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Актуальность. Одним из главных условий полноценного развития личности младшего школь-

ника на этапе начального обучения является правильно организованное физическое воспитание. В 
современных условиях значительно возрастает значение рационально организованной двигатель-
ной активности детей младшего школьного возраста в сохранении и укреплении их здоровья, раз-
витии двигательных способностей, воспитании физических и нравственно-волевых качеств.  

В настоящее время учёные и педагоги указывают на необходимость решения проблемы оздо-
ровления населения, особенно подрастающего поколения [1, 2, 5]. В этой связи предпринимаются 
значительные усилия по модернизации физического воспитания в образовательных учреждениях, 
как важного фактора формирования здоровья у подрастающего поколения. Одним из направлений 
модернизации является увеличение их двигательной активности [6].  

Цель исследования – провести анализ двигательной активности учащихся начальных классов 
«Красновольской ясли-сад-средней школы».  

Основные методы: анализ научно-методической литературы, анкетирование учащихся 
начальной школы, метод математической статистики. 

Двигательная активность – это вид деятельности человека, при котором активация обменных 
процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение тела или его частей в 
пространстве [2].  

Как физиологический процесс двигательная активность присуща любому живому организму. 
Она может быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ 
жизни и, наоборот, высокой, например, у спортсмена. Она включает в себя любой вид мышечной 
деятельности. Двигательную активность можно условно разделить на специально организованную 
(навязанную) и спонтанную (произвольную). Различают активность в процессе физического 
воспитания; физическую активность во время обучения, общественно-полезной и трудовой 
деятельности. 

Ж.И. Бушева [2], В.И. Столяров [6] считают, что нормальный уровень жизнедеятельности 
ребенка равен 15 600-17 500 локомоций в сутки. Однако по данным некоторых авторов, у 
первоклассника в процессе обучения происходит сокращение двигательной активности на 50 % по 
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сравнению с дошкольниками. Основными причинами этого являются: увеличение 
продолжительности образовательных занятий с преобладанием статических поз, увлечение 
компьютерными играми, конструированием, просмотром телепередач и т. д. [4]. 

Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно выражена потребность в 
двигательной активности. Можно сказать, что основными задачами этого возрастного периода 
является овладение всеми доступными движениями, испытание и совершенствование своих 
двигательных способностей [1; 2].  

Исследования в области физической культуры, психологии и педагогики показали, что 
правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у детей логического 
мышления, памяти, инициативы, воображения, самостоятельности. В младшем школьном возрасте 
развитие двигательных качеств особенно тесно связано с восприятием [1; 2]. Дети становятся 
более внимательными, наблюдательными и дисциплинированными, у них укрепляется воля, 
вырабатывается характер. Таким образом, систематическое школьное обучение является, как 
правило, той деятельностью детей, в процессе которой происходят дальнейшее развитие и 
постепенная перестройка их умственных (познавательных) процессов. 

На основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется координация 
движений, активно развиваются его основные виды: ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание и т.д. 

В настоящее время программа физического воспитания детей младшего школьного возраста, 
предусматривает три физкультурных занятия в неделю и обеспечивает двигательный режим всего 
на 14,5 %. Ученые свидетельствуют, что для детей младшего школьного возраста целесообразно 
проводить от 6 до 15 часов организованных и самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями [3; 4]. 

В последнее время значимое место отводится здоровьесберегающим технологиям на уроке. 
Выходом из сложившейся ситуации является введение различных форм двигательной активности, 
как во время урока, так и во внеурочное время. 

Формы организации двигательной активности: 
- Гимнастика до учебных занятий. 
- Физкультминутки на всех уроках. 
- Подвижные игры на переменах. 
- Занятия и прогулки на свежем воздухе. 
- Дни здоровья. 
- Занятия в кружках и спортивных секциях. 
- Массовые и культурно оздоровительные мероприятия. 
- Стандартные и нестандартные уроки по физической культуре. 
В работе необходимо использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности учащихся как на уроке, так и во внеклассной работе. Одной из задач учителя является 
повышение интереса детей к занятиям физической культурой. С этой целью в практической 
деятельности рекомендовано использовать подвижные игры и эстафеты, начиная с младшего 
школьного возраста. Школьникам гораздо больше нравится играть, чем заставлять себя активно и 
настойчиво учиться. Здесь стоит задача грамотно и умело включать ситуационно-подходящие 
подвижные игры в свои уроки. Игры особенно полезны на этапе начального освоения физических 
упражнений. 

В результате анкетирования учащихся начальных классов «Красновольской ясли-сад-средней 
школы» выяснили, что значительная часть школьников – 10 человек (35,6%) – занимаются в 
спортивных секциях и спортивных школах 3–4 раза в неделю, 8 человек (28,6%) занимаются 5 и 
более раз в неделю, 4 человека (14,3%) посещают спортивные секции 1 – 2 раза в неделю и 6 
человек (21,4%) не посещают никаких спортивных секций. 

Выводы. Результаты исследования говорят о том, что с каждым годом увеличивается время 
проводимое детьми в положении сидя и уменьшается их двигательная активность. Данная тенден-
ция грозит серьезным ухудшением состояния здоровья детей и подростков, возникновением мно-
гих хронических заболеваний. 
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Расстройства личности – ряд клинически значимых состояний поведенческих типов, которые 

имеют тенденцию к устойчивости и являются выражением характеристик свойственного индиви-
дууму с детства стиля жизни и способа отношения к себе и другим. Это дисгармония всех сфер 
личности с нарушением преимущественно эмоций и воли, своеобразным мышлением. Аномалии 
личности мало изменяются в течение жизни, в результате этих нарушений может изменяться адап-
тация индивидуума в социуме. 

Под специфическими расстройствами личности понимают тяжелое нарушение характерологи-
ческой конституции и поведенческих тенденций индивидуума, включающее обычно несколько 
сфер психики и сопровождающееся личностной и социальной дезинтеграцией. Расстройства, воз-
никшие в детстве или подростковом возрасте, проявляются в периоде зрелости, представляют со-
бой существенные отклонения от образа жизни обычного человека со свойственными ему в дан-
ной культуре особенностями восприятия, мышления, эмоций и интерперсональных отношений. 
Специфические расстройства личности (СРЛ) – состояния, не объясняющиеся прямым образом 
обширным повреждением или заболеванием мозга или другим психическими расстройствами. Их 
общими критериями являются:  

1) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно несколько 
сфер функционирования, например, импульсивность, аффективность, возбудимость, контроль по-
буждений, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям;  

2) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не ограничиваю-
щегося эпизодами психической болезни;  

3) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим адапта-
цию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций;  

4) указанные проявления всегда возникают в детстве и подростковом возрасте и продолжают 
свое существование в периоде зрелости; 

 5) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу; 
 6) как правило, расстройство сопровождается существенным ухудшением социальной продук-

тивности. 
Импульсивность - одно из проявлений СЛР и проявляется такими психофизиологическими 

особенностями как взрывчатость, агрессивность. При этом у индивида снижен уровень само-




