
 

 

Комитет Тульской области по спорту 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 
 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт  

в образовательных учреждениях СПО 
 

 

 

 

Сборник материалов I заочной региональной научно-практической 

конференции среди студентов и педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Тульской области 

 

21 мая 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новомосковск 

 2018 



2 
 

 

Редакционная коллегия: 

 

Андреева Н.Н., старший методист ГПОУ «УОРТО», 

Почетный работник среднего профессионального образования РФ. 

Выставкин А.А., зам. директора ГПОУ «УОРТО» по учебной работе,  

отличник физической культуры и спорта РФ. 

Тарновская Н.В., преподаватель педагогики и психологии ГПОУ «УОРТО». 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях СПО: 

сборник материалов I заочной региональной научно-практической конференции 

среди студентов и педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (г. Новомосковск, 21 мая 2018 года) / 

под ред. Н.Н. Андреевой, А.А. Выставкина, Н.В. Тарновской – Новомосковск, 

2018. – 86 с. 

 

 

В сборнике представлены материалы I заочной региональной научно-

практической конференции среди студентов и педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Тульской области «Физическая культура и спорт в образовательных 

учреждениях СПО», в которых рассмотрены проблемы состояния здоровья 

современной молодежи, психолого-педагогические аспекты физического 

воспитания студентов, инновации в организации физического воспитания в 

образовательных учреждениях СПО, профессионально-прикладная физическая 

подготовка специалистов в образовательном учреждении СПО. 

 

Сборник статей адресован студентам и преподавателям образовательных 

учреждений СПО, а также специалистам в области физической культуры и 

спорта. 

 

 

 

 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского 

 резерва Тульской области», 2018 

Коллектив авторов, 2018 г. 

 



3 
 

 

Содержание 

 

Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества 

 

1. Гарлюпина Е.П., Мустафаева С.Ш., Серикова О.В. 

    Влияние рационального питания на здоровье студентов ГПОУ ТО    

    «ЧППК»…………………………………………………………………….….....5  

 

2. Боговой Ю.Н.,  

    Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества…… 7 

 

3. Родина П.И., Борькин Д.О. 

    Влияние фастфуда на здоровье молодежи …..………………………………..11 
 

4.   Волков М.Ю, Кузьмин А.А., Маханёв Д.И., Тихомиров М.М. 

     Развитие белевского футбола как фактор здорового образа жизни………...14 

 

5. Муратов Д.Р., Камаева Е.Н. 

    Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества…....17 

 

6. Пулбере И.В., Андреева Н.Н.  

    Особенности физической подготовленности юношей допризывного  

    возраста МО город Новомосковск в аспекте нормативных требований  

    воинской службы ………………………………………………………….…..22 

 

7.  Ляпунова М., Бровкина А.В. 

    Здоровье молодежи как непреходящая ценность современного    

    общества……………………………………………………………………… 28  

 

8. Левин К.А.  

    Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества….34 

 

Психолого-педагогические аспекты физического воспитания студентов 

9. Букуров Н.Т, Чаплыгин Ю.В. 

    Психолого-педагогические аспекты физического воспитания студентов…38 

 

10. Бородин М.С., Басова Е.А. 

    Психолого-педагогические аспекты воспитания студентов средствами  

    физкультурно-массовой работы ………………………………………………42 

 

11. Кречетова С.С., Андреева Н.Н. 

     Мотивация к занятиям физической культурой и спортом студентов 

     образовательных учреждений СПО …………………………………………48   



4 
 

 

 

12. Корнеев А.С., Тарновская Н.В. 

    Влияние занятий футболом на развитие личности подростков…………......53 

 

13. Самохвалов Е.С., Тарновская Н.В. 

     Дестабилизирующие факторы соревновательной деятельности  

     баскетболистов……………………………………………………….………..57 
 

Инновации в организации физического воспитания в ОУ СПО 

14. Воробьев А., Глазкова Е.Н. 

    Нетрадиционно-смешанные виды гимнастики в инклюзивных занятиях      

    физическими упражнениями………………………………………………….62 

 

15. Долгих С.В., Ю.Ю. Сидоров  

    Силовая подготовка юношей старшего школьного возраста к сдаче норм 

    ГТО средствами атлетической гимнастики на уроках физической  

    культуры ……………………………………………………………………....65 

 

16. Вишняков А.И., Лазарева Е.А. 

     Готовность обучающихся 1 курса ГПОУ ТО «Новомосковского 

     технологического колледжа» к тестированию ВФСК ГТО ……………....70 

 

17. Алиуллов Ш.Р., Трофимова Е.В. 

     Генетические маркеры спортивных задатков студентов училища  

     олимпийского резерва Тульской области, специализирующихся в  

     плавании ……………………………………………………………………. 71 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста в 

образовательном учреждении СПО 

 

17. Соломатина А.Г. 

     Особенности проведения занятий в профессиональном 

    образовательном учреждении с учетом профиля специальности ……….76 

 

18. Волченков В.В., Трофимова Е.В. 

     Профессиональная деятельность как основа формирования здорового  

     образа жизни ………………………………………………………………. 81 

 

19. Васин Н.П. 

     Профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста в    

     образовательном учреждении СПО ………………………………………83 

 

 



5 
 

 

ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Влияние рационального питания на здоровье студентов ГПОУ ТО «ЧППК 

 

Гарлюпина Е.П., Мустафаева С.Ш.,  

Научный руководитель: Серикова О.В. 

ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж» 

 

Часто ли мы задумываемся о том, что съели сегодня на обед? В наш век, 

характеризующийся безумным ритмом жизни, многие и не вспомнят, а что они на самом деле 

ели в обед. Перекусывая на бегу гамбургер или другую «полезную пищу», мы думаем, что 

вечером сможем нормально поесть. А между тем, питание является важнейшей составляющей 

здоровья человека. С питанием теснейшим образом связаны все жизненно важные функции 

организма. 

Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка 

времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это 

привело к неразборчивости в выборе продуктов. 

Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, 

содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные 

компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 

многих заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение 

среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести 

здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. 

Целью исследования является: определение влияние рационального питания на 

здоровье студентов, проведение социального исследования с целью изучения особенностей 

питания и пищевого поведения студентов. 

Для осуществления этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать понятие «рациональное питание», выявить основные положения теории 

рационального питания; 

2) рассмотреть виды неправильного питания и выявить его влияние на здоровье 

человека; 

3) описать особенности питания студентов колледжа; 

4) изучить степень осведомленности студентов о необходимости придерживаться 

правил рационального питания в повседневной жизни; 

5) исследовать антропометрические и физиологические показатели состояния здоровья 

студентов колледжа; 

6) выявить влияние питания студентов на их здоровье; 

7) рекомендовать варианты меню рационального питания для студентов. 

Последние нормы рационального питания изложены в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ №593 от 2.08.2010 г. Рациональное питание 

человека согласно указанным нормам должно включать: обогащенные микронутриентами 

хлебобулочные и макаронные изделия; овощи, картофель, бахчевые; мясо, рыба, 

рыбопродукты, птица; молоко, молочные продукты (кефир, творог, масло, сметана, сыр); 

сахар; яйца; растительные масла; соль.  
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Не все продукты из перечисленного ряда являются полезными. Для получения 

максимальной пользы и соблюдения рационального питания следует отдавать предпочтение 

продуктам с низким содержанием жиров, исключить полуфабрикаты, а также продукты, 

подверженные различным видам термической и химической обработки (копчености, 

консервы, колбасы). Следует отдавать предпочтение свежим продуктам, избегая продуктов 

длительного хранения. Данный список также не содержит количественных норм продуктов, 

так как эти параметры определятся индивидуальными факторами человека. 

Баланс питательных веществ, необходимых организму для нормальной 

жизнедеятельности. 

 Согласно основам рационального питания оптимальным соотношением белков, жиров 

и углеводов является 1:1:4 для взрослого населения при низкой интенсивности труда и 1:1:5 

при высокой интенсивности труда. Энергетическая ценность рациона взрослого человека, 

проживающего в умеренном климате и не вовлеченного в тяжелый труд, должна 

распределяться в последовательности 13% белковой пищи, 33% жиросодержащих продуктов, 

а также 54% углеводов. Соблюдение режима питания – один из основных принципов 

рационального питания. 

В основном студенты нашего колледжа питаются каждый день. В 7.30 завтрак – 

чай/кофе с бутербродом или что-нибудь сдобное, некоторые даже не успевают завтракать, и 

после первого урока завтракают в буфете колледжа булочками и пирогами и запивают 

лимонадом.  

Обед начинается после 4 урока (11.20) в столовой колледжа, он состоит из супа, второго 

блюда и напитка. Кто не обедает, идут есть в общежитие или в буфет, а некоторые вообще не 

обедают или приносят с собой бутерброды.  

Ужинают студенты после занятий в общежитии или дома в 17.00. Ужин состоит из 

домашней еды или студенты готовят сами (гречка, макароны, бобы, рыба, картофель, 

жаренные мясо или жаренные котлеты), некоторые студенты питаются продуктами быстрого 

приготовления (лапша, картофель), а также полуфабрикатами (блины, котлеты, вареники, 

пельмени).  

Как видим, не всегда питание студентов правильное, рациональное и 

сбалансированное, кроме этого, нарушается и режим питания, что не очень положительно 

отражается на состоянии здоровья. 

Почему студенты так питаются? Возможно, это связано с нехваткой времени или 

нежеланием готовить, возможно, с материальными трудностями, возможно, с недостаточной 

осведомленностью о правильном питании. Нами была изучена степень осведомленности 

студентов о необходимости придерживаться правил рационального питания в повседневной 

жизни. Результаты анкетирования показали, что у 30% опрошенных имеются хронические 

заболевания, из них у 25% заболевания появились после поступления в колледж. Большая 

часть студентов питается 3 раза в день, но промежуток между вторым и третьем питанием 

очень большой (6-8 часов). 45 % студентов не хватает времени на соблюдение режима 

питания. 35 % не успевают позавтракать. 80% студентов не учитывают калорийность 

суточного рациона. 85 % респондентов знают, что такое рациональное питание, но не 

придерживаются его. 

На следующем этапе были исследованы антропометрические и физиологические 

показатели состояния здоровья студентов колледжа (определены рост, вес, идеальный вес 
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каждого опрошенного студента, проанализированы хронические заболевания). Идеальный вес 

(ИВ) высчитывался по формуле Брока-Бругша:  

до 165 см                                        ИВ = рост (см) – 100 

от 166 до 175 см                            ИВ = рост (см) – 105 

выше 175 см                                  ИВ = рост (см) – 110 

Исследование показало, что 84% имеют дефицит веса (от 6 до 16 кг), 16 % - 

избыточность веса (от 5 до 12 кг). Хронические заболевания (гастрит и панкреатит) выявлены 

у 25% студентов, имеющих дефицит веса, кроме этого, у многих студентов наблюдаются 

проблемы с кожей и аллергические реакции. 

Следовательно, для улучшения всем участникам исследования необходимо 

рациональное питание, направленное на добор или сброс лишнего веса, а также 

необходимостью формирования у студентов навыков рационального питания и знаний о том, 

что правильное питание может влиять на многие аспекты жизни человека. В приложении к 

работе для студентов были разработаны памятки с вариантами разнообразного рационального 

питания.  
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Здоровье молодежи - национальная проблема современного общества 

 
Ю. Н. Боговой, руководитель  

физического воспитания 

Узловский филиал ГПОУ «Тульский 

 областной медицинский колледж» 

 

Введение. Молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 

ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых 

людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая 

их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни 

общества [2]. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в 

зависимости от конкретной страны. В Российской федерации согласно закону, принятому в 

2009 году, в данную категорию лиц входят граждане от 14 до 30 лет. В этот возрастной период 

жизни человек становится неотъемлемой частью социума. Он находит работу, вступает в брак, 

заводит детей. 

Само понятие «здоровье» - более расплывчато. Если рассмотреть какое определение 

даёт ему ВОЗ (всемирная организация здравоохранения), становится понятно, что здоровье - 
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это не только отсутствие каких-либо заболеваний. Здоровье по определению ВОЗ - это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия. То есть это некая 

гармония между вашим психическим, физическим общественно-деятельным состоянием. 

Поэтому и заниматься состоянием здоровья молодежи должны не только 

образовательные и медицинские учреждения, но и различные общественные организации. 

Ведь наставление и забота о молодом поколении - это залог настоящего будущего с людьми, 

у которых будет крепкое физическое и психологическое состояние, которые будут социально 

активны, и всегда могут положиться не только на себя, но и на своё окружение. 

Забота о подрастающем поколении провозглашена одной из первостепенных задач 

Организации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН, Международной организации труда, Всемирной организации 

здравоохранения. Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 г. действует Всемирный конгресс по вопросам 

молодежи [2]. 

Чтобы составить впечатление о проблемах со здоровьем молодых, достаточно 

посмотреть на отчеты врачей по результатам ежегодных диспансеризаций. Последние 

исследования показали, что российская молодежь стала больше курить и потреблять алкоголь 

(по статистике — 40% юношей и 30% девушек). Среди диагнозов лидируют заболевания 

костно-мышечной системы, психические расстройства, а также нарушения эндокринной, 

пищеварительной и нервной систем. Есть много проблем с массой тела, причем в обе стороны 

- от дистрофии до избыточного веса и ожирения [1]. 

Удручают психические заболевания молодых. У ряда призывников фиксируют 

олигофрению в различной степени дебильности, а также расстройства личности, то есть 

нарушение поведенческой сферы, эмоциональные всплески, срывы и т. д. 

Сходные проблемы испытывают самые разные страны, в том числе, и страны Северной 

Америки и Западной Европы, отмеченные высоким уровнем жизни. Сказываются одни и те же 

негативные факторы современной жизни: деградация окружающей среды, социальное 

неравенство, психологические и эмоциональные перегрузки, стрессы, гиподинамия, давление 

со стороны мультимедиа, шоу-бизнеса, бесконечных компьютерных игр, тормозящих 

умственное развитие сериалов, ток-шоу т. д. Ну и, конечно, дурные привычки, переходящие в 

пагубные пристрастия: курение и употребление алкоголя. 

Исследование физического состояния студентов 

Группа факторов, входящих в образ жизни, по данным ВОЗ оказывает влияние на 

организм человека в 50-55 %. В частности, это нерациональное питание, частые стрессы, 

материально-бытовые условия проживания и труда, не отвечающие нормам, гиподинамия, 

курение, алкоголь, употребление наркотиков, бесконтрольное употребление лекарств, 

непрочность семьи, одиночество, низкий культурный и образовательный уровень. На долю 

здравоохранения приходится только 10-15 %, сюда входит своевременность медицинской 

помощи, эффективность профилактических мероприятий, качество медицинской помощи [3]. 

Как известно, снижение уровня здоровья студентов случается в тех случаях, когда они 

не соблюдают принципы здорового образа жизни. За период обучения, под воздействием 

факторов, указанных ранее, происходит ослабление состояния здоровья, большинство 

студентов находится в предболезненных (преморбидных) состояниях. 

Мною проведены исследования по динамике заболеваемости в нашем медицинском 

колледже, которые свидетельствуют об увеличении количества студентов имеющих 

хроническую патологию. Чаще всего студенты обращаются с острыми респираторно-
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вирусными инфекциями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, тонзиллитами. Наиболее часто 

встречающиеся хронические патологии - расстройство пищеварения (40 %), заболеваний 

эндокринной системы (35 %), органов дыхательной системы (35 %), заболеваний глаз (28 %), 

мочеполовой системы (8%). 

Физическое развитие является прямым показателем здоровья. У 60% физическое 

развитие является гармоничным, дисгармоничным – у 40%. Несмотря на это, около 23 % 

студентов относятся к специальной группе по занятиям физической культурой, а 6% 

освобождены от физкультуры. 

При анализе патологий студентов 1 курса выявлено наличие у них одного или сразу 

нескольких хронических заболеваний. По одному заболеванию зарегистрировано у 47 %, у 39 

% зафиксировано сочетание двух, трех, четырех и более заболеваний. В целом замечено 

ухудшение состояния здоровья учащихся ко второму курсу. Количество случаев обращений, 

по заболеваемости на 2 курсе, возросло на 25 %, а к четвертому – на 45 % .  

Проанализировав причины посещений врачей студентами 1 и 2 курса колледжа 

показал, наибольшее количество визитов с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-

сосудистой, нервной, пищеварительной, мочеполовой системами.  

Чтение литературы по данному вопросу помогло «вычислить» основные заболевания, 

встречающиеся у студентов, это: миопия, бронхит, инфекционные заболевания мочеполовой 

системы, нарушения системы ЖКТ, а также подмечается рост заболеваемости с увеличением 

продолжительности обучения. Нужно понимать, что вовремя невылеченные запущенные 

заболевания, могут приобрести хронический оттенок. Так же всё это отрицательно влияет на 

результативность и работоспособность студентов.   

К специфическим особенностям образа жизни студентов чаще всего относятся чтение, 

подготовка к занятиям ночью 51,3 %, поздние ужины, перед сном, 48,6 %, проблемы в личной 

жизни 48,9 %. Особенностью гендерных тенденций, является большой процент девушек с 

недостаточной двигательной составляющей 46,9 – 63,6 %, присутствуют вредные привычки в 

41,4 – 45,1 % по сравнению с юношами. 

 Образ жизни юношей характеризуется присутствием психоэмоционального стресса 

87,5 – 87,8 %, малым нахождением на свежем воздухе 88,9 – 90,6 %, несоблюдением режима 

сна 37,5 – 44,4 %, недостаточной медицинской инициативностью 19,8 – 26,3 %. Выше 70 % 

девушек и около 45 % юношей не принимают участие в спортивной деятельности, физическая 

активность в основном определяется занятиями физкультурой в учебном заведении. Каждый 

третий студент, страдающий хроническим заболеванием, посещает группу ЛФК. 64,7 % 

исследованных студентов вообще не занимаются спортом [3]. 

Полноценное и рациональное питание – одно из самых важных условий жизни 

здорового студента. Питание своевременно и полноценно восстанавливает энергию человека, 

а правильно подобранное питание со всеми необходимыми растущему организму витаминами 

способствует нормализации обмена веществ, наполняет его силой и заряжает желанием к 

плодотворному труду. 

 При проведении опроса студентов о питании в нашем колледже, стали видны 

проблемы в этой области. Только треть учащихся соблюдают режим питания. Значительная 

часть студентов питается нерегулярно по дороге в колледж или иные места, всухомятку 1-2 

раза в день. В основном питание студентов приставлено углеводами, так как они легче всего 

восполняют затраты энергии. 30 % учащихся соблюдают режим питания, но максимальный 

прием пищи случается вечером, когда должен случатся в середине дня. 
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Соответственно литературным данным, вредные привычки у студентов связаны со 

стрессами, сложностью учебной программы, отсутствием условий организации быта, 

налаженного механизма отдыха, который нужен при напряженной работе для освоения 

современных программ обучения. 

По данным встречаемость курящих среди учащихся медицинского учебного заведения 

составила 41,5 % на 100 опрошенных; алкогольные напитки употребляли 88,5 % из 100; имели 

опыт употребления наркотиков 22 % из 100 респондентов. Из 41,9 % курящих первокурсников 

33,5 % – девушки. Установлено, что 49 % студентов применяют алкоголь от 3 раз в месяц до 

2 раз в неделю. Ряд зарубежных авторов, изучавших вопросы медицинского обслуживания 

студентов, отмечают, что службы здравоохранения должны опекать студентов, по крайней 

мере, в возрасте 17-19 лет [4]. 

Ценностные ориентации по соблюдению здорового образа жизни, еще не получили 

должного места в системе ценностей студента. Здоровый образ жизни не является нормой для 

большинства студентов нашего колледжа. Большая часть студентов неправильно питается, не 

проявляет необходимую в их возрасте двигательную активность, не соблюдает режим дня, не 

использует элементы закаливания, чаще всего снимаю стрессы посредством вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркомания).  

Наблюдается устойчивая гиподинамия. Это вызывает озабоченность, так как 

отсутствие должных ориентаций в поведении приводит к формированию закрепленных, за 

время обучения привычек. Образует разрыв между реальным статусом и образом жизни 

молодого человека, с одной стороны, и требованиями жизни с другой. Низкое здоровье 

негативно отражается на способностях студенческой молодежи быть устойчивыми к факторам 

внешней среды, быть работоспособными и конкурентоспособными в условиях выбранной 

профессиональной деятельности.  

Поэтому необходимо активировать и стимулировать влияние факторов, оказывающих 

положительное влияние, поскольку они укрепляют состояние здоровья, и нейтрализовать 

действие факторов, которые пагубно влияют на здоровье.  

Успех оздоровления и восстановительного лечения студентов во многом зависит от 

организационных форм работы, методов оздоровления и медицинской реабилитации, уровня 

и качества подготовки кадров, занимающихся лечебно-профилактической деятельностью в 

молодежной среде.  

Это требует принятия неотложных действенных мер и правил по созданию условий для 

перехода к здоровому образу жизни каждого студента. Для разработки и внедрения которых 

необходимы совместные существенные усилия государственных органов, всех 

педагогических коллективов и самих студентов. 

В настоящее время методы донозологической диагностики должны занять важное 

место в практической деятельности врачей и применяться в отношении тех студентов, 

которых врачи считают практически здоровыми, но на самом деле они могут находиться в 

пограничном состоянии между здоровьем и болезнью. Умение диагностировать эти 

состояния, предотвращать и ликвидировать – важнейшая задача медицинской науки и 

практического здравоохранения. 

Заключение 

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих 

устойчивость экономического развития государства, тесно связана с сохранением и 

укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. 
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Изучение здоровья студентов, факторов его обусловливающих, забота о здоровье 

отожествляет не только медицинский, но и социальный аспект, а также определяет одну из 

приоритетных задач нашего образования. Тем не менее, в настоящее время, чаще всего работа, 

связанная с профилактикой и оздоровлением студенческой молодежи, носит бессистемный 

характер, отсутствует четкая методология, слабо используются новые технологии оповещения 

и оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, низок уровень материально-

технической базы учебных заведений. 

Бороться за здоровье молодых надо всем миром, создавая им приемлемые условия 

жизни, учебы, развития, самосовершенствования. Надо всячески внедрять в молодежную 

среду приверженность к здоровому образу жизни. Народ, особенно молодой, очень падок на 

моду. Значит, надо всячески внедрять в моду, а также просто активный, подвижный образ 

жизни. Модный и стильный молодой человек должен быть далек от наркотиков, сигарет и 

даже от слабоалкогольных напитков, не говоря уже о крепком спиртном.  

