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новной (5,9%). Наиболее часто встречающимися способами преодоления стресса был разговор с 

родителями, друзьями, близкими, заедание проблем. Около 5-6% учащихся всех групп вообще не 

предпринимали никаких попыток для борьбы со стрессом. Не посещали физкультуру в школе 31% 

учащихся колледжа, в то время как в основной группе по физкультуре таких учащихся вообще не 

было. Более половины учащихся всех групп не делали зарядку по утрам. Среди родителей, зани-

мающихся спортом, больше (31,5) было тех, чьи дети относились к основной группе по физкуль-

туре. 51,7 % детей СМГ планировали дальнейшее обучение в вузе, при этом 20,7% учащихся дан-

ной группы испытывали трудности в освоении образовательной программы. 29,7% учащихся ос-

новной группы по физкультуре имели сон 8 и более часов. Активный отдых превалировал среди 

учащихся в основной группе. 20,7% детей из СМГ не нуждались в поддержке родителей, в то вре-

мя как в основной группе таких было 9,9%. Среди основных мотивов к соблюдению здорового 

образа жизни названы болезнь, лишний вес и наличие желания.  

Таким образом, проведенное сравнительное исследование позволило уточнить особенности 

функционального состояния и социального статуса, характеризующие контингент учащихся, от-

носящихся к различным группам по физкультуре. Выявлено, что значительное число обучающих-

ся в СМГ не занимались физкультурой в школе и среди значимых в этом возрасте способов пре-

одоления стресса является общение.  
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Введение. Физическое воспитание школьников как часть системы образования развивается в 

единстве социокультурных преобразований. Особое внимание, прежде всего, уделяется повыше-

нию эффективности физического воспитания молодежи, что обусловлено снижением уровня их 

физической подготовленности, интереса к занятиям физической культурой, несформированностью 

у них потребности в здоровом образе жизни и как следствие совокупного влияния этих факторов 

ухудшение состояния здоровья молодых людей [1,2].  

Физическая культура  как отрасль социальной сферы выступает в роли важнейшего фактора 

формирования человека, ее развитие является одним из обязательных условий экономического 

роста и обеспечения национальной безопасности страны. В современных социально экономиче-

ских условиях важное место занимает совершенствование системы физического воспитания [3]. 

С целью исследования удовлетворённости организацией физического воспитания и заинтересо-

ванности в уроках проведено анкетирование 362 учащихся 10-11классов. 

Это позволило, с одной стороны, выявить круг социально-педагогических проблем, связанных 

с физкультурным образованием обучающихся, а с другой – определить уровень удовлетворённо-
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сти школьников физическим воспитанием в учреждениях общего среднего  образования, их по-

требности, предпочтения и интересы в данной области. 

В этой связи особый интерес представляет мониторинг удовлетворенности школьников заняти-

ями по физической культуре, а также роль влияния различных факторов на отношение школьни-

ков к занятиям физической культурой, в том числе и негативных, препятствующих эффективности 

образовательного процесса.  

Результаты и обсуждение. С целью исследования удовлетворённости организацией физиче-

ского воспитания и заинтересованности в уроках проведено анкетирование 362 школьников 10-11 

классов. Респондентами стали 82 ученика «ГУО средняя школа №12 г. Пинска»,115 учащихся 

«ГУО средняя школа №3 г. Пинска», 165учащихся «ГУО средняя школа №15 г. Пинска». 

 Проведенный анализ показал, что удовлетворены уроками физической культурой только 35,1 

% школьников, остальные не проявляют интереса к занятиям, вследствие чего не испытывают по-

требности в качественном изучении и выполнении учебного материала, а посещают занятия лишь 

для получения отметки. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных школьников, препятствуют формиро-

ванию мотивации и активного их включения в  физкультурно-спортивную деятельность. Наиболее 

значимыми для школьников внешними факторами, препятствующими  включению в физкультур-

но-спортивную деятельность, являются: 

1) недостаток свободного времени 52,6%; 

2) отсутствие выбора вида спорта или вида физической активности 36,5%; 

3) нехватка физкультурных знаний 16,9%. 

4) отсутствует индивидуальный подход к ученикам 16,3% 

5) «убитый» спортзал 16,3%. 

При оценивании мнения по вопросам о необходимости изменений в организации физического 

воспитания в школе,  в ходе исследования при возможности выбора нескольких вариантов ответа 

из 9 предложенных факторов школьники выделили те, изменение которых, по их мнению, может 

оказать положительное влияние на формирование мотивации и активного их включения в  физ-

культурно-спортивную деятельность. Выявлено, что наиболее значимыми  для школьников явля-

ются:  

1) необходимость снижения требований при выполнении контрольных нормативов 41,9 %; 

2) возможность выбора вида спорта или вида физической активности 52,6 %; 

3) отремонтировать спортзал и оборудовать его современным спортивным оборудованием и 

инвентарем 55,9 %.   

