными возможностями также характеризуются трудностями в непо-
нимании детьми собственных чувств и эмоций, а также чувств окружающих, 
что, в первую очередь, отражается на проблемах общения с окружающими и 
особенностях игры со сверстниками, которая является ведущим видом дея-
тельности в дошкольном возрасте. 

Эмоциональная подвижность или заторможенность часто способствует 
возникновению и закреплению таких негативных черт характера, как угрю-
мость, безынициативность, депрессия, упрямство, агрессивность. Эмоции иг-
рают ключевую роль в психической жизни человека, особенно в детском 
возрасте. Они пронизывают каждый аспект нашей жизни, влияя на наше от-
ношение к другим людям и нашу самооценку. Эмоции могут как стимулиро-
вать наше поведение и активность, так и замедлять и подавлять нашу дея-
тельность. Для детей, особенно тех, у кого есть ограниченные возможности 
здоровья, важно создавать условия, которые помогут исправить их эмоцио-
нальные недостатки. Эмоциональное и волевое развитие играют важную 
роль, влияя на их взаимодействие с окружающими. Понимание и поддержка 
эмоционального развития у таких детей требует постепенного, терпеливого и 
систематического подхода. Основная цель заключается в уменьшении эмо-
ционального дискомфорта, развитии устойчивости и способности к саморе-
гуляции, а также коррекции их самооценки. Это включает в себя устранение 
негативных эмоциональных реакций, таких как агрессивность и тревожность. 
Важным методом коррекции эмоционально-волевой сферы детей является 
игра, которая является основной формой деятельности в дошкольном воз-
расте и способствует их развитию [4]. 

В заключение можно отметить, что организация образовательного про-
цесса педагогов-психологов по развитию эмоционально-волевой сферы детей 
с особыми воспитательными потребностями в дошкольных учреждениях яв-
ляется актуальной и важной задачей в современном образовательном контек-
сте. Развитие эмоционально-волевой сферы имеет существенное значение 
для успешной адаптации и полноценного развития детей с ОВЗ. Педагог-
психолог выступает в роли главного проводника в этом процессе, внося 
большой вклад в формирование позитивной самооценки, укрепление воле-
вых качеств и эмоциональной саморегуляции у детей [5]. 

При организации образовательного процесса для детей с ОВЗ необхо-
димо учитывать их индивидуальные особенности и потребности, создавая 
для них комфортную и поддерживающую образовательную среду. Тесное со-
трудничество педагога-психолога с родителями и коллегами позволит обес-
печить максимальную поддержку и эффективность в развитии эмоциональ-
но-волевой сферы детей. Понимание актуальности изучения и оптимизации 
образовательного процесса для педагогов-психологов в данной области по-
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может создать оптимальные условия для развития всех детей, независимо от 
их особенностей. В целом, дальнейшее развитие и исследование этой темы 
будет способствовать улучшению качества образования и обеспечению более 
равных возможностей для всех детей. Педагоги-психологи играют важную 
роль в формировании будущего поколения, их работа и усилия направлены 
на поддержку и успешное развитие каждого ребенка. 
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Аннотация. В статье раскрывается о значении и видах игр дошкольни-

ков с учетом возраста воспитанников и задач воспитания, представленных в 
Федеральной образовательной программе и программе воспитания; приведе-
ны особенности проектирования среды в детском саду и развития сюжетной 
игры дошкольников. 

Ключевые слова: воспитатель, дошкольная образовательная органи-
зация, сюжетная игра, ролевая игра, развивающее пространство. 

 
Ребенок в детском саду развивается через осуществление деятельности, 

характерной для определенного возраста. Ребенок дошкольного возраста раз-
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вивается через осуществление сюжетно-ролевой игры. Организация деятель-
ности дошкольника происходит под влиянием действий педагога, социаль-
ных и материально-технических условий среды, сверстников. 

Для организации сюжетно-ролевой игры дошкольников педагогу необ-
ходимо учитывать виды детской деятельности, признаки игры, особенности 
формирования игры у дошкольников. Учет подходов к классификации игр 
О.С. Смирновой демонстрирует комплексный подход к организации детской 
игры в детском саду: продуктивные, познавательно-исследовательские, по-
движные и сюжетные. Данная классификация построена на принципе выде-
ления средств и целей игры. 

Сюжетно-ролевые игры входят в подгруппу сюжетных игр, имеющих 
сценарий, присвоение ролей, наличие атрибутов соответствующей роли, пра-
вила развития и завершения определенного сценария (сюжета). Сюжетные 
игры подразделяются на режиссерские и ролевые. Отличительной чертой ре-
жиссерской игры является наличие неодушевленных объектов – игрушек, ко-
торые наделяются ролями и участвуют в реализации сценария на правах 
одушевленных. Отличительной чертой ролевой игры является распределение 
ролей между сверстниками с участием или без участия взрослого, присвое-
нием роли каждому – «Я-продавец», «Ты-покупатель» и так далее. 

Развитие и поддержка игры дошкольников нуждается в соответству-
ющем оборудовании: материалы различного функционального назначения 
(полифункциональные), игрушки-персонажи (куклы, животные), маркеры 
пространства (посуда, мебель, одежда для персонажей), предметы опериро-
вания и маркеры роли (продукты, костюмы для детей, атрибуты различных 
профессий). На основании оборудования моделируется развивающая пред-
метно-пространственная среда в помещении группы с учетом возраста де-
тей. Моделирование пространства группы педагог осуществляет с учетом 
методических рекомендаций по реализации Федеральной образовательной 
программы, реализуемой в системе дошкольного образования с 01.09.2023 
года. Следовательно, педагогам необходимо было провести анализ и модер-
низацию игрового пространства детского сада до начала реализации про-
граммы. Выше перечисленные параметры и характеристики будут способ-
ствовать повышению качества аналитической деятельности педагогов дет-
ского сада при модернизации пространства развития сюжетно-ролевой игры 
дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сформированности 

показателей мотивации, произвольности внимания у детей дошкольного воз-
раста. Также выявлены особенности сформированности показателей техни-
ческой подготовленности по аэробике у детей дошкольного возраста. Уста-
новлены корреляционные взаимосвязи между показателями мотивации, про-
извольности внимания и технической подготовленности аэробикой у детей 
дошкольного возраста, доказывающие необходимость развития психологиче-
ских показателей в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: аэробика, мотивация, произвольность внимания, 
дошкольный период, корреляции. 

 
В последнее время особую популярность приобретают занятия аэроби-

кой, в том числе в детском возрасте. Она представляет собой особый вид 
гимнастики, основывающийся на аэробных упражнениях, которые выполня-
ются под музыку. Музыка способствует выполнению в определенном темпе, 
ритме предложенных заданий [4]. 