В моде должны быть лыжи и плавание, хоккей и гребля, рафтинг и скалолазание, 

бальные танцы и художественная гимнастика - десятки прекрасных видов спорта, которые 

способны украсить жизнь молодого человека, наполнить ее яркими эмоциями и здоровьем. 
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Влияние фаст-фуда на здоровье молодёжи 

 

Родина П.И., студент 1 курса 
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ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

 

На сегодняшний день самой глобальной проблемой страны является здоровье 

молодёжи. Здоровье – это бесценное достижение не только человека, но и всего общества. В 

наши дни подростки употребляют алкоголь, наркотические средства, фаст-фуд, а также 

многие с головой уходят в компьютерные игры. 

Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных 

возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в 

социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Молодёжь является 

одной из самых не защищенных групп населения. 

Каждый четвёртый уходит с головой в «виртуальный мир», каждый третий подросток 

поддаётся влиянию плохой компании, в последствие чего начинает принимать наркотики, 

каждый второй подросток употребляет алкоголь и начинает курить с 13-14 лет. Каждый 

употребляет фаст-фуд. 
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Если сидеть на месте сложа руки, то смертность страны повысится, а рождаемость 

упадёт. Ежедневно под влиянием алкоголя молодёжь совершает суицид. У многих появляются 

страшные болезни, не совместимые с жизнью. 

Самое ужасное, что многим гражданам нашей страны безразлична дальнейшая судьба. 

Но, несмотря на это, есть решение этой проблемы. Сегодня физкультурой не занимается 70 

процентов населения России, из каждых 100 школьников у 75 отмечается гиподинамия. 

Есть несколько способов борьбы с курением среди молодёжи: 

1. Не продавать сигареты людям, не достигшим совершеннолетия; 

2. Проводить беседы о вреде никотина в учебных учреждениях; 

3. Привлекать молодёжь к спорту; 

4. Ежегодно водить подростков в больницы, где находятся люди с последствиями     

    курения; 

5. Родители должны быть примером своим детям и следить за их здоровьем. 

Если от СПИДа умирает в год около 1000 человек, то от болезней, связанных с  

курением - 370 тысяч. 

Большинство подростков перестают заниматься спортом, многие считают, что это им 

не нужно, лучше же провести время с друзьями, посидеть в интернете, покурить или выпить. 

В этом есть вина родителей, ведь кто кроме них может направить своего ребёнка на верный 

путь, подсказать что лучше, а что хуже. Есть достаточно способов привлечь подростка к 

спорту. Можно повлиять психологически: 

1. Если это девушка и у неё есть любимые актрисы, модели или же певицы, и она 

подражает им, то можно ей объяснить "Вот ты хочешь быть похожей на них, чтобы у тебя 

было хорошее и спортивное тело, то займись спортом, займись собой. Ведь просто от 

просмотра фотографий ничего не изменится. И я помогу тебе в этом" 

2. Если же это парень. Каждый мальчик хочет выделяться, быть крутым среди "своих", 

то ему можно сказать "Посмотри на окружающих, они все губят свою жизнь. Разве это круто? 

Давай я помогу отказаться тебе от вредных привычек, мы вместе займёмся спортом. И тогда 

ты и правда, будешь крутой, но самое главное, что здоровый". 

3.Так же молодёжь можно замотивировать: "Хочешь ли ты получать грамоты и медали 

за своих достижения? Доказать, что ты умеешь не только словесно рассказывать, что ты самый 

лучший, а доказывать это поступками". 

Есть много видов спорта и каждый сможет подобрать что-то для себя, что ему по душе. 

Было бы здорово, если бы в каждом учебном учреждении России ввели бы урок, посвященный 

определенному виду спорта (футбол, волейбол, теннис, и т.д.) 

Ещё можно было бы сделать так, чтобы в начале первого урока все классы уделяли 5 

минут для зарядки. 

Есть много, но способов, но есть одно большое "НО" это мало кого интересует. 

Так же официально зарегистрировано около 350 тысяч наркоманов, а по некоторым 

оценкам их в 17 раз больше. 

Эти цифры пугают всё население, каждый боится попасться в руки наркомана. Так как 

они могут причинить вред не только иглой, но и нанести тяжелейшие травмы в состоянии 

аффекта.  

Эти люди совершенно не соображают, что они делают. Моё мнение, что нужно им 

помочь избавиться от этого, положить в специальные больницы. Ну, а тех, кто занимается 

продажей наркотических средств посадить. 
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Выше рассказанные проблемы глобальны, но за ними не замечают и других. 

Многие дети употребляют фаст-фуд, вследствие чего заболевают ожирением. Эту 

проблему не привыкли выставлять на всеобщее обозрение, разговаривать о ней. 

Вред фаст-фуда для организма человека: 

1. Лишний вес, в дальнейшем ожирение; 

2. Камни в желчном пузыре; 

3. Проблемы с почками; 

4. Атеросклероз; 

5. Повышение холестерина; 

6. Повышение уровня сахара в крови; 

7. Гипертония; 

8. Заболевание печени и поджелудочной железы; 

9. Кариес; 

10. Язва и гастрит. 

Молодёжь страдает разными болезнями чаще, чем взрослые люди. Чаще всего 

студенты употребляют фаст-фуд, ведь нет сил готовить или же просто лень, да и к тому же это 

"вкусно". Но о вреде никто не задумывается, об этом же не говорят. 

Это совершенно не шутки, ведь молодёжь это будущее страны, что будет если все 

погубят в столько раннем возрасте своё здоровье? 

Так же хотелось бы отметить "виртуальный мир". Многие ребята, найдя "классную" 

игру уходят в неё с головой, они начинают путать виртуальность и настоящее. 

Портят себе психику, забрасывают спорт, бросают учёбу. А также употребляют фаст-

фуд, его же можно только разогреть. 

Всё это очень страшно, все мы переживаем за будущее, самое главное не закрывать 

глаза на эти проблемы. 

Нужно призывать молодёжь к лучшей жизни, к жизни где нет места сигаретам, 

алкоголю и фаст-фуду. К жизни, где многие занимаются спортом, следят за своим здоровьем. 

Ведь здоровье молодёжи - национальная проблема общества. 

В последние годы принял целый ряд законов, призванных улучшить ситуацию с 

охраной здоровья граждан: «О качестве и безопасности», «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ» и др. Благодаря этим законам удается решить некоторые 

медико-санитарные проблемы. 

Но в первую очередь должны родители направить своё чадо на правильный путь, быть 

рядом и помогать во всех начинаниях. 

А лично за себя хочу сказать, что схожу в любое учреждение нашего города и предложу 

проводить каждый день хотя бы "физкультминутку".  

 

Список источников информации 

 

1. https://chastnosti.com/pochemu-fastfud-vreden-dlya-organizma.html 
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Дону / Д.: Феникс, 2001. 

3. http://stud.wiki/cookery Организация питания студентов вузов и колледжей и 

пути ее совершенствования 

https://chastnosti.com/pochemu-fastfud-vreden-dlya-organizma.html
http://stud.wiki/cookery/3c0a65635b3bd78a5d43b89521216c36_0.html/
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Развитие белевского футбола как фактор здорового образа жизни 

 
Волков М.Ю, Кузьмин А.А., Маханёв Д.И.,  

Научный руководитель: Тихомиров М.М. 

ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» Белёвский филиал 

 Для здоровья нации большую роль играет здоровый образ жизни (ЗОЖ). ЗОЖ – это 

комплекс полезных привычек, положительно влияющих на жизнедеятельность человека. С его 

помощью можно укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни и быть счастливым. 

ЗОЖ особенно актуален в последнее время. Технологический прогресс, плохая экология и 

малоподвижность губительно влияют на людей. Появляются различного рода нагрузки, 

приводящие к болезням, часто хроническим. В связи с этим ЗОЖ крайне важен для нашего 

общества. 

В данной статье мы рассматриваем ЗОЖ в контексте воспитания патриотической 

традиции. На наш взгляд, особую роль в деле патриотического и гражданского воспитания 

играет такая доступная, популярная и массовая игра, как футбол. Коллективный характер 

футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; 

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к 

партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. 

Каждый футболист может проявить свои личные качества: самостоятельность, 

инициативу, творчество. Вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений 

интересам коллектива. Футбол – сильное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. 

Наша цель – проследить историю развития футбола в нашем районе. Считаем, что 

знание нашей спортивной истории способствует привлечению большого числа молодежи к 

занятию различными видами спорта. 

Этим определяется актуальность нашей работы. Особый интерес данная тема 

представляет в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу в нашей стране в этом 

году, что, несомненно, способствует развитию патриотических чувств. 

 Цель работы   – проследить историю развития футбола в нашем районе. 

В нашем районе футбол стал быстро развиваться с 1933 г., когда было закончено 

строительство стадиона. Именно тогда была создана первая футбольная команда ДСО 

«Локомотив». Это произошло благодаря постановлению ЦК РКП (б) СССР от 13 июля 1925 

г., где указывалось на необходимость широкого развития физической культуры и спорта, что 

является одним из действенных методов воспитания мальчиков. 

 Руководителем и организатором той первой официальной белёвской футбольной 

команды «Локомотив» был Владимир Петрович Филипов, а первым капитаном и тренером 

команды – Михаил Федорович Сотников. Белевские футболисты в те годы не ограничивались 

лишь областными соревнованиями. Проходили встречи с командами городов Калуги, Тулы, 

Орла, Москвы, Брянска, Сухиничи. Были и победы, и горечь поражений. Однако наш 

белёвский футбол не стоял на месте и продвигался вперёд. Росло мастерство спортсменов. 

Старожилы вспоминают самую яркую встречу на зелёном поле стадиона двух команд 

«Локомотив» Белёв - «Локомотив» Брянск в 1935г. Наши земляки выиграли эту встречу со 

счётом 2:0. В довоенный период главным промышленным предприятием в Белёве было 

паровозное депо. Здесь, в основном, работала молодёжь. Юноши и девушки занимались в 

секциях лёгкой атлетики, волейбола, лыжного спорта, увлекались городками. Но самым 
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популярным среди белёвцев был, конечно же, футбол! Это был самый зрелищный вид спорта. 

Поэтому стадион «Локомотив» во время футбольных встреч был заполнен до отказа. 

   В июне 1941г, за несколько дней до начала войны, в Белёве проходил матч между 

командами «Локомотив» Белев – «Локомотив» Спас – Дёминск. Следует сказать, что команда 

гостей была одной из сильнейших, за нее выступали игроки из Москвы, Орла, Курска и 

Брянска.  

Началась Отечественная война с немецкими захватчиками. Молодёжь Советского 

Союза по зову партии встала на защиту своей социалистической Родины. В суровые годы 

войны оставшаяся молодёжь редкие часы своего досуга посвящала любимому виду спорта – 

футболу. 

После окончания Великой Отечественной войны бурно развивается спортивная жизнь 

страны. 1945 год вошел в историю советского спорта как год значительного успеха 

футболистов СССР на международной арене. Футбольные коллективы Москвы «Динамо»; 

ЦДКА; «Торпедо» и Тбилиси «Динамо» провели на полях Англии, Шотландии, Югославии, 

Болгарии, Румынии 15 матчей, не проиграв ни одного из них: 12 побед и 3 ничьи. Эти 

спортивные события вдохновили и наших белёвских футболистов. 

1946 – 1948г. -  город Белёв постепенно встаёт из руин, восстанавливается и стадион. В 

восстановлении стадиона большую помощь оказали страстные поклонники футбола – это 

начальник паровозного депо А.И. Кузин и начальник станции Белёв И.Я. Аксенов. 

В 1946-1947 годах бурно проходили футбольные матчи, и,  прежде всего, с 

иногородними командами: Тулы, Калуги, Узловой, Скуратово, Киреевска, Суворова и других 

городов. 

В 1948г. в Белёве дислоцировалась воинская часть. И, конечно же, полк имел свою 

футбольную команду. Она была грозной соперницей белёвскому «Локомотиву»; матчи между 

ними собирали полный стадион, накал спортивных страстей был очень высок.  

Заметно активизировалась спортивная жизнь города в 1949-52г. Стадион в мае, в день 

открытия летнего спортивного сезона, становился местом спортивного праздника. Множество 

белёвцев в этот день с энтузиазмом участвовали в различных соревнованиях, которые 

проходили одновременно на территории стадиона. По соседству состязались бегуны и 

городошники, волейболисты и легкоатлеты. 

В эти годы белёвским футболистам сопутствовал успех: наша команда вырывала 

первенство Тульского отделения железной дороги и в конце сезона - кубок отделения дороги. 

Белёвцев считали серьёзными соперниками все команды Тульской области. Вплоть до 1977г. 

белёвские футболисты всегда попадали в финал областного первенства, часто входили в 

тройку лучших команд нашей области! 

Из всех игр 1995г. наиболее захватывающей и зрелищной была игра команды ветеранов 

футбола с ЦСКА (Москва), которая состоялась 8 мая 1995 г. в Белеве на стадионе 

«Локомотив». Впервые за свою футбольную историю Белёв принимал такую знаменитую 

команду ЦСКА. Ветераны приехали по просьбе их бывшего одноклубника – белёвца, мастера 

спорта Владимира Дорофеева; белёвцы выиграли со счетом 5:3. 

1996год – счастливый для белёвского футбола. Закончилось первенство Тульской 

области по футболу в первой группе. В клубном зачете команда белёвского футбольного клуба 

«ДАК Белёв» на 8 месте, - набрали 60,5 очков. Отлично сыграла Белевская команда основного 

состава (взрослые). В итоговой турнирной таблице она значилась на пятом месте. После 28 

игр чемпионата наши футболисты одержали пятнадцать побед, четыре встречи провели 
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вничью и потерпели девять поражений. В итоге, набрав 49 очков, белевцы уступили таким 

командам, как «Металл» из Тулы, кумовскому Дорожнику, «КЖИ – 480» из Алексина и 

плавскому «Левше». 

Юношеская команда футбольного клуба «ДАК» сыграла, к сожалению, хуже - только 

двенадцатую позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка, заняла эта команда.  

В сентябре – октябре 2016г в Тульской области прошёл турнир на кубок губернатора, 

в котором приняли участие футболисты белёвской ДЮСШ  2003-2004 г. рождения. Белёвские 

футболисты успешно дошли до финала, переиграв сильные команды из Тулы и других городов 

области. На первом групповом этапе были повержены команды ГСС «Тула», «Энергия» из 

Суворова. В четвертьфинале белёвцы обыграли соперников из Алексина со счётом 2:0. В 

полуфинале на поле соперника белёвские футболисты победили команду «Машиностроитель» 

из Тулы. 

В финале белёвской ДЮСШ противостояла тульская «Академия футбола», которая в 

полуфинале переиграла «Арсенал». Игра была очень упорной. Но, не смотря на стойкость и 

упорство белёвских футболистов, повезло больше сопернику.  

В настоящее время команда белёвской ДЮСШ является одной из лучших в Тульской 

области в своей возрастной группе. Ребята получили богатый игровой опыт, приняв участие в 

зональных российских соревнованиях, и испытали свои силы в схватке с достойным 

соперником. Тренирует наших ребят Арбеков Александр Владимирович, человек с 

интересной спортивной биографией. Александр Владимирович – наш земляк. Азы футбола 

постигал в детской футбольной команде «Юный локомотивец» в 1967 г, тогда ему было 12 

лет. Его первыми тренерами были Петр Фомин и преподаватель средней школы №24 

Савушкин Валерьян Николаевич. Дважды в составе детской футбольной команды «Юный 

локомотивец» становится серебряным призером Тульской области - «Кожаный мяч» в Туле в 

1967 и 1968г. 

В 1969 – 1971г играл в составе юношеской футбольной команды города Белева. 

С 1972 по 1976 год играл за футбольную команду «Локомотив» Белев. 

В 1977г. Поступил в Смоленский институт физической культуры и спорта, закончил его в 

1982г. Получил диплом тренера – преподавателя. 

С 1977 по 1993г. – играющий тренер футбольной команды «Урожай». 

С 1983 по 1992г год – директор детской – юношеской спортивной школы. За этот период 

подготовлено 20 спортсменов перворазрядников. 

С 1994 по 1997год – директор футбольного клуба «ДАК» Белев и тренер команды. 

В наше время Арбеков Александр Владимирович работает тренером – преподавателем 

ДЮСШ нашего района. 

 Ко многому обязывает белевцев почетный возраст нашего, рожденного в 1931г., 

футбола. Ветеранам, стоявшим у истоков его создания и дальнейшего его развития, есть, чем 

гордиться, потому что были на их счету урожайные сезоны, яркие и содержательные 

поединки. Причем, это были далеко не простые единоборства. В спор за первенство 

приходилось вступать с именитыми мастерами кожаного мяча. Некоторые из них в течение 

года сумели стяжать заслуженную славу. 

Футбол пользуется популярностью в нашем районе. Прослеживается связь поколений 

в развитии спорта. Футбол имеет большое значение для здорового образа жизни. Студенты 

Белевского филиала ГПОУ «ТОМК» также постоянно принимают участие в соревнованиях по 

мини - футболу. 
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Здоровье молодежи-национальная проблема современного общества 

 

Муратов Д.Р., студент 1 курса 

Камаева Е.Н., преподаватель 

ГПОУ ТО «ТКПТС» г. Тула 

 

Здоровье представляет собой одну из основных ценностей человеческого социума. На 

сегодня проблема изучения здоровья привлекает особое внимание специалистов разных 

областей науки - педагогов, медиков, экологов, психологов, социологов, историков.  

М.Н. Арцев и др. под здоровьем понимают гармоничное единство физических, 

психических и трудовых функций, обуславливающее возможность полноценного и 

неограниченного участия человека в разных видах общественной, учебной и, прежде всего, 

производственной трудовой жизнедеятельности. На социальном уровне здоровье, согласно 

Н.Л. Антоновой, выступает в качестве нравственно-эстетической ценности, позволяющей 

принимать решения и нести ответственность, определять цели и смыслы.  

Социальное здоровье, убеждены, А.А. Коробейников, Г.И. Тушина и др., измеряется 

возможностью и потребностью индивида к творческой деятельности; отношением к любви, 

дружбе, помогающим реализовать жизненный потенциал личности; умением организовывать 

свой досуг и свободное время. Здоровье молодежи - эквивалент свободы деятельности, 

общественное богатство, основная жизненная ценность. Анализ научно-педагогической, 

психологической и медицинской литературы показывает, что здоровье можно рассматривать 

в нескольких аспектах: физическое здоровье, психическое, нравственное, социальное здоровье 

и др. 

 Положительное влияние социума на человека создает благоприятные условия для 

развития всех видов здоровья, способствуют полноценному социальному и личностному 

росту. А неблагоприятное влияние окружающей среды и негативное воспитание могут 

вызвать деградацию личности, фрустрацию, и как частое проявление такого влияния привести 

к истощению и заболеванию организма. Анализ научно-педагогической, психологической и 

медицинской литературы, периодической печати и материалов СМИ свидетельствует о 

наличии тенденции ухудшения здоровья людей в мировом масштабе.  

Известно, что каждый человек сам должен нести ответственность за состояние своего 

здоровья. Однако объективная реальность доказывает обратное. Особенно среди подростков 

и молодежи наблюдается безответственное отношение к здоровью как к непреходящей 

ценности. Поэтому в последнее время активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

молодежи, что отражает озабоченность общества здоровьем специалистов, выпускаемых 

высшей школой, ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, 

снижением работоспособности в трудовой сфере.  

Из каких слагаемых состоит здоровье человека? В качестве основных слагаемых 

здоровья можно обозначить такие социально значимые критерии, как продолжительность 

жизни, умственная и физическая работоспособность, воспроизводство здорового потомства. 
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Какие объективные факторы влияют на состояние здоровья человека? Влияние окружающей 

среды и социальная среда. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и 

Мирового океана, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет 

на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных 

путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья 

человечества, снижает продолжительность жизни.  

Влияние наследственности. Генетика. Это присущее всем организмам свойство 

повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность 

передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие 

программы развития из них новых особей. Здравоохранение. Влияние физической культуры 

на развитие личности. Путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью, 

начинается с овладения знаниями. Суждения студентов о влиянии физической культуры на 

общекультурное развитие личности в большей степени связаны с улучшением форм телесного 

и функционального развития. Заметное снижение влияния физической культуры на другие 

стороны личности и ее деятельность обусловлены постановкой физического воспитания в 

вузе, недостаточной реализацией его гуманитарного содержания, негативным опытом 

предшествующих занятий, воздействием ближайшего окружения и др.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: режим труда и 

отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание и т.п. Итак, здоровье для каждого человек является 

естественной жизненной ценностью, занимающей верхнюю ступень в иерархической системе 

ценностей. Поэтому в настоящее время актуализируется феномен здоровья как ценный 

капитал, как выигрышное инвестирование в будущее.  

Социально опасные заболевания среди молодежи: признаки и последствия. К концу 

XX и началу XXI века в науке наблюдается резкое изменение количественных и качественных 

параметров исследований, посвященных вопросам организации и формирования здорового 

образа жизни, особенно среди молодежи как наиболее социально активной и в то же время 

самой уязвимой части населения. Так с каждым годом наблюдается тенденция к увеличению 

проблем малолетних наркоманов, токсикоманов и алкоголиков, несовершеннолетних 

проституток, детской преступности, детей с ВИЧ/СПИД диагнозами и др.  

По данным ООН из числа всех зараженных ВИЧ-инфицированных больных 3,5-4 млн. 

составляют дети до 15 лет. Из этих данных видно, что лавинообразный характер этих 

заболеваний имеет социальные последствия, является большим социальным злом и всеобщей 

опасностью. Они приносят множество страданий не только заболевшему человеку, но 

являются причиной бед в семьях, в трудовых коллективах, в результате которых повышается 

преступность и смертность населения, рождается неполноценное потомство. Такую 

негативную тенденцию в обществе многие исследователи объясняют девиантным поведением 

молодежи и аддиктивностью.       

          Девиация происходит от лат. deviatio «отклонение», deviare «уклоняться в сторону».  По 

мнению Кулакова С.А. девиантное поведение человека определяется как система поступков 

или как отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и появляющиеся 

в виде несбалансированности психических процессов, нарушения процесса самоактуализации 

или в виде отклонения от нравственного и эстетического контроля над собственным 

поведением. То есть, девиантное поведение молодежи рассматривается как поведение 

отклоняющееся от общепринятых социальных норм в обществе. Одной из причин 
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формирования у личности девиантного поведения является аддикция. 