4) замена традиционных занятий предпочтительными видами физических упражнений или ви-

дами спорта 40,5 %. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на формирование инте-

реса к занятиям предполагает возможность выбора вида спорта или вида физической активности, 

который наиболее приемлем для занимающегося, развития в вузе широкого круга видов и форм 

занятий физическими упражнениями.  

Достаточно значимым для школьников стимулом к физкультурно-спортивной деятельности яв-

ляется возможность заниматься на современно оборудованной материальной - технической базе. 

Так 55,9% опрошенных школьников видят в данном моменте возможность для повышения уровня 

двигательной активности. 

Между тем, явно просматривается недооценка духовной ценности занятий в рамках своей физ-

культурно-спортивной деятельности. Как правило, школьники редко связывают занятия физиче-

скими упражнениями с развитием целеустремленности, коллективизма, уравновешенности, энту-

зиазма, оптимизма, художественного вкуса. Можно полагать, что такая ситуация является след-

ствием методически необоснованной образовательной направленности учебного процесса, доми-

нированием нормативного подхода, основанного на приобретении навыков общей физической 

подготовки. 

Совершенствование учебного процесса предполагает планомерный переход от обязательных 

форм к физическому самосовершенствованию школьников. Важным направлением совершенство-

вания системы физического воспитания школьников является использование в структуре уроков 

популярных среди молодежи видов спорта. Особую популярность среди молодежи сегодня при-

обретают современные виды физической культуры и спорта (скандинавская ходьба, хоккей, пар-

кур, бодибилдинг, пауэрлифтинг, аквафитнесс, степ аэробика, пилатес и др.) [2]. 
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Вариативность содержания уроков, использование конструктивных и гуманистических методов 

организации взаимодействия субъектов физического воспитания снимут противоречие, характер-

ное для традиционного образовательного процесса между содержанием предмета «Физическая 

культура и здоровье» и директивными, унифицированными методами организации учебного про-

цесса. 

Заключение. Результаты мониторинга школьников показали, что удовлетворены занятиями фи-

зической культурой только 35,1 % школьников, остальные не проявляют интереса к занятиям, 

вследствие чего и не испытывают потребности в качественном изучении и выполнении учебного 

материала, а посещают занятия лишь для получения отметки. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных школьников, препятствуют формиро-

ванию мотивации и активного их отношения к физкультурно-спортивной деятельности. Фактора-

ми снижения мотивации к предмету являются противоречия, возникающие в результате несоот-

ветствия личностных интересов обучающихся и учебной программы, где виды двигательной дея-

тельности, средства видов спорта в большинстве случаев не удовлетворяют  запросам современ-

ных школьников. 

 Актуальность повышения эффективности физического воспитания обусловлена вызовом вре-

мени и потребностями школьников как основных субъектов образования. В настоящее время в 

рамках модернизации образования, необходим поиск новых форм занятий физической культурой 

и спортом, в том числе за счет изменений социальных, педагогических взглядов на организацию и 

управление физическим воспитанием школьников. Необходимо улучшить материально-

техническое обеспечение учебного процесса, а именно обеспечить школы современным оборудо-

ванием и инвентарем. 
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В статье отражены результаты анализа поведения беременных женщин и родильниц как на 

этапе прегравидарной подготовки, так и с момента установления факта беременности. 
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Актуальность. Укрепление репродуктивного здоровья и охрана здоровья беременных должно 

являться одним из приоритетных направлений деятельности органов и учреждений здравоохране-

ния, ведь ежедневно примерно 830 женщин репродуктивного возраста умирают в результате аку-

шерских осложнений [1]. Основой для решения этой задачи может послужить не только раннее 

выявление и предупреждение репродуктивных нарушений, охрана здоровья беременных и опти-

мизация акушерско-гинекологической помощи в учреждениях родовспоможения, но и совершен-

ствование системы прегравидарной подготовки женщин [2]. 

Цель. Проанализировать изменения в индивидуальном образе жизни беременных женщин и 

родильниц на этапе прегравидарной подготовки и с момента установления факта беременности. 

Материалы и методы. Разработан социологический инструментарий в виде опросника, кото-

рый позволил оценить изменения в поведении женщин как с момента установления факта бере-

менности, так и на этапе её планирования . Проведен опрос 100 женщин, находившихся в период с 
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