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На данном этапе, следует отметить, что до эксперимента уровень развития коммуникативных 

способностей  по результатам тестирования – низкий. По результатам тестирования, у каждого из 

испытуемых наблюдается неблагоприятный показатель способности к взаимодействию. 

На основании полученных результатов тестирования нами разработана программа развития 

коммуникативных способностей детей с ранним детским аутизмом, по которой занималась экспе-

риментальная группа. Занятия по программе включали приемы метода базальной коммуникации: 

дыхательные упражнения с обязательным контактом глазами, упражнения на расслабление, кото-

рые проводились совместно с инструктором–методистом по эрготерапии, что способствовало 

снижению тревожности во время общения и  улучшению взаимодействия ребенка не только с дан-

ным специалистом, но и с другими людьми. Представленные нами приемы  проводились ежеднев-

но после завтрака, продолжительность их составляла  45–60 минут.  

После проведения программы, контроль показателей проводился при помощи повторного те-

стирования уровня коммуникативных способностей детей с ранним детским аутизмом, и показал, 

что уровень коммуникативных способностей по результатам тестирования увеличился в несколько 

раз и составил 21,5±1,3 балла. Это связано с тем, что разработанная нами программа развития 

коммуникативных способностей благоприятно повлияла на детей с ранним детским аутизмом, 

позволила снизить тревожность и страх перед общением и улучшить навыки взаимодействие с 

другими людьми. 

Выводы:  
Так как, именно контакт через взгляд несет функцию запуска и регуляции процесса общения, 

но социальная стимуляция не попадает в диапазон комфорта ребенка с ранним детским аутизмом, 

а также такие дети не умеют дифференцировать эмоциональные состояния окружающих, просто 

не нуждаются в этом. Поэтому, разработанная нами программа развития коммуникативных спо-

собностей детей с ранним детским аутизмом позволила нам воздействовать на этим процессы, что 

способствовало улучшению контакта ребенка с инструктором–методистом по эрготерапии с по-

мощью дыхательных и расслабляющих упражнений, снижению тревожности у детей, и улучше-

нию развития не только коммуникативной сферы, но и психической и личностной сфер в целом. 
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Требования, предъявляемые обществом к физической подготовленности детей, обуславливают 

необходимость качественного улучшению процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях, в частности учреждениях общего среднего образования. Младший школьный воз-

раст – один из наиболее важных периодов в становлении двигательных функций ребенка, особен-

но его физических качеств [2]. В процессе физического воспитания следует создать такие условия, 

в которых физические возможности школьников раскроются полностью. Этому может способ-П
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ствовать оптимальный уровень двигательной активности, обеспечивающий соответствующий уро-

вень физической подготовленности [1].  

Подвижные игры относятся к тем проявлениям игровой деятельности, в которых четко выра-

жена роль движений, влияющая на процессы роста и развития, а также позволяющая улучшить 

состояние здоровья детей.  

Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ребенка при его 

активной помощи. Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями в 

том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, 

стимулирует двигательную активность. В игре используются естественные движения большей ча-

стью в развлекательной ненавязчивой форме. 

Цель нашего исследования состояла в совершенствовании физического воспитания младших 

школьников, с учетом их возрастных особенностей, посредством применения подвижных игр на 

местности. 

С целью оценки эффективности применения подвижных игр на местности в организованных 

формах физкультурной деятельности детей младшего школьного возраста был организован и про-

веден педагогический эксперимент.  

Нами был организован кружок, в содержание занятий которого входили игры на местности и 

который два раза в неделю посещали школьники 9–10 лет, составившие экспериментальную (Э) 

группу. Контрольная (К) группа бала сформирована из их сверстников с аналогичным  двигатель-

ным режимом. 

Подвижные игры на местности подбирались с учетом особенностей детей и способствовали, на 

наш взгляд, воспитанию основных физических качеств занимающихся. В течение одного занятия 

проводились игры с акцентом на развитие одной физической способности (таблица) способству-

ющие поддержанию уровня развития еще одного физического качества. 

 

Таблица – Распределение игрового материала в месячном цикле занятий кружка 

 

День недели 
Физические качества 

Быстрота Ловкость Скоростно–силовые Гибкость 

1 + ♦ ♦ + 

2 ♦ + + ♦ 

3 + ♦ + ♦ 

4 ♦ + ♦ + 

5 + ♦ + ♦ 

6 ♦ + ♦ + 

7 + ♦ + ♦ 

8 ♦ + ♦ + 

+ акцентированное развитие качества ♦сопутствующее развитие качества 

 

Об эффективности воздействия использования подвижных игр на местности на показатели 

быстроты, скоростно–силовых способностей, гибкости младших школьников можно судить по 

результатам динамики результатов физической подготовленности испытуемых по окончании экс-

периментального периода. Опытно – экспериментальная работа позволила получить ряд досто-

верно значимых результатов.  

