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эмоций; вербализация эмоций; воспроизведение эмоций (выразительность и произвольность); ак-

туализация эмоционального опыта и эмоциональных представлений; индивидуальные эмоцио-

нальные особенности (фактор эмоциональной напряженности, форма эмоционального реагирова-

ния, эмоциональный стиль) [2, 288 c]. 

Заключение. В качестве компенсирующих каналов обратной связи с позиций педагогической 

рефлексии необходимо делать акцент на сенсорные системы, так как для этой группы лиц, как 

правило, трудно найти эффективный способ регуляции процесса, при котором могут наиболее яр-

ко проявиться отрицательные эмоции и их преобладание над положительными приводит к пере-

живанию, тревожности, неуверенности. Недостаточное внимание к ребенку значительно снижает 

его развитие эмоциональной сферы. Деятельность ребёнка в социуме оказывает положительный 

результат на развитие, понимание, осознании поведении и в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. Неотъемлемой частью в развитии эмоциональной сферы является психологическое 

сопровождение, которое окружает основные стороны жизнедеятельности ребёнка. 
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Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся является необходи-

мым условием для формирования физически развитого и здорового человека. Сущность контроля 

заключается в выявлении, осмысливании и оценке реальных условий, конкретных фактов динами-

ки и результатов педагогического процесса. Благодаря контролю накапливаются данные о физиче-

ском состоянии, технико–тактической подготовленности, количественных достижениях занима-

ющихся. Кроме этого, систематически проверяется эффективность применяемых средств, методов 

и организационных форм, выясняется характер затруднений и неудач в учебном процессе, волевая 

устойчивость и работоспособность занимающихся. Эти данные позволяют точнее планировать и 

корректировать учебно–воспитательный процесс, тем самым способствуя улучшению его качества 

и эффективности. Данные контроля и учета используются также при подведении итогов за опре-

деленный период времени.  

Ведущими видами контроля в школах являются  педагогический и врачебный. Педагогический 

контроль позволяет проверить правильность подбора средств, методов и форм занятий, что созда-

ет возможность при необходимости вносить коррективы в ход педагогического процесса, а вра-

чебный контроль, в свою очередь, направлен на исследование и оценку состояния здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности людей, занимающихся физическими упражне-П
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ниями и спортом. Совершенствование форм контроля за развитием учащихся и улучшение педаго-

гического процесса  являются как важными задачами, так и актуальной проблемой. 

Цель исследования – определить варианты использования педагогического и врачебного кон-

троля в процессе физического воспитания в школах.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе школ городов Иваново 

и Пинска, а также Пинского и Лунинецкого районов. В исследовании приняли участие 30 учите-

лей физической культуры и 15 медицинских работников школ.  

Учителям физической культуры и медицинским работникам были предложены анкеты, кото-

рые состояли из 8 вопросов. Анкета для медицинских работников школ предполагала  определе-

ние используемых форм контроля за здоровьем учеников, а анкета для учителей физической куль-

туры – выявление видов и методов контроля, используемых на уроках физической культуры.   

В анкете для медицинских работников в качестве показателей физического развития школьни-

ков были предложены: длина тела, масса тела, кистевая динамометрия, становая динамометрия, 

цвет кожи, осанка и окружность грудной клетки, частота сердечных сокращений (ЧСС), показате-

ли дыхания. Проанализировав анкеты медицинских работников школ можно заметить, что более 

половины медработников (57%) исследуют длину тела, массу тела, частоту сердечных сокращений 

и осанку как показатели физического развития,  оставшиеся 43%  исследуют осанку и окружность 

грудной клетки, однако не используют некоторые вышеперечисленные методы.  

Следует отметить, что 72% испытуемых ответили, что не используют другие показатели, так 

как не им не хватает времени, оставшиеся 28% считают что в этом, по их мнению, нет необходи-

мости.  

На вопрос как часто следует проводить процедуру врачебного контроля, 57% медицинских ра-

ботников ответили, что процедуру медицинского контроля следует проводить раз в полугодие, а 

43% – раз в четверть.  

Из 100% опрошенных было выявлено, что 28% не проводят какие–либо пробы для оценки 

функционального состояния организма. Оставшиеся 72% проводят пробу Штанге и Генчи для 

оценки функционального состояния дыхания, что позволяет судить о тренированности организма.  

На вопрос, почему не проводят пробы либо проводят только выбранные ими пробы, было вы-

явлено, что у 86% респондентов нет времени для проведения проб, а у 14% – нет специальной ап-

паратуры. 

Все 100% респондентов считают, что наиболее важными пробами для оценки функционального 

состояния организма являются проба Руфье (проба с приседаниями), проба Штанге и Генчи (на 

задержку дыхания). 43% опрошенных медицинских работников также считают, что необходимо 

проводить гарвардский степ–тест, 14% – клиностатическую пробу и 14% – ортостатическую про-

бу.  