Аддикция (англ. аddiction  - зависимость, пагубная привычка, пристрастие к чему-либо), в 

широком смысле, означает ощущаемую человеком навязчивую потребность в определённой 

деятельности. В более узком смысле, это патологическое влечение к чему-либо, что 

увеличивает риск развития психических заболеваний и связано с персональными или 

социальными проблемами. 

            Стремление молодежи к искусственному изменению настроения и психологического 

состояния по  аддиктивному  механизму достигается с помощью 

различных аддиктивных веществ, к которым относятся алкоголь, наркотики, лекарственные 

препараты, токсические вещества, а также вовлеченность в какие-то виды деятельности как 

воровство, азартные игры, компьютерные игры, секс, переедание, длительное прослушивание 

ритмичной музыки  и т.д. Для более полного представления аддиктивного поведения 

молодежи вкратце остановимся на их основных формах, которые наносят огромный вред 

здоровью современной молодежи.  

Табакокурение или никотинизм – широко распространенная форма аддиктивного 

поведения молодежи, причина многих тяжёлых заболеваний. Курят, к сожалению, очень 

многие: мужчины, женщины, пожилые люди, подростки. Установлено, что сигарета содержит 

ядовитые вещества, которые оказывают вредное воздействие не только на организм курящего, 

но и на здоровье окружающих, и особенно детей. В состав сигарет входят вредные вещества, 

обладающие канцерогенным эффектом, а именно: угарный газ, оксид углерода, нитрометан, 

ацетон, бензопирен, синильная кислота, мышьяк, сероводород, углекислота, аммиак, азот, и 

др., которые постепенно скапливаясь в организме поражают центральную нервную систему, 

вызывают нарушение функций нервной системы, снижают способность гемоглобина 

переносить и поставлять кислород, кислородное голодание тканей, малокровие, задержку 

роста, бесплодие, повреждают ДНК, раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных 

путей, оказывают мутагенное действие, разрушают ферменты. Длительное употребление 

табака может вызвать такие заболевания как атеросклероз, тахикардия, ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, гипергликемия, и др.  

Под влиянием курения снижается острота зрения, в некоторых случаях это может быть 

причиной полной слепоты, так как никотин уничтожает витамин А, дефицит которого 

приводит к атрофии эпителиальных тканей. Основным действующим ядовитым веществом 

табака является никотин - сильнодействующий нейротоксин, который вызывает у курильщика 

сначала привыкание, затем сильную болезненную зависимость. Хроническое отравление 

организма никотином приводит к никотинизму, т.е. к никотинозависимости.  

Отравляющие свойства никотина настолько сильны, что может привести к летальному 

исходу. По итогам научных исследований смертельная доза никотина для человека 0,5-1 мг на 

килограмм веса, т.е. это означает что выкуренные подряд 20-25 сигарет могут повлечь смерть 

человека в зависимости от его массы тела и физиологических особенностей [5]. К сожалению, 

из-за того, что никотин проникает в организм курильщика маленькими дозами, он с 

легкомыслием относится к той опасности, которую таит в себе курение и не замечает, что 

подвергается никотинизму. О вреде курения слышал каждый курильщик, однако не все из них 

понимают, что это медленное самоубийство.  

Опасность данной нездоровой тенденции связана с тем, что число курящих особенно 

увеличивается в возрасте 12 - 16 лет. Наибольший процент курящих составляют юноши 18 лет 

и девушки 15 – 16 лет. Помимо того, что табачный дым вдыхается курильщиком, он еще 
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поступает в воздух и отравляет радиоактивными веществами и другими вредными 

компонентами организм некурящих людей, превращая их в пассивных курильщиков. Следует 

также отметить, что люди, работающие в помещениях с пропитанным сигаретным дымом, 

подвергают свое здоровье опасности, равной от 20 выкуренных сигарет ежедневно по данным 

ВОЗ табакокурение ежегодно приводит к смерти около шести миллионов человек, более 600 

000 из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного 

дыма. Для борьбы с табакокурением с 1988 года ВОЗ объявила 31 мая Всемирным днем без 

табака (WorldNoTobaccoDay), для привлечения всеобщего внимания на эту социальную 

проблему, проведения акций борьбы против табачной эпидемии. 

Токсикомания. Разновидностью аддиктивного поведения является подверженность 

молодежи токсикомании. Токсикомания - хроническая болезнь, возникающая в результате 

злоупотребления психоактивными, веществами, это одна из разновидностей химической 

зависимости, связанная с пристрастием человека к психотропным средствам 

(транквилизаторы, снотворные препараты, стимулирующие центральную нервную систему 

(ЦНС) (антигистаминные средства), средства бытовой и промышленной химии (летучие 

растворители), летучие ядовитые вещества). 

Особую тревогу общества вызывает молодежь и подростки, пристрастившиеся к этой 

пагубной привычке, так как для них токсикомания лишь первая ступень на пути к 

употреблению наркотиков. Вдыхая пары ядовитых аэрозолей и коллоидных жидких смесей, 

токсикоманы добиваются опьянения, так как летучие ядовитые частицы психотропных 

веществ попадая в лёгкие мгновенно проникают в мозг и задерживают поступление кислорода 

в кровь, притупляют сознание, наблюдается угнетённое дыхание, потеря самоконтроля. Очень 

часто у токсикоманов возникают галлюцинации, необоснованные страхи, зрительные, 

слуховые обманы восприятия, эйфория, головокружение, невнятная речь, дрожь и озноб, 

повышенная чувствительность к свету, боли в грудной клетке, проблемы с памятью, 

помрачение рассудка. 

Организм, как сложнейшая система, остро реагирует на воздействие психотропных 

веществ, что влечет за собой нарушение работы почек, печени, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы. Медицина описывает множество случаев с трагическим и летальным 

исходом после неоднократного аэрозольного самоотравления молодыми людьми и 

подростками (потеря сознания, падение с высотных зданий, смерть от удушья и т.д.). 

Систематическое употребление или передозировка приводят к состоянию нарастающего 

удушья - асфиксии, в результате которого наступает потеря сознания, кома или внезапная 

смерть. Данная социальная проблема приобрела мировые масштабы и находится под 

пристальным вниманием ВОЗ, где в настоящее время работает Департамент по психическому 

здоровью и токсикомании.  

Алкоголизм. Парадоксальным становится распространенность такой аддиктивной 

формы поведения как злоупотребление алкоголем, оно кажется настолько привычным 

социальным явлением, что человек, не употребляющий спиртное вызывает в наше время 

удивление. По оценкам экспертов ВОЗ от алкоголизма ежегодно умирают примерно 2,5 

миллиона человек. Стремительно развивается ранний подростковый алкоголизм, который 

может быть своеобразным тревожным индикатором психического здоровья общества. В 

обществе сложилось ложное представление о возможности «умеренного» и «культурного» 

питья, под которым кроется опасность замедленного и все нарастающего действия, 



21 
 

 

вызывающего привыкание и зависимость. Сторонники этих позиций находятся в плену 

иллюзии «искусственного поднятия настроения», «временного самоодурманивания» и т.д.   

Всемирно известный врач Ф.Г. Углов утверждает, что «эти суждения столь же 

безграмотны, сколь и опасны. Еще никто не изобрел «умеренных» и «безвредных» доз 

алкоголя». Далее ученый доказывает, что «алкоголь как наркотик обладает свойством 

быстрого к нему привыкания. С каждым разом требуются все большие дозы для получения 

того же эффекта. А самое главное, научно уже давно доказано, что любые так называемые 

«умеренные» дозы оказывают свое влияние на высшие центры психической жизни, оставляя 

менее пораженными более грубые, примитивные функции мозга». Состояние выпившего 

человека оценивается как ненормальное, общение с ним неприятно и нерезонно, вызывает 

брезгливое к нему чувство со стороны трезвых культурных людей, которые удивляются 

почему человек как сознательное существо употребляет химическое отравляющее вещество, 

разрушающее клетки живого организма. В БСЭ сказано дословно: алкоголь относится к 

наркотическим ядам (т.2 стр.116).  

Алкоголь относится к сильнодействующим наркотикам (№1053 ГОСТ 5964-1982г.). 

Действительно, алкоголь – это химическое вещество, этиловый спирт (этанол), его химическая 

формула - Алкоголь, или спирт, является наркотическим ядом, он действует 

прежде всего на клетки головного мозга, парализуя их. Медицина доказала, что нет 

безопасных доз алкоголя, уже 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток 

головного мозга. Доза 7 - 8 г чистого спирта на 1 кг веса тела является смертельной для 

человека. Опьяняющее и токсическое свойство алкоголя имеет негативные социальные 

последствия. Приём даже небольших доз спирта, понижает работоспособность, ведёт к 

быстрой утомляемости и потере памяти, рассеянности, затрудняет восприятие, заметно 

ослабляет волю, морально разлагает человека, может привести к генетической 

предрасположенности к алкоголизму. 

 Установлена прямо пропорциональная связь злоупотребления алкоголем и ростом 

криминальности. Реальные противоречия, существуют в общественном сознании о 

сомнительной выгоде хронических заболеваний. Сигарета или бокал пива - непременный 

атрибут современного молодого человека" согласились 6,9-%; не согласились 80,6%; 

затруднились дать ответ 12,5 %; 2) "употребление наркотиков в малых дозах не вредят 

здоровью" не согласились 81,9%; согласились 9,8%; затруднились ответить 8,3%.  

Таким образом, кластер респондентов, терпимо относящийся к курению, употреблению 

алкоголя, наркомании и другим девиациям, отрицательно отражающимся на здоровье, 

довольно многочисленен. Развитие социокультурной сферы и культуры в целом призвано 

содействовать физическому и духовному оздоровлению молодых людей. В гуманитарных 

науках существует не менее 200 определений понятия "культура". А.А. Радугин и др. под 

культурой понимают специфическую, генетически не наследуемую совокупность средств, 

форм, образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой существования.  

Культура - это пространство воспитания, которое присущими ему методами формирует 

не только политический, правовой, но и эстетический идеал. Сегодня в условиях роста 

жестокости, насилия, конфликтов, бездуховности всё большую значимость приобретает 

становление у молодого поколения культуры мира и толерантности. Они являются 

необходимыми условиями укрепления социальной стабильности и безопасного развития 

личности в гражданском обществе. Культура подразделяется А.С. Карминым на: 

материальную, духовную (художественную) и физическую.  
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Немаловажное значение для молодых людей имеют занятия физической культурой и 

спортом. Они не только развивают инновационную инфраструктуру, но и улучшают 

показатели здоровья нации. Исследования доступности спорту слуг для молодежи (опросник 

В.Н. Супикова, дополненный нами) показывают, что только 23,6% респондентов ответили об 

их доступности без особых усилий. Доступно, но с трудом отметили 13,9%; "Да, но при этом 

приходится отказываться от излишеств"- 12,5%; "Нет, приходится специально подрабатывать" 

- 15,3%. Большинство же анкетированных (34,7%) считают, что затраты на спортзанятия им 

практически не доступны. Учащимся больше вето нравятся следующие виды спорта: 

танцевальные (худ. гимнастика, фигурное катание) - 30,5%; силовые (разные силовые 

единоборства - 11,1%; игровые (футбол, волейбол) - 8,3%; циклические (бег, лыжный спорт, 

плавание) - 5,5%; комплексного воздействия на человека (пятиборье, триатлон, многоборья) - 

2,8%. Несколько видов спорта сразу предпочитают 41,8%. 

 Наши исследования выявили: дефицит знаний студенчества по вопросам девиантного 

поведения, низкий уровень ХЭП, недоступность спортуслуг для молодого поколения. Отсюда, 

духовно-нравственное и физическое здоровье молодежи - экстренный социальный заказ 

гражданского общества XXI века, который невозможен без внедрения новых гос. программ в 

области культуры, воспитания, образования и спорта. Спорт не только оздоравливает, но и 

развивает такие качества, как ответственность, толерантность, умение сотрудничать. 

Физкультура выступает базовым компонентом формирования общей культуры молодых 

людей.  
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   Особенности физической подготовленности юношей допризывного возраста МО 

город Новомосковск в аспекте нормативных требований воинской службы 

Пулбере И.В., студент 4 курса  

Андреева Н.Н., ст. методист 

 ГПОУ УОРТО г. Новомосковск 

     

 Введение. Воинская обязанность - обязанность граждан с оружием в руках защищать 

государство и нести военную службу в рядах вооружённых сил. Данная обязанность 

прописана в статье 59 Конституции РФ, определена законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». История развития вооружённых сил всех стран и народов свидетельствует 

о том, что во все времена боевую мощь армий составляли люди степень развития физических, 

морально-волевых и специальных качеств которых обеспечивала победу [5].  

Существовавшая система подготовки призывников бывшей Советской Армии имела 

прочную программу подготовки молодежи к службе, требующей психологической 

устойчивости в условиях повышенных физических нагрузок. Проводились сборы в оборонно-

спортивных оздоровительных лагерях. 
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 В годы перестройки рухнула десятилетиями совершенствующаяся система 

физического и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Школа и 

профессиональные учебные заведения лишились планового экономического и идейно-

политического обеспечения подготовки полноценного воина-защитника Отчизны.  

События последних лет оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных групп населения страны, в том числе и на студентов техникумов и 

колледжей. Среди студенческой молодёжи получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и его 

Вооружённым Силам [1].  

Значительно снизился уровень двигательной активности современных допризывников 

по причине дефицита времени из-за загруженности школьной программы, увлечения 

молодежи компьютером, наличия у многих вредных привычек и отсутствия потребности в 

здоровом образе жизни. Неудовлетворительный уровень соматического и психического 

здоровья современной студенческой молодёжи, а также отсутствие положительной мотивации 

к прохождению военной службы после окончания образовательного учреждения негативно 

влияют на пополнение рядов военнослужащих срочной службы.  

Контингент юношей - студентов первого курса образовательных учреждений СПО по 

данным разных источников информации в последние годы значительно уступает своим 

предшественникам. Во время службы в армии недостаточный уровень физической 

подготовленности, высокие физические и психоэмоциональные нагрузки, неблагоприятные, 

часто необычные условия внешней среды приводят к быстрому утомлению и могут стать 

причиной травматизма, различных аварийных ситуаций. В состоянии утомления уменьшается 

сила и выносливость мышц, ухудшатся координация движений, точность двигательной 

ориентации в пространстве, способность сохранять устойчивое положение тела, замедляется 

время двигательной реакции на неожиданную ситуацию, снижается внимание, появляется 

ошибочность действий, резко падает готовность к экстренному действию. 

По различным данным в Вооружённые Силы РФ можно призвать лишь от 11% до 15% 

общей численности выпускников образовательных учреждений СПО, состоящих на воинском 

учёте. Не является исключением и ситуация с контингентом призывников МО город 

Новомосковск. Экологическая ситуация, вызванная наличием большого количества 

химических предприятий на территории муниципального образования, последствия 

радиационного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС существенно 

отразились на состоянии здоровья жителей Новомосковска [2].  

В настоящее время правительство и президент Российской Федерации уделяют 

большое внимание реформированию вооруженных сил, оснащению их новейшей военной 

техникой. Изменилась продолжительность срочной воинской службы, что, в свою очередь, 

предъявляет более высокие требования к будущим воинам. 

Несмотря на большое количество работ, направленных на совершенствование системы 

физического воспитания и подготовки допризывной молодёжи в учебных заведениях к службе 

в вооруженных силах РФ, нам не удалось обнаружить исследований, касающихся состояния 

физической подготовленности допризывников, проживающих на территории с 

неблагополучной экологической обстановкой. 

Актуальность работы обусловлена: 
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- высокими требованиями, предъявляемыми к уровню физической подготовленности 

допризывной молодежи, необходимыми для их успешной службы в рядах вооруженных сил 

на современном этапе их реформирования; 

- недостаточным уровнем физической подготовленности допризывной молодежи, не 

обеспечивающим успешность их будущей службы; 

- необходимостью пересмотра организации физической подготовки юношей к службе в рядах 

вооруженных сил с учетом негативного влияния гиподинамии, неблагополучной 

экологической обстановки в месте их проживания, других факторов. 

Объект исследования - физическая подготовка допризывной молодежи. 

Предмет исследования - уровень развития физических качеств у юношей допризывного 

возраста Новомосковска в соответствии с требованиями воинской службы. 

Практическая значимость исследования представляет интерес для начинающего 

специалиста по физической культуре и спорту, определяется привлечением внимания к 

организации физической подготовки юношей допризывного возраста, разработкой 

рекомендаций по использованию средств физической культуры и спорта для подготовки 

старшеклассников и студенческой молодежи к воинской службе. 

В Новомосковске традиционно острая экологическая обстановка в связи с выбросами в 

атмосферу вредных веществ предприятиями химической промышленности города. Город 

занимает одно из ведущих мест в стране по производству минеральных удобрений и ряда 

других видов химической продукции. В муниципальном образовании работают более 100 

промышленных предприятий и строительных организаций. Численность населения 

Новомосковска ежегодно снижается, соответственно снижается и доля трудоспособного 

населения. Причиной тому серьезные заболевания населения, превышение уровня смертности 

над рождаемостью почти в три раза [4]. 

Все возрастающие требования к всестороннему физическому развитию и физической 

подготовленности подрастающего поколения обусловлены не только необходимостью 

подготовки их к эффективной и полноценной трудовой деятельности, но и к службе в Армии. 

В последнее время в России наблюдается процесс снижения физической подготовленности 

допризывников, значительная часть из них не может выполнить нормативные требования, в 

результате чего все большее число юношей не готовы к службе в Вооруженных Силах России. 

Поэтому в области физической культуры и спорта интенсивно идет процесс разработки и 

внедрения в практику физкультурно-оздоровительной работы различных методик, 

способствующих развитию физических качеств и повышающих уровень здоровья человека. 

Физическая подготовка допризывника – это целенаправленное развитие физических 

качеств (силы, быстроты, координации, выносливости, гибкости) и совершенствование 

функциональных возможностей систем организма. Надлежащая физическая подготовка 

юношей допризывного и призывного возраста является первостепенным условием быстрой 

адаптации начинающих молодых солдат к воинской службе и фундаментом дальнейшего 

успешного выполнения служебных обязанностей [5]. 

Комплекс учебных и воспитательных задач в системе физической подготовки требует 

от юношей умения выполнять физические упражнения разной сложности на спортивных 

снарядах, преодолевать разные препятствия, владеть широким арсеналом двигательных 

навыков, иметь необходимые в воинской деятельности и в жизни высокие нравственные и 

физические качества. Одновременно с физической подготовкой в процессе занятий 

совершенствуются умения и навыки по физическому воспитанию и строевой подготовке, 
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которые должны выполняться по командам и в порядке, определенном Строевым уставом 

Вооруженных Сил [1].  

Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе внес ряд 

принципиально новых положений в порядок комплектования Российской Армии. К ним 

относятся: сокращение сроков действительной службы, установление для всех граждан 

единого призывного возраста. В новых условиях значительно возросло значение научно 

обоснованных принципов подбора и распределения молодежи по видам, родам войск и 

основным воинским специальностям, с учетом особенностей их образования, профессии, 

физической подготовленности, жизненного опыта, распределения и дальнейшего 

совершенствования, некоторых сторон воинского обучения и воспитания.  

Как показывает современная практика службы в армии современная автоматизация и 

механизация войск не освобождает воина от необходимости готовиться к большим мышечным 

напряжениям, предъявляет высокие требования к силе, быстроте и выносливости. Так, 

например, для обеспечения работоспособности орудийного расчета необходимо, чтобы 

каждый артиллерист мог подтянуться не менее 10-12 раз, пробежать 400 м за 65-70 сек, 3000 

м - за 12 минут [3]. 

Для успешного решения профессиональных задач военнослужащему десантируемых 

подразделений необходимы высокие показатели быстроты и силовой выносливости, военным 

операторам, морским пехотинцам, летчикам - общая выносливость, экипажам самоходных 

артиллерийских орудий - скоростно-силовая и специальная выносливость, наводчикам-

огневикам - быстрота в практических действиях, силовая производительность, координация 

движений. 

Для исследования физической подготовленности допризывников тестирование 

проводится 2 раза в год: в начале и в конце каждого учебного года. При выборе тестов 

необходимо руководствоваться нормативными требованиями и исходными данными уровня 

физической подготовленности каждого обучающегося. Результаты тестирования 

сравниваются с нормативами, а также учитывается их динамика за определённый период 

времени.  

Определение физической подготовленности проводится, как правило, специалистами 

по физической подготовке и спорту в соответствии с требованиями НФП-2009 и 

существующими Инструкциями. Физическая подготовленность оценивается в следующих 

градациях: отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная. Имея в наличии 

данные о физическом развитии, состоянии здоровья и физической подготовленности 

военнослужащего, врач проводит комплексную оценку физического состояния. Физическое 

состояние военнослужащих подразделяется на три группы и определяется как хорошее, 

удовлетворительное, ослабленное физическое состояние. 

Для более качественного определения физической подготовленности тщательно 

анализируются результаты дифференцированного обследования функциональной 

дееспособности организма в целом с помощью проб и тестов.  

Цель исследования: изучение особенностей физической подготовленности юношей 

допризывного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Изучить тему работы по литературным и другим источникам информации. 

2. Определить тесты (контрольные упражнения) оценки физической подготовленности 

юношей допризывного возраста. 
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3. Экспериментально доказать соответствие уровня физической подготовленности юношей 

допризывного возраста МО город Новомосковск требованиями воинской службы. 

Методы исследования: 

1.  Анализ литературных источников. 

2.  Педагогический эксперимент. 

3.  Метод сбора информации. 

4.  Метод контрольных испытаний. 

5.  Метод математической статистики. 

Организация исследования 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап заключался в сборе, изучении и 

анализе информации по теме работы. Нами были изучены материалы 33 литературных 

источников, включая учебники, методические пособия, статьи научно-методических 

журналов по физической культуре и спорту, а также материалы интернет-сайтов.  

Для проведения педагогического эксперимента нами были определены испытуемые в 

количестве 80 чел. из числа студентов первого курса образовательных учреждений СПО МО 

город Новомосковск Тульской области: политехнический колледж – 30 чел, строительный 

колледж – 30 чел, музыкальный колледж – 20 чел.   

Метод сбора информации заключался в отборе юношей допризывного возраста 16-18 

лет. Из бесед с преподавателями физической культуры были выявлены юноши - жители 

Новомосковска, что было обязательным условием.  

При отборе контрольных упражнений мы руководствовались их доступностью и 

материально-техническими возможностями учебных организаций для проведения, а также 

нормативами военкомата. Контрольное тестирование проводилось на уроках физической 

культуры в колледжах по расписанию занятий преподавателем колледжа и исследователем, 

согласно правилам соревнований.  

