
• Создание таких программ и технологических моделей формирования ЗОЖ могли бы существенно 
изменить проблемную ситуацию, отношение студенческой молодежи к своему образу, физически 
активному стилю жизни. Для этого в вузах необходимо создавать педагогические условия и эффек-
тивно использовать административный потенциал (планирование и разработка здоровьеформи-
рующих и здоровьесберегающих программ, поддержка их, в том числе финансовая, пропаганда 
ЗОЖ, мотивация, координация, контроль и др.). Учебно-воспитательный потенциал (спецкурсы, 
спецсеминары ЗОЖ, образовательные программы в рамках учебных и не учебных занятий, физ-
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, культурно-развлекательные и другие). Ме-
дицинский потенциал (медицинский осмотр, диагностика состояния здоровья, профилактика, кон-
сультирование, пропаганда ЗОЖ и другие). 

Таким образом, в вузах должно осуществляться ориентирование студенческой молодежи на ЗОЖ через ком-
плексную реализацию методов, приемов, средств, информационно-познавательного, эмоционально-
ценностного, креативно-деятельностного характера. Корректировать образ жизни, формировать ЗОЖ студента 
возможно посредством специального педагогического обеспечения, учебной и не учебной деятельности по фи-
зической культуре и спорту. 
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Важнейшим механизмом качественного управления физической культурой и спорта, предоставляющего ре-
гулярную информацию о состоянии физического здоровья и позволяющего своевременно влиять на результаты 
через коррекцию образовательного и учебно-тренировочного процесса и условия его реализации, является мо-
ниторинг физического здоровья детей и подростков (В.К. Спирин. 2007; В.И. Осик, О.Г. Лазарь, 2007). 

В настоящее время заболеваемость детей резко повысилась, стремительно растет процент хронических за-
болеваний, снижаются показатели физического развития, резко возросло число детей с дефицитом массы и низ-
кой длиной тела, увеличивается число подростков из групп медико-социального риска (В.Ф. Базарный, 2005; 
Б.И.Исаев, 2005). В основе этих негативных тенденций лежат социально-экономические причины, а также от-
сутствие эффективных образовательно-тренирующих программ, направленных на формирование и сохранение 
здоровья, высокую мотивацию, физическое развитие детей и подростков. Решение поставленных задач требует 
создания новых методов обследования, учитывающих конституционачьные особенности детей и подростков, 
физическую подготовленность (И.М.Воронцов, 1995; Т.М.Максимова, 2004; Ю.А.Ямпольская, 2000, Р.Н. Доро-
хов, 2002). 

В качестве конкретных показателей, для оценки физического развития и физической подготовленности, ис-
пользовались длина и масса тела, окружность грудной клетки (в паузе), динамометрия правой и левой кисти, 
жизненная емкость легких, а также четыре теста физической подготовленности. На базе этих измерений оцени-
вали дефицита и избыток массы тела, что позволило дать интегральную индивидуальную оценку уровней фи-
зического развития и физической подготовленности, а также коллективную оценку по возрастно-половым 
группам числа (в %) детей с низким, средним и высоким уровнем физического развития и, аналогично, физиче-
ской подготовленности. (О.О.Куралева, 2004; Л.Г.Харитонова, А.Н. Аксенова, 2006; С.Б. Тихвинский, С.В. 
Хрущев, 1991; Н.П.Шабанова,2003). 

Согласно результатам исследований последних лет, проведенных в различных регионах РФ показали появ-
ление признаков децелерации современных детей школьного возраста, которые выражаются в замедлении тем-
пов роста и формирования, учащении случаев дисгармоничного развития и дефицита массы тела, снижении 
функциональных резервов организма (М. В. Антропова, 1998; А. А. Баранов, 2000; Т.М. Максимова, В.Б. Бело-
ва, Н. П. Лушкина 2004; Г. Г.Попов, 2006). Также отмечается, что причинами децелерации детей и подростков 
являются неблагоприятные климатогеографические, экологические и социально-экономические условия жизни, 
нарушение режима организованной двигательной активности, повышенная учебная и психическая нагрузка, 
нерациональное питание и другие факторы (В.И. Стародубцева, 2004). 

Проведенные исследования И.И. Бахрахом с сотрудниками (2005) в периоды 1964-1980 гг. и 2000-2004гг., 
выявлены признаки децелерации развития современных смоленских школьников: - «астенизация» телосложе-
ния; - увеличение количества детей и подростков с асинхронией развития на 12,7%, ретардантов - на 19,4%; -
увеличение, на 13,1% количества детей с дефицитом массы тела; - низкий уровень физической подго-
товленности. 

Полученные данные об особенностях двигательных способностей детей и подростков, не занимающихся 
спортом, дают основание считать, что процесс децелерации развития современных смоленских школьников 
обусловлен не только региональными экологическими особенностями, но и детерминированностью организма 
вследствие высокой гипокинезии. 

