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Tabela 4 – Opinia młodzieży na temat większego rozpowszechniania dyscyplin lekkoatletycznych w 

ich szkole na lekcjach WF 

 

Odpowiedź/Szkoła ZST % ZSOiT % 

Zdecydowanie tak 12 17,9 17 32 

Raczej tak 30 44,7 6 11,3 

Nie wiem 10 14,9 12 22,6 

Raczej nie 5 7,4 8 15 

Zdecydowanie nie 10 14,9 10 18,8 

 

Badani z ZST uważają, że dyscyplin lekkoatletycznych raczej powinno być więcej na lekcjach WF – 

44,7 % odpowiedzi. Zdecydowanie uważa tak 17,9 % ankietowanych, zaś prawie 15 % z nich nie wie czy 

faktycznie tak powinno być. Podobna liczba (14,9 %) respondentów z tej szkoły twierdzi, że 

zdecydowanie nie powinno być więcej dyscyplin lekkoatletycznych w ich szkole. Uczniowie z ZSOiT w 

większości nie wie, czy faktycznie większe rozpowszechnienie sportu jakim jest lekkoatletyka w ich 

szkole jest potrzebne (22,6 %). Jednakże większa ich część uważa, że zdecydowanie więcej lekkoatletyki 

powinno być na lekcjach WF – 32 % odpowiedzi. Liczba 18,8 % twierdzi, że zdecydowanie nie jest to 

potrzebne lub też raczej nie powinno być potrzebne (15 %). 

 

Wnioski 

1. Zdecydowana większość badanych uczniów zna wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne; 

2. W każdej szkole lekkoatletyka powinna być sportem uprawianym przez uczniów; 

3. Uczniowie z ZSOiT w porównaniu z uczniami z ZST zdecydowanie bardziej lubią sport jakim 

jest lekkoatletyka. Żaden z uczniów z ZSOiT nie odpowiedział, że zdecydowanie nie lubi tego rodzaju 

sportu lub nie potrafi powiedzieć, czy faktycznie lekkoatletykę lubi. 
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Исследования, проведенные нами в аспекте определения телесно–двигательных характеристик 

школьников в процессе занятий водными видами спорта (гребля, плавание) направлены на выяв-

ление особенностей развития физических качеств в динамике физического развития и физической 

подготовленности [1, с. 5 – 11.]. 

В условиях функционирования спортивных школ в Республике Беларусь учитываются данные 

ученых, характеризующих динамику показателей: морфофункциональных, биохимических, пси-

холого–педагогических характеристик, что согласуется со здоровьем исследуемого контингента 

(группы начальной подготовки) [2, 368 с.].  

Так, спортивный отбор на ранних этапах ориентирован на выбор специализации, с учетом осо-

бенностей вариантов биологического развития и соматотипирования. Учет результатов молеку-

лярно–генетических исследований в циклических видах спорта с преимущественными проявлени-

ями выносливости в водных видах спорта (гребля академическая, плавание) по генетическим при-

знакам позволяет внести коррективы в учебно–тренировочный процесс в аспекте развития физи-

ческих качеств. 

В результате анализа литературы [5, 69 с.] нами приводится алгоритм управления процессом 

отбора спортсменов: на первом этапе рекомендуется выполнение генотипирования для получения 

базовой информации, которая отражает предрасположенность  к работе скоростно–силового ха-П
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рактера или работе на выносливость; на втором этапе производится оценка спортсменов по меди-

ко–биологическим критериям и повышения ранее достигнутого уровня адаптации: на третьем эта-

пе выполняется оценка спортсменов по психолого педагогическим критериям.  

Одним из важных критериев является процесс формирования мотивации к занятиям физиче-

ским упражнениями и видами спорта.  

Так, исследования, проведенные в Пинске, указывают на факторы, влияющие на выбор спор-

тивной секции младшими школьниками (рисунок). 

Современные подходы к физическому воспитанию в образовательных учреждениях Республи-

ки Беларусь, реализованы в целях: улучшения информационного обеспечения тренерско–

преподавательского состава в контексте спортивного отбора и его особенностей; совершенствова-

ния управления структурами, осуществляющими деятельность с заявленным контингентом; уси-

ления контроля за использованием финансовых ресурсов; выявления особенностей организма в 

динамике морфофункционального статуса, психолого–педагогических аспектов личности;  разра-

ботки алгоритма педагогических технологий, связанных с этапами спортивного отбора [3, с.246–

252]. 

 
 

Рисунок – Факторы, влияющие на выбор спортивной секции 

 

Система физического воспитания в РБ функционирует в условиях трансформации спортивного 

отбора, который обусловлен созданием банка данных показателей контингента – это морфофунк-

циональный статус, биохимические показатели, психолого–педагогические характеристики орга-

низма. 

Вместе с тем в современных условиях возрастает роль генетического тестирования во взаимо-

связи телесно–ориентированных упражнений с динамикой физических нагрузок. 

Необходима мотивация к занятиям, в единстве с нервно–психической и стрессорной устойчи-

востью [1с. 31–37]. 

Количественная оценка состава тела – это важнейшая характеристика телосложения индивиду-

ума и прогностический фактор спортивной результативности. 

Тестирование физических качеств (гибкость, координационные способности, скоростные спо-

собности, выносливость, сила) осуществляется с применением специально подобранных тестов, 

отражающих уровень их развития.  

Для контроля уровня развития гибкости применялся тест «Наклон вперед», для определения 

координационных способностей применялись тесты «Бег «змейкой» 10 м». Скоростные способно-

сти определялись при выполнении теста «Бег 10 м с высокого старта». Для контроля уровня раз-

вития выносливости применяется тест «Бег 5 минут». Взрывная сила мышц ног определялась при 

выполнении тестов «Прыжок вверх» и «Прыжок в длину с места», а силовая выносливость – вы-

полнении тестов «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивание в висе на перекла-

дине». 

Морфологический контроль состояния адаптации организма спортсменов в условиях подготов-

ки ограничивался определением индекса массы и длины тела. 

В числе психофизиологической диагностики применяется широкий спектр методик: «простая 

зрительно–моторная реакция»;  «реакция различения»; «реакция выбора», «теппинг–тест»; «оцен-

ка мышечной выносливости» [3, 368 с; 4, с.246 – 252.]. 

53,5 

24,8 

4,2 

5,2 12,3 

хороший тренер 
удобное расположение 
занимаются или тренируют знаменитые спортсмены города 
цена 

П
ол

ес
ГУ



373 

 

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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