Эффективность психологической работы именно в дошкольный период 
заключается в том, что данный возрастной этап является сенситивным пери-
одом для формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями, 
приобщением ребенка к спорту, а также для развития свойств психики, к ко-
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торым относится произвольность внимания [1, 2, 3, 5]. Также было установ-
лено, что  дети дошкольного и младшего школьного возраста обладают 
большей восприимчивостью к обучению по сравнению со взрослыми. 

Цель исследования: изучить особенности психологической готовности 
детей дошкольного возраста к освоению техники аэробикой. 

Полученные результаты показывают сниженный уровень мотивации к 
выполнению предложенных упражнений по аэробике. Данный уровень сви-
детельствует о проявлении внешней мотивации. Это доказывает то, что дети 
дошкольного возраста менее заинтересованы самими занятиями, нет полного 
понимания об аэробике, а более направлен их интерес на новое, интересное, 
инвентарь, музыку, игру и общение с друзьями.  

Аналогичные результаты были установлены по показателям произ-
вольности внимания. Детям дошкольного возраста было сложно правильно 
выполнить задания, с учетом всех инструкций. Это можно объяснить как не-
сформированностью изучаемого показателя, так и возрастными особенно-
стями, поскольку дошкольный возраст является периодом, в котором проис-
ходит активное развитие показателей когнитивной сферы, их произвольно-
сти. 

Результаты по показателям технической подготовленности аэробикой 
свидетельствуют  о том, что для данной возрастной группы респондентов бо-
лее легкие задания, не требующие сложных инструкций, соответствовали 
уровню выше среднего. Уровень выполнений заданий, имеющих сложное 
техническое содержание, был ниже среднего. 

Между изучаемыми психологическими показателями (мотивация, про-
извольность внимания) и показателями технической готовности выполнения 
упражнений аэробики были выявлены статистически достоверные взаимо-
связи. Так установлено, что чем выше уровень сформированности показате-
лей мотивации, произвольности внимания, тем выше были результаты по по-
казателям технической подготовленности аэробикой, а также с меньшим 
процентом ошибок  выполняли технически сложные элементы. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о важности 
планомерного включения в занятия  по физической культуре, тренировочно-
го процесса упражнений, игр направленных на развитие психологических 
показателей  у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Статья посвящена организации совместной физкультурно-

спортивной деятельности родителей и детей с целью получения наиболее 
эффективных результатов в физическом развитии и укреплении здоровья 
дошкольников. 
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школьники; родители, педагоги, совместная деятельность, спортивно-
развлекательные мероприятия, игры детства. 

 
С момента рождения ребенка родители заботятся о его развитии, не 

только интеллектуальном и духовном, но и физическом. Роль родителей в 
физическом воспитании детей очень велика. Если же родители, устав после 
трудового дня, предпочитают тихие сидячие игры, или позволяют детям иг-
рать на компьютере или других гаджетах, то о воспитании здорового, т.е. фи-
зически развитого и активного ребенка не может быть и речи. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошколь-
ного образования, а также Федеральным государственным стандартом до-
школьного образования – физическое развитие и воспитание – не только 
средство развития собственно физических качеств ребенка и укрепления его 
здоровья, но и важный компонент, и средство духовного, нравственного, эс-
тетического воспитания дошкольника. 
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Педагоги дошкольных учреждений разрабатывают различные направ-
ления спортивных мероприятий оздоровительной и развлекательной направ-
ленности для приобщения дошкольников к физической культуре. Но только 
совместные усилия всех участников образовательного процесса, могут при-
нести наиболее ощутимые результаты. 

В нашем детском саду педагогами подготовительной к школе группы 
выстроена система работы в области физического воспитания и развития по 
приобщению семей воспитанников к совместной деятельности «Игры дет-
ства». Отличительной чертой деятельности является опора на социальный 
опыт старшего поколения, а именно знакомство детей с играми из детства их 
родителей.  

Целью проведения данных мероприятий является: 
Формирование (полноценной физически развитой личности) физиче-

ской культуры ребенка, укрепление семейных нравственных ценностей в 
процессе совместных с родителями занятий,  приобщение детей к здоровому 
образу жизни посредством подвижных дворовых игр. 

Поколение мам и пап современных дошкольников основное время до-
суга проводили на свежем воздухе, играя в «Прятки», «Жмурки», «Пят-
нашки», «Казаки-разбойники», «Классики», «Резиночки», «Тише едешь-
дальше будешь», «Море волнуется раз», «Съедобное-несъедобное», «Выши-
балы», «Выше ножки от земли», «Салочки», «Городки», «Цепи-цепи кова-
ные», и зимние: «Царь горы». «Снежки», «Снежная крепость» и др. При ми-
нимальном инвентаре (мяч, мел, резиночки), эти игры способствовали необ-
ходимой для возраста физической активности. Поколению родителей до-
школьников еще довелось в эти игры играть. В настоящий момент многие 
дошкольники на улице находятся только в сопровождении родителей. 

В связи с этим перед педагогами ДОО были определены следующие 
задачи: 

для детей: 
- стимулирование двигательной активности дошкольников; 
- формирование интереса к систематической физкультурно-спортивной 

деятельности; 
- активизация нравственного развития личности ребенка в процессе по-

движных дворовых игр;  
для родителей: 
- повышение мотивации родителей к совместным подвижным играм со 

своими детьми; 
- получение родителями практических знаний по досуговой совместной 

деятельности с детьми: подвижных игр, спортивных развлечений. 
- повышение значимости передачи социального опыта посредством по-

движных дворовых игр. 
Тесное сотрудничество педагогов ДОО и родителей является неотъем-

лемой частью физкультурно-спортивной работы с детьми старшего до-
школьного возраста. Сотрудники ДОО выступают инициаторами сотрудни-
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чества с родителями, их профессиональный опыт помогает установить дол-
говременные контакты. 

Для этого педагогами ДОО, согласно системе работы в области физи-
ческого воспитания и развития по приобщению семей воспитанников к сов-
местной деятельности «Игры детства» используются следующие формы вза-
имодействия: 

• Мастер классы родителей по обучению играм "Игры детства";  
• развлечение с участием пап "Казаки разбойники"; 
•  развлечение с участием мам "Веселые резиночки"; 
•  викторины не закрепление правил и названий в играх "Угадай, 

что за игра?", "Кто быстрее назовет"; 
•  совместные физкультурно-досуговые мероприятия "Самый 

спортивный папа"; 
•  физкультурно-досуговые мероприятия для мам "А ну-ка мамы";  
• изготовление картотеки с подвижными дворовыми играми "Игры 

детства"; 
•  развлечение для детей и родителей "Праздник нашего двора". 