 1. Бег 100 м (сек) - быстрота 

2. Прыжок в длину с места (см) – скоростно-силовые качества 

3. Подтягивание в висе на высокой перекладине (раз) -  сила 

4. Бег 1000 м (мин, сек) - выносливость 

Метод математической статистики заключался в: 

 Сравнение соответствия результатов каждого участника эксперимента нормативам 

для допризывников, предложенных военкоматом (табл. 1) по каждому тесту и 

выставлением соответствующих оценок;  

 нахождении средней арифметической (среднегрупповых величин) по всем тестам, 

определение их соответствия нормативам для допризывников, предложенных 

военкоматом по каждому тесту и выставлением соответствующих оценок;  

 нахождении средней величины оценки по всем тестам делением суммы оценок на их 

количество, что будет являться, на наш взгляд, показателем уровня физической 

подготовленности допризывников. 

Анализируя результаты среднегрупповых показателей по физической 

подготовленности допризывников, можно констатировать: 

Бег 100 (м). Среднегрупповой показатель 12,80 сек оценка (3,06 удовл). Из 80-ти 

допризывников сдали на оценку «5» 2чел; на оценку «4» 23чел; на оценку «3» 34чел; на оценку 

«2» 21чел. Это говорит о низком уровне развития быстроты.  
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Бег 1000 (м). Среднегрупповой показатель: 4,35,0 мин. оценка (2,32 неудов). На оценку «5» 

выполнили норматив 0чел; на оценку «4» 3чел; на оценку «3» 20чел; на оценку «2» 57чел. 

Такие низкие показатели подтверждают низкий уровень развития выносливости.   

Подтягивание (раз).  Среднегрупповой показатель: 10,58 раз оценка (3,82 удовл). На 

оценку «5» подтянулось 18чел; на оценку «4» подтянулось 31чел; на оценку «3» подтянулось 

30чел; на оценку «2» 1чел, что может свидетельствовать о достаточно хорошем уровне 

развития силы у допризывников.  

Прыжок в длину с места (см).  Среднегрупповой показатель: 214 см оценка (4,1 хорошо). 

Из 80-ти допризывников на оценку «5» прыгнули 26 чел; на оценку «4» прыгнули 32 чел; на 

оценку «3» - 22 чел, что говорит о хорошем уровне развития скоростно-силовых качеств у 

допризывников.   

              Итоговая оценка – средняя по 4-м тестам дает информацию об уровне комплексного 

развития физических качеств (физической подготовленности) допризывников. 

Среднегрупповая итоговая оценка равна 3,32, что может свидетельствовать об 

удовлетворительном уровне физической подготовленности допризывников МО город 

Новомосковск. 

Выводы 

1. Реформирование вооруженных сип, техническое перевооружение армии, изменение 

характера и условий воинской деятельности на современном этапе предъявляют повышенные 

требования к уровню физической подготовленности допризывников, а именно к высокому 

уровню развития не только скоростных, силовых качеств и выносливости, но и способности 

быстро и уверенно действовать в экстремальных ситуациях.  

По мнению специалистов, уровень физической подготовленности допризывников в 

настоящее время свидетельствует о том, что прослеживается динамика, ведущая к снижению 

числа призывников, выполняющих нормативные требования, соответствующие 

удовлетворительному уровню их физической подготовленности.  

 

2. Результаты проведенного исследования физической подготовленности юношей 

допризывного возраста МО город Новомосковск по определенным нами контрольным тестам 

доказывают их соответствие удовлетворительному уровню требований воинской службы. 

Вызывает тревогу неудовлетворительный уровень развития выносливости (2.32 балла), что 

может свидетельствовать о недостаточном уровне развития сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 
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Здоровье молодежи как непреходящая ценность современного общества 

                                                                    Ляпунова М., студентка 3 курса 

                                                                    Бровкина А.В., преподаватель 

                                                                   ГПОУ ТО «НСК» г. Новомосковск 

 

Введение. Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфере 

первостепенных интересов государства. Политика государства в этом направлении 

предполагает формирование физически здоровой, образованной, всесторонне развитой, 

социально активной личности, что нашло отражение в приоритетном национальном 

проекте "Здравоохранение".  

По данным медицинских учреждений, проводящих обследование абитуриентов, 

юноши и девушки приходят учиться в учреждения профессионального образования уже с 

высоким уровнем заболеваемости органов зрения, системы пищеварения, дыхания, 

нарушениями осанки - около 90% первокурсников испытывают трудности в учебной 

деятельности в результате ухудшения памяти, повышенной тревожности, такую статистику 

приводит Федеральное агентство по образованию на своем сайте. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном обществе 

реальную угрозу здоровью человека представляют вредные привычки (алкоголь, 

табакокурение, наркомания и интернет зависимость). Особенно большое распространение 

эти вредные привычки получили в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают 

негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности 

в отдельности. 

Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. От этого страдает 

все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, 

подростки, молодежь. Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся 

организм, постепенно разрушая его. При систематическом употреблении алкоголя 

развивается опасная болезнь - алкоголизм. Основными принципами, побуждающими их к 

первому знакомству с алкоголем - являются желание "быть как все" в компании друзей и 

просто любопытство. Большое значение в воспитании у подростка правильного отношения 

к алкоголю имеет семья. Пример родителей убеждает лучше всяких слов. 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для 

некурящей части. Для первой - проблемой является бросить курить, для второй - избежать 

влияния курящего. большинство подростков начинают курить из-за желания выглядеть 

взрослым. 

Широкое распространение наркомании во многом является следствием тех 

социальных условий, а именно: неуверенности в завтрашнем дне, ежедневных стрессов, 

тяжелого нервно-психического состояния, стремления получить допинг, создающий 

впечатление прилива сил, хотя бы на короткий промежуток времени уйти от окружающей 

действительности. 

Интернет-зависимость - это неспособность и активное нежелание отвлечься даже на 

короткое время от работы в Интернете. В результате возникают следующие проблемы: 

 пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить все без остатка 

«личное» время, работая в Интернете; 

 постоянное «забывание» о еде; злоупотребление кофе и другими тонизирующими 

напитками. 
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 возникает повышенная раздражимость, стресс, недосыпание, и в результате 

хронические заболевания 

Здоровье каждого человека является не только индивидуальной ценностью, оно 

представляет собой социальную, общественную ценность. Желание сохранить крепкое 

здоровье – важная социальная потребность человека, необходимое условие полноценной 

жизни, высокой творческой активности, трудоспособности и счастья. Здоровье – это 

великое благо, данное человеку природой, которое нельзя ни купить, ни обменять, его 

нужно оберегать, улучшать и укреплять. 

Большая медицинская энциклопедия определяет здоровье как «состояние 

человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений». А в основных 

материалах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется, как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье представляет собой весьма сложное 

явление, характерные и значимые стороны которого нельзя выразить кратко и однозначно. 

 Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературы 

показывает, что здоровье можно рассматривать в нескольких аспектах: физическое 

здоровье, психическое здоровье, нравственное здоровье, социальное здоровье и др. 

Физическое здоровье человека представляет собой естественное состояние 

организма, характеризующееся слаженным функционированием всех органов, устойчивой 

иммунной системой, достаточностью сил и энергий для выполнения оптимальных 

физических нагрузок, умственной работы полноценного отдыха. 

Психическое здоровье человека рассматривается как способность правильного 

функционирования его головного мозга, характеризующееся уровнем и качеством 

мышления, развитием внимания и памяти, волевых качеств, умением принимать 

самостоятельные решения в любых ситуациях, анализировать происходящее и умение 

адекватно оценивать их. 

Нравственное здоровье человека определяется такими моральными принципами, 

которые являются основой его социальной жизни, помогают правильно расставлять 

приоритеты в поиске истины, выражают сознательное и ценностное отношение к труду, 

национальной и общечеловеческой культуре, к духовному богатству, активное неприятие 

нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.  

  Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературы, 

периодической печати и материалов СМИ свидетельствует о наличии тенденции 

ухудшения здоровья людей в мировом масштабе. Известно, что каждый человек сам 

должен нести ответственность за состояние своего здоровья. Однако объективная 

реальность доказывает обратное. Особенно среди подростков и молодежи наблюдается 

безответственное отношение к здоровью как к непреходящей ценности. Поэтому в 

последнее время активизировалось внимание к здоровому образу жизни молодежи, что 

отражает озабоченность общества здоровьем специалистов, выпускаемых высшей школой, 

ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением 

работоспособности в трудовой сфере. 

Из каких слагаемых состоит здоровье человека? В качестве основных слагаемых 

здоровья можно обозначить такие социально значимые критерии, как продолжительность 
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жизни, умственная и физическая работоспособность, воспроизводство здорового 

потомства. 

Объективные факторы, влияющие на состояние здоровья человека: 

Влияние окружающей среды и социальная среда. Загрязнение поверхности суши, 

гидросферы, атмосферы и Мирового океана, сказывается на состоянии здоровья людей, 

эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение 

атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко 

ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. 

Влияние наследственности. Генетика. Это присущее всем организмам свойство 

повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность 

передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие 

программы развития из них новых особей. 

Здравоохранение. Влияние физической культуры на развитие личности. Путь к 

общекультурному развитию, а, следовательно, и к здоровью начинается с овладения 

знаниями. Суждения студентов о влиянии физической культуры на общекультурное 

развитие личности в большей степени связаны с улучшением форм телесного и 

функционального развития. Заметное снижение влияния физической культуры на другие 

стороны личности и ее деятельность обусловлены постановкой физического воспитания в 

вузе, недостаточной реализацией его гуманитарного содержания, негативным опытом 

предшествующих занятий, воздействием ближайшего окружения и др. 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни включает в себя следующие 

основные элементы: режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный 

двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Итак, здоровье для каждого человек является естественной жизненной ценностью, 

занимающей верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. Поэтому в настоящее 

время актуализируется феномен здоровья как ценный капитал, как выигрышное 

инвестирование в будущее. 

Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, 

труде, в общении с людьми. Физическая культура и спорт вносят свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности. 

 На занятиях физической культурой и спортом молодые люди приобретают знания 

о рациональных способах выполнения двигательных действий, об использовании 

приобретенных навыков в жизни, усваивают правила закаливания организма, обязательные 

требования гигиены. 

 Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физической культурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, словом, 

добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

По данным специалистов в области здравоохранения здоровье каждого человека на 

50 процентов зависит от его образа жизни. Факторами риска нарушения здоровья являются 

недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, инфекционные заболевания, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха. 

Повышение двигательной активности, являясь основным компонентом регулярных занятий 

физической культурой и спортом, положительно влияет на сохранение и укрепление 

здоровья.  
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

 Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта 

- важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий 

простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

активизации человеческого фактора. 

К сожалению, можно констатировать то, что сегодня неэффективно используются 

возможности физической культуры и спорта в сохранении и укреплении здоровья людей, в 

профилактической работе, в борьбе с наркоманией, пьянством, курением, особенно среди 

детей, подростков и молодежи. 

Можно сказать, что действующее законодательство либо не работает, либо 

отсутствует в плане привития устойчивой привычки занятия физической культурой и 

расширения массовости физической культуры и спорта. И расчет на разработку 

последующих законодательных актов, конечно, способен улучшить эту ситуацию. 

Госкомспорт России всегда готов привлечь своих специалистов к разработке тех 

материалов, которые необходимы для устранения существующего положения. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть роль и возможности спорта для детей, 

подростков и молодежи в профилактике наркомании. Распространение наркомании в 

Российской Федерации оказывает возрастающее крайне негативное влияние на социально-

психологическую атмосферу общества, экономику, политику, правопорядок, здоровье 

нации и затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства, личности и 

общества. В последние годы практически во всех регионах Российской Федерации 

ситуация, связанная с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, имеет тенденцию к ухудшению. 

Госкомспортом России был проведен первичный анализ взаимосвязей показателей 

распространенности наркомании среди молодежи и подростковой преступности с уровнем 

охвата населения занятиями физической культурой и спортом во всех субъектах 

Российской Федерации. Анализ показал наличие вполне четкой взаимосвязи. Оказалось, 

что с достижением определенного уровня охвата населения организованными формами 

занятий физической культурой и спортом наблюдается снижение уровня 

зарегистрированной молодежной наркомании и подростковой преступности, что при 

объективной статистике выглядит вполне закономерным и прогнозируемым явлением. 

 Пониманию того, что будущее страны невозможно без здоровых физически и 

духовно членов общества, способствует усиление роли физической культуры и спорта в 

деятельности по укреплению государства. Так, в последние годы повышается уровень 

охвата занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 году в Российской 

Федерации было охвачено занятиями физической культурой и спортом 13,3 млн. человек. 

Вместе с тем, несмотря на то, что наблюдается положительная тенденция к увеличению 

численности занимающихся, их охват составляет всего 9,2% от общей численности 
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населения в Российской Федерации, что намного ниже уровня охвата занятиями 

физической культурой и спортом в развитых странах. Во многих развитых странах этот 

показатель порой достигает 40 процентов. 

Конечно, это не означает, что Российская Федерация могла бы и должна была 

достигать такого уровня: такая задача не стоит. Однако, в России процент охвата, который 

мог бы дать социальный эффект, должен составлять около 20, если быть точнее, - то 18,3 

процента. В Российской Федерации имеются субъекты, в которых охват детей занятиями 

физической культурой достигает такого процента, способствуя положительной тенденции 

влияния средств физической культуры в профилактической антинаркотической 

деятельности. 

К сожалению, есть субъекты Российской Федерации, где охват составляет всего 2,5 

процента, и это не зависит от наличия материально-технической базы, наличия кадрового 

потенциала в этих субъектах. Иначе говоря, практически отсутствует нормативно-правовой 

механизм регулирования охвата занимающихся физической культурой, который просто 

необходимо гарантировать, как по Конституции нашего государства, так и возможностью 

прописывать это в последующих законах так, чтобы эта гарантия осуществлялась и была 

не предметом сегодняшнего обсуждения, а уже непосредственно констатацией 

положительного факта. 

 Уровень физической подготовки молодежи не соответствует тем требованиям, 

которые общество предъявляет гражданам, в том числе и к тем, кто обязан при 

необходимости защищать интересы страны с оружием в руках. 

Сегодня важно добиться, чтобы спортивные занятия стали в стране по-настоящему 

массовыми. Для этого необходимо, чтобы интерес к занятиям физической культурой и 

спортом прививался в семье и в школе, дворы стали спортивными, а в каждой школе 

приоритетное внимание уделялось бы физическому воспитанию детей и подростков. 

В современном мире существенно нарастает осознание роли физической культуры 

как фактора совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ жизни в 

целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, 

объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного 

государства и здорового общества. Во многих зарубежных странах физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность органически сочетает и соединяет усилия 

государства, его правительственных, общественных и частных организаций, учреждений и 

социальных институтов. Развитием спорта в различных территориальных единицах, прежде 

всего в городах, занимаются муниципальные органы, а на местах - коммуны и общины, 

которые расходуют на эти цели от 1 до 3% своих общих бюджетов, вырабатывают и 

осуществляют совместно со спортивными организациями муниципальную и 

коммунальную спортивную политику. 

В настоящее время одним из актуальных проблем является проблема 

формирования здорового образа жизни среди студенческой молодежи, решение которой 

требует интеграции усилий многих отраслей науки и общества. В связи с этим повышенный 

интерес и психологов, и педагогов, и медиков, и социологов, вызывает проблема 

взаимосвязи и взаимозависимости между образом жизни человека и его здоровьем. 

Осознание всей глубины и серьезности нарастающего количества острых 

социальных проблем, которые ставят под угрозу будущее всего человечества, заставило 

ученых во весь голос заговорить о социальном неблагополучии, о развитии негативных 
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явлений в образе жизни современной молодежи, о дегуманизации общества и тенденциях 

отхождения молодежи от национальных и общечеловеческих ценностей. 

  Одним из таких социальных институтов, где требуется кардинальный пересмотр 

вопросов организации целенаправленной систематической работы по созданию 

благоприятных условий для здорового образа жизни подрастающего поколения, являются 

школы и вузы. Однако для решения такой непростой социальной проблемы у учителей 

недостаточно времени и глубоких теоретических психолого-физиологических, 

методических знаний основ формирования здорового образа жизни, что приводит к мысли 

о том, что в ходе профессиональной подготовки учителя необходимо вооружить их 

специальными знаниями, умениями навыками работы в этом направлении. 

Не сформировав у выпускников учебных заведений устойчивую положительную 

мотивацию к здоровому образу жизни, трудно предполагать, что они смогут эффективно 

работать в этом направлении в ходе профессиональной деятельности. Поэтому начиная с 

первого курса, студент должен погрузиться в такую среду, где весь образовательный 

процесс ориентирован на создание положительной мотивации к здоровому образу жизни.     

Необходимо в социально-гуманитарном пространстве колледжа создать 

целенаправленную работу формирования здорового образа жизни, за личностное и 

профессиональное развитие каждого студента. Эта работа должна быть систематичной, 

непрерывной, упорной и целенаправленной. 

Во-первых, с поступлением в колледж студент ощущает резкое увеличение 

усваиваемой учебной, научной информации, кроме этого через глобальную сеть он 

оказывается в хаотическом потоке разнообразной информации и от всего этого испытывает 

психическую нагрузку, которое приводит к быстрой утомляемости и отражается на его 

здоровье. 

Во-вторых, наблюдается снижение работоспособности у большего числа студентов 

из-за имеющихся хронических заболеваний остеохондроз, аллергия, сколиоз, 

плоскостопие, ожирение, нервно-психические расстройства и др. что сказывается на 

качестве профессиональной подготовки выпускников. 

В-третьих, после поступления в колледж многие студенты приобретают 

относительно большую самостоятельность и свободу в принятии решений, нежели в 

школьном возрасте, и как показывает практика именно они больше подвержены соблазнам, 

так как у них недостаточно четко сформированы социальные установки, что проявляется в 

легкомысленности и необдуманности многих решений (посещение увеселительных, 

игровых заведений, клубов, кафе, баров и др.), в безответственном отношении к 

собственному здоровью (курение, употребление спиртных напитков, наркотических и 

токсических веществ, заражение венерологическими заболеваниями и распространение 

ВИЧ-инфекций). 

Сложившиеся обстоятельства требуют переосмысления образа жизни современного 

студента. Каковы же составляющие образа жизни современного студента? В 

педагогическом словаре дается такое емкое определение данного понятия: «Образ жизни - 

совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая той или иной личности, 

группе, обществу». Основными компонентами образа жизни студента являются труд 

(учебный, внеучебный, умственный, физический), быт, общественная и культурная 

деятельность. В связи с этим в социально-гуманитарном пространстве колледжа каждый 

компонент образа жизни студента должен быть взят во внимание и направлен на то чтобы 
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будущий специалист осознанно и ответственно относился к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Выводы 

1. Наркомания и алкоголизм осложняют социально-демографическую ситуацию в 

стране, влияют на численность населения и его психические и физические 

возможности, снижают социально полезную активность. Злоупотребление 

алкоголем приводит к снижению уровня рождаемости и увеличению числа детей с 

врождёнными физическими и психическими отклонениями. 

2. Сохранение здоровья молодёжи является одной из основных задач современного 

общества, однако, российская молодежь и подростки в силу своих возрастных 

особенностей недостаточно учитывают последствия вредных привычек, влияющих 

на их здоровье. 

3. Формирование здорового образа жизни должно выражаться в закреплении в 

молодёжной среде комплекса оптимальных навыков, умений и жизненных 

стереотипов, исключающих пагубные привычки. 
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Понятие «Здоровье». Актуальность проблемы. 

Здоровье каждого человека является не только индивидуальной ценностью, оно 

представляет собой социальную, общественную ценность. Желание сохранить крепкое 

здоровье – важная социальная потребность человека, необходимое условие полноценной 

жизни, высокой творческой активности, трудоспособности и счастья.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм молодых людей, в связи с усложнением общественной жизни людей, 

увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 

военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.  

Здоровый образ жизни – это процесс соблюдения человеком определѐнных норм, 

правил и ограничений в повседневной жизни, которые способствуют сохранению здоровья. 

Для успешного решения проблемы сохранения здоровья необходимо наряду с правильно 

организованной двигательной активностью систематически выполнять и другие заповеди его 

укрепления: соблюдать правильный режим дня, правильно дышать, правильно пить, 

правильно есть, правильно расслабляться, правильно думать. На сегодняшний момент 

http://nnm.me/blogs/shivadance777/medicinskie-i-socialnye-posledstviya-upotrebleniya-alkogolya/
http://nnm.me/blogs/shivadance777/medicinskie-i-socialnye-posledstviya-upotrebleniya-alkogolya/
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проблема формирования культуры здорового образа жизни, воспитания укрепления здоровья 

молодежи, остаѐтся приоритетным направлением развития современного общества. Здоровый 

образ жизни должен быть рационально организованным, активным, трудовым, 

закаливающим. 

Большая медицинская энциклопедия определяет здоровье как «состояние 

человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изменений» [3]. А в основных 

материалах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется, как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов, способность к полноценному выполнению 

основных социальных функций [1], [2]. 

Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературы 

показывает, что здоровье можно рассматривать в нескольких аспектах: физическое здоровье, 

психическое здоровье, нравственное здоровье, социальное здоровье. 

Физическое здоровье человека представляет собой естественное состояние 

организма, характеризующееся слаженным функционированием всех органов, устойчивой 

иммунной системой, достаточностью сил и энергий для выполнения оптимальных физических 

нагрузок, умственной работы полноценного отдыха. 

Психическое здоровье человека рассматривается как способность правильного 

функционирования его головного мозга, характеризующееся уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, волевых качеств, умением принимать самостоятельные 

решения в любых ситуациях, анализировать происходящее и умение адекватно оценивать их. 

Нравственное здоровье человека определяется такими моральными принципами, 

которые являются основой его социальной жизни, помогают правильно расставлять 

приоритеты в поиске истины, выражают сознательное и ценностное отношение к труду, 

национальной и общечеловеческой культуре, к духовному богатству, активное неприятие 

нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. 

Эмоциональное здоровье характеризуется внутренним состоянием организма, 

степенью эмоциональной устойчивости человека, его личными переживаниями и умением 

сопереживать чувствам окружающих, стремлением оказывать поддержку другим людям.  

