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Младший школьный возраст – ответственный этап в жизни ребенка и наиболее благоприятный 

для роста и закалки организма, развития большинства физических качеств, формирования интере-

сов, потребностей и привычек. В этом возрасте лучше проявляется биологическая потребность в 

движении, закладывается фундамент физического развития [3]. Младший школьный возраст ха-

рактеризуется существенными изменениями в показателях физического развития и физической 

подготовленности [3]. 

В то же время, специалисты отмечают необходимость дальнейшего совершенствования систе-

мы физического воспитания младших школьников в связи с постоянно растущим негативным вли-

янием на развивающийся организм современных социальных, экономических и экологических 

условий жизни (Т.Ю. Круцевич, 2012; 2017; Н.В. Москаленко, 2014; Zh.L. Kozina et al., 2018; Т.Г. 

Омельченко, 2019; О.Ю. Дикий, 2019). 

В теории и методике физического воспитания школьников накоплен большой объем теоретиче-

ских знаний и экспериментальных исследований, которые убедительно показали уникальные воз-

можности физической культуры для стимулирования их учебной, умственной, физической рабо-

тоспособности, укрепления здоровья и жизнедеятельности [4, c. 6]. 

В настоящее время происходит смещение акцентов с ориентацией на социализацию личности, 

ее внутренний мир, познавательные возможности, умение школьников осознавать то, что они де-

лают, и аргументированно обосновывать свою деятельность [6, c. 6]. 

Младший школьный возраст считается одним из наиболее важных периодов в процессе форми-

рования личности человека. Формирование личности – сложный, длительный и противоречивый 

процесс. На формирование личности влияют факторы: 

- биологические (тип нервной системы, способности); 

- социальные: 

а) ведущая деятельность (в ней формируется сознание, самооценка); 

б) учитель, его личностные свойства (доброта, вежливость); 

в) классный коллектив (доброжелательные отношения формируют положительные качества); 

г) семья; 

д) улица; 

е) культура, музыка, кино. 

Младшие школьники крайне эмоциональны, но постепенно они овладевают умением управлять 

своим состоянием, становятся более сдержанными, уравновешенными. Эмоциональную сферу 

младших школьников составляют переживания нового, удивления, сомнения, радости познания, 

которые являются базой развития любознательности и формирования познавательных интересов. 

Основным источником эмоций есть учебная и игровая деятельность (успехи и неудачи в учении, 

взаимоотношения в коллективе, чтение книг, просмотр фильмов, мультфильмов, участие в играх, 

конкурсах) [6]. 

В общем, для младших школьников характерно бодрое, жизнерадостное настроение. А формы 

эмоциональной неуравновешенности (грубость, вспыльчивость, драчливость) встречаются как 

различие между притязаниями и возможностями их удовлетворить. 

Младшие школьники эмоционально уязвимы. В них развивается чувство самолюбия, внешним 

выражением которого является гневное реагирование на любое унижение их личности и положи-

тельное переживание признания их качеств. Развиваются чувства симпатии, играя немаловажную 

роль в формировании малых групп в классе и стихийных компаний. Жизнь в классе выступает как 

фактор формирования у детей нравственных чувств, в частности, чувство дружбы, общительно-

сти, долга, гуманности. Для первоклассников характерна переоценка собственных нравственных 

качеств и недооценка их в своих сверстников. С возрастом дети становятся самокритичнее. 
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Школьное обучение способствует развитию волевых качеств младших школьников, требуя от 

них осознания и выполнения обязательных задач, произвольного реагирования поведения, умения 

активно управлять вниманием, слушать, думать, согласовывать свои потребности с требованиями 

учителя и родителей. Открываются возможности развития ребенка как субъекта волевого поведе-

ния, способного произвольно регулировать собственные психические процессы и поведение. У 

детей формируются такие волевые черты характера как самостоятельность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость. Характер в этом возрасте только что формируется. В поведении 

детей отчетливо проявляются особенности их темперамента, обусловленные свойствами нервной 

системы. 

В. И. Лях [3], В. И. Никитин [5], рассматривают 6-летний возраст как узловой в формировании 

двигательного анализатора. В этом возрасте высшая нервная деятельность достигает высокого 

уровня развития, увеличивается специализация рефлексов, подвижность процессов возбуждения и 

торможения. С созреванием двигательного анализатора связана высокая восприимчивость к но-

вым формам двигательных действий, которая ярко проявляется в младшем школьном возрасте и 

достигает своего максимума в препубертатном периоде [3; 5]. 