 
Проведя большую работу и с детьми и с родителями, мы отметили, что 

старшее поколение с большим удовольствием окуналось обратно в детство. Как 
интересно было мамам состязаться в умении прыгать на резиночках. Самой по-
пулярной деятельностью среди пап стало обучение играм. Они с удовольствием 
составляли график и следили за тем, чья очередь обучать детей играм детства.  

Родители остались под большим впечатлением от такого вида деятель-
ности со своими детьми, легко выходили на связь и пробовали новое во вза-
имодействии с детьми и детским садом. Немалый отклик это оставило в 
сердцах детей, во-первых потому, что дети обучались чему-то новому, и не 
просто играм, а играм детства их родителей, во-вторых потому, что дети ис-
пытывали гордость и неподдельные эмоции видя своего родителя в центре 
внимания, повторяя при этом "Это мой папа!", "А это моя мама научила!", "А 
это мой папа победил!"и проч.  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что совместные детско-
родительские спортивно-развлекательные мероприятия «Игры детства» со-
действуют повышению уровня физического развития и укреплению здоровья 
дошкольников, способствуют гармонизации детско-родительских отношений 
и передаче культурного наследия из поколения в поколение. Ведь личный 
пример родителей – это фактор, который имеет самое действенное значение в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста, а детский сад является 
мотиватором и проводником грамотности родителей в области физического 
воспитания своих детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДО 

 
А.А. Воленская, Т.В. Сердюкова 

Детский сад «Сказка» 
 
Аннотация. В статье рассматриваются направления формирования 

жизненных компетенций у дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ключевые слова: жизненные компетенции; дети с ОВЗ; ФГОС; кор-
рекционно-развивающая работа. 

 
Вопрос о формировании жизненных компетенций у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ)  является предметом обсуждения во 
всем мире. Последнее десятилетие в нашей стране повлияло на переосмыс-
ление содержания коррекционной работы благодаря модернизации образова-
ния, а именно введению Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта дошкольного образования (ФГОС до). Именно в содержании 
ФГОС утвердились два важных дополняющих друг друга компонента: «жиз-
ненные компетенции» и «академические достижения».  Формирование и 
овладение детьми жизненных компетенций обеспечивает их  успешное раз-
витие в окружающем мире в настоящее время, тогда как академический ком-
понент – это проекция использования приобретенных умений в будущем. 
Однако, именно формирование и адаптация к жизненным ситуациям харак-
теризует успешную самостоятельную жизнь ребенка. 

Жизненные компетенции – это те знания, навыки и умения, а также 
способы их применения, которые необходимы ребенку для максимально не-
зависимого и самостоятельного функционирования. Соответственно для 
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улучшения качества жизни ребенка с ОВЗ важно сформировать такие жиз-
ненные умения,  как: навыки личной безопасности, самообслуживание, быто-
вые навыки, социальные, домашний досуг. Процесс обучения и воспитания 
детей с ОВЗ нельзя построить на основе понимания  традиционных методов 
и педагогических принципов. Важным аспектом в работе воспитания и обу-
чения служит – практическая необходимость и жизненная значимость. Од-
ним из основных направлений работы педагога становится практическая под-
готовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизни. У данной категории детей  
формирование и развитие жизненных компетенций процесс достаточно дол-
гий и трудоемкий, в силу имеющихся у них  индивидуальных ограничений и 
нарушений. Данный процесс у детей с ОВЗ не происходит самостоятельно и 
произвольно. Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 
педагогов, специалистов, родителей, которое учитывает зону актуального и 
ближайшего развития ребенка. 

Соответственно содержание коррекционно-развивающей работы в до-
школьном учреждении с детьми имеющих ограниченные возможности здо-
ровья направлено в основном на: 

- развитие предметной деятельности (манипулятивно-предметная, 
предметна-практическая).  

- овладение навыками коммуникации (взаимодействие и общение со 
взрослыми  и детьми). 

- развитиесоциально-бытовых умений в повседневной жиз-
ни.Формирование навыков самообслуживания (правил личной гигиены), 
стремление ксамостоятельности и независимости в быту, помощи другим 
людям в быту. 

- развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра, игра с прави-
лами и другие виды игры). 

Предметная деятельность (манипулятивно-предметная, предметно-
практическая) подразумевает собой совместную деятельность взрослого и 
ребенка, в процессе которой последний знакомится с основными действиями 
и функциями предметов. Это такой вид деятельности, который характеризу-
ется освоением ребенком общественно выработанных способов действий с 
предметами. Предметная деятельность делится на: 

- Манипулятивно-предметная деятельность, где деятельность (игра) не 
имеет конкретной цели, потому что для ребенка ценны сами по себе действия 
(манипуляции) с предметами, с помощью манипулирования с предметом ре-
бенок выделяет его качество, признаки и свойства что способствует разви-
тию восприятия; 

- Предметно-практическая деятельность – деятельность, направленная 
на развитие и реализацию творческого потенциала, внимания, восприятия, 
зрительно-двигательной координации, наглядно-образного мышления детей 
пространственных представлений. 

Коммуникативная деятельность, включает в себя умение получать инфор-
мацию от собеседника и уточнять ее (задать вопрос, выразить свое мнение и т.д.). 
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Умение корректно выражать свои чувства (отказ, недовольство, благодарность и 
т.д.), делится своими впечатлениями, воспоминаниями, перенимать жизненный 
опыт других людей. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт (не быть назойливым, быть благодарным и др.). 

Социально-бытовая ориентировка (социально-бытовые навыки) подра-
зумевает освоение устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка, приготовление еды, стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в доме, создание уюта и т.д.), предназначенияи 
умения использовать окружающих в быту предметов и вещей.Умение ориен-
тироваться в пространстве помещения (группы, мест общего пользования). 

Игровая деятельность является основной деятельностью в дошкольном 
возрасте. Разыгрывая и моделируя различные социальные ситуации через иг-
ру, дети приобретают и расширяют свой социальный опыт,а наличие атрибу-
тов аналогичным тем, что они видят во взрослой жизни помогает воспроиз-
вести правильную обстановку вызвать нужный эмоциональный отклик. 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на прак-
тическую сферу деятельности ребенка, поскольку те направления, которые 
были описаны выше, являются источником знаний об окружающем мире.  

Дети с ОВЗ рассматриваются как личность, которая имеет те же права, 
что и другие люди, но в силу индивидуальных особенностей данной катего-
рии детей необходимо оказывать помощь. Соблюдая правило своевременно-
го включения ребенка в систематическую коррекционно-развивающую рабо-
ту, ребенок с ОВЗ может достичь оптимального для него уровня развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Л.В. Голяк, М.Л. Антоновская 
Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка» 

 
Аннотация. Дошкольный возраст – это период жизни, во время кото-

рого детский организм испытывает значительные изменения как в физиче-
ском, так и в психологическом аспектах. В этот период закладывается здоро-
вье взрослого человека. Один из основополагающих факторов, способству-
ющих здоровому развитию – это двигательная активность. 