Социальное здоровье человека представляет состояние организма, определяющее 

способность человека положительно контактировать с социумом, позитивное взаимодействие 

с другими членами общества. Важную роль играет воспитание в семье, отношение с 

родителями, друзьями, сверстниками, соседями, незнакомым кругом людей, и т.п. 

Какие объективные факторы влияют на состояние здоровья человека? 

Влияние окружающей среды и социальная среда. Загрязнение поверхности суши, 

гидросферы, атмосферы и Мирового океана, сказывается на состоянии здоровья людей, 

эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение 

атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко 

ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни.  

Влияние наследственности. Генетика. Это присущее всем организмам свойство 

повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность 

передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие 

программы развития из них новых особей. 
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Здравоохранение. Влияние физической культуры на развитие личности. 

Суждения учащихся о влиянии физической культуры на общекультурное развитие личности 

в большей степени связаны с улучшением форм телесного и функционального развития.  

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы: режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный 

двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Итак, здоровье для каждого человек является естественной жизненной ценностью, 

занимающей верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. Поэтому в настоящее 

время актуализируется феномен здоровья как ценный капитал, как выигрышное 

инвестирование в будущее. 

Опасные болезни молодежи. Стремление молодежи к искусственному изменению 

настроения и психологического состояния по аддиктивному механизму достигается с 

помощью различных веществ, к которым относятся алкоголь, наркотики, лекарственные 

препараты, токсические вещества, а также вовлеченность в какие-то виды деятельности как 

воровство, азартные игры, компьютерные игры, секс, переедание, длительное прослушивание 

ритмичной музыки  и т.д. 

Для более полного представления аддиктивного поведения молодежи вкратце остановимся на 

их основных формах, которые наносят огромный вред здоровью современной молодежи: 

 табакокурение или никотинизм - опасность данной нездоровой тенденции связана с 

тем, что число курящих особенно увеличивается в возрасте 12 - 16 лет. Наибольший 

процент курящих составляют юноши 18 лет и девушки 15 – 16 лет; 

 токсикомания - Особую тревогу общества вызывает молодежь и подростки, 

пристрастившиеся к этой пагубной привычке, так как для них токсикомания лишь 

первая ступень на пути к употреблению наркотиков; 

 алкоголизм - стремительно развивается ранний подростковый алкоголизм, который 

может быть своеобразным тревожным индикатором психического здоровья общества; 

 наркомания - 90% от всех случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией в последние годы 

связаны с теми наркоманами, которые пользуются общими шприцами для введения 

наркотиков внутривенно [4]; 

 ВИЧ/СПИД; 

 проституция - по мнению В.А. Титова проституция выражается во внебрачных 

беспорядочных, обезличенных отношениях за определенную плату, 

сопровождающееся пьянством, наркоманией, токсикоманией, аморальным 

поведением, преступностью [5]; 

 игромания - не менее опасным для современной молодежи являются развитие игровой 

зависимости, патологическая склонность к азартным играм. 

Формирование здорового образа жизни молодежи.  

В настоящее время одним из актуальных проблем является проблема формирования 

здорового образа жизни среди студенческой молодежи, решение которой требует интеграции 

усилий многих отраслей науки и общества. Интегрируя в сложившуюся до него социальную 

среду, учащийся усваивает основные виды отношений, формы и элементы образа жизни и на 

их основе формирует свой собственный образ жизни, который оказывает существенное 

влияние на все сферы жизнедеятельности и в первую очередь на здоровье.  

В старших классах или после поступления в техникум или вуз многие студенты 

приобретают относительно большую самостоятельность и свободу в принятии решений, 
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нежели в школьном возрасте, и как показывает практика именно они больше подвержены 

соблазнам, так как у них недостаточно четко сформированы социальные установки, что 

проявляется в легкомысленности и необдуманности многих решений, в безответственном 

отношении к собственному здоровью. 

Стихийность складывающихся негативных ситуаций требует объединения усилий 

всех социальных институтов общества для нахождения эффективных механизмов, 

оказывающих действенное влияние на сознание подрастающего поколения и молодежи. 

Поэтому актуальными остаются вопросы разработки конкретных рычагов управления 

процессами формирования личности, апробации различных социально-педагогических мер, 

проведение активного поиска путей и средств выхода из сложившихся противоречивых 

ситуаций. 

Одним из таких социальных институтов, где требуется кардинальный пересмотр 

вопросов организации целенаправленной систематической работы по созданию 

благоприятных условий для здорового образа жизни подрастающего поколения, являются 

школы, техникумы и вузы. 

В педагогическом словаре дается такое емкое определение данного понятия: «Образ 

жизни - совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая той или иной личности, 

группе, обществу». Поэтому студент должен погрузиться в такую среду, где весь 

образовательный процесс ориентирован на создание положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. Одним из таких условий можно назвать создание единого социально-

гуманитарного пространства образовательного учреждения, ориентированного на 

гуманитаризацию профессиональной подготовки будущего специалиста, где необходимо 

создать целенаправленную работу для формирования здорового образа жизни. Эта работа 

должна быть систематичной, непрерывной, упорной и целенаправленной. 

Заключение.Приоритет решения проблем здоровья и здорового образа жизни никем не 

ставится под сомнение. По своей природе данная проблема выходит за рамки медицинской 

науки. Различные еѐ аспекты изучаются не только врачами, но специалистами в области 

биологии, психологии, педагогики, социологии и социальной работы. Здоровый образ жизни 

– это мера цивилизованности и человечности, характеризующая как отдельного человека, так 

и общество в целом. Он складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную 

ценность, на идеалы личности, семьи, нации и природы, из эффективных мер питания, 

образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и духа.  

Таким образом, единственный путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 

создание системы воспитания здорового образа жизни обучающихся в учреждениях 

образования с активным участием семьи и других социальных институтов. Все меры, 

направленные на предупреждение употребления алкоголя, табака, наркотиков среди 

студенческой молодежи и пропаганду здорового образа жизни, должны представлять собой не 

единичные мероприятия, а являться составной частью долгосрочных программ, направленных 

на формирование безопасного и ответственного поведения подрастающего поколения. 
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Сегодня в нашей стране на первое место ставятся индивидуальность и неординарность 

личности человека, его умения взаимодействовать с этим миром на разных уровнях: от 

исполнительского до творческого, созидательного. 

Все это напутствует подрастающему поколению особые требования: быть активными 

и инициативными, самостоятельными и ответственными, творческими личностями, 

доброжелательными и толерантными, умеющим владеть собой в любых обстоятельствах. 

Особого внимания заслуживает физическая культура и спорт – одно из эффективных 

средств формирования психологического здоровья человека. 

Одна из главных задач преподавателя физической культуры заключается в том, чтобы 

проводимые им занятия были использованы не только для физического развития детей или 

подростков, но и в целях формирования положительных черт личности, интеллекта, а 

психологическая атмосфера занятий способствовала подавлению эгоизма, лицемерия, 

нечестности и т.д. При этом необходимо акцентировать внимание учащихся на своих 

индивидуальных особенностях и возможностях. Это способствует активизации процессов 

самопознания – основы воспитания. 

Эффект физического воспитания заключается в том, что с его помощью формируются 

здоровые привычки, самоконтроль за стрессовыми ситуациями, тенденцией к отказу от 

агрессивного поведения и готовность к избеганию агрессивных посягательств. В процессе 

физического воспитания вырабатывается образ Я учащегося, формируется чувство 

уверенности в себе. 

Однако следует помнить, что нельзя строить работу по физической культуре с целью 

достижения воспитательного эффекта без изучения индивидуальных особенностей детей и 

подростков. Только в этом случае может быть реализован важнейший педагогический 

принцип индивидуального подхода, значение которого при выборе физических упражнений 

для формирования психического здоровья не меньше, чем при дидактической деятельности. 

Вообще существует прямая взаимосвязь между воспитанием вообще и физическим 

воспитанием в частности. Так, например, на жизненное самоопределение личности, особенно 

важное в подростковый период, большое влияние оказывает самопознание. Оно, в свою 

очередь, формируется, в частности, под влиянием положительной мотивации к преодолению 

физической нагрузки. Увеличение физических ресурсов организма создает возможность для 

более успешной социализации. 

Интересно, что студенты в целом достаточно высоко оценивают роль физической 

культуры и спорта в собственной жизни. Возможность роста собственного статуса за счет 
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укрепления здоровья видится предпочтительным у 80% подростков. Правда, большинство из 

них средством для достижения этой цели видит не уроки физкультуры, а занятия спортом в 

секции или клубе. 

В современном обществе востребован здоровый, социально адаптированный и 

активный человек. Более, чем на половину это зависит от образа жизни, здоровый стиль 

которого должен формироваться постоянно и, в том числе, во время занятий физической 

культурой. 

В современной психологии по степени педагогической и социальной запущенности 

учащихся условно разделяют на три группы. 

Подростки I группы имеют нормальные отношения с окружающими, но у них есть 

недостатки в характере, часто объясняемые «болезнью роста», психологическими 

возрастными особенностями. Часть таких детей имеет отклонения в физическом развитии, что 

ещё больше усугубляет их недисциплинированность и ослабляет процесс морально-волевого 

становления личности. Неумение и нежелание организовывать своё поведение, подчиняться 

старшим, разрыв между нравственными понятиями, суждениями и возможностями, между 

сознанием и поведением приводят к тому, что эти школьники конфликтуют с родителями, 

педагогами и сверстниками. У них не выработаны правильные критерии оценки жизненных 

ситуаций, поэтому они не всегда могут отделить хорошее от плохого. Свои недостатки эти 

школьники знают, но бороться с ними не могут, так как не умеют правильно пользоваться 

своей самостоятельностью, не подготовлены родителями и школой к свободе действий. 

Ко II группе относятся подростки, обладающие ярко выраженным эгоцентризмом, 

который превращает имеющиеся у них отдельные недостатки и привычки в отрицательные 

черты характера, делает их тяжелыми в общении. Школьники этой группы себялюбивы, 

эгоистичны, неуживчивы. На осуждение их поведения реагируют озлобленностью, завистью, 

желанием сделать все наоборот, причинить боль другим. Учащиеся этой группы никому не 

желают подчиняться, отрицают за кем бы то ни было право на их воспитание. Всё в жизни 

становится для них неинтересным, учиться они не хотят, любая работа им в тягость. Такие 

подростки легко попадают в дурные компании. 

У подростков III группы обращает на себя внимание высокая агрессивность, 

циничность, склонность к хулиганству. Отношения с родителями у них нарушены, вследствие 

чего имеется низкая самооценка, конфликтность как доминирующая черта характера и 

жестокость по отношению к слабым (как своеобразная компенсация низкой самооценки, 

желание почувствовать себя в роли «героя», заставить более слабого признать его, подростка, 

превосходство). Контроль со стороны общественности, школы и родителей у таких детей 

отсутствует: все средства перепробованы, все бесполезно. Учащиеся этой категории чаще 

всего имеют неоднократные приводы в милицию. 

Как показывает опыт, углубление конфликтных ситуаций приводит к тому, что у 

подростков возникают проблемы в школе, семье, они легко и без сожаления прерывают учебу. 

Атмосфера полного психологического дискомфорта выталкивает их на улицу. Утрачивается 

не только определённость в вопросах профессиональной ориентации, но сама установка на 

трудовую деятельность. Круг активной жизни ограничивается интересами той социально 

извращённой компании, в которую они попадают. 

В связи с этим необходима координирующая роль воспитательно-профилактической 

деятельности всех общественных организаций. Ради этого создаются различные программы и 

структуры, которые могли бы стать реальной помощью и поддержкой в решении трудной 
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задачи - профилактика и организация социальной и психологической помощи подрастающему 

поколению, формирование здорового образа жизни и трезвеннических установок. 

Несомненно, что это общегосударственная проблема, решение которой должно быть 

комплексным, с использованием современных научно-медицинских, правовых, 

педагогических и социальных технологий. 

Эффективная профилактическая работа невозможна без участия семьи и школы. 

Первой социальной средой для ребёнка является его семья. Она играет важнейшую и во 

многом решающую роль в воспитании детей. Именно в семье ребенок усваивает основные 

правила и нормы поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Неблагополучие в семье отражается на детях. Не случайно подавляющее большинство 

подростков (90%), часто употребляющих алкогольные напитки, живут в социально 

неустойчивых, неблагополучных семьях. 

Неблагоприятные условия семейного воспитания в сочетании с психологическими 

особенностями периода отрочества приводят в свою очередь к негативным отклонениям в 

поведении подростков. В результате формируется своеобразный стиль жизни, часто 

характеризующийся даже асоциальной шкалой жизненных ценностей. 

Предупреждение и преодоление у детей и подростков пагубных привычек - важная 

задача родителей и педагогов. 

Основными средствами в воспитательно-профилактической работе учащихся 

являются: 

1. Улучшение организации досуга молодежи, расширение возможностей 

рационального использования свободного времени детьми и подростками, что является 

мерами отвлекающего характера. 

2. Обучение подростков умению противостоять жизненным трудностям и 

конфликтным ситуациям. 

3. Формирование негативного общественного мнения по отношению к пьянству 

взрослых и тем более несовершеннолетних. 

4. Вытеснение вредных алкогольных обычаев с помощью грамотно построенного 

антиалкогольного воспитания и просвещения детей и подростков, что является частью их 

нравственного воспитания. Достичь абсолютной трезвости подрастающего поколения можно 

лишь на основе ранней профилактики вредной привычки к употреблению алкоголя, сочетая 

оба пути. 

5. Формирование отрицательного отношения к наркогенным веществам и 

последствиям их употребления. 

6. Стимулирование собственной самостоятельности и активности детей, что является 

важным условием повышения эффективности проводимой работы. 

В процессе воспитания у учащихся должны возникнуть собственные активные 

установки на здоровый образ жизни. 

Особый аспект воспитания, который может оказать правильное влияние на 

формирование положительной жизненной позиции, повысить общую культуру и 

нравственность у ребёнка - привитие интереса к физической культуре и спорту. 

Для изучения мотивационно-потребностной сферы в занятиях по физической культуре 

по статистическим данным проведен анализ в Тульском колледже профессиональных 

технологий и сервиса. 
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По статистическим данным проведенного анализа изучения данной сферы, задача 

которого предусматривала сравнение и анализ, в Тульском колледже профессиональных 

технологий и сервиса по занятиям физической культурой проводился опрос методом 

неформализованного интервью на занятиях физической культурой непосредственно в вузе. 

В колледже действует 4 собственных спортивных объекта для организации занятий 

физической культурой и спортом, 1 спортивный зал, открытые игровые площадки для занятий 

по баскетболу и волейболу, открытое футбольное поле с искусственным газоном, 

функционирует 5 спортивных секций. 

Такие виды как: настольный теннис, футбол, легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, бадминтон, тяжелая атлетика, пулевая стрельба, дартс являются наиболее 

популярными видами спорта среди студентов. 

При анализе мотивации посещения занятий физической культурой в колледже 

наблюдался следующий фактор: в качестве положительной динамики типичное уменьшение 

значимости мотивации как цели посещения учебных занятий по физической культуре 

«Необходимость получения оценки», которая несколько превалирует над мотивацией 

«Получение физического и психологического удовольствия» (на 0,98 %). 

При определении ценности физической культуры и спорта наблюдается общая 

тенденция: главными ценностями названы «Хорошая физическая форма» и «Здоровье»; 

данные значения в численном признаке «Самоутверждение» большей частью превалируют 

над «Эстетическим удовольствием». 

По анализу спортивной жизни студентов за год проходит более 40 мероприятий разного 

уровня значения, в которых принимают участие более 600 студентов всех курсов, из которых 

68,4 % — это девушки, а 38,62 % — это юноши. 

Полученные от студентов предложения по улучшению условий занятий физической 

культурой и спортом в колледже во многом являются традиционными. Основная суть их 

сводится к стремлению респондентов заниматься спортом в современных условиях на 

современном спортивном оборудовании. 

Результаты опроса продемонстрировали наличие в колледже общих для всех проблем 

и тенденций: 

– снижение у студентов интереса к занятиям спортом от младших курсов к более 

старшим; 

– рост критического настроения, связанного с негативной оценкой условий для занятий 

спортом в колледже и на других спортивных объектах, принадлежащих колледжу; 

– стремление заниматься спортом во внеучебное время на площадках, не имеющих 

отношения к колледжу. 

В основном по нескольким причинам, к сожалению, некоторые студенты ведут 

пассивный образ жизни. Одни проводят много времени за компьютером, а других «отвлекают» 

большие умственные нагрузки. Для того чтобы заняться спортом, получить положительный 

заряд и гармонию, каждый студент должен себе выделить в день всего час времени. 

Полноценная жизнь невозможна без физической активности, всем ясно, что здоровый образ 

жизни не складывается только из правильного питания и сна, организму необходима 

физическая нагрузка. 

Одной из важнейших задач современной системы образования является увеличение 

эффективности физического воспитания в сочетании с формированием его 

привлекательности. Привлекательность может быть значительно повышена при активном 
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применении на занятиях методик конкретного вида спорта, т. е. путем спорт-инноваций 

физического воспитания. Прежде всего, нужно помнить, что спорт — это не просто 

интересная двигательная активность, это также серьезные физические нагрузки, потенциально 

угрожающие еще не окончательно сформировавшемуся организму студентов. Поэтому 

уровень здоровья занимающихся физической культурой должен обязательно соответствовать 

требованиям. Однако известно, что квалифицированно оценить это может только спортивный 

врач, с другой стороны, известен их дефицит, как и массовый дефицит здоровья среди 

студентов. 
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Введение. Изменения в современной общественной жизни отразились на состоянии 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях. Приходится 

констатировать, что в процессе реформирования среднего профессионального образования 

была существенно нарушена традиционная система воспитания студенческой молодежи; 

деформированы организационно-педагогические основы воспитательной работы; 

ликвидированы различные общественные молодежные движения, объединения, клубы и 

другие организационные формы физкультурно-массовой работы и организации воспитания 

студенческой молодежи. 

Активизация учебного труда при возрастающих умственных нагрузках требует 

оздоровления условий учебы студентов. Физическое воспитание обеспечивает расширение и 

совершенствование образовательной и методической подготовленности студентов в области 

физического воспитания, в подготовке к будущей производственной работе. Аксиоматично 

значение физического воспитания в развитии психических процессов молодых людей [3]. 

Среди проблем в сфере физического воспитания студентов наиболее актуальными, на 

наш взгляд, являются следующие: отсутствие в сфере среднего профессионального 

образования четкой продуманной молодежной политики, направленной на поликультурное 

воспитание; насаждение в средствах массовой информации своеобразной молодежной 

субкультуры, пропаганды насилия и цинизма, подрывающих фундамент воспитательной 
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системы общества; недооценка важности целенаправленного развития у студентов чувства 

ответственности, потребности в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании как 

определяющих условий их личностного и профессионального совершенствования; 

межличностная разобщенность в коллективах студентов. 

Решение этих проблем, а также актуальная необходимость качественного улучшения 

системы воспитания студенческой молодежи требуют научного обоснования психолого-

педагогических аспектов воспитательного процесса в профессиональной образовательной 

организации. В современных условиях возникла острая потребность перехода от традиционно 

сложившихся схем воспитательного процесса в колледже к инновационному, социально-

личностному, соответствующего особенностям развития современной психологии. В этой 

связи, одним из важнейших путей совершенствования воспитания студентов колледжа 

является целенаправленное применение в воспитательных целях богатого арсенала средств и 

методов физкультурно-массовой работы, которая позволяет гармонизировать адаптацию 

студентов к учебному процессу. 

Проблема исследования: воспитание у студенческой молодежи интереса к 

физической культуре и спортивно-массовым мероприятиям. 

Целью работы является теоретическое изучение социальных основ формирования 

физической активности студенческой молодежи в аспекте содействия повышению их качества 

жизни. В данной работе раскрыты некоторые аспекты психолого-педагогических 

особенностей влияния физкультурно-массовой работы студентов на их индивидуальные и 

групповые характеристики. 

Объект исследования: процесс физической активности студенческой молодежи и 

влияние спорта на их уровень жизни. 

Предмет исследования: психолого-педагогическое воспитание студентов для 

активизации и популяризации физической культуры как средство сохранения и укрепления 

здоровья студентов. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, литературный обзор, 

статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. Физическое воспитание совершенно неотделимо от других 

видов воспитания. Органической основой их взаимосвязи является единство физического и 

духовного развития человека, а также закономерности организации всей социальной системы 

физического воспитания. Собственно, физическая культура и спорт выступают как мощное 

средство социального становления личности студентов, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. Таким образом, 

физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а физическое воспитание — 

важнейшим средством разностороннего развития личности. Установка на разностороннее 

развитие личности предполагает овладение старшими подростками, с одной стороны, 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой — формирование 

интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер старшего подростка, его эстетических 

представлений и потребностей. 

Занятия физической культурой и спортом направлены, прежде всего, на овладение 

человеком своей двигательной сферой, обогащение двигательных представлений, развитие 
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двигательных способностей. Смысловое содержание понятия «физическая культура» может 

раскрываться как окультуривание движений, повышение их экономности, рациональности, 

уместности, то есть овладение теми сторонами движений, которые характеризуют их 

совершенство, красоту. Таким образом, учебно-тренировочные занятия являются фактором 

формирования эстетики движений у старших подростков. 

Форма, как часть процесса воспитания, зависит от целей, содержания, методов и 

одновременно обусловливает их осуществление, воплощение в конкретном деле. Поэтому 

формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они так 

разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально неповторимы. Тем не менее, 

наука должна их классифицировать, охарактеризовать. Выделены различные типы форм 

воспитательной работы по количеству участников: 

— индивидуальные (беседы, занятия преподавателя с одним студентом); 

— групповые (несколько участников (кружок, группа и т.п.) находятся в 

непосредственном контакте); 

— массовые (несколько учебных групп, колледжей, район, область или вся страна 

проводят праздники, конференции, слеты, шествия и тому подобные мероприятия) [5]. 

Выделяются также формы работы по основному виду деятельности, которые отмечены 

выше: формы познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, ценностно-ориентационной [5]. 

Физическая культура - это средство не только физического совершенствования и 

оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и творческой молодежи, существенно 

влияющего на развитие социальной культуры общества. В частности, от физической 

подготовленности, состояния здоровья, уровня работоспособности будущих специалистов во 

многом зависит выполнение ими социально-профессиональных функций. Современное 

понимание физического здоровья базируется на представлениях о комплексе биосоциальных 

свойств личности, обеспечивающих ее активное и эффективное функционирование в среде. 

