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Выводы.  Формирование двигательных возможностей человека в процессе занятий физкуль-

турно–спортивной деятельностью происходит в соответствии с концепцией моторно–

функциональных свойств (или качеств):  

Наиболее перспективным и эффективным является определение изучаемых физических качеств 

по показателям паспорта здоровья, который позволяет выявить динамику изменения показателей и 

на этой основе дать четкие рекомендации по изменению содержания процесса физического воспи-

тания. 

Определение генетических особенностей организма спортсменов, так как геном оказывает са-

мое непосредственное влияние на восприятие различного рода физических нагрузок и метаболи-

ческие процессы, происходящие на их фоне. Системный подход не ограничивается изучением 

спортивно–соматических характеристик индивида, выявлением физических возможностей челове-

ка в достижении наивысших спортивных результатов, а тело рассматривается как система, которая 

характеризуется анатомическими возможностями, двигательными навыками, координационными 

способностями и т.д.  
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Известно, что необходимым условием нормального развития растущего организма является 

двигательная активность ребенка. 

В последние годы в организации жизни детей в учреждениях дошкольного образования наблю-

дается значительное увеличение объема учебно–воспитательной работы в области сенсорного и 

умственного развития. При этом отмечается некоторая диспропорция между увеличением ум-

ственной нагрузки, которую ребенок получает в результате большого потока информации, и его 

недостаточной двигательной активностью. Тем не менее, увеличение объема движений в режиме 

дня дошкольников, является, по мнению специалистов, необходимым условием для решения за-

дач, связанных с повышением уровня физической подготовленности, физического развития и 

улучшения состояния здоровья детей [1, 3]. 

Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, выполняемых челове-

ком в процессе его жизнедеятельности. В детском возрасте двигательную активность (ДА) можно 

условно разделить на три составные части: активность в процессе физического воспитания; физи-

ческая активность, осуществляемая во время обучения, общественно полезной и трудовой дея-

тельности; спонтанная физическая активность в свободное время. Эти составляющие тесно связа-

ны между собой и в сумме составляют объем суточной двигательной активности (СДА) [2].  

В ходе исследования установлено, что мальчики, посещающие старшую группу детского сада, 

выполняют в сутки от 12230 до 20440 локомоций (таблица). 
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Таблица – Показатели СДА дошкольников пяти–шести лет  

 

Возраст 

Показатели двигательной активности, к–во движений 

М±m 

мальчики девочки 
Достоверность  

различий 

5 лет 14450±72,6 13140±52,79 Р<0,05 

6 лет 16550±62,7 16000±82,0 Р<0,05 

 

У мальчиков в пять лет двигательная активность составляет 14450 локомоций; к шести годам 

данный показатель увеличивается до 16550 локомоций в сутки. 

Девочки в пять лет выполняют 13140, а в шесть лет 16000 шагов в сутки. 

При этом, как в пять так и в шесть лет по результатам суточной двигательной активности маль-

чики достоверно опережают своих сверстниц (Р<0,05). 

Также нами были определены уровни двигательной активности дошкольников пяти–шести лет. 

При этом мы следовали критериям, предложенным Руновой М.А., которая выделяет три уровня 

ДА: высокий, средний и низкий [4]. 

К высокому уровню автор относит детей с высокой интенсивностью ДА независимо от ее объ-

ема и продолжительности. Для них характерны высокая подвижность, хороший уровень развития 

основных видов движений, достаточно богатый двигательный опыт, позволяющий обогащать 

свою самостоятельную деятельность. Некоторые дети этой группы отличаются повышенной пси-

хомоторной возбудимостью, гиперактивностью. 

Средний уровень ДА; дети имеют хороший уровень физической подготовленности и развития 

физических качеств. Им свойственно уравновешенное поведение, преимущественно с хорошим 

настроением, положительными эмоциями, умением сосредотачиваться и быть внимательными при 

выполнении двигательных заданий, однако им не всегда удается правильно и качественно выпол-

нить задание, иногда у них отмечается слабая техника движений. Реакция сердечно–сосудистой 

системы (ССС) на физические нагрузки протекает по благоприятному типу. 

Низкий уровень ДА – малоподвижные дети. У них наблюдается отставание показателей разви-

тия основных видов движений и физических качеств от возрастных нормативов, общая пассив-

ность, застенчивость, обидчивость. Не выявляются какие–либо закономерные изменения в реак-

циях ССС на физическую нагрузку. 

Оценка ДА выявила 32,1% детей с высоким уровнем двигательной активности; 57,1 % – со 

средним и 10,8 % с низким уровнем двигательной  

активности (рисунок). 

 

 
 
Рисунок – Распределение дошкольников пяти–шести лет по уровням двигательной активности, % 

 

Следовательно, количество локомоций, выполняемых за сутки дошкольниками пяти–шести лет, 

недостаточно для оптимального функционирования и развития детского организма. 
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Актуальность: в последнее время широкое применение нашли специальные формы упражне-

ний при комплексном содержании занятий.  Одной из таких организационно–методических форм 

является круговая тренировка, получившая широкое распространение и признание как у нас в 

стране, так и за рубежом. Исследования, подтверждающие эффективность ее применения в учеб-

ном процессе, направленность ее обучающих и тренирующих воздействий, остаются актуальными 

и сегодня. Поэтому большое значение имеет совершенствование форм проведения учебных заня-

тий  с использованием различных средств и методов [2]. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности физической подготовленности студентов факультета организации здо-

рового образа жизни (ФОЗОЖ) до и после занятий с применением метода круговой тренировки. 

 2. Оценить эффективность  применения методики круговой тренировки в занятиях оздорови-

тельной физической культурой студентов ФОЗОЖ. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

1. Педагогическое тестирование. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования: 

В начале эксперимента было проведено предварительное педагогическое тестирование для 

определения исходного уровня физической подготовленности студентов ФОЗОЖ в количестве 10–

ти человек. Были использованы 8 педагогических тестов: бег 30 м, прыжок в длину с места, пере-

прыгивание через гимнастическую скамью за 20 с, поднимание и опускание прямых ног за 60 с, 

удержание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, становая и кистевая динамометрия 

[3]. 

Педагогическое тестирование студентов показало, что уровень их физической подготовленно-

сти достаточный. По показаниям тестов можно судить о высоком уровне развития скоростно–

силовых и силовых способностей у юношей. У девушек эти показатели значительно ниже.  

В данном эксперименте в качестве организационной формы проведения занятий выступал кру-

говой метод. Круговой метод (тренировка) – это организационно–методическая форма работы, 

предусматривающая поточное, последовательное выполнение специально подобранного комплек-

са физических упражнений для развития и совершенствования силы, быстроты, выносливости и в 

особенности их комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и ско-

ростной силы.  

Основной принцип круговой тренировки заключается в том, что она не сводится к какому–либо 

частному методу, а является организационно–методической формой, включающей в себя ряд 
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