82 

П
ол

ес
ГУ



Действующие школьные и различные авторские программы отличаются недостаточной целевой дидактиче-
ской разработанностью вариативного (регионального) компонента и, особенно комплексного контроля физиче-
ского развития и физической подготовленности школьников, проживающих в различных климатических зонах. 
В связи с вышеизложенным, можно констатировать наличие актуальной проблемы, которая заключается в не-
достаточной методологической проработке вопросов технологии и модернизации интегративного контроля, 
коррекции учебного процесса физкультурного образования школьников (В.К.Бальсевич, 2006; А.И.Беляев,2000; 
Ю.Н.Лавров,2004; Л.И. Лубышева,2006; В.К.Спирин, 2006). 

Детские годы представляют собой важнейший период в формировании осознанной потребности в регуляр-
ной физической активности, которые затем переносится во взрослую жизнь, направленные на развитие и со-
вершенствование психомоторных способностей индивида, составляют основу физкультурного образования 
личности учащегося (М.Я. Виленский, 1990; С.Ю.Щетинина, 2007; С.И. Филимонова, 2004). 
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Результаты факторного анализа (таблица), проведенного на предварительном этапе исследований со студен-
тами призывного возраста, опосредовано определили структуру и содержание занятий по физическому воспи-
танию с использованием преимущественно средств военно-прикладной направленности. 

Было установлено, что физическая, спортивно—техническая подготовленность и функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой и нервно-мышечных систем организма студентов призывного возраста определяется 
шестью ортогональными факторами, суммарный вклад которых в общую дисперсию выборки составил 70,4%. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что в ведущих трех факторах (1, 2 и 3) достаточно весомо 
представлены (наряду с показателями физической подготовленности) все четыре блока освоения техники БРРБ. 
В таблице 1 все они выделены черным шрифтом с высокими показателями значимости (в пределах 0,85 - 0,92). 
Это свидетельствует, с одной стороны, об их функциональной зависимости, а с другой — о специфическом воз-
действии каждого конкретного средства. Так, одни показатели силовой подготовки очень важны в стандартных 
ситуациях БРРБ, а другие, наоборот, в вероятностных. Аналогичные закономерности проявляются именно в 
специфичности воздействий на мышцы рук, плечевого пояса и ног. 

В схеме-структуре 4-х годичного процесса по физическому воспитанию (1-3-й семестры) оздоровительные 
задачи решаются преимущественно средствами ОФП и спортивных игр. В последующем проектировании го-
дичных циклов тренировки (с 4 по 8-й семестр) содержание физической подготовки четко приобретает выра-
женную военно-прикладную направленность. Так, объемы тренировочных нагрузок отмечены: для боевого раз-
дела рукопашного боя (БРРБ) - 5 и 8-й семестры (соответственно 60 и 70%); атлетической гимнастики (АГ) - 4 
и 5 семестры - 25 и 15%; обучающе-оздоровительного плавания (ООП) и прикладного плавания (ПП) (соответ-
ственно в 6 и 7-м семестрах по 20%); спортивного ориентирования с элементами туризма (СОЭТ) - с 6 по 8-й 
семестры (соответственно 10, 10 и 15%). 

Заключение. Разработаны и внедрены в учебно-тренировочный процесс студентов 17-22 лет призывного 
возраста комплексы военно-прикладной направленности, базирующиеся на синтезе и анализе взаимозависимо-
стей параметров техники (на блочном уровне освоения техники БРРБ) с функциональными показателями физи-
ческой подготовленности (силовая и функциональная составляющие) в формате дифференцированного подхо-
да к формированию рациональной структуры двигательных действий БРРБ, основанные на развитии силы 
мышц-сгибателей и разгибателей верхних и нижних конечностей с помощью средств АГ и на повышении 
уровня двигательно-координационной подготовленности с помощью средств прикладной направленности 
(ООП, ПП, СОЭВТ и СИ). Такая направленность способствовала минимизации применения формализованных 
средств физической и хнической подготовленности, используемых на занятиях. 

Таблица. Факторная структура физической, спортивно—технической подготовленности и функционального 
состояния ССС и НМС студентов, прошедших начальный курс обучения 

боевому разделу рукопашного боя (БРРБ) 

Показатели Единицы 
измерения 

Ф а к т о р ы Показатели Единицы 
измерения I II III ІУ У УІ 

Бег на 30 м с 0,25 0,24 0,61 0,37 0,87 0,39 
Челночный бег 10x10 м с 0,31 0,26 0,40 0,18 0,07 0,88 
Бег на 1500 м с 0,29 0,32 0,45 0,85 0,06 0,27 
Проба Руфье балл 0,48 0,36 0,37 0,78 0,23 0,18 
Подтягивание в висе на перекладине раз 0,62 0,74 0,24 0,20 0,25 0,09 
Динамометрия правой руки кг 0,21 0,81 0,39 0,16 0,18 0,08 
Динамометрия левой руки кг 0,10 0,84 0,42 0,45 0,15 0,27 
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