Главной социально значимой целью процесса формирования физического здоровья человека 

является не только достаточно высокие абсолютные показатели функционирования всех 

систем его организма, но и высокий уровень адаптивных способностей этих систем. 

Недостаток двигательной деятельности, как правило, проходит совершенно незаметно, 

часто сопровождается даже приятными ощущениями комфорта. Вместе с тем при 

внимательном отношении к своему здоровью человек может наблюдать признаки того, что 

чрезмерное мышечное бездействие расслабляет организм. Двигательная активность при этом 

может различаться очень сильно в зависимости от образа жизни человека. Так, при «сидячем» 

образе жизни затраты энергии на мышечные движения составляют 0,1-0,2 доли затрат при 

тяжелом физическом труде (соревновательный период тренировки спортсмена). Общий 

расход энергии за сутки в первом случае составляет 2000-2500 ккал, во втором 5000-6000 ккал 

[4]. 

В процессе физического воспитания осуществляется морфологическое и 

функциональное совершенствование организма человека, формирование и улучшение его 

жизненно важных функций, физических качеств, двигательных навыков, умений и знаний. 

Диапазон возможностей в совершенствовании физической природы человека практически 

безграничен.  

В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать навыки здорового 

образа жизни. Необходимо помнить, что систематические занятия физической культурой и 
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спортом сохраняют молодость, здоровье, долголетие, которому способствует творческий 

трудовой подъем. Соблюдение гигиенических норм, создание в студенческих коллективах 

хорошего психологического климата, стимулирование занятий массовой физической 

культурой, правильная организация рабочего времени — необходимые условия здорового 

образа жизни. Огромное значение имеет сознательное отношение к занятиям физическими 

упражнениями. 

Главная специфическая особенность воспитательной деятельности взрослого человека 

заключается в том, что освоение новых знаний происходит на основе практического к ним 

отношения. Знание, которое осваивается студентом, оценивается им, прежде всего, как 

средство решения проблем и задач, возникающих в ходе практической деятельности. 

Специалисты в обучении и воспитании студентов видят в этом важные отличительные детали: 

ведущая роль в процессе воспитания сохраняется за самим студентом, воспитание — это 

совместная деятельность субъектов образовательного процесса. Как правило, выделяются 5 

специфических характеристик студента:  

1) осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью;  

2) обладает запасом жизненного (бытового), профессионального и социального опыта, 

который становится все более важным источником воспитания его самого и его сокурсников;  

3) исходит из стремления в своей готовности с помощью учебы решить жизненно 

важные проблемы и достичь конкретных целей;  

4) стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и 

качеств;  

5) зависит в значительной мере в своей деятельности от временных, пространственных, 

бытовых, профессиональных, социальных факторов (условий) [2]. 

Физическая культура как вид общечеловеческой культуры тесно взаимосвязана и с 

материальной, и с духовной культурой. С материальной культурой физическая культура 

связана самим процессом двигательной деятельности, являющимся ее главным содержанием, 

результаты которого материализуются в физических качествах . Наряду с этим, она требует 

специальной материальной базы спортивных залов, дворцов спорта, инвентаря, оборудования 

и т.п.. 

Практика физкультурного движения, физкультурно-массовой работы дала достаточно 

много примеров того, как забота о внедрении физической культуры молодежи сопровождалась 

положительными социально-экономическими эффектами.  

Массовые физкультурные и спортивные мероприятия способствуют развитию у 

студентов способности к общекультурному выражению, что на практике означает 

формирование у них потребности в широкой культурной информации и знаниях, 

приобретение умений и способов социальной ориентации и самоорганизации в распознавании 

подлинных и мнимых ценностей и т.д.  

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 

широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной 

подготовленности студентов. Они организуются, как правило, в свободное от учебных занятий 

время, в оздоровительно-спортивных лагерях, в студенческих строительных отрядах и т.п. Эти 

мероприятия проводятся в колледже на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве преподавателя физической культуры и 

руководителя физического воспитания.  
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В основе предложенной психологической классификации видов спорта и 

соревновательных упражнений в качестве критерия, по которому сравниваются, а затем 

группируются изучаемые объекты, избрано взаимодействие спортсменов [4]. Оно проявляется 

в двух основных формах: по отношению к противнику — в форме противоборства 

(соперничества), а по отношению к партнерам — в форме взаимосодействия (сотрудничества). 

Отличаясь от отношений противоборства, конфликтности, соперничества, свойственных 

взаимодействию противников, отношения между взаимосодействующими партнерами 

направлены на объединение усилий для достижения общей цели спортивной победы. 

Таким образом, виды физкультурно-массовой работы способствуют расширению 

коммуникативного опыта студенческой молодежи. Данный опыт используется с целью 

своевременного принятия решения, согласования совместных действий, предупреждения 

межличностных конфликтов. Повышение эффективности группового взаимодействия 

студентов связано также и с тем, что за счет непосредственного управления процессом 

межличностной коммуникации во время рационально организованных физкультурно-

массовых мероприятий происходит оптимизация межличностных связей и нервно-

психических состояний членов студенческого коллектива, реализуются задачи адаптации и 

ассимиляции студентов. 

Массовая физкультурно-спортивная деятельность при одинаковом уровне 

педагогического управления создает более благоприятные условия для приобретения 

студентами необходимого психолого-педагогического опыта, используемого при 

формировании коллективного взаимодействия. Массовые формы физической культуры, а 

также виды спорта в разной степени содействуют формированию социально значимых качеств 

личности студентов, определяющих дифференцированное проявление предметно-

практической и коммуникативной включенности в решении общеколлективных задач. 

Межличностное взаимодействие и общение в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности обусловлены, прежде всего, конкретными физическими (в том числе 

соревновательными) упражнениями, реализация психолого-педагогического потенциала 

которых происходит во всех основных видах взаимодействия (целевом, мотивационном и 

операциональном) [2]. 

Необходимый эффект оказывает оптимальное педагогическое управление. Наиболее 

продуктивными при этом являются методы одобрения, поддержки, воспитания 

ответственности за успешное выполнение группового задания. Особо важную роль играет 

положительное влияние формального или неформального лидера студенческого коллектива. 

Ведущим мотивом в регуляции поведения студенческой молодежи в условиях 

значимой физкультурно-массовых видов работы является положительная эмоциональная 

окраска занятий и общая цель — стремление к победе. На фоне такой перестройки мотивов у 

студентов часто происходят разительные сдвиги в структуре установки [1]. Благодаря этому 

они не затрачивают усилий на подавление импульсных вспышек и отрицательных эмоций, 

поскольку ориентируются на позитивные действия, помощь партнерам и их поддержку 

независимо от своей личной симпатии или антипатии к ним. 

Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогического воздействия 

физкультурно-массовой работы на воспитание студентов свидетельствует о высокой ее 

эффективности. При этом важно отметить, что совместная физкультурно-спортивная 

деятельность, организованная в интересах укрепления студенческого коллектива, не только 

способствует оптимизации межличностного общения и взаимодействия студенческой 



47 
 

 

молодежи, но и более эффективно решает задачи по повышению индивидуального уровня 

физической подготовленности студентов, совершенствованию их профессионального 

становления. 

В активизации использования студентами средств физической культуры очень важна 

мотивационная сторона. Оздоровительные мероприятия должны вызывать «функциональное» 

удовольствие от их выполнения. Постоянно повторяющиеся занятия физическими 

упражнениями с постепенно увеличивающимися нагрузками становятся одной из важнейших 

потребностей студентов тогда, когда они более приятны для них. 

Выводы. Таким образом, исследование физической активности с социальных позиций 

позволяет выявить условия и последовательность ее формирования. Это повлечет за собой 

обоснование и реализацию в практике профессиональных образовательных организаций 

современных педагогических технологий, направленных на эффективность ее формирования, 

а также повышение качества жизни студенческой молодежи. 

Процесс формирования физической активности студенческой молодежи должен 

переходить от внешней деятельности во внутренний план сознания. Формирование 

физической активности у студентов должно реализовываться через их активную деятельность. 

Научные исследования в данной области, связанные с анализом существующей системы 

физкультурного образования, приведут к разработке современных подходов к ее 

преобразованию. Важнейшим условием при этом является изучение физической активности с 

позиций повышения качества жизни студенческой молодежи. 
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В современном обществе всё более актуальной становится проблема здоровья нации. 

Важной составляющей сохранения здоровья людей является физическая активность. Она 

влияет на физическое и психическое здоровье, экономику, качество жизни, как отдельного 

человека, так и общества в целом. В настоящее время в Российской Федерации отмечается 

явное ухудшение здоровья всех слоёв населения. Вместе с тем наблюдается возросший 

интерес россиян к активному образу жизни [3].  
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Федеральным государственным образовательным стандартом СПО учебная 

дисциплина «Физическая культура» включена в состав обязательных гуманитарных 

дисциплин техникумов и колледжей. Одной из главных составляющих успешного освоения 

программы учебной дисциплины является мотивация студентов к учебным занятиям [4]. 

Мотивация представляет собой одну из наиболее сложных и, вместе с тем, 

заслуживающих особого внимания проблем, она является основой любой деятельности, т.к. 

именно в ней заключён механизм личной активности, заинтересованности человека в 

деятельности [5]. 

Актуальность работы заключается в том, что:  

- Содержательная характеристика мотивации занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью студентов образовательных учреждений СПО является одной из актуальных 

проблем для специалистов по физической культуре и спорту.  

- Анализ научно-методической литературы показал, что вопросы мотивации занятий 

физической культурой и спортом студентов образовательных учреждений СПО мало изучены.  

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов образовательных 

учреждений СПО.  

Предмет исследования - содержательная характеристика мотивации к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью у студентов образовательных учреждений СПО.  

Рабочая гипотеза - исследование мотивации к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью позволит выявить ведущие мотивы у студентов образовательных учреждений 

СПО. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов 

исследования в работе преподавателей физической культуры ОУ СПО и других специалистов 

по физической культуре и спорту для совершенствования процесса физического воспитания 

студентов.  

По своей психологической сути мотивация - это процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей. А мотив - это то, что побуждает деятельность 

(является формой проявления потребности). Существует несколько классификаций мотивов 

учения. Классификация по Смирнову А.Г. опирается на две тенденции: к достижению успеха 

и избеганию неудачи. Задача педагога при этом – развивать у обучающихся стремление к 

успеху, поощрять даже маленькие достижения, не акцентировать внимание на неудачах.  

Классификация мотивов по А. К. Марковой характеризует отношение к самой 

деятельности. Мотивация к занятиям отражает интерес студента к учебе и влияет на качество 

успеваемости и повышения эффективности педагогических воздействий. Мотивация учебно-

физкультурной деятельности вытекает из различных потребностей, которые А.Ц. Пуни 

разделил на три группы: потребность в движении, потребность выполнения обязанностей 

учащегося и потребность в спортивной деятельности [5]. 

Новый стандарт в корне изменил подход к обучению и требования к студенту. Для 

освоения программы по предмету 50% времени отводится на самостоятельную работу 

студента. Основной проблемой, с которой сталкиваются преподаватели в техникумах и 

колледжах, является неготовность студентов к самостоятельному обучению, низкая 

заинтересованность в поиске знаний, слабая мотивационная сторона процесса обучения.  

Формирование мотивации зависит от субъективных и объективных условий, 

способствующих или препятствующих достижению результатов в формировании мотивации 

студентов к двигательной активности и ее реализации в процессе физического воспитания [2]. 
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Процесс физического воспитания в образовательных учреждениях СПО 

осуществляется во время уроков физической культуры и во внеурочное время. Большое 

разнообразие новых видов спорта, рекламирование их в СМИ, наличие современных 

тренажерных залов, фитнес-центров, делают их привлекательными для молодежи [3]. 

В то же время, содержание программ по физической культуре и условия проведения 

занятий в большинстве техникумов и колледжей практически не менялись десятилетиями. Это 

может являться одной из причин низкой заинтересованности студентов в посещении уроков 

физкультуры. 

Внеурочные занятия помогают лучше изучить индивидуальные особенности 

студентов, их потребности и интересы, направлять их деятельность на формирование 

положительной мотивации к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Цель исследования: Изучение мотивации занятий физкультурно-спортивной деятельностью 

у студентов образовательных учреждений СПО. 

Задачи исследования: 

1. Изучить тему работы по литературным и другим источникам информации. 

2. Разработать анкету для изучения мотивации занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью студентов ОУ СПО. 

3. Выявить ведущие мотивы занятий физкультурно-спортивной деятельностью студентов 

образовательных учреждений СПО. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных и других источников информации. 

2. Метод сбора информации. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод математической статистики. 

Организация исследования 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап заключался в сборе, изучении и 

анализе информации по теме работы. Нами были изучены материалы 54 литературных 

источников, и 9 интернет-сайтов. 

Метод сбора информации заключался в изучении Программ по учебной дисциплине 

«Физическая культура», планов внеклассных мероприятий по физической культуре и спорту 

образовательных учреждений СПО города Новомосковска; журналов учебных групп 2 курса 

с целью отбора респондентов для проведения анкетирования. 

Педагогический эксперимент проводился на втором этапе исследования в апреле 2017 

г. В нем участвовали студенты новомосковских колледжей: политехнического – 45 чел, 

строительного – 44 чел, музыкального – 33 чел, всего -  122 студента. 

Нами была разработана анкета, состоящая из 4 вопросов и нескольких ответов на них. 

Вопросы анкеты и ответы, т.е. возможные мотивы для занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью, были определены нами по результатам изучения литературных и других 

источников информации. 

В анкетах, предоставляемых респондентам, все вопросы были представлены в 

произвольном порядке, чтобы никак не воздействовать на выбор участников эксперимента.  

Анкета заполнялась перед уроком физической культуры анонимно, самостоятельно 

каждым респондентом, после небольшой предварительной инструкции. Респондент должен 

был выбрать только один, наиболее важный, по его мнению, из предлагаемых вариантов 

ответов, отметив его галочкой в третьем столбце таблицы.  
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Математическая обработка результатов проводилась следующим образом: 

 было определено количество ответов респондентов по каждому варианту на все 4 

вопроса; 

 По каждому ответу (виду мотивации) в каждом вопросе определен процент от общего 

числа респондентов, принимавших участие в анкетировании; 

 Определили рейтинг ответов на каждый вопрос (в % от общего числа респондентов). 

В результате изучения темы работы, нами были выявлено, что многие авторы отмечают 

формирующее влияние физической культуры и спорта на личность, нравственное воспитание 

занимающихся, формирование их здоровья и физического развития, имеющего большое 

значение в профессиональной подготовке студентов ОУ СПО.  

Анализируя результаты проведенного анкетирования, можно констатировать 

следующее: 

1. Наибольшее количество респондентов (74,9 %) любят заниматься физической культурой 

и спортом, безразлично относятся – 18, %; есть и те, кто не любит занятия (6,5 %). 

2. Мотивы занятий физической культурой и спортом весьма разнообразны. Мотив 

самосовершенствования у 36,5% респондентов, у 17,0% доминируют мотивы долга, у 15,7% - 

оздоровительные мотивы, 10,6% через физкультурно-спортивную деятельность стремятся к 

самовыражению и самоутверждению, 6,5% опрошенных с помощью занятий удовлетворяют 

потребности в общении, 4,1 % - в двигательной активности. 

3. В качестве причины, которая мешает заниматься физической культурой и спортом 36,5% 

респондентов назвали неудовлетворенность организационно-педагогическим содержанием 

физического воспитания в образовательном учреждении, 33,1% считают занятия физической 

культурой и спортом не интересными и бесполезными, 25,4% испытывают недостаток 

свободного времени для занятий, 7,7% не могут занимать по причине нездоровья, а 14,5% - 

слишком ленивы. 

4. Рассматривая деятельность преподавателя физической культуры с позиции влияния на 

формирование мотивации студентов к занятиям, следует отметить, что у большей части 

респондентов (85,9%) выявлено взаимопонимание и сотрудничество с педагогом, наличие 

мотивации на успех; у 14,1% респондентов деятельность преподавателя негативно отражается 

на мотивации к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

Выводы 

1. В образовательных учреждениях СПО физическое воспитание является важным 

фактором профессиональной подготовки студентов, комплексно решая задачи, 

сохранения и укрепления здоровья, физического развития, обучения двигательным 

действиям, воспитания свойств личности, необходимых будущему специалисту. 

Вместе с тем, наблюдается неспособность студентов большинства ОУ СПО к 

самостоятельной работе и решению задач ФГОС СПО, в связи с низкой мотивацией 

обучения, в том числе по физической культуре. 

 

2. По результатам анализа литературных и других источников информации нами была 

разработана анкета для изучения мотивации занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью студентов образовательных учреждений СПО, содержащая, на наш 
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взгляд, мотивы, наиболее отражающие специфику обучения и возрастные особенности 

респондентов.  

 

3. Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют, что: 

 занятия физкультурно-спортивной деятельностью привлекательны и интересны 

для большинства студентов ОУ СПО (74,9 %). 

 основными мотивами занятий являются «Стремление к 

самосовершенствованию» - 36,5%, «Мотив долга» - 17,0%, «Укрепление 

здоровья» - 15,5%;  

 причинами, не способствующими мотивации занятий физической культурой и 

спортом, являются неудовлетворительное состояние организации и содержания 

физического воспитания в образовательных учреждениях (69,6%); 

 большинство студентов (85,9%) считают, что деятельность преподавателя 

положительно влияет на мотивацию занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения мотивации студентов образовательных учреждений СПО к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью необходимо совершенствование физического 

воспитания путём постоянного обновления его организации и содержания, а именно: 

 совершенствование программ урочной и внеурочной деятельности, предусматривающее 

использование современных форм занятий, новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом интересов студентов, при наличии современного материально-

технического обеспечения;  

 максимальное включение всех студентов в различные виды физкультурно-спортивной 

деятельности, соответственно их физическому развитию, уровню здоровья, интересам, и 

склонностям; 

 Обеспечение взаимосвязи физического воспитания с профессиональной подготовкой, как 

одного из необходимых условий успешного овладения профессиональными 

компетенциями и будущего карьерного роста. 

Таблица №2 

Результаты анкетирования студентов ОУ СПО 

 «Мотивы занятий физкультурно-спортивной деятельностью»  

 

Вопросы  Ответы 

всего % 

1.Любите ли Вы заниматься физкультурой и спортом?   

- да, 91 74,9 

- мне все равно 23 18,5 

- нет,  8 6,5 

2. Что Вас мотивирует заниматься физкультурой и спортом?   

- быть здоровым, улучшить самочувствие; 19 15,7 

- развить физические качества,  19 15,7 

- иметь стройную фигуру, научиться красиво двигаться; 16 13,1 

- желание получить хорошую оценку по физкультуре; 15 12,9 

- ничего не мотивирует; 10 8,9 

- воспитать волю, смелость, решительность и самодисциплину; 9 7,7 
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- общение с друзьями, сверстниками, стимул к активной жизни; 8 6,5 

- это модно и престижно; 8 6,5 

- энергетическая подзарядка от двигательной активности; 6 4,1 

- этого хотят родственники; 6 4,1 

- стремление показать свои способности; 6 4,1 

3. Что мешает Вам заниматься физической культурой и спортом?   

- недостаток свободного времени; 31 25,4 

 - не вижу смысла в занятиях физической культурой и спортом. 31 25,4 

- лень, нежелание преодолевать трудности и совершать волевое усилие; 18 14,5 

- отсутствие современного спортивного инвентаря в учебном заведении; 12 9,3 

- содержание программы по физкультуре не отвечает запросам современной 

молодежи; 

12 9,3 

- нет интереса к занятиям; 9 7,7 

- имею освобождение от занятий физкультурой по медицинским показаниям; 9 7,7 

4. Что в деятельности преподавателя по физической культуре побуждает Вас 

к занятиям? 

  

- хвалит, подбадривает, убеждает в дальнейших успехах и победах; 53 43,4 

- проявляет личный интерес к спортивным достижениям студентов; 25 20,9 

- предоставляет возможность самим выбирать содержание занятий; 14 11,5 

- приводит примеры из собственного спортивного опыта; 13 10,3 

 - отпускает раньше с уроков; 11 9,1 

- низкий уровень профессионализма преподавателя не побуждает нас заниматься 

физической культурой. 

4 3,7 

- на занятиях просит выполнить другую работу (убраться в спортзале, на 

территории) 

2 1,3 

 

Список источников информации 

1. Безверхняя Г.В. Возрастная динамика мотивационных приоритетов школьников к 

занятиям физической культурой и спортом/ М.: Логос, 2012.   

2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ М.; Академия, 2012. 

3. Круцевич Т.Ю. Концептуальные предпосылки совершенствования системы 

физического воспитания молодежи/ М.: Дело, 2008. 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80-ФЗ. 

5. http://nsportal.ru/motiv-i-motivatsiya-uchebnoy-deyatelnosti - Юрьева С.А. 

Виды мотивов и мотивации учебной деятельности. 

 

 

Влияние занятий футболом на развитие личности подростков 

 

Корнеев А.С., студент 4 курса 

Тарновская Н.В., преподаватель 

ГПОУ «УОРТО» г. Новомосковск  

 

Введение. Футбол - массовая и популярная игра. Футбол - это одно из самых 

доступных, популярных и массовых средств физического воспитания и укрепления здоровья 

широких слоев населения. В России футболом занимаются около 3 миллионов человек. 

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

http://nsportal.ru/motiv-i-motivatsiya-uchebnoy-deyatelnosti
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ответственности, уважением к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. 

Каждый футболист может проявить свои личные качества: самостоятельность, инициативу, 

творчество. Вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива 

[4]. 

Игра в футбол предъявляет существенные требования к личности игроков. В то же 

время занятия футболом влияют на процесс становления личности спортсмена. Результатом 

спортивной деятельности являются не только физическая, техническая, тактическая 

подготовленность и спортивный результат, но и психологические изменения, к которым, 

прежде всего, относится сфера личности.  

В исследованиях психологических особенностей спортивных игр недостаточно 

представлен материал, касающийся личности футболиста, особенно на этапе наиболее 

активного включения школьников в спортивную деятельность - в подростковом возрасте [6]. 

Вместе с тем, подростковый возраст - ключевой этап в развитии личности. В этом 

периоде впервые формируется устойчивая система личностных качеств, закладываются такие 

существенные механизмы психической регуляции деятельности, как направленность 

личности, самооценка, уровень притязаний. 

На этом возрастном этапе развития происходит качественный сдвиг в развитии 

самосознания. Стремление к взрослости и самостоятельности, критическое отношение к 

окружающим, умение подчиняться нормам коллективной жизни определяют все другие 

особенности — поведение, направленность активности и т. п. [7]. 