Значительно (P<0,001) улучшились результаты прыжков в длину с места у детей, занимавших-

ся в экспериментальной группе: прирост показателя составил 19.4 см, тогда как результат ско-

ростно–силовых способностей у детей контрольной группы увеличился на 4 сантиметра (P>0,05). 

Оценивая показатели гибкости в экспериментальной группе, мы определили, что показатели 

увеличились (P<0,01), прирост составил 3.8 см, в контрольной группе отмечены изменения ре-

зультатов с 3.9±0.43 до 4.3±0.79 (P>0.05). 

Улучшение показателей также отмечено в контрольном упражнении челночный бег: в экспе-

риментальной группе, время пробегания сократилось на 1.15 секунд (P<0,01), в контрольной груп-

пе на 0,2 секунды (P>0,05). 

Итак, занятия, содержание которых составляют подвижные игры на местности, оказали эффек-

тивное воздействие на развитие быстроты, ловкости, гибкости скоростно–силовых способностей 

детей девяти–десяти лет. 
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Следовательно, этот вид физических упражнений может быть рекомендован как одно из дей-

ственных средств повышения уровня физической подготовленности младших школьников при 

условии их специального, тщательного подбора соответственно возрастным особенностям детей и 

их избирательного воздействия на определенное физическое качество. 

Позитивные результаты экспериментальной работы указывают на эффективность предприня-

тых мер и диктуют необходимость их использования в практике работы учреждений общего сред-

него образования. 
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Wstęp. W dzisiejszych czasach najwyższą rangę spośród wszystkich wartości człowieka zajmuje jego 

zdrowie. W dbaniu o zdrowie zaleca się stosowanie na co dzień kilka najodpowiedniejszych sposobów: 

racjonalną dietę, regularny sen, odpoczynek oraz  systematyczne uprawianie którejś dyscypliny 

sportowej. Wielkie znaczenie ma tutaj rezygnacja z wszelkich używek [1, s. 3]. Istotną rolę coraz bardziej 

odgrywa również uprawianie dyscyplin sportowych. Jest to domena głównie młodego społeczeństwa, 

które jest dobrze wykształcone i ma nowy światopogląd w tej kwestii. Takie stwierdzenie dotyczy przede 

wszystkim społeczeństwa mieszkającego w miastach, ponieważ tam mają oni lepszy dostęp do siłowni, 

boisk sportowych czy znajdujących się obok bieżni [2, s. 21]. 

Nauczyciel wychowania fizycznego występuje także jako animator zadań na rzecz sportu i rekreacji, 

realizowanych w środowisku lokalnym. Jest on pedagogiem w edukacji zdrowotnej i w procesie 

wychowania fizycznego w szkołach, opartym na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb uczniów. Celem 

pracy nauczyciela jest również propagowanie szkolnej kultury fizycznej w środowisku lokalnym [3, s. 

13]. Osiąganie celów postawionych młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego jest możliwe dzięki 

ciągłemu kształtowaniu umiejętności ruchowych młodych ludzi. Zachęcaniu do aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego, w znacznej mierze pomaga opanowanie techniki. Jest to 

szereg czynności ruchowych, wykonywanych w sposób poprawny z wytycznymi gry, które w 

konsekwencji doprowadzą do osiągnięcia wielkich sukcesów podczas rywalizacji uczniów [5, s. 59].  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących opinii uczniów na temat 

postawy nauczyciela wychowania fizycznego w ich szkole. Do przeprowadzenia badań posłużono się 

kwestionariuszem ankiety, składającym się z 16 pytań zamkniętych. Badaniu poddano 30 osób z 

gimnazjum w Raczkach, miejscowości położonej w województwie podlaskim. Artykuł zawiera również 

informacje dotyczące rozwoju fizycznego człowieka i wpływu uprawiania sportu na jego zdrowie, a także 

stosunek dzisiejszej młodzieży do wychowawcy oraz główne kompetencje nauczyciela, jakimi powinien 

charakteryzować swoją osobę.  

Metody i techniki badawcze. Do określenia celów pracy przeprowadzono badanie metodą sondażu 

diagnostycznego, a rodzajem zastosowanej techniki była ankieta. Jest to metoda pozyskiwania informacji 

na określony temat z wybranej grupy osób przy pomocy drukowanej listy pytań – kwestionariusza. 

Ostatnim etapem w takim badaniu jest uzyskanie wyników i opracowanie ich w postaci tabelarycznej lub 

wykresów, gdyż w taki sposób prezentacja wyników jest najdokładniejsza i najbardziej czytelna. 

Przeprowadzona ankieta miała charakter bezosobowy, a pytania w niej zawarte niejednokrotnie skłaniały 

do przemyśleń nad problemami dotyczącymi analizowanego tematu. Anonimowość zachowano ze 

względu na uzyskanie szczerych odpowiedzi. Inną zaletą ankiety jest to, że można przeprowadzić ją w 

krótkim czasie i dokonać zestawienia statystycznego. W ankiecie było zawartych 16 pytań, które miały 

tylko formę zamkniętą. Wśród nich wyróżnia się pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne. W 
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