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ские исследования свидетельствуют, что наилучшей стабилизации корпуса можно до-

стичь, если мобилизовать мышцы тазового дна, а затем мышцы нижней части живота. 

Суть пилатеса заключается в правильном, грациозном и управляемом выполнении 

совершенно естественных движений. Занятия пилатесом не требуют принимать немыс-

лимые положения или чрезмерно напрягаться. Движения, как правило, выполняются 

медленно, в направлении от сильного центра. Это дает возможность проверять правиль-

ность выстраивания частей тела и концентрироваться на том, чтобы необходимую работу 

выполняли должные мышцы. Это делает пилатес одной из самых безопасных систем 

упражнений. 

Все упражнения пилатеса нацелены на повышение эффективности работы дыха-

тельной, лимфатической и сердечно–сосудистой систем. Пилатес помогает обрести от-

личную физическую форму и расширить функциональные возможности позвоночника. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности применения педа-

гогических условий, необходимых для использования средств пилатеса. Студентки экс-

периментальной группы имели достоверно лучшие показатели в состоянии здоровья, по 

сравнению со студентками контрольной группы 

Выводы. 1. Соблюдение выделенных нами педагогических условий во время заня-

тий пилатесом обеспечивают: повышение гибкости; увеличение силы мышц и повыше-

ние их тонуса; улучшение работы дыхательной системы; улучшение работы лимфатиче-

ской системы.  

2. Все это способствует уменьшению содержания токсинов в организме; укрепле-

нию сердечно–сосудистой системы; снятию напряжения; улучшению осанки; укрепле-

нию мышц, ягодиц и бедер; укреплению мышц рук и плеч; избавлению от головных бо-

лей, вызываемых неправильной осанкой; устранению болей в области спины;  укрепле-

нию иммунной системы; увеличению плотности костей, а также улучшению подвижно-

сти суставов. 
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Россия в XXI веке вступила в новую эру политических и экономических отноше-

ний. По мнению исследователей, повышается уровень благосостояния населения, растѐт 

конкурентоспособность страны[1–7]. Современные требования глобализации жестки, по-

этому способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции ста-

новится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития современного обще-

ства, которому нужны современные профессионально подготовленные бакалавры и маги-

стры. 

Поэтому главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с 

возможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определяется 

состоянием системы образования и здоровья нации. Физическая культура является 

неотъемлемой частью образования и здоровья для всех. Таким образом, в этой сфере 

находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны  и долго-

срочные перспективы развития современного общества. Кроме того, с помощью именно 

физической культуры и спорта можно значительно укрепить здоровье нации, для чего 

введен Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс ГТО. Здоровье еще не все, но 

все остальное без здоровья ничто. Поэтому здоровый образ жизни становится главной П
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целью спортивно ориентированного физического воспитания наших дней. Этому способ-

ствуют и продолжающиеся реформы высшего профессионального образования. 

Основная цель политики российского государства по модернизации образования 

состоит в том, чтобы создать такую систему образования, которая бы была конкуренто-

способной на мировом уровне. Высокий уровень образования невозможно добиться без 

обеспечения оптимальных соотношений затрат и качества в сферах образования и науки. 

Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно–

экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся 

ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество 

образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, 

привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить его иннова-

ционный потенциал и инвестиционную привлекательность. Выше сказанное отражается в 

целевой программе образования Российской Федерации.  

Магистральной линией развития высшего образования в сфере физической культу-

ры и спорта служит так называемый спортизированный подход ко всему пространству и 

траектории образовательных услуг. Выдающиеся успехи студентов–спортсменов на Уни-

версиадах – это положительный итог реализация направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, которые определены в Концепции модернизации рос-

сийского образования, требует от вузов адекватных действий, нацеленных на улучшение 

моделей организации деятельности и подходов к внедрению высшими учебными заведе-

ниями спортивно ориентированного физического воспитания и олимпийского образова-

ния, как новые педагогические технологии современности. На данный момент главным в 

подготовке бакалавров, магистров и специалистов становится формирование базовых 

компетенций; передача универсальных способов деятельности; формирование принципи-

альных представлений об устройстве сфер деятельности; передача норм и правил осу-

