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В группу исследования были включены ученики ГУО «Оховская средняя школа»   в количестве 

15 человек. Среди них 7 мальчиков и 8 девочек в возрасте 10–12 лет, 2004–2006 годы рождения. 

Исследование  данного контингента лиц проводилось на протяжении 2 месяцев 

На первом этапе исследования происходил анализ литературы. Определялась цель исследова-

ния, формулировались задачи исследования, подбирались методы. 

На втором этапе был организован педагогический эксперимент. В эксперименте принимали 

участие ученики 4 класса Оховской СШ в количестве 15 человек. Из них 7 мальчиков и  8 девочек. 

На третьем этапе исследования анализировались результаты эксперимента, подводились итоги 

научно–исследовательской деятельности, оформлялось содержание работы. 

В результате выявлена оценка уровня развития физических качеств  у детей 10–12лет ЭГ и КГ. 

При этом достоверной разницы в показателях исследуемых качеств в  ЭГ и КГ  в начале экспе-

римента не зарегистрировано.  

 Была разработана и  внедрена в структуру тренировочных занятий программа основанная  на 

использовании метода круговой тренировки, направленная на развитие физических качеств, соот-

ветствующая возрастным особенностям занимающихся и позволяющая, на наш взгляд, улучшить 

показатели их физической подготовленности. 

Круговая тренировка, направленная на развитие физических качеств,  является эффективным 

методом развития (быстроты, выносливости и др.)качеств младших школьников, на что указывает 

динамика показателей физической подготовленности испытуемых. Анализ результатов повторно-

го тестирования позволил выявить достоверные улучшения в основных показателях данных спо-

собностей.                  
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Аннотация. В статье предлагаются условия развивающей физкультурно–оздоровительной об-

щеобразовательного учреждения. 

Одной из приоритетных задач начального образования является сохранение и укрепление здо-

ровья детей. Школа должна обеспечить младшему школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здо-

ровому образу жизни, научить его использовать эти знания в повседневной жизни [2, c. 33].  

Результатом решения данной задачи должно стать создание развивающей физкультурно–

оздоровительной среды в процессе физического воспитания младших школьников [5, с. 58]. 

Создание развивающей физкультурно–оздоровительной среды в образовательном процессе 

младших школьников способствует развитию у них совместной и самостоятельной двигательной и 

здоровьесберегающей деятельности, улучшает работу организма, приобщает детей к здоровому 

образу жизни и повышает их познавательную деятельность [6, c. 31]. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что сохранение и укрепление здоровья детей в 

любом обществе и при любых социально–экономических ситуациях является важнейшей пробле-П
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мой, так как дети определяют будущее страны, а решение проблемы обеспечивает сохранение ге-

нофонда нации, повышение научного и экономического потенциала общества [1, с. 48]. 

Исследования в науке и практике показали, что современные уроки физической культуры в 

большинстве общеобразовательных школ характеризуются направленностью на формирование 

двигательных умений и навыков с целью достижения предметных результатов обучения по физи-

ческой культуре.  

Как правило, учителя недостаточно используют в образовательном процессе технологии здоро-

вьесбережения, направленные на формирование у школьников потребности в здоровом образе 

жизни [3, c. 596]. 

К сожалению, современные уроки физической культуры страдают рядом недостатков. К этим 

недостаткам можно причислить в первую очередь слабое использование возможностей овладения 

интеллектуальным компонентом физической культуры (для формирования навыков и умений о 

здоровом образе жизни); недостаточную нацеленность на создание условий для перерастания 

учебного процесса в процесс физического самосовершенствования; слабо выраженный мировоз-

зренческий аспект учебных занятий (развитие мотивации к ведению здорового образа жизни [4, с. 

64]. 

Проблема заключается в том, что недостаточно разработаны методические рекомендации и 

подходы к созданию развивающей физкультурно–оздоровительной среды, которые бы соответ-

ствовали реализации требований ФГОС по предмету физическая культура. 

Целью нашего исследования является определение и теоретическое обоснование условий со-

здания развивающей физкультурно–оздоровительной среды в образовательном процессе младших 

школьников. 

Развивающая физкультурно–оздоровительная среда должна включать в себя: лекции по форми-

рованию ЗОЖ, необходимость вести здоровый образ жизни, о занятиях физической культурой и 

спортом, о методике закаливания, домашние задания по формированию умений и навыков здоро-

вого образа жизни научить использовать эти знаний в повседневной жизни.   