Ключевые слова: «дошкольный возраст», «анатомо-физиологические 
особенности», «психологические особенности», «физическое воспитание». 

 
Физическая культура является важным компонентом в формировании 

личности человека, обеспечивающим гармоничное и здоровое развитие орга-
низма. Латинское выражение «menssanaincorporesano» (здоровый ум в здоро-
вом теле) несомненно точно отражает важность и суть физической культуры.  

О благотворном влиянии физических упражнении на состояние здоро-
вья, человеку известно более 7000 лет, начиная еще с древних китайских и 
греческих цивилизации. Тем не менее первые научные работы, доказываю-
щие этот факт, появились только в конце 1800-х и начале 1900-х годов, когда 
посредством эпидемиологических исследовании, было доказано, что люди 
практикующие малоподвижный образ жизни более подвержены сердечно-
сосудистым заболеваниям по сравнению с теми, которые ведут активный об-
раз жизни. А современные научные работы подтверждают важность физиче-
ских упражнении в поддержании не только соматического здоровья, но и 
нейропсихологического состояния. 

В разные исторические периоды физической культуре придавали раз-
ное значение. В современном мире люди все больше стремятся вести седен-
тарный образ жизни, причиной тому развитие новых технологии и автомати-
зация рабочих процессов, что минимизирует физическое участие человека.  

Но на ряду со взрослыми малоподвижному образу жизни подвержены и 
дети, чьи детские физиологические потребности в двигательной активности 
притупляются интересом к современным гаджетам. А ведь здоровье взросло-
го человека закладывается еще с раннего детского возраста.  

В виду сильной занятости родителей, дошкольным образовательным 
учреждениям следует брать на себя активную роль в физическом воспитании 
детей.  

С точки зрения организованного педагогического процесса, физическое 
воспитание можно рассматривать, как интегративный способ развития физи-
ческих навыков и психологических качеств ребенка. 

Физические упражнения и физическая нагрузка должна коррелировать 
с физическими возможностями детского организма. Для развития ребенка 
действовать надо в зоне ближайшего развития, но со строгим учетом его ана-
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томо-физиологических особенностей, которые варьируют от возраста к воз-
расту, и индивидуальных характеристик. 

В дошкольном возрасте детский организм испытывает ряд существен-
ных изменений. Это период активного роста опорно-двигательного аппарата, 
при этом рост мышечной системы отстает от роста скелета. Слабые мышцы и 
связки влияют на быструю утомляемость ребенка при физической нагрузке.  
Дети не могут стоять долго на ногах, удерживать одно и тоже положение. С 
трудом координируют одновременно движение верхних и нижних конечно-
стей. 

Ребенок дошкольного возраста имеет ряд анатомо-физиологических 
особенностей. Голова в соотношении с туловищем большая, при этом ноги 
короткие. Это приводит к тому, что детям, особенно младшего дошкольного 
возраста, сложно удерживать равновесие в движении, они часто спотыкаются 
и падают, но как правило без каких-либо существенных последствии. В этом 
возрасте ребенок продолжает набирать рост и вес, но не такими высокими 
темпами как в раннем возрасте. Ритм роста за год в среднем составляет при-
мерно 6 см в высоту и 2 кг в массе. 

Особенно слабо развиты мышцы грудной клетки и позвоночника. 
Можно отметить определенную последовательность в развитии мышечной 
системы. В первую очередь развиваются большие (длинные) мышцы рук и 
ног, что позволяет ребенку производить широкие движения, являющиеся ос-
новой ходьбы, метания, ползанья и лазания. После 5 лет более активно раз-
виваются мелкие (короткие) мышцы конечностей, позволяющие ребенку со-
вершать мелко-моторные движения требующие большей точности. 

У пятилетнего ребенка растет потребность в движении, он становится 
очень динамичным. Это хорошая почва для развития не только опорно-
двигательного аппарата, но и ряда систем внутренних органов, в том числе и 
нервной системы. Вариативные движения стимулируют разные центры нерв-
ной системы, регулирующие эти движения. 

При постоянной двигательной активности присущей ребенку дошколь-
ного возраста, большую нагрузку испытывает на себе сердечно-сосудистая 
система. При этом сердечные мышцы работают в пределах нормы, благодаря 
тому, что у ребенка относительно широкие сосуды и сердцу не приходится 
преодолевать сопротивление со стороны сосудистой системы, кровь свобод-
но циркулирует. Тем не менее, сердце дошкольника не должно подвергаться 
длительной и изнурительной нагрузке, стоит во время физической активно-
сти делать частые и короткие паузы. 

Несовершенство развития дыхательной системы, узкие верхние дыха-
тельные пути в совокупности со слабыми развитыми мышцами грудной 
клетки приводит к тому, что у ребенка дошкольного возраста дыхание по-
верхностное, часто легкие недостаточно вентилируются, а при легкой про-
студе, дыхание и вовсе может сильно нарушиться.  

В этом возрасте активно развивается центральная нервная система, что 
является основным условием для физического и психического развития ре-
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бенка.  А частое возбужденное состояние коры головного мозга выражается 
тем, что ребенок постоянно активен, всегда готов к любым действиям. 

В дошкольном возрасте ребенок проходит новый этап психического 
развития. В этом периоде происходит постепенный, но интенсивный процесс 
перестройки его личности, расширяется его сфера интересов, его способно-
стей, ребенок осознает существование и значение правил, а также свою роль 
и обязанности. Тем самым правила игры становятся для ребенка более по-
нятными, осознанными и ребенок легче их принимает. 

Аффективная сторона психического развития выражается быстрым пе-
реходом из одного состояния в другое, чрезмерным проявлением радости при 
выполнении действий, удовлетворяющие его физические потребности в дви-
жении.  

Зная возрастные анатомо-физиологические и психологические особен-
ности детей, педагог будет стремиться давать им задачи и включать их в иг-
ры с правилами, соответствующими их уровню развития, избегая при этом 
перегруз и переутомление детского организма, которые могут иметь нега-
тивные последствия на здоровье ребенка. 

Анатомо-физиологические и психологические особенности ребенка 
младшего дошкольного возраста позволяют ему овладеть навыками органи-
зованной ходьбы и бегу в заданном направлении («По тропинке», «Утка и 
утята», «Паравозик»), с обходом препятствий, с изменением направления 
движения, с остановками и стартами по сигналу («Поезд на вокзале»), а так-
же двигаться в заданном темпе. В этом же возрасте ребенок способен совер-
шать прыжки с места, подниматься по гимнастической лестнице, овладеть 
вело-бегом на трехколесном велосипеде. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок может выполнять изолиро-
ванные движения разными сегментами своего тела, в то же время эти движе-
ния становятся более динамичными и точными, растет амплитуда движений. 
Ребенок способен хорошо удерживать равновесие и выполнять координиро-
ванные движения. Приобретение этих навыков позволяет ребенку участво-
вать в различных организованных подвижных играх, требующих выполнения 
комплекса движений, заниматься танцами и гимнастикой.  