В анкете для учителей физической культуры были предложены следующие методы педагогиче-

ского контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, тестирование, 

контрольные и другие соревнования, хронометрирование занятий и пульсометрия. Проанализиро-

вав данные анкет учителей физической культуры, было выявлено, что 33% учителей физической 

культуры на своих занятиях используют педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных 

нормативов и пульсометрию, считая эти методы наиболее информативными. Следует отметить, 

что 13% выбирают все вышеперечисленные методы, кроме пульсометрии. Также по данным анкет 

можно увидеть, что 27% респондентов считают, что такой метод педагогического контроля, как 

опрос – не является информативным методом и поэтому они не считают необходимым его прово-

дить. 20% учителей выбирают на занятиях педагогическое наблюдение, прием учебных нормати-

вов, контрольные и другие соревнования. Это, по их мнению, быстро и удобно. 7% респондентов 

выбирают педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов и хронометрирование.  

54% опрошенных  не выбирают другие методы педагогического контроля, так как у них нет 

времени для их проведения на занятиях, 33% не считают необходимым их проводить, а 13% счи-

тают, что это доставляет много хлопот.  

Выбранные методы 20% учителей проводят раз четверть, а оставшиеся 80% – раз в полугодие. 

На вопрос: «Проранжируйте по значимости методы педагогического контроля» – 67% рере-

спондентов поставили педагогическое наблюдение на первое место, 27% – прием учебных норма-

тивов и 7% – опрос учащихся. На последнее место 67% учителей поставили хронометрирование, а 

33% – тестирование.  

По данным литературных источников, метод педагогического наблюдения является самым ин-

формативным и 60% опрошенных с этим согласились. Однако 7% считают, что большую инфор-
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мацию предоставит пульсометрия, а 33% утверждают, что самый информативный метод – это 

контроль учебных нормативов.  

На вопрос: «Какие виды педагогического контроля учителя используют на занятиях физиче-

ской культурой» –  60% ответили, что используют только предварительный контроль и итоговый 

контроль, ссылаясь на то, что у них либо нет времени для проведения данного вида контроля, либо 

они не считают это необходимым. Следует отметить, что оставшиеся 40% используют еще и этап-

ный контроль, считая его необходимым видом в процессе физического воспитания.  

Выводы: Изучив анкеты учителей школ и медицинских работников, можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных учителей и медицинских работников используют стандартные наибо-

лее информативные и доступные для учащихся педагогические методы и медицинские тесты. 

Следует отметить, что более половины учителей считают, что педагогическое наблюдение и пуль-

сометрия – это наиболее информативные методы педагогического контроля, которые позволяют 

не только определить уровень тренированности организма, но и подобрать индивидуальную про-

грамму для учащегося с учетом его состояния здоровья и уровнем тренированности. Исходя из 

данных анкет медицинских работников, можно заметить, что все респонденты считают проведе-

ние проб необходимым для оценки функционального состояния учеников, однако не проводят их 

из–за нехватки времени или отсутствия  аппаратуры. 
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В ходе работы были изучены неурочные формы организации занятий в физическом воспитании 

и определена удовлетворенность и значимость для учащихся внеурочной спортивной жизни в 

школе. 

Внеурочные формы занятий содействует проведению полезного и здорового досуга, удовле-

творению индивидуальных интересов в занятиях избранным видом спорта, развитию социальной 

активности занимающихся.[1,4]  

Во внеурочных занятиях выделяю малые и большие формы. Основными признаками, отлича-

ющими малые формы занятий физическими упражнениями от крупных являются: 

– относительно узкая направленность деятельности; 

– сравнительно небольшая протяженность во времени.[2,3] 

Исследование проводилось в период с 06.02.2017г. до 10.02.2017г. Респондентами являлись 

учащиеся Теребежовской средней школы, 2 –11 классов (83 чел). В период проведения анкетиро-

вания 6 человек отсутствовало, таким образом, анкетированием было охвачено 77 учащихся, что 

составляет 93% учащихся данного возраста. Анкетирование проводилось в групповой форме в ка-

бинетах классов. Им было предложено ответить на 12 вопросов анкеты на тему: «Удовлетворен-

ность внеурочной спортивной жизнью в школе». 

По итогам анкетирования оказалось, что 50% учащихся 2–4 классов воспринимают себя здоро-

выми, в 5–9 классах – 91%, а в 10 –11 классах — 77%. Знают о своих хронических заболеваниях 

3% опрошенных учащихся 2 –4кл, 3% учащихся 5 –9классов и 15% учащихся 10 –11классов. 
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