Создание условий для заинтересованного отношения к учёбе, повышение их учебной мотива-

ции. Например, ситуация успеха будет способствовать формированию положительной мотивации 

к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая ком-

фортность взаимоотношений всех участников образовательного процесса на уроках физической 

культуры.   

 Одним из главных условий развивающей физкультурно–оздоровительной среды является 

обеспечение психологического комфорта школьников в учебно–воспитательном процессе.  

 В данном условии предполагается: индивидуальный подход при выполнении контрольных 

нормативов, выставление текущих оценок за проявление активности, самостоятельности и на ос-

нове полученной динамики результатов при выполнении двигательных действий, выявление при-

чин нежелания ученика заниматься физической культурой. 

Исследование проводилось в три этапа.  

На первом этапе исследования мы рассмотрели уровень мотивации и здоровья у учащихся 

младших классов. В исследовании приняли участие 30 школьник (учащиеся 3 «А» класса). Высо-

кий уровень к урокам физической культуры у 33 %, хорошая мотивация – 33%, имеют положи-

тельное отношение к занятиям – 17%, низкую мотивацию показали 13% и негативное отношение к 

занятиям физической культуры наблюдается у 3%. 

Результаты мониторинга здоровья у учащихся 3 «А» класса показал, что высокий уровень здо-

ровья имеет – 20,7%, средний – 46,1%, низкий – 33,2%.  

На данном этапе исследования можно сделать следующие выводы: 

Результаты показали, что у учащихся преобладает средний 46,1% и низкий 33,2% уровень здо-

ровья, следовательно существуют резервы повышения уровня здоровья у учащихся и одним из 

путей повышения мотивации и показателей мониторинга здоровья детей является создание усло-

вий для развивающей физкультурно–оздоровительной среды. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для реализации здоровьесбережения младших 

школьников в условиях ФГОС, необходимым условием является создание развивающей физкуль-

турно–оздоровительной среды в процессе физического воспитания младших школьников. 
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Одним из важных звеньев подготовки к жизни в обществе занимает физическое воспитание де-

тей с нарушением слуха, направленное на улучшение их физического и психического здоровья, 

совершенствования подготовленности к активной жизни и творческой профессиональной деятель-

ности. 

Поражение слухового анализатора и, как следствие, отклонения в работе вестибулярного аппа-

рата приводят к появлению у детей с нарушением слуха расстройства в развитии двигательно–

координационных способностей. По мнению Т.С. Голозубец [1] и др. авторов доказано, что дети с 

различными нарушениями слуха отстают от слышащих сверстников в развитии физических ка-

честв, особенно по показателям координированности движений [2,5,9]. 

А.А. Дмитриев, 1987 [30]; Ю.Ф. Курамшин, 2003 [11]; и др. трактуют двигательно–

координационные способности как результат согласованной функциональной работы различных 

органов и систем организма, проявляющиеся в процессе решения двигательных задач различной 

координационной сложности и обусловливающие успешное управление двигательными действи-

ями. Это сложная по структуре способность, поэтому развитие двигательных координаций в фи-

зическом воспитании специальных (коррекционных) школ является важной частью образователь-

ного процесса и рассматривается как фундаментальная основа для успешного развития других фи-

зических способностей [40]. 

Последние исследования показали, что в физическом воспитании детей с нарушением слуха не 

уделялось внимание изучению функциональной устойчивости вестибулярной сенсорной системы 

с целью повышения эффективности овладения и выполнения двигательных действий [10]. Остает-

ся недостаточно разработанным раздел развития координационных качеств детей с нарушением 

слуха с использованием метода биомеханического контроля. 

Проведенный анализ литературных источников определил, что для оценки двигательно–

координационных способностей детей различного возраста и уровня подготовленности в настоя-

щее время достаточно широко применяется метод стабилографии [6]. В последнее время этот ме-

тод, кроме исследования биомеханических основ устойчивости, применяется также для изучения 

функционального состояния организма человека, выносливости к нагрузкам статического харак-

тера, оценки координационных качеств человека. 

Достоинств стабилографического метода: 

 безболезненность и комфортность обследования. Для проведения обследования не требу-

ется никакой специальной подготовки, не нужно раздеваться, не нужны датчики, провести иссле-

дование можно в любое время дня, вне зависимости от нагрузки, питания и прочего; 

 многофункциональность. Стабилографию можно использовать как диагностическое сред-

ство при большом перечне заболеваний и симптомов, как средство контроля воздействий на чело-

века, а также как средство реабилитации после нарушений статокинетических функции человека; 
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