В старшем дошкольном возрасте потребность ребенка в движении рас-
тет.  Благодаря относительно хорошо развитым психомоторным навыкам, де-
тей данного возраста можно привлечь к физкультурным активностям, вклю-
чающим в себя элементы спорта, такие как бег, метание, броски мяча в кор-
зину или ворота и т.д. Организовать физкультурные активности можно в 
рамках различных соревнований и эстафет.  

Стремление к движению и динамизм, свойственные детям дошкольно-
го возраста, могут стать удобным инструментам в руках педагога. С помо-
щью организованной двигательной активности (включающей в себя сово-
купность двигательных действий направленных на вовлечение определенных 
групп мышц, которые в меньшей степени вовлекаются при спонтанной дви-
гательной активности) дети познают разнообразные формы движения, обре-
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тают уверенность в своих силах, становятся более общительными и инициа-
тивными, и что немаловажно укрепляют свое здоровье.  
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Аннотация. Усвоенные осознанно знания будут основой для развития 

у дошкольников самостоятельности в двигательной деятельности. 
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Одной из особенностей поведения ребенка дошкольного возраста явля-

ется постоянная двигательная активность. Важнейшая задача в работе с до-
школьниками – формирование здоровьесберегающего поведения у дошколь-
ников, которое имеет своей целью предупреждение травматизма и формиро-
вание соответствующего двигательного поведения. Прогулки на игровых 
площадках, посещение спортивных секций, занятия в детском саду сопро-
вождаются перемещением воспитанников по различным поверхностям.Очень 
важно обучить детей основным движениям с целью закрепления техники бе-
га, ходьбы, прыжка, метания, подлезания и ее применения не только в специ-
ально созданных условиях и предлагаемых обстоятельствах. 

В дошкольном возрасте дети овладевают различными видами ходьбы: 
умением ходить на носках, перекатом с пятки на носок, с высоким поднима-
нием коленей, а также выполнением таких видов физической активности как 
подлезание, бег, прыжки, метание разными способами. Зачастую подобное 
разнообразие действий рассматривается педагогами как способ физического 
развития воздействием на различные группы мышц и системы организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, костной). Дошкольники, постигнув та-
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кую богатую палитру способов передвижения, пребывают в уверенности, что 
подобные специальные умения могут пригодиться только на занятиях физ-
культурой, а в повседневной жизни эти знания словно прячутся в невидимый 
сундучок полученных, но редко применяемых умений. 

Очевидный вывод напрашивается сам собой – у детей отсутствует со-
знательный выбор способа действий. 

В раннем дошкольном возрасте необходимо придавать важное значе-
ние такому качеству при выполнении движения как его эффективность. Ре-
бенок при помощи педагога должен получить минимальный объем знаний о 
том, как наиболее рационально применять способы движения как в игровых 
ситуациях, так и в повседневной жизни.  

Ребенку будет намного легче ориентироваться в разнообразии названий 
и обозначений при выполнении различных видов физической активности ес-
ли педагог сформулирует суть, сущность, базовую основу, которой дошколь-
ник сможет овладеть.  

Возьмем к примеру такой вид физической активности как метание и 
сформируем связь вида и способа осуществления действия. Метание осу-
ществляется на дальность и в цель: из-за головы, из-за спины через плечо, 
прямой рукой сверху, прямой рукой сбоку. Метание на дальность – это 
направление усилия на овладение правильным приемом в осуществлении 
броска, а при метании в цель все внимание дошкольника концентрируется на 
попадании в предлагаемый предмет. Если способ броска связан с частью те-
ла, которая является ведущей при выполнении упражнения и ребенок знаком 
с обозначением способов метания, то он может бес усилий определить как 
ему осуществить движение в предлагаемых обстоятельствах и название по-
служит подсказкой для выполнения. 

Базовую основу знаний следует сформулировать и при обучении под-
лезанию, для которого очень важно уделить внимание положению головы 
во время осуществления движения: препятствие не должно быть задето и 
голова занимала такое положение, чтобы исключить случай травматизма у 
ребенка. 

Осознанно усвоенные знания будут основой для развития у дошколь-
ников самостоятельности в двигательной деятельности. 

Если мы говорим о высоком уровне самостоятельности в деятельности 
у дошкольников, то подразумеваем умение бесконтрольно и без помо-
щивзрослого привычные действия в новых условиях или предлагаемых об-
стоятельствах. 

Рассмотрим показатели развитой самостоятельности, определенные в 
дошкольной педагогике: 

- выполнение работы по личной инициативе с заострением внимания на 
необходимости исполнения тех или иных действий; 

- выполнение работы без посторонней помощи контроля взрослых; 
- осознанность действий, наличие элементарного планирования (ребенок 

понимает цель работы, прогнозирование ее результата, выбор наиболее ра-
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ционального способа действия для его достижения); 
- умение адекватно оценивать свою работу, а также осуществлять кон-

троль; 
- умение действовать в новых условиях. 

Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обста-
новке и жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия извест-
ными способами, который с легкостью применяет в предлагаемых обстоя-
тельствах, включая и ситуации соревнования. 

В связи с тем, что овладение различными движениями у дошкольников 
происходит постепенно и последовательно, то и развитие самостоятельности в 
выполнении тех или иных двигательных действий одновременно находится на 
разных этапах, что благоприятно сказывается на регулировании психологиче-
ской и физиологической нагрузки во время занятий физической культурой. 
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Аннотация Методы обучения выбираются и используются в соответ-

ствии с возрастными, индивидуальными особенностями развития дошколь-
ников. Разнообразие методов обучения обеспечивает результативность в ходе 
педагогической работы, которая в свою очередь должна быть максимально 
ориентирована на индивидуальность каждого воспитанника. 
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Одной из основных задач Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования является охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, их эмоциональное благополучие. Одним из эффек-
тивных средств укрепления здоровья является плавание, в процессе которого  
укрепляется костно-мышечная система, улучшается осанка, развивается и 
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укрепляется дыхательная система, улучшается работа сердца, легче переносят 
болезни. Чем раньше ребенок начинает заниматься плаванием, тем выше его 
иммунитет и меньше частота и продолжительность простудных заболеваний. 

Однако в детских садах инструктора по физической культуре сталки-
ваются с такими проблемами, когда не все дети хотят заниматься в бассейне 
или не все родители доверяют своего ребенка инструктору по физкультуре и 
не разрешают посещать занятия. Причинами такого поведения могут быть 
страхи, не понимание значимости занятий плаванием для детского организ-
ма, незнание особенностей организации работы с детьми в бассейне и недо-
статочно тесный контакт с инструктором по физической культуре (отсут-
ствие мотивационной работы). 