А. А. Зданевич, Л. В. Шукевич и др. утверждают, что именно в этот период происходит станов-

ление жизненно необходимых двигательных умений и навыков, закладывается база для высших 

спортивных достижений [1]. 

Рассматриваемый возраст является периодом активного роста мышечной ткани под влиянием 

направленных тренировок, активного увеличения абсолютной и относительной силы мышц. Из-

менения происходят не только под влиянием повышенных нагрузок, но и при нормальном росто-

вом процессе. 

Двигательная активность в этом возрасте играет огромную роль в комплексном развитии орга-

низма ребенка, т. к. наиболее интенсивно развивается большинство физических качеств [3]. 

Игра, как один из видов интерактивного обучения, играет важную роль в работе с младшими 

школьниками, потому что игра – очень мощное средство развития способностей учащихся 

начальной школы [6, c. 6]. В ходе игры активизируются психические процессы, в частности: вни-

мание, запоминание, интерес, восприятие и мышление. Поэтому важной особенностью содержа-

ния учебного предмета «Физическая культура» является изучение подвижных игр, формирование 

навыков самостоятельной организации и проведения. По мере взросления учащихся постепенно в 

содержании обучения акцент должен смещаться на усвоение ими основных двигательных дей-

ствий, физических упражнений повышенной координационной сложности по базовым видам 

спорта, входящим в учебную программу в основной школе. На завершающем этапе начального 

образования усвоение нового материала должно сосредотачиваться на фрагментах двигательной 

деятельности, целостных комбинациях и спортивных играх по упрощенным правилам [2]. 

В связи с вышесказанным совершенствование содержания физического воспитания школьни-

ков на основе рационального планирования и подбора оптимальных средств является одним из 

перспективных направлений повышения эффективности физического развития и физической под-

готовленности детей младшего школьного возраста. 
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Введение. Практика физического воспитания в России и за рубежом свидетельствует о том, что 

большое количество детей различного возраста не умеют плавать [2, с.26; 3, с.34-36]. В настоящее 

время, как в теории, так и практике преобладают установки на обучение детей плаванию в услови-

ях плавательного бассейна. Работы большинства авторов посвящены именно этому направлению 

[4, с.40-42; 6, с.18-20; 7, с.127]. 

В них ведется достаточно активная работа по обучению детей плаванию, накоплен определен-

ный опыт [1, с.8]. Не менее важным фактором, определяющим эффективность начального обуче-

ния плаванию, являются возрастно-половые особенности обучаемых, а также индивидуально-

типологические показатели, которые, на наш взгляд, необходимо учитывать, не только при работе 

с высококвалифицированными спортсменами, но и с новичками [5, с.41-42]. 

Цель исследования. Выявление мнения тренеров об оптимизации содержания начального 

обучения плаванию детей различного возраста. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, обоб-

щение передового практического опыта, анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование тренеров по плаванию свиде-

тельствует о том, что большинство специалистов, работающих по начальному обучению плава-

нию, считают наиболее оптимальным для начального обучения плавания мальчиков возраст 6-7 

лет (55,6-70,6%), девочек – возраст 4-5 лет (64,7-71,4%). Другие специалисты отмечают, что детей 

целесообразно обучать плавать в другие возрастные периоды 4-9 лет, но их меньшинство. Резуль-

таты нашего анкетирования свидетельствуют о том, что девочек целесообразно обучать на 1-2 го-

да раньше (таблица). 

По нашим данным, подавляющее большинство (88,2-95,2 %) специалистов считают, что лучше 

отбирать в учебные группы детей, не умеющих плавать. Тренеры предпочитают самостоятельно 

обучать детей плавать, так как только такой подход, по их мнению, дает возможность целенаправ-

ленно комплектовать учебно-тренировочные группы по плаванию. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что многие (70,6-83,4 %) тренеры отдают 

предпочтение просмотру внешних данных в процессе начального обучения плаванию. Другие 

спортивные педагоги отдают предпочтение испытаниям на ловкость, гибкость и выносливость 

(11,1-23,5 %), комплексу нормативных испытаний (4,7-5,9 %). 

 

  