В подростковом возрасте резко возрастает интерес к собственному «Я», стремление 

познать себя, свои возможности, силы, способности. Самосознание предполагает самооценку. 

Интенсивное развитие самосознания порождает потребность в самовоспитании. Подростки 

стремятся стать активными, сильными, смелыми. Реальные возможности воспитать у себя 

такие качества появляются в занятиях спортом [5]. 

Важная особенность личности подростков - стремление к самоутверждению, желание 

занять свое место в обществе. Поэтому большое значение в жизни подростков имеет 

коллектив, в котором они учатся или занимаются спортом [2]. 

Целью нашего исследования стало: определить влияние занятий футболом на развитие 

личности подростка. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования; 

2. Подобрать диагностический материал для исследования значимых психологических 

особенностей развития личности подростков; 

3. Проанализировать и сопоставить полученные в ходе исследования данные. 

В процессе работы для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

1. Изучение и анализ литературных источников 

2. Педагогический эксперимент 

3. Метод сбора информации (тестирование, опрос) 

4. Математико - статистические методы 

Наше исследование проходило в марте 2018 года, на безе МБОУ СОШ № 9 г. 

Новомосковск Тульской области. Для педагогического исследования нами было создано две 

группы: 

- в состав первой группы входило 10 человек (мальчиков), занимающиеся футболом 
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(экспериментальная группа - ЭГ).  

- в состав второй группы, так же входило 10 человек (мальчиков), учащиеся той же 

школы, но не занимающиеся ни каким видом спорта (контрольная группа - КГ). Возраст 

исследуемых составлял 13-14 лет (2003-2004 года рождения). 

Для изучения психологических особенностей развития личности подростка нами были 

подобраны следующие методики: 

1. Тест на выявление уровня самооценки С.А. Будасси (приложение 1). 

2. Тест-опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, который позволяет 

выявить три уровня самоотношения: глобальное самоотношение; самоотношение, 

дифференцированное по самоуважению и отношении к своему «Я».  

Отношения подростков с окружающими и удовлетворенность этими 

взаимоотношениями определялись посредством анонимного анкетирования. Для этого нами 

были использованы следующие анкеты: 

Анкета № 1 включала вопросы, позволяющие определить, что в себе ценят и не любят 

подростки, а также на кого они ориентируются в своих оценках, на кого хотят быть похожими.  

Анкета №2 включала четыре группы вопросов: демографические (вопросы 1-2) и три 

группы, соответствующих конкретным коммуникантам (родителям (вопросы 3–5), учителям 

(вопросы 6–8), одноклассникам (вопросы 9–11). 

По результатам анкетирования сразу составлялся список, в котором подростки 

дифференцировались на две группы: не занимаются спортом и занимаются футболом.  

Поскольку анкета №2 во многом отражала субъективное мнение подростков о 

взаимоотношениях с окружающими, то ее результаты уточнялись путем анкетирования 

одноклассников, учителей и родителей.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате нашего исследования мы 

получили следующие данные. Поскольку нормой, свидетельствующей о том, что респонденты 

правильно оценивают себя, понимают свои достоинства и недостатки, является адекватная 

самооценка, именно данный тип результатов учитывался нами для сравнения подростков 

занимающихся и не занимающихся футболом. 

По данным теста С.А. Будасси оказалось, что среди школьников, занимающихся 

футболом (ЭГ), адекватной самооценкой отличаются 75 % испытуемых, тогда как не 

занимающихся футболом (КГ) таких учащихся только 53 %. Важно отметить, что в обеих 

группах школьники почти поровну распределились между завышенной и заниженной 

самооценкой, однако имелись некоторые отличия. Так, в КГ оказалось 22% подростков с 

завышенной самооценкой, тогда как в ЭГ таких респондентов составил лишь 12%, а с 

заниженной самооценкой баллы распределились следующим образом: ЭГ 13% и КГ 25% 

(рис.1).  
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Рис.1. Результаты оценки уровня самооценки подростков, занимающихся и не 

занимающихся футболом 

 

Кроме того, средне групповые баллы, в соответствие с которыми определяется уровень 

самооценки, в ЭГ были ближе к уровню адекватной самооценки, тогда как в КГ эти баллы 

были выражено сдвинуты в соответствующем направлении.  

Характер самоотношения подростков определялся с помощью тест-опросника, 

разработанного В.В. Столиным и С.Р. Пантелеевым, результаты уточнялись и 

конкретизировались в процессе анкетирования. Прежде всего, важно отметить, что подростки, 

занимающиеся футболом, по сравнению со сверстниками, не занимающимися спортом, 

отличались более высокими оценками, характеризующими «глобальное самоотношение» 

личности.  

По результатам комплекса анкет выяснилось, что среди подростков, занимающихся 

футболом хорошими взаимоотношениями со сверстниками отличаются 81,5%, а среди 

подростков, не занимающихся спортом – 52,2%. Дополнительными характеристиками 

большинства респондентов ЭГ являются: признание собственной ответственности за 

случающиеся размолвки с одноклассниками, явное приложение усилий подростками для 

установления хороших взаимоотношений (по мнению родителей), а также практическим 

отсутствием в окружении подростков асоциальных элементов (по мнению учителей и 

родителей). Результаты оценки взаимоотношений подростков с окружающими и собственным 

«Я» отражены в таблице № 1. 

Таблица №1 

Сравнительная характеристика отношений подростков ЭГ и КГ  

с окружающими и с собой 

 

Оцениваемый показатель Группа  

КГ (%) ЭГ (%) 

Хорошие взаимоотношения с родителями, 

в том числе: 

61,2 69,8 
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 Значительная роль подростков в 

установлении хороших взаимоотношений с 

родителями 

 

33,6 

 

94,3 

Хорошие отношения с учителями 35,4 57,2 

Хорошие отношения со сверстниками 52,2 81,5 

Адекватная самооценка 53,3 75,2 

Позитивное и конструктивное отношение к себе 44,7 71,8 

 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у 

подростков, занимающихся футболом, устанавливаются более конструктивные 

взаимоотношения и со сверстниками, и с взрослыми (учителями, родителями), а также 

формируется более позитивное и адекватное отношение к самому себе. Одной из причин этого 

является то, что под влиянием занятий футболом у данного контингента происходит развитие 

ряда личностных качеств, значимых для установления позитивных взаимоотношений и 

самоотношения. 

Выводы: 

1. Занятия спортом позитивно влияют на развитие личности подростков и юношества, 

являясь мощным фактором оптимизации взаимоотношений с окружающими, 

становления самоуважения и самопринятия, формирования адекватной самооценки. 

Спортивная деятельность способствует повышению умственной работоспособности, 

развитию интеллекта и нравственных чувств, выработке навыков и привычек 

социально одобряемого поведения; содействует формированию волевых качеств и 

моральных убеждений, становлению активной жизненной позиции, предполагающей 

сознательное отношение к общественному долгу и пр. 

2. Значимыми психологическими особенностями развития личности подростков 

являются следующие: 

    - изменения взаимоотношений с окружающими; 

    - изменение отношения к себе; 

    – изменения в причинах удовлетворенности/неудовлетворенности своим местом в «мире 

взрослых» и среди сверстников. 

3. Наше исследование подтвердило, что спортивная деятельность благоприятно влияет на 

развитие личности подростка, так как подростки (мальчики 13–14 лет), занимающиеся 

футболом, отличаются от подростков, не занимающихся спортом тем, что в большей 

степени способны к установлению хороших (доброжелательных, ровных, 

равноправных) взаимоотношений с родителями, с учителями и со сверстниками. Так же 

отмечено, что подростки, занимающиеся футболом в большей степени, обладают 

адекватной самооценкой (ЭГ - 75%, КГ – 53%) и позитивным отношением к себе, 

принятием собственной личности (72% - 45% соответственно). 

Практические рекомендации. Полученные в процессе исследования результаты 

необходимо использовать в спортивной деятельности, что позволит целенаправленно влиять 

на становление и формирование важных психологических качеств личности, способствуя, 

таким образом, гармонизации развития личности подростков. 
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Введение. Тренировочная и соревновательная деятельность в баскетболе 

характеризуется большим количеством и разнообразием сбивающих факторов субъективного 

и объективного характера, оказывающих отрицательное влияние на психическое состояние, 

характер поведения и результативность соревновательной деятельности баскетболистов. 

Степень негативного влияния сбивающих факторов на конкретных баскетболистов имеет 

прямую зависимость от его индивидуально-типологических особенностей [3].  

Анализ литературы показывает необходимость более углубленной разработки 

проблемы связи психологических особенностей личности и деятельности баскетболиста со 

степенью его подверженности сбивающим факторам, и, прежде всего, с причинами 

возникновения наибольших для него трудностей в соревновании [1,5]. Выявление этих связей 

открывает гораздо больше возможностей для разработки способов и методов оптимизации 

психических состояний баскетболистов, для рекомендации по практическому использованию 

вариантов преодоления сбивающих факторов, что позволит повысить эффективность 

тренировочного и соревновательного процессов. Опираясь на эти данные, тренер получил бы 

возможность целесообразно проводить тренировочные занятия в плане их совершенствования 

и в решении ряда других вопросов спортивной подготовки баскетболистов [4]. 

Цель нашего исследования – исследовать особенности дестабилизирующих 

факторов соревновательной деятельности баскетболистов. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования; 

2. Выявить разнообразие субъективных и объективных сбивающих факторов, 

наблюдаемых в соревновательной деятельности баскетболистов, оказывающих 

негативное влияние. 

3. Установить взаимосвязь между мотивацией успеха и степенью подверженности 

сбивающим факторам в процессе соревновательной деятельности баскетболистов.  

В процессе работы для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

1. Изучение и анализ литературных источников 

2. Педагогический эксперимент 
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3. Метод сбора информации (беседа, анкетирование, наблюдение) 

4. Математико - статистические методы. 

Наше исследование проходило в феврале-апреле 2018 года на базе МУДО «ДЮСШ 

№2» г. Новомосковск. В организации, проведенного эмпирического исследования приняло 

участие 28 мужчин членов баскетбольных команд МУДО «ДЮСШ №2» г. Новомосковска. 

Основной контингент игроков имеет квалификацию второго спортивного разряда. 

Для решения поставленной задачи по выявлению объективных и субъективных 

сбивающих факторов, наблюдаемых в тренировочной и соревновательной деятельности 

баскетболистов, была разработана и экспериментально апробирована анкета опроса 

баскетболистов «Сбивающие факторы в тренировочной и соревновательной деятельности 

баскетболистов». Для изучения мотивации спортсменов нами была отобрана методика А.А. 

Реан «Мотивация успеха и боязнь неудачи» [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате нашего исследования на 

основе полученных результатов по первой анкете опроса баскетболистов «Сбивающие 

факторы в соревновательной деятельности баскетболистов», были выделены наиболее 

максимальные по силе влияния сбивающие факторы, незначительные (на уровне 

минимальных) и промежуточные по силе влияния сбивающие факторы, в большей или 

меньшей степени, затрудняющие выполнение спортсменом порученных игровых функций.  

 
Рисунок 1. Максимальный по силе влияния сбивающий фактор в соревновательной 

деятельности баскетболистов – облик зала 

 

Рисунок 2. Максимальный по силе влияния сбивающий фактор в соревновательной 

деятельности баскетболистов – игровые действия соперника 

 

Группу максимальных по силе влияния сбивающих факторов составили два 

наиболее значимых для баскетболистов источника из двенадцати: Первая группа связана с 
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обликом зала (рис.1) и вторая группа максимальных по силе сбивающих факторов связана с 

игровыми действиями соперника (рис.2) 

 

Группа средних по силе влияния сбивающих факторов (рис. 3) составили следующие 

факторы: игра в день приезда - 75%, реплики тренера - 65%, неудобная форма - 60%, 

присутствие на игре близких людей 55%, длительность матча - 50%, игра после травмы - 45%. 

 

 

Рисунок 3. Средние по силе влияния сбивающие факторы в соревновательной деятельности 

баскетболистов 

 

Источники минимальных по силе влияния сбивающих факторов (рис. 4), составили 

три источника из двенадцати, а именно большое количество зрителей 35% (отвлекает от игры, 

вызывает волнение, агрессивное поведение зрителей), незнакомая команда соперника 30% 

(незнакомая тактика игры, физические данные, высококачественная экипировка), 

предстартовое поведение соперника 25% (наглость и неуважение, хамское поведение, 

эмоциональное и шумное поведение). 

 

 

Рисунок 4. Минимальные по силе влияния сбивающие факторы в соревновательной 

деятельности баскетболистов 

 

На основе полученных данных по методике А.А. Реана «Мотивация успеха и боязни 

неудач» нами были получены результаты, представленные на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Показатели выраженности мотивации успеха и боязни неудач баскетболистов 

Мотив достижения успеха наблюдается у 80% баскетболистов. Мотив достижения 

успеха относится к позитивной мотивации. При такой мотивации спортсмены, начиная 

соревнование, имеют в виду достижение чего-то конструктивного, положительного, а именно 

выиграть игру. В основе их активности лежит надежда и потребность на достижение успеха. 

Плюс положительной мотивации в том, что, не смотря на уровень своей подготовки (при 

наличии более сильного соперника) такие игроки всегда нацелены на победу [2]. Смешанный 

тип характерен для 18% баскетболистов. У таких игроков мотив достижения успеха и мотив 

боязни неудач находится в равных соотношениях, мотивационный полюс ярко не выражен. 

Они проявляют инициативу только при удачном стечении обстоятельств. 

Мотив боязни неудач наблюдается у 2% баскетболистов. При данном типе мотивации 

активность спортсмена связана с необходимостью избежать срыва, осуждения партнеров по 

команде, замечаний тренера, неудачи исхода соревнований, ухода от ошибок. В основе этой 

мотивации лежит идея избегания негативных ожиданий. Начиная соревновательную 

деятельность, данный баскетболист уже заранее просчитывает возможную неудачу, больше 

думает о путях избегания этой гипотетической неудачи. Люди, мотивированные на неудачу, 

отличаются повышенной тревожностью, заниженной уверенностью в своих силах. Стремятся 

избегать ответственных заданий, а при необходимости решения ответственных задач могут 

впадать в паническое состояние. Но все это вместе может сочетаться с весьма ответственным 

отношением к делу [2]. 

Выводы: 

1. Теоретический анализ научной литературы показал высокую значимость проблемы 

сбивающих факторов в спортивной деятельности [2,3,5].  

2. По результатам нашего исследования субъективных и объективных факторов 

соревновательной деятельности баскетболистов нами были выявлены наиболее 

максимальные по силе влияния сбивающие факторы – это облик зала – 98% и игровые 

действия соперника – 85%, промежуточные по силе влияния сбивающие факторы (игра в 

день приезда – 75%, реплики тренера – 65 %, неудобная форма – 60%, присутствие близких 

людей – 55%, непривычные размеры зала – 55%, длительность матча – 50%, игра после 

травмы – 45%), минимальные по силе влияния сбивающие факторы (большое количество 

зрителей – 35%, не знакомая команда соперника – 20%, предстартовое поведение соперника 

– 20%).  
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3. В результате исследования мотивации установлено, что мотив достижения успеха по 

методике А.А. Реана «Мотивация успеха и боязни неудач» наблюдается у 80% 

баскетболистов, в основе их активности лежит потребность в достижении успеха. 

Баскетболисты, принимавшие участие в нашем исследовании, обладают теми качествами, 

которые необходимы для достижения высоких спортивных результатов. В основе их 

активности лежит потребность в достижении успеха на соревнованиях. Смешанный тип 

характерен только для 18% баскетболистов. У таких игроков мотив достижения успеха и 

мотив боязни неудач находится в равных соотношениях и мотивационный полюс ярко не 

выражен. Мотив боязни неудач наблюдается у 2% баскетболистов, в основе этой мотивации 

лежит идея избегания негативных ожиданий.  

Практические рекомендации. Выявление объективных и субъективных сбивающих 

факторов в соревновательной деятельности баскетболистов позволит спортивным педагогам 

при изучении свойств личности спортсменов сделать обоснованные выводы о том, какого рода 

сбивающие факторы будут с наибольшей вероятностью оказывать на них существенное 

негативное влияние и, как следствие, каким сторонам их психолого-педагогической 

подготовки нужно уделять наибольшее внимание для совершенствования спортивного 

мастерства, повышения эффективности игровых действий и решения ряда других вопросов 

спортивного воспитания. 
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

Нетрадиционно-смешанные виды гимнастики в инклюзивных  

занятиях физическими упражнениями 
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На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными 

потребностями находится на пороге неизбежных изменений. Мало кто возражает, что 

образование должно быть доступно для всех детей без исключения. Здоровье учащихся 
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является приоритетным направлением государственной политики в сфере образования. 

Считаю, что представленная методика нетрадиционно-смешанного направления видов 

гимнастики состоит в рациональном подборе практического и теоретического материала 

содержания уроков, в более глубокой реализации межпредметных связей, в разумном 

сочетании обязательного и дополнительного образования, а также она более интересна и 

доступна для детей с ограниченными возможностями.  

Цель данной методики – внедрение смешанных видов гимнастики в уроки физической 

культуры для подготовки молодого поколения с ограниченными возможностями, готового к 

активному участию в общественно-политической жизни страны. 

Задачи: 

 научить учащихся сознательно относиться к выполнению тех или иных физических 

упражнений, знать, чувствовать и понимать свой организм; 

 подчинить подбор упражнений и методических приемов оздоровительным задачам; 

 совершенствовать навыки основных видов движений и двигательных действий, 

приобретенных ранее; 

 развивать силовую, статическую и скоростную выносливость; 

 сообщить определенный круг знаний по основам и методике самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и по биомеханической структуре движений; 

 формировать умения самостоятельно подбирать и выполнять физические упражнения 

с целью личного совершенствования в преодолении трудностей, возникающих при 

адаптации к учебному процессу; 

 повышать уровень физической работоспособности; 

 содействовать поддержанию высокого уровня умственной работоспособности. 

Актуальность состоит в том, чтобы вызвать интерес учащихся на уроке, и этот интерес 

отличается разнообразием целевых установок учащихся: 

 укрепить здоровье; 

 сформировать тело; 

 развивать физические и психические качества. 

Пробуждение интереса к данному предмету идет непосредственно через организацию 

обучения, при которой учащиеся действуют активно, потому что вовлекаются в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний. Учащиеся должны быть активными 

участниками познавательной деятельности, а не исполнителями. 

Результативность данной методики может быть определена по следующим 

показателям: 

 устойчивый интерес к предмету; 

 отсутствие проблем с успеваемостью и дисциплиной; 

 улучшение состояния здоровья; 

 повышение работоспособности; 

-     развитие личностных качеств: настойчивости, целеустремленности, воли. 

 

Основные идеи, подходы, принципы 

Изменения парадигмы образования требует от учителя переосмысления его 

профессиональной деятельности и личностного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. В этом направлении для работы используется технология 
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личностно-ориентированного развивающего обучения (автор И.С. Якиманская), педагогика 

сотрудничества (автор Ш.А. Амонашвили), теория развития познавательного интереса (автор 

Т.И. Щукина) и такие принципы: 

 доступность; 

 прочность; 

 сознательность и активность; 

 демократичность; 

 учет индивидуальных способностей.  

Основная идея данной методики – это устранение ненужных пауз на уроке и создание 

особых условий для учащихся, имеющих особые образовательные потребности. Воплощение 

идеи происходит несколькими способами:  

 обеспечение спортивным инвентарем, как стандартным (мячи, скакалки, 

обручи), так и нестандартным (шарфы, полотна, кубы, веера) всех членов учебной группы,  

  наблюдение учащихся за качеством выполнения упражнений одногруппников, 

 привлечение учащихся к составлению комплексов упражнений с предметами,  

 введение в урок таких видов гимнастики, как йога, калланетика, пилатес, 

шейпинг и специальных дыхательных упражнений. 

Важно научить учащихся выделять сначала «грубые» ошибки, определять пути их 

устранения, затем – менее существенные ошибки и детали техники, изучаемого упражнения: 

почему не получается, в чем ошибка.  По ходу обучения происходит освоение таких понятий 

как «темп движений» и его значение при развитии двигательных качеств, «нагрузка» и ее роль 

в развитии силы, быстроты, амплитуда движений и ее зависимость от характера выполняемого 

упражнения, приходит знание терминологии. 

Основной подход – сможет ли учащийся с особыми потребностями самостоятельно 

заниматься спортом, и приживутся ли в семейном быту занятия физкультурой. 

 Необходимо уравновесить 2 составные части физической культуры, а именно урок и 

внеклассные формы. Двигательная активность детей должна быть озарена мыслью. 

 

Необходимое оборудование и средства обучения 

Известно, что однообразная физическая деятельность приводит к развитию 

неблагоприятных психических состояний: монотония, психическое пресыщение. Существует 

множество способов разнообразить средства и методы проведения уроков: использовать 

фронтальную, групповую и круговую организацию занятий, включать новые физические 

упражнения (из разных направлений в гимнастике), менять обстановку, условия урока 

(музыкальное сопровождение, переход из одного помещения в другое, смена ОРУ в водной 

части урока на более интересные с добавлением танцевальных комбинаций).  

На уроках надо умело использовать музыкальное сопровождение. Музыка на уроке 

повышает эмоции, улучшает настроение, способствует лучшему ритмичному выполнению 

упражнений, является одним из элементов эстетического воспитания учащихся. Необходимое 

оборудование, которое нужно соответствующе разместить, должно предохранять учащихся от 

падений, ушибов и столкновений.  

Уровень и степень разработки в практическую деятельность 

Можно проводить следующие нетрадиционные занятия по физкультуре: 
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 занятия по формированию двигательной моторики с элементами акробатики, 

ритмической гимнастики, йоги, развивающие двигательное воображение через 

самостоятельное создание учащимися вариантов известных движений; 

 игровые занятия, построенные на основе подвижных и оздоровительных игр с 

элементами гимнастики (включаются упражнения творческого характера); 

 занятия на спортивных тренажерах; 

 занятия, построенные на танцевальном материале. В их содержание включаются 

музыкально-ритмическая разминка, танцы по степени увеличения нагрузки; 

 занятия по логоритмике; 

 занятия с элементами психогимнастики; 

 нетрадиционные занятия с элементами ушу, каратэ, йоги, хатха-йоги. 