В нашем детском саду организация образовательного процесса в бас-
сейне опирается на системное и комплексное проведение занятий. Разрабо-
тана программа и диагностические карты, помогающие педагогу осуществ-
лять индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, учи-
тывать его возрастные особенности и физическую подготовку.  

На основе диагностических карт предоставлять индивидуальные зада-
ния, игровые упражнения для достижения наилучшего результата. 

Важным моментом в работе с детьми младшего и среднего возраста яв-
ляется использование преимущественно игровых форм обучения: игровые 
упражнения, игры-забавы, сюжетные, бессюжетные. В более старшем воз-
расте при обучении плаванию включаются эстафеты, игры с элементами со-
ревнования. Игры и развлечения в воде лучший способ развития социальных 
навыков у детей. 

В занятия включаем элементы аэробики. Использование музыкального 
сопровождения обогащает занятия и вносит в процесс обучения эмоциональ-
ную составляющую. Детям нравится выполнять движения под музыку, про-
цесс обучения становиться более интересным и эффективным.  

Особый интерес у детей вызывают упражнения с предметами: нудол-
сами (поролоновыми палками), мячами и обручами. Для обучения воспитан-
ников ориентироваться в воде с открытыми глазами используем пестрые ка-
мешки, резиновые игрушки, пластмассовые тарелки различного цвета. Такие 
упражнения очень эффективны для укрепления мышц и улучшения физиче-
ской формы. Они также могут помочь улучшить гибкость, координацию ра-
боту сердечно-сосудистой системы. Кроме того, преодолевая сопротивление 
воды, могут равномерно развить всю мускулатуру, сделать мышцы более 
сильными, эластичными и выносливыми. 

Важно поддерживать положительное эмоциональное отношение детей 
к занятиям на всех этапах обучения, стремиться к тому, чтобы упражнения и 
игры в воде доставляли воспитанникам удовольствие и радость, побуждали 
их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо плавать. 
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Аннотация. Авторами рассмотрены особенности духовно-

нравственного воспитания современных дошкольников с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и внедрения но-
вой федеральной образовательной программы дошкольного образования 
(ФОП ДО). Предлагается обратить внимание на использование авторских 
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качество образования, воспитательно-образовательная работа, технологии. 

 
Важной задачей государственной образовательной политики Россий-

ской Федерации является обеспечение современного качества образования, в 
том числе и дошкольного. Система дошкольного образования по ФГОС од-
ним из направлений обозначила вектор на всестороннее личностное, мораль-
но-нравственное, патриотическое и другие виды воспитания. 

Система дошкольного образования постоянно изменяется, совершен-
ствуется, обновляется. Она выполняла и выполняет важнейший социальный 
заказ общества, является одним из факторов его развития. 

Согласно включенной с 1 сентября 2023 года в деятельность детских 
садов Федеральной программы образования дошкольного образования, ду-
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ховно-нравственное и патриотическое воспитание выходят на первый план. 
Следует отметить, что за последние десятилетия наблюдалось некоторое 
снижение педагогического воздействия по этим направлениям. Большинство 
исследователей считали, что подрастающее поколение естественным обра-
зом, без особых усилий со стороны педагогов, растет духовно-нравственным 
и воспитанным в патриотическом духе. К сожалению, результаты такого 
подхода  частично оказались не такими, как ожидалось. 

Федеральная образовательная программа позволяет реализовать не-
сколько основополагающих функций дошкольного уровня образования, од-
ной из которых является: «создание единого ядра содержания дошкольного 
образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным ду-
ховно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 
и культуру своей семьи, большой и малой Родины» [1].  

В старшем дошкольном возрасте дети уже осознанно понимают, что к 
традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся лю-
бовь к Родине и малой родине (месту своего рождения и проживания); ува-
жение к своему народу; любовь к своей семье и интерес к ее истории. Воспи-
татель ведет работу по культивированию патриотизма, гражданственности. 
Старшие дошкольники знакомятся с такими понятиями, как служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу. Педагогическое воздействие способ-
ствует также формированию у детей основ высоких нравственных идеалов, 
важности в жизни творческого и созидательного труда. В настоящее время 
особенно важной работой воспитателя ведется расстановка приоритетов ду-
ховного над материальным в понимании детей. В этом плане педагогу следу-
ет вести разъяснительную работу о том, что духовные качества личности бо-
лее ценны, чем приобретенные вещи, которых, например, нет у сверстников. 
Вместо хвастовства или превозношения себя над другими, следует проявлять 
взаимопомощь и взаимоуважение, справедливость и коллективизм. Важно 
проявлять милосердие и делать добрые поступки по отношению к более сла-
бым, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья и другое.  

Содержание дошкольного образования ориентировано на формирова-
ние у ребенка основ духовно-нравственного облика личности, определение 
личных и усвоение общечеловеческих ценностей, перечень которых, в пони-
мании российского менталитета, довольно обширен.  

Воспитательно-образовательная работа по направлению духовно-
нравственного развития в условиях детского сада осуществляется воспита-
телями, психологами, методистами, музыкальными работниками и другими 
сотрудниками. Все они должны быть, прежде всего, духовно-
нравственными личностями, с которых ребенок может брать пример. По-
этому у воспитателей, организующих взаимодействие с детьми, должны 
быть сформированы личностные духовно-нравственные качества, а также 
теоретические и практические знания. Вторым важным условием духовно- 
нравственного воспитания является продуктивное сотрудничество и взаи-
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модействие воспитателя с детьми с учетом не только группового, но и  ин-
дивидуального подхода. Позиция педагога должна исходить из интересов 
ребенка и перспектив его дальнейшего развития, как полноправного члена 
российского общества. 

В.М. Меньшиков, О.С. Ильина указывают на социально-
педагогические условия успешной организации духовно-нравственного вос-
питания в дошкольных образовательных учреждениях и предлагают ряд тех-
нологий, которые с успехом можно использовать в образовательном процес-
се детей старшего дошкольного возраста. [3, 4]. 

Помимо традиционных технологий, рекомендуется применять автор-
ские, созвучные по духу месту проживания дошкольника. В качестве при-
мера, можно рассмотреть технологии и методы духовно-нравственного вос-
питания старших дошкольников в Краснодарском крае. К ним можно отне-
сти: 

1. Изучение детьми истории Кубани, знакомство с ее героями и извест-
ными людьми края. 

2. Знакомство дошкольников с обрядами, праздниками, песенно-
музыкальным фольклором кубанского казачества. С традициями, обычаями и 
духовно-нравственными ценностями казаков. 

3. Знакомство детей с народными промыслами, художественными и 
литературными произведениями Кубани. 