ществления профессиональной деятельности. Модернизация высшего профессионально-

го образования и связанные с этим изменения внешних условий осуществления дея-

тельности требуют от вузов разработки и принятия практических стратегий, внедрения в 

учебный процесс современных образовательных технологий, перехода на кредитно–

модульную организацию учебных программ, разработки и внедрения системы управле-

ния качеством образования. Реально же по нашим исследованиям формирование физиче-

ской культуры личности студента выглядит следующим образом. Основная форма функ-

ционирования физической культуры в вузах – неспециальное образование. Как и образо-

вание в целом, оно является общей и вечной категорией социальной жизни личности и 

общества в целом. Основными целями неспециального физкультурного образования сту-

денческой молодежи следует считать достижение целостности знания о человеке, его фи-

зической культуре как системе норм, ценностей, ориентированных на развитие личност-

ных качеств каждого студента. Создание гуманитарных основ физической культуры 

(нравственно–этических, культурно–эстетических) формирования интеллигентности сту-

дента в единстве с его духовностью и патриотизмом. Воспитание у студентов потребно-

сти и способности руководствоваться в своей жизнедеятельности гуманистическими мо-

тивами и целями, умения прогнозировать и самокритично оценивать результаты  духов-

ного и физического  развития. Ориентация студентов на самообразование, саморазвитие, 

саморегуляцию и самоконтроль в области духовно–нравственного воспитания, непре-

рывное духовное и физическое   развитие, как важный фактор во всех сферах их будущей 

жизнедеятельности. Личностное развитие каждого студента относительно процесса обу-

чения является механизмом становления и социализации личности. Оно предполагает 

использование познания, способного переходить в осмысленное и культурно реализуемое 

практическое действие. В этом направлении в становлении и развитии высшей школы 

еще очень большое поле деятельности в смысле развития личности студента. Понимание 

физической культуры личности студента как ценности может стать действенным факто-

ром формирования резервов различных видов культуры, формирования прогрессивных 

тенденций в развитии общественного мнения и потребностей в освоении социальных 

ценностей, гуманизации учебного процесса в образовательной траектории личностно–

ориентированного компетентностного развития каждого студента. 
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Официальная статистика утверждает, что общая заболеваемость, за последние 5 

лет, в РФ возросла по большинству классов болезней. Основные причины такой стати-

стики, как следует из  доклада комиссии Общественной палаты РФ по формированию 

здорового образа жизни, заключаются в невысоком социально–экономическом положе-

нии жизни части населения, росте алкоголизма, слабой пропаганде здорового образа 

жизни и отсутствию серьезной научной программы по укреплению здоровья. Таким об-

разом, считаем актуальным использование возможностей сферы физической культуры и 

спорта, с ее огромным образовательным и воспитательным потенциалом, в формирова-

нии здорового образа жизни современных студентов вузов.  

Результатом проведения массовых спортивных мероприятий в прошедшем году 

стало участие более 2 тысячи человек, из них около одной тысячи – это студенты в числе 

команд от вузов, пожелавшие принять участие в состязаниях. 60% опрошенных респон-

дентов ответили, что участие в массовых соревнованиях оказывает положительное влия-

ние на здоровье. 70% из числа опрошенных выразили желание вести здоровый образ 

жизни, после того как приняли участие в соревнованиях. 65% опрошенных будут прини-

мать участие в соревнованиях по другим видам спорта, если они будут проводиться для 

всех желающих. Также 65%, не занимающихся спортом, узнав о предстоящих массовых 

соревнованиях для всех желающих, станут готовиться к ним заранее, 25% станут вести 

подготовку к ним, в зависимости от того, по какому виду спорта будут проводиться со-

стязания.  

Проведенное  нами исследование показало, что большинство опрошенных респон-

дентов, не занимающихся спортом, принявших участие в массовом физкультурно–

оздоровительном мероприятии, изменили свое отношение к образу жизни.  В ходе иссле-

дования изучался вопрос об уровне знаний о здоровом образе жизни. Опрошено 1600 

студентов. На вопрос: ―Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)?‖ относительно полные 

ответы дали 12% юношей и 15% девушек из числа опрошенных. На вопрос: ―Назовите 

составные части ЗОЖ‖, – далеко не полные ответы дали 40 % юношей и 57 % девушек. 

По данным опроса: 28 % юношей и 23 % девушек курят; 14 % юношей и 19 % девушек 

переедают, в основном, по праздникам и семейным торжествам; 17 % юношей и 8 % де-

вушек недоедают; регулярно выпивают 11 %, (по праздникам – 38 %); совсем не пьют 51 

% юношей и, соответственно, 5 %, 7 %, 24 % – девушек. Если верить в искренность отве-

тов, 87 % – не пробовали наркотики и не имеют желание пробовать, понимая пагубность 

этого увлечения. Из проведенного исследования можно сделать вывод, что все опрошен-

ные студенты понимают, что важно придерживаться ЗОЖ для укрепления и сохранения 

собственного здоровья.  

Университет играет огромную положительную роль в воспитании сознательного 

отношения к здоровому образу жизни в процессе спортивно ориентированного физиче-

ского воспитания. Это путь к здоровью для всех 
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Введение. Проблема возникновения нестабильности шейного отдела позвоночника 

(НШОП) имеет важное значение, так как количество детей с этой патологией с течением 

времени не только не уменьшается, а даже увеличивается. Этиология нестабильности  

мультифакториальна. Некоторые авторы считают, что одной из причин нестабильности 

шейного отдела являются натальные травмы, другие авторы утверждают, что крайне ста-

тические вынужденные положения головы и шеи часто являются пусковым механизмом 

развития патологии шейного отдела позвоночника. Поскольку онтогенез –––понятие в 

реальности непрерывное, нейропсихологии  не могут не высказать точку зрения, что о 

«дисгенетическом синдроме» в контексте надсистемного соединительно–тканно–

нервного  дефицита пришлось задуматься не только специалистам в области онтогенети-

ческих проблем. Ведь приведенный выше нейропсихологический статус реализуется у 

этих детей в обрамлении: дисфункции системы блуждающего нерва и шейных отделов 

позвоночника, закономерно приводящей к недостаточности мозгового кровообращения 

[2].  Этому подвержены и дети, имеющие нарушения зрительного анализатора.  

Зрительные нарушения наступают вследствие развивающейся ишемии не только 

коры затылочных долей мозга, мозжечка, но и области латерального коленчатого тела 

(метаталамус), и четверохолмия (средний мозг), являющимися промежуточными центра-

ми зрительного анализатора. Кроме того, как известно, имеется прямая двусторонняя 

связь зрительного анализатора со спинным мозгом, которая соединяет верхние бугорки 

четверохолмия с ядрами в продолговатом и спинном мозге, обеспечивая рефлекторные 

движения под влиянием зрительных раздражений. Известно, что движения туловища и 

конечностей контролируются мозжечком, а движения головы, осуществляемые шейным 

отделом позвоночника,  контролируются вестибулярным аппаратом внутреннего уха. В 

связи с высокой чувствительностью мозговых структур к кислородному голоданию, по 

своей динамичности зрительные нарушения могут быть приравнены к вестибулярным. 

Поскольку Homo sapiens, как и все высшие приматы – существо преимущественно 

зрительное, в арсенале средств когнитивных исследований особенно важную роль играют 

методы регистрации движений глаз. 

В силу небольшой величины «фовеа» (насыщенного рецепторами углубления в 

задней части глаза в месте, где зрительная ось пересекает сетчатку), в каждый момент 

времени зрительное восприятие ограничено областью, угловые размеры которой пример-

но равны размеру ногтя большого пальца [3]. 

Всѐ остальное – результат комбинации информации, полученной в результате мно-

жества (более 120 тысяч в день) саккадических движений глаз, чрезвычайно быстрых и 

строго согласованных, меняющих положение точки фиксации.  Конечно, далеко не все 

эти изменения связаны со сдвигами пространственного внимания. Часть движений глаз 

выполняет совершенно другие функции – социальные. 

Цель работы: Определение функционального состояния шейного отдела позвоноч-

ного столба у слабовидящих детей дошкольного возраста с последующим анализом ре-

зультатов проведенного диагностического исследования. 
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