4. Подготовка к участию и участие в казачьих народных праздниках, 
таких как «День города Краснодара», «День станицы»,   

5. Изучение казачьих игр и забав, направленных на формирование во-
ли, духа, товарищества, взаимовыручки. 

5. Тематические встречи «Казачьи посиделки», «Физическое и духов-
ное воспитание казачат», «Казачьи православные традиции» и другие. 

Изучение основ духовно-нравственного воспитания на основе казачьих 
традиций, создаст основу для организации воспитательно-образовательной 
работы педагога с дошкольниками, а также внесет вклад в качественное об-
новление системы дошкольного образования [2]. 

Таким образом, организация процесса духовно-нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста в стенах детского сада должна проводиться 
с учетом ФГОС и Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования. Следует учитывать и культурно-нравственное наследие малой 
родины, того места, где проживают дети. Комплексное использование техно-
логий в духовно-нравственном воспитании детей 5-6 лет повышает эффек-
тивность обозначенного процесса и способствует духовному росту подрас-
тающих граждан нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы  развития личностного 

и профессионального потенциала педагога посредством программы настав-
нической деятельности «Школа трансформации и достижений».  
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Гуманистическая парадигма в образовании вновь привлекла интерес к 

проблеме личности педагога, его развитию и саморазвитию. Постоянно из-
меняющееся общество предъявляет совершенно новые требования к самосо-
знанию субъектов образовательного процесса. 

Необходимость формирования и развития современной личности педа-
гога диктуется потребностями общества в людях нестандартных, умеющих 
мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А решение 
этого вопроса находит свое отражение в процессе развития таких качеств пе-
дагога, как самостоятельность, ответственность, уверенность в себе, с проек-
цией на ребенка, семью в целом. Эти категории позволяют человеку не про-
сто задумываться над «неразрешимыми проблемами», а ставить новые зада-
чи, находить на них решения и с уверенностью реализовывать их, отвечая за 
свои действия.  

Вопросы личного и профессионального становления педагога рассмат-
ривались нами в рамках реализации муниципальной инновационной площад-
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ки по теме «Развитие личностного и профессионального потенциала педаго-
га». Одним из аспектов исследуемой темы стал блок «наставничество».  

Быть наставником, значит не только помогать молодому педагогу 
освоиться в азах педагогической деятельности, оказывать методическое со-
действие при организации образовательного процесса, что регламентируется 
приказом, работой по плану, точками контроля, в том числе внешнего. Быть 
наставником значит быть человеком, который сам знает, сам понимает, сам 
выбирает, является примером и этим заряжает наставляемого на активную 
жизненную позицию в своей социальной жизни и в выборе своего дальней-
шего пути. Быть наставником - значит быть человеком,  который несет ответ-
ственность за свои поступки и понимает, что он является примером для 
окружающих, так как каждое его действие может быть ретранслировано и 
воспроизведено.  

Каждый наставник должен быть немного «психологом». Психолог как 
профессия относится к помогающим, но все же заставляет, побуждает нуж-
дающемуся помочь самому себе. Наставник – иная категория. Наставник бе-
рет ответственность за своих подопечных. При этом основываясь на изрече-
нии древнегрееческого философа Гиппократа «Тому, кто не хочет изменить 
свою жизнь, помочь невозможно», мы считаем что основополагающим  фак-
тором в научении и развитии педагога все же является его личное желание, 
которое необходимо пробудить, что и является основной задачей нашего 
проекта.  Поэтому системное психолого-педагогическое сопровождение 
наставляемого педагога строится поэтапно, а определение маршрута разви-
тия педагога основывается на данных  его первичной самодиагностики и по-
следующего выбора курса своего личностного и профессионального развития 
и, следовательно, выбора «своего» наставника. 

Подбор диагностического инструментария для оценки личностного и 
профессионального потенциала педагога осуществлялся на основе всесто-
роннего анализа. В нашей работе фундаментальными стали методы исследо-
вания актуальных способностей личности по Н. Пезешкиану.  Данный метод 
позволяет определить базовые возможности каждого педагога, заложенные 
природой; определить сферы, которые требуют коррекции или развития и 
восстановить баланс личности. Анализ актуальных способностей позволяет 
определить глубину личности педагога и выстроить стратегию дальнейшей 
работы и взаимодействия, опираясь на индивидуальные особенности.  

Данный вариант  наставнической деятельности оформлен нами в про-
ект программы «Школа трансформации и достижений», состоящей из блока 
диагностики и блока – курсов личностного  и профессионального развития: 
«Я – физический» (цикл занятий направленный осознание себя целостного и 
развитие физических навыков, необходимый для педагога), «Я – практиче-
ский» (цикл занятий направленный на развитие профессиональных навыков 
и компетенций), «Я – творческий» (цикл занятий, направленных на развитие 
творческого потенциала педагога), «Я – духовный» (цикл занятий направ-
ленный на стабилизацию эмоционального состояния, развитию эмоциональ-
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ной устойчивости, духовного развития личности педагога), «Я – реальный» 
(цикл занятий направленный на выстраивание коммуникации, принятие се-
бя). 

Проведение диагностических и практических занятий с педагогами, 
предполагает наличие личностно-развивающего пространства для встреч и 
взаимодействия. Создание развивающего пространства (коворкинг-студия) в 
условия дошкольной организации возможно за счет оптимизации времени 
использования музыкального зала, спортивного зала, зон рекреаций, кабине-
та педагога-психолога, кабинета дополнительного образования, трансформа-
ции их внутреннего наполнения, с учетом специфики направлений програм-
мы по развитию личностного и профессионального потенциала педагога. 

Каждый курс ведет педагог-наставник. Особенностью обучающих и раз-
вивающих тренингов по каждому курсу, является их сжатость  во времени – не 
более  15 минут, что позволяет не перегружать наставляемого педагога и оп-
тимизировать его рабочее время.  

Сама программа развития личностного и профессионального потенци-
ала педагога «Школа трансформации и достижений» включает в себя 
«наставнический блок», и предполагает, по завершению курса для педагогов, 
уже добившихся значительных результатов в своей профессиональной прак-
тике, возможность участия в наставнической деятельности.  

Участники рабочей группы прошли повышение квалификации по про-
филю инновационной работы на образовательном маркетплейсе Edutoria от 
Сбербанка «Вклад в будущее»: личностное развитие детей и взрослых; мето-
дики развития личностного потенциала в учебном и воспитательном процессе. 

Первый год реализации нашего проекта заложил основу для продук-
тивного  претворение в жизнь намеченных результатов и позволил опреде-
лить цель и ключевые задачи второго этапа. 

В век все большего проникновения готовых  алгоритмов работы  и 
компьютерных решений, общение в мессенджерах -  все большую актуаль-
ность приобретает  переориентация потребностей на «человеческое в челове-
ке»: творческое начало, культурные аспекты, индивидуальные и коллектив-
ные ценности, универсальные «компетенции XXI века», а также «живое» 
общение, которые не смогут компенсировать цифровые технологии. Поэтому 
так необходимо создать пространство комфортное для саморазвития  педаго-
гов и их активное взаимодействия. 

Данная форма наставничества позволит перезапустить профессиональ-
ную инициативу педагогов, создать профессиональные взаимообучающиеся 
сообщества, мотивированные на работу по развитию личностного потенциа-
ла педагога и как следствие – ребенка. 
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Т.В. Стоякина 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования со-

временных инновационных методик для физического развития детей до-
школьного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: ФГОС, дети дошкольного возраста, нетрадиционные 
практики физического воспитания.  

 
С введением Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, основными задачами образовательной обла-
сти «Физическое развитие» становятся формирование общей культуры лич-
ности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни, а также  развитие физи-
ческих качеств. 

В современной системе образования дошкольные образовательные ор-
ганизации приобретают большую свободу в выборе содержания, методов и 
средств развития воспитанников.  
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В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная 
жизнь, Закон РФ «Об образовании», ФГОС ДО, в детских садах города Крас-
нодара в рамках вариативной части основной образовательной программы, 
внедряются различные современные технологии, которые способствуют фи-
зическому и психическому развитию дошкольников.  

Современный ребенок 6-7лет должен отличаться своей любознательно-
стью, умением быстро вовлекаться в новый интересный процесс, способно-
стью быстро адаптироваться к меняющимся условиям современной жизни.  К 
сожалению, на практике зачастую нам виден иной образец дошкольника - 
пассивный, интересующийся гаджетами, не умеющий играть и дружить, 
страдающий гиподинамией.  

Двигательная активность ребенка – это залог физического и психиче-
ского здоровья дошкольника. Современные детские сады стараются макси-
мально вовлечь ребенка в двигательный процесс. В настоящее время суще-
ствует много нетрадиционных (для дошкольных образовательных организа-
ций) практик физического воспитания. Анализ интересов и возможностей де-
тей дошкольного возраста показал, что им нравится больше всего передви-
гаться на индивидуальных средствах мобильности (беговел, самокат, велоси-
пед); заниматься с помощью фитболов; выполнять упражнения в игровой 
форме на занятиях по йоге и стретчингу и т.д. 

В рамках вариативной части основной программы в МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 130», воспитанники занимались по программе 
«Здоровый малыш», с использованием элементов йоги, стретчинга, дыха-
тельной гимнастики, танцевальные и акробатические элементы. Детям нра-
вится перевоплощаться в различных животных, птиц; участвовать в двига-
тельных «сказках». В процессе игры и творческого раскрытия ребенок не-
произвольно овладевает основными двигательными навыками. 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 173» воспитанники зани-
мались по методике с использованием фитболов. Использование больших 
гимнастических мячей помогает решить множество двигательных задач: раз-
витие силы, выносливости, координационных способностей, гибкости; по-
вышает интерес к занятиям по физической культуре.   Важным мотивацион-
ным фактором для дошкольного возраста было восприятие фитбола как иг-
рового элемента, что немало важно для восприятия ребенка дошкольного 
возраста. 

В МБДОУ Мо г. Краснодар «Детский сад № 93» дошкольники занима-
лись по методике с использованием средств индивидуальной мобильности 
(беговел, самокат и велосипед). Простота, доступность и при этом высокая 
эффективность занятий с помощью средств индивидуальной мобильности 
влияют на физическое развитие ребенка. Передвижение на данных средствах 
развивает находчивость, смелость, чувство равновесия, координационные 
способности, умению управлять своими движениями и т.д.  

Предлагаемые варианты использование вариативной части образова-
тельной программы в ДОО, позволяют значительно расширить возможность 
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использования различных инновационных средств и методик, способствую-
щих разностороннему физическому и психическому развитию современного 
дошкольника.  
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	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
	Е.Г. Борисенко


	Ключевыми приоритетами и принципами являются: актуализация и обновление портфеля дополнительных профессиональных образовательных программ для повышения их привлекательности на российском образовательном рынке, в соответствии с приоритетами НТР, цифров...
	На наш взгляд, развитие коллабораций с университетами, образовательными платформами, научно-исследовательскими институтами, организациями сферы физической культуры и спорта обеспечит эффективные условия для кадрового обеспечения дополнительных професс...
	Также отметим, что ключевым приоритетом является трансформация и расширение портфеля дополнительных образовательных программ, разработанных образовательными учреждениями, в том числе в соответствии с национальными проектами.
	Для достижения задач  комплексного развития системы дополнительного образования предполагается пять институциональных проектов (мероприятий). Во-первых, необходима точка бифуркации образовательного процесса, то есть переход к общей стратегии внедрения...
	Во-вторых, существенным является разработка и запуск инновационных программ дополнительного профессионального образования при подготовке специалистов для сферы физической культуры и спорта, в том числе через сетевое партнерство с ведущими научно-образ...
	Со всей определенностью можно утверждать, что развитие программ академической мобильности, в том числе виртуальной должно идти в партнерстве с ведущими вузами и работодателями сферы физической культуры и спорта. Отметим также такие мероприятия как уси...
	1. Актуализация и обновление структуры и содержания дополнительных профессиональных программ в высших учебных заведениях.
	2. Заключение новых договоров с партнерами в сфере физической культуры и спорта для проведения дополнительных профессиональных программ обучения, в том числе переподготовки.
	3. Создание институциональных условий взаимодействия вузов спортивного профиля с академическими партнерами, ведущими университетами, организациями и предприятиями сферы физической культуры и спорта.
	В определении комплекса  мероприятий по достижению целевой модели развития дополнительного образования в высших учебных заведениях спортивного профиля необходимо создание экосистемы проектной деятельности, что предполагает обновление основной программ...
	Предполагаемые мероприятия будут способствовать обеспечению роста численности обучающихся за счет формирования портфеля востребованных дополнительных профессиональных программ, реализуемых на основе индивидуальных образовательных траекторий и проектно...
	Также эффективным условием будет создание базы онлайн-курсов по направлениям ключевых компетенций цифровизации в области физической культуры и спорта; разработка современных средств презентации и продвижения  программ ДПО, диверсификация маркетинговых...
	МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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	Направление спортивной медицины объединяет общую и профилактическую медицину, травматологию, реабилитацию, фармакологию, физиотерапию, психологию. Поэтому врач спортивной медицины должен обладать знаниями из разных направлений медицины.
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	Проблема дефицита спортивных врачей в Иркутской области стоит также остро, как и в других регионах. Более 10 лет назад с 2012 года  обсуждается  возможность создания кафедры спортивной медицины при Иркутском государственном университете (ИГМУ).
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