Йоговские упражнения – профилактика простудных заболеваний, сколиоза, астмы, 

нарушений в работе внутренних органов. Они не только способствуют физическому 

укреплению организма, но и оздоравливают психику человека. Учащиеся становятся 

спокойнее, добрее, сосредоточеннее, у них появляется уверенность в своих силах. При 

снижении динамического напряжения укрепляется эмоциональное психическое здоровье, 

изменяется отношение учащихся к самому себе и окружающим. Степень внедрения 

разработки данного урока в практическую деятельность приобретает творческий характер. В 

условиях атмосферы сотрудничества, благоприятного фона и стиля общения повышается 

двигательная и познавательная активность учащихся, расширяется их общий кругозор. 

Инновационность методики  

Традиционные подходы нуждаются в переосмыслении целей и задач.  

В поисках путей повышения эффективности учебного процесса, формировании устойчивой 

потребности в двигательной активности я решила использовать нетрадиционно-смешанные 

виды гимнастики (шейпинг, калланетику, акробатику, аэробику, чирлидинг), а также 

использовать разнообразные предметы. Инклюзивное совместное обучение не только 

помогает людям с инвалидностью адаптироваться к жизни, но и позволяет здоровым людям 

развить толерантность и ответственность. 

Важным является то, что студенты понимают специфику инклюзивных занятий 

физическими упражнениями и склоняются к организации их в тех формах, которые наиболее 

целесообразны для решения поставленных задач. Таким образом, инновационность этой 

методики очень актуальна сегодня в сфере образования. Ибо образование образует человека, 

а уже он – все остальное. Применение данной методики, благодаря зрелищности, 

эмоциональности и красоте способно увлечь юношей и девушек, настроенных развивать 

спортивные качества и повышать мастерство. Это будет, в свою очередь, создавать 

положительные ролевые модели. 
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Введение. Современный ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) - это полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на 

развитие массового спорта и оздоровление нации.  

Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО 

обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в 

учебных заведениях, в том числе и в общеобразовательных школах на уроках физической 

культуры [1]. 

 Одной из важнейших задач учителя физической культуры является подготовка в 

результате занятий физическими упражнениями максимального числа учащихся, которые 

смогли бы выполнить все нормативные показатели требований комплекса ГТО [2,4]. 

 Юноши старших классов осуществляют сдачу требований ГТО по нормативам пятой 

ступени, разработанной для возраста 16-17 лет, характеризующегося окончанием третьего 

этапа полового созревания, уравновешиванием психики, совершенствованием центральной 

нервной системы, сокращением затрат энергии на процессы роста. Особенности пятой 

ступени позволяют повысить интенсивность всех видов испытаний, заменяя игровые виды 

упражнений силовыми. 

Однако разработка основополагающих методических рекомендаций по широкому 

использованию различных методов, средств физической подготовки, а также эффективности 

применения современного тренажерного оборудования, направленных на повышение 

результатов в выполнении силовых тестов ВФСК «ГТО» пятой ступени сдерживается 

дефицитом научных исследований [3]. 

Цель нашего исследования: определить эффективность использования упражнений 

атлетической гимнастики для развития силы у юношей 16-17 лет при подготовке к 

выполнению силовых нормативов ВФСК «Готов к Труду и обороне» на уроках физической 

культуры в школе. 

Для достижения намеченной в работе цели нами были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить тему работы по различным информационным источникам. 

2. Разработать комплекс упражнений атлетической гимнастики, направленный на развитие 

силы и повышение результатов в силовых тестах ВСК ГТО у юношей 16-17 лет. 

3. Экспериментальным путём определить эффективность применения разработанных 

комплексов, провести сравнительный анализ результатов исследования. 
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В процессе работы для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

1. Анализ литературных источников по теме работы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Метод контрольных испытаний. 

4. Метод математической статистики. 

Исследования проводились в период с 1 марта по 21 мая 2018 года на базе МОУ СОШ 

№10 г. Узловая. Для педагогического эксперимента были организованы 2 группы: 

контрольная и экспериментальная. Каждая группа состояла из 10 учащихся 11-х классов. Все 

испытуемые – лица мужского пола, возраст 16-17 лет, по состоянию здоровья, относящиеся к 

основной медицинской группе. 

Уроки физической культуры проводились в обеих группах по единому поурочному 

плану 3 раза в неделю по 45 мин., за той лишь разницей, что в основной части урока 

контрольная группа для развития силы использовала упражнения без специального 

оборудования (упражнения с преодолением сопротивления веса собственного тела) т.е. те 

общеизвестные упражнения, которые традиционно использовались на уроках физической 

культуры в старших классах.  

В экспериментальной группе развитие силы осуществлялось по разработанному нами 

комплексу упражнений с использованием тренажеров и свободных отягощений, 

направленных на развитие целевых мышечных групп для успешного выполнения в рамках 

ВСК «ГТО» таких тестовых упражнений как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения лежа на спине. Занятия 

проводились также три раза в неделю в основной части урока. На выполнение комплексов 

обеих группах тратилось до 15 минут. Проведение упражнений осуществлялось круговым 

способом. В паузах между подходами применялись упражнения на гибкость и расслабление. 

Сравнение результатов изменения силовой подготовленности испытуемых до и после 

эксперимента осуществлялось по трем тестовым упражнениям ВФСК «ГТО»: 

1. Подтягивание на высокой перекладине (раз) (измеряется сила мышц спины). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) (измеряется сила мышц рук). 

3. Поднимание туловища, лежа на спине за одну минуту (измерение силовых 

способностей мышц живота). 

Результаты исследование и их обсуждение. В результате проведенных 

исследований в контрольной и экспериментальной группах, а также после математической 

обработки всех данных, полученных с помощью тестирования, были получены следующие 

результаты.  

В начале эксперимента уровень физической подготовленности обеих групп 

практически одинаков. Сопоставляя уровень подготовленности занимающихся в контрольных 

испытаниях с соответствующими знаками «ГТО» до начала педагогического воздействия, мы 

получили следующий результат (Таблица.1). 

Как видно из таблицы 1, уровень подготовленности 67% испытуемых контрольной 

группы и 70% испытуемых экспериментальной группы не соответствует ни одному знаку 

ВФСК «ГТО». 

После математической обработки данных тестирования, полученных в конце 

эксперимента и их сравнения с первоначальными данными, было определено что в обеих 

группах во всех типах испытаний наблюдается положительная тенденция к увеличению 
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показателей.  

Таблица 1. 

Суммарное количество знаков ВФСК «ГТО» по каждому из тестовых упражнений в 

группах испытуемых до начала педагогического воздействия 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

6 3 1 0 7 2 1 0 7 2 1 0 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

7 3 0 0 6 3 1 0 8 1 1 0 

  

В испытании подтягивание на высокой перекладине средний результат в контрольной 

группе увеличился на 21%, в экспериментальной на 37%, разница 16%. В тесте сгибание 

разгибание рук в упоре лежа прирост среднего результата в контрольной группе 15% в 

экспериментальной группе 21%, разница 6%. В упражнении поднимание туловища лежа на 

спине за одну минуту в контрольной группе средний показатель по окончанию эксперимента 

вырос на 28% в экспериментальной на 14%, разница 14%  

Сопоставляя уровень подготовленности занимающихся в контрольных испытаниях с 

соответствующими знаками «ГТО» по окончанию педагогического воздействия, мы получили 

следующий результат (Рис.1,2). 

 Средний процент учеников, уровень которых не соответствует ни какому знаку ВФСК 

«ГТО» в контрольной группе снизился на 17%, составив 50%. В экспериментальной группе 

средний процент учеников, уровень которых не соответствует ни какому знаку ВФСК «ГТО» 

снизился на 57%, составив всего 13%.  

Выводы 

1. Анализ источников информации показал, что не все авторы однозначно относятся 

к преимуществу использования упражнений атлетической гимнастики для развития силы на 

уроках физической культуры, при подготовке учащихся старших классов к выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО», отмечая как плюсы, так и минусы. [2,5] 

На наш взгляд использование тренажеров для развития силы на уроках физической 

культуры в школе с одной стороны сдерживается низким уровнем финансирования на 

приобретение тренажеров с другой недостаточной подготовленностью учителей физической 

культуры в области методики применения тренажеров, поэтому предпочтение отдаётся 

общепринятым методикам, не требующим специального оборудования.  

2. Разработан комплекс упражнений атлетической гимнастики, направленный на 

развитие силы и повышение результатов в силовых тестах ВСК ГТО у юношей 16-17 лет. 

3. По результатам наших тестов и данных полученных методом математической 

статистики, можно сказать, что занятия по школьной программе с применением традиционных 

упражнений и занятия с использованием комплексов упражнений атлетической гимнастики со 

свободными отягощениями и тренажерами, оказали положительный эффект на развитие 
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силовых способностей у школьников 16-17 лет, как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах. Однако силовые показатели в экспериментальной группе повысились значительнее, 

чем в контрольной. 

 Более высокая эффективность занятий на тренажерах и со свободными отягощениями, 

на наш взгляд, связана с комплексным и целенаправленным воздействием средств 

атлетической гимнастики на опорно-двигательный аппарат занимающегося, а также 

возможностью более точно дозировать нагрузку в применяемых упражнениях. 

 Как показал проведенный нами эксперимент большей эффективностью, для подготовки 

юношей 16-17 лет на уроках физической культуры к выполнению нормативов силовых тестов 

комплекса ВФСК «ГТО», обладают упражнения атлетической гимнастики на тренажерах и со 

свободными отягощениями. 

Список источников информации 

1. Агеевца В. У. ГТО ‒ это здоровье/рекомендации по подготовке к сдаче норм комплекса 

ГТО V ступени / под ред.– Москва: Физкультура и спорт, 1980. ‒72 с 

2. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Урок физкультуры. Москва «Владос» 2012г. 

3. Джо Вейдер: Система строительства тела. М.: Физкультура и спорт, 1992. -112с., ил.  

4. Лях В.И. «Рабочая программа по физической культуре в 1-11 классах на 2016-2017 уч. 

Год. – М.: Просвещение, 2016 

5. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. Москва «ФиС» 2000г. 
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Рисунок 1. Диаграмма сравнения количества знаков ВФСК «ГТО» в контрольной группе до и после эксперимента. 

 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма сравнения количества знаков ВФСК «ГТО» в экспериментальной группе до и после эксперимента. 



 

 

Готовность обучающихся 1 курса ГПОУ ТО «Новомосковского 

технологического колледжа» к тестированию ВФСК ГТО 

 

Вишняков Андрей Игоревич 

Научный руководитель: Лазарева Елена Анатольевна 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 

 

В системе образования дисциплина «Физическая культура» единственная дисциплина, 

перед которой стоит актуальная задача по формированию осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

Одним из основных направлением физкультурно-спортивной деятельности колледжа в 

настоящее время является участие в тестировании обучающихся ВФСК ГТО.  

Цель работы:  

- определить готовность обучающихся 1 курса ГПОУ ТО «НТК» к тестированию ВФСК 

ГТО на уровне бронзового знака. 

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

постановил ввод в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

 Цели и задачи комплекса соответствуют целям физкультурно-спортивной 

деятельности колледжа: 

 повышение эффективности использования возможностей физической̆ культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической̆ культурой и 

спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни; 

 формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа 

жизни; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в 

том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

ВФСК ГТО гармонично вошёл в физкультурно-спортивную деятельность 

профессиональных образовательных учреждений, основываясь на принципах: 

- добровольность и доступность; 

- оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

- обязательность медицинского контроля; 

- учет региональных особенностей и национальных традиций. 

Так как многие испытания комплекса ВФСК ГТО совпадают с контрольными 

заданиями по дисциплине «Физическая культура», мы сравнили результаты нормативов с 

требованиями комплекса ГТО, соответствующие бронзовому знаку. 

Мы учитывали следующие нормативы: бег 2 км, прыжок в длину с места, бег 100 м, 

подтягивание, метание гранаты.  

Тестирование проходило на спортивной площадке и в спортивном зале ГПОУ ТО 

«НТК» среди обучающихся 1 курса, не имеющих противопоказаний к урокам по дисциплине 

«Физическая культура». Проанализировав полученные данные, мы получили результаты, 

отображённые в таблице № 1. 
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Исследования показали,  что в 2016-2017 учебном году готовность обучающихся 1 

курса к сдаче норм комплекса ГТО на уровне бронзового знака составила 33,3 % , в 2017-2018 

учебном году -  36,6 %. 

Таблица 1.   

Готовность к сдаче норм ГТО обучающихся групп 1 курса  

в 2016-2017 и 2017-2018 учебном году 

 

Учеб

ный 

год 

Группа Бег 2 км 

(%) 

Метание 

(%) 

Прыжок 

в длину с 

места (%) 

Бег 100 м 

(%) 

Подтяги-

вание 

(пресс) 

Общее по 

группам 

(%) 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

Н - 1 22 27 44 38 27 31,6 

Н – 2 20 40 20 60 20 32 

Н - 3 25 43 43 37 37 37 

С - 1 13 33 33 33 46 31,6 

С – 2 14 28 21 21 14 19,6 

С - 3 32 52 63 47 47 48,2 

2
0
1
6
-2

0
1
7

 

Н – 7 10 27 44 31 26 27,6 

Н – 8 28 40 71 57 71 53,4 

Н - 9 23 43 46 37 77 45,2 

С - 4 10 27 40 31 40 29,6 

С - 5 13 38 56 26 43 35,2 

С - 6 5 35 61 14 28 28,6 

 

Выводы 

Готовность обучающихся 1 курса ГПОУ ТО «НТК» к тестированию ВФСК ГТО на 

уровне бронзового знака составляет менее половины от общего числа, что говорит о 

недостаточном уровне физической подготовленности первокурсников.  

Для повышения уровня физической подготовленности необходимо мотивировать 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом через вовлечение 

их в физкультурно-спортивную деятельность колледжа. 
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    физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

 
Генетические маркеры спортивных задатков студентов училища олимпийского 

резерва Тульской области, специализирующихся в плавании 

 

                                                                             Алиуллов Ш.Р., студент 4 курса 

                                                                           Трофимова Е.В., преподаватель 

ГПОУ «УОРТО» г. Новомосковск 

 

           В своей основе спортивная тренировка предполагает использование тесно 

взаимосвязанных компонентов, представляющих собой результат технической, физической, 
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http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika
http://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
http://helpiks.org/5-51976.html
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психологической, тактической подготовки. В основе же самой структуры двигательного 

действия стоят критерии экономизации и устойчивости [8].  

Устойчивость движений определяется морфогенетическими особенностями организма, 

обеспечивающими их надежность, и находится в зависимости от функциональной 

асимметрии. Её учёт позволяет, используя индивидуальные особенности спортсмена, 

увеличить устойчивость движения, вследствие тренировки оптимального варианта структуры 

движения [2]. Также повысить общую эффективность тренировки можно, подобрав методы и 

средства, отвечающие выявленным психологическим особенностям.  

Однако методика учебно-тренировочных занятий в аспекте использования 

преимуществ функциональной асимметрии недостаточно учитывает индивидуальные 

особенности спортсменов в вопросе их соответствия избранному виду спорта. Результатом 

этого пренебрежения может быть отрицательное влияние на физическую подготовленность, 

психологическое состояние спортсмена [8]. Всё это обуславливает актуальность нашего 

исследования.  

Объектом исследования является функциональная асимметрия мозга (ФАМ) и 

отдельных частей тела спортсменов, занимающихся плаванием в УОРТО. 

Предметом исследования является процесс формирования и проявления асимметрии 

головного мозга у студентов-пловцов УОРТО.  

           Учитывая значимость функциональной асимметрии мозга для достижения высоких 

результатов в плавании, мы определили целью нашей работы - исследование внешних 

проявлений асимметрии головного мозга и связанных с ней психологических особенностей у 

студентов училища олимпийского резерва, специализирующихся в плавании.  

 В соответствии с поставленной целью работы были определены следующие 

 задачи: 

1. Изучить состояние темы работы по литературным источникам; 

2. Определить тесты для изучения внешних проявлений функциональной асимметрии; 

3. Провести функциональное тестирование для определения функциональной асимметрии; 

4. Выявить ведущие полушария для определения перспективности в избранном виде спорт 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ литературных источников; 

 2. Метод педагогического эксперимента;  

3. Метод функционального тестирования;  

4. Метод математической статистики. 

Исследование состояло из нескольких этапов:  

1 этап – изучение существующей информации о проблеме исследования, разработка 

её теоретического обоснования. В результате, по этой теме было исследовано 36 источников 

информации: монографии, веб-сайты, учебные пособия, научные журналы.  

2 этап – проведение функционального тестирования с целью выявления внешних 

проявлений функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Функциональное 

тестирование проводилось на базе училища олимпийского резерва Тульской области среди 

студентов 1-4 курсов в период с 1 марта по 1 апреля 2017 г. В исследовании приняли участие 

20 человек в возрасте 16-20 лет, уровень подготовки которых 1 разряд - МС, 10 человек - 

юношей, 10 человек – девушек.  

Испытуемым было предложено пройти четыре основные пробы по опроснику Аннет: 

«переплетение пальцев рук», «тип аплодирования», «переплетение рук на груди» и 
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«прицеливание». Это было обусловлено тем, что необходимо обращать особое внимание на 

вариативность используемых тестов при определении функциональной асимметрии, чтобы 

выявлять врождённые, а не приобретённые особенности.  

К испытуемым, имеющим правый профиль асимметрии, мы отнесли тех, кто имел 

все или преимущественно «правые» выборы. К испытуемым, имеющим левый профиль 

асимметрии – тех, у кого выборы «левые» и преимущественно левые. 

 В смешанный тип доминирования вошли те, у кого наблюдались разные варианты 

выборов. К праворуким мы отнесли тех, кто имел преобладающие «правые» выборы по 

«рукости», к леворуким – тех, у кого по «рукости» выборы преимущественно «левые».  

Ведущий глаз определялся согласно ответу на тест №2. Механизм прохождения теста 

заключался в заполнении составленной нами онлайн-анкеты. Она доставлялась до 

испытуемых с помощью ИКТ. 

 Анкета включала в себя 2 раздела: 1 раздел – персональная информация, 2 раздел – 

предложенные тесты. 3 этап – сбор, анализ и обработка результатов, формирование выводов 

и разработка практических рекомендаций на основании полученных данных.  

  Результаты исследования. В результате анализа различных источников 

информации по выбранной теме, было выявлено, что теоретическая основа научного 

исследования асимметрии была заложена в 80-90-х годах, относительно плавания 

разработанность темы не достаточно высока. Однако это не помешало составить общее 

теоретическое обоснование проблемы [9, 10, 11].  

Мониторинг прохождения тестов происходил также через онлайн-форму. Результаты 

тестирования представлены в таблицах № 2, 3, 4. 

Таблица №2  

Результаты тестирования испытуемых 

Девушки 

ФИО Т1 Т2 Т3 Т4 Итог 

Амосова Н. С. П Л П П П 

Барабаш В. В. П П П П П 

Волобуева Д. М. Л П П П П. 

Дружбина М. А. П Л Л Л Л 

Железцова К. П П П П П 

Корытко М. С. П П П П П 

Моргунова В. Н. Л П П П П 

Фролова Е.С. П П П Л П 

Шорина Т. Л П П Л Смешанный тип 

Шутова Е. В. П Л П Л Смешанный тип 

Юноши 

Астапов А. В. П Л П Л Смешанный тип 

Бодров Д. Н. П П П Л П. 

Борисенко В. О. Л Л Л П Л. 

Варфоломеев В. В. Л П Л П Смешанный тип 

Мамедов В. Р. Л Л П П Смешанный тип 

Миронов И. А. П П П П П. 

Преображенский С. А. П П П П П 

Спичкин Н. Л Л П Л Л. 

Титов Д. Л Л Л П Л 

Филатов Д. С. Л П Л П Смешанный тип 
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Таблица №3 

Группа 

Латеральные фенотипы 

Правосторонний профиль 

асимметрии 

Левосторонний 

профиль асимметрии 

Смешанный тип 

Девушки 7 1 2 

Юноши 3 3 4 

Всего 10 4 6 

 

Таблица №4 

Ведущая часть тела 

 

Ведущая часть тела Девушки Юноши Всего 

Правая рука 8 5 13 

Левая рука 2 5 7 

Правый глаз 7 5 12 

Левый глаз 3 5 8 

 

Анализируя комбинации ответов, были сделаны следующие выводы о психологических 

особенностях испытуемых (таблица №5). 

Таблица №5 

Анализ комбинации ответов 

 

Ответы Кол-

во 

Характеристика Испытуемые 

ПЛПП 1 

Определяет сочетание консервативности человека, 

позитивного отношения к другим людям и 

аналитического склада ума. 

Амосова Н. С. 

ПППП 5 

Определяет ориентацию человека на следование 

общепринятому мнению, избегание конфликтных 

ситуаций. 

Барабаш. В. В., Корытко 

М. С., Железцова К., 

Миронов И. А., 

Преображенский С.А. 

ЛППП 2 

Определяет сочетание высокой эмоциональности с 

недостаточной настойчивостью в своих стремлениях 

(приспособление к различным условиям). 

Волобуева Д. М., 

Моргунова В. Н. 

ПЛЛЛ 1 
Определяет сочетание непостоянства и независимости в 

сочетании с требовательностью и настойчивостью. 

Дружбина М. А. 

ПППЛ 2 
Определяет сочетание неумеренного консерватизма и 

нерешительности. 

Фролова Е. С., Бодров 

Д. Н. 

ЛППЛ 1 
Определяет сочетание мягкости и наивности в 

поведении человека. 

Шорина Т. 

ПЛПЛ 2 
Определяет сочетание нерешительности и 

конформизма. 

Шутова Е. В., Астапов 

А. В. 

ЛПЛП 2 
Определяет целеустремлённость человека в сочетании с 

принципиальностью в отстаивании своего мнения. 

Варфоломеев В. В., 

Филатов Д. С. 

ЛЛЛП 2 

Определяет эмоциональность и энергичность человека в 

сочетании с недостаточной способностью обдуманно 

принимать решения. 

Борисенко В. О., 

Титов Д.Р. 

ЛЛПЛ 1 
Определяет преобладание мягкости и доверчивости к 

другим людям, позитивного к ним отношения. 

Спичкин Н.С. 

ЛЛПП 1 

Определяет направленность человека на дружелюбие в 

сочетании с «разбросанностью» интересов и 

направленностью к самоанализу. 

Мамедов В. Р. 
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Выводы 

1. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике темы данного 

исследования показал, что значение функциональной асимметрии исследовалось 

достаточно активно, большой вклад в разработанность этой темы касаемо спорта 

внесли: Таймазов В.А., Бакулев С.Е., Степанов В. С., Никольская С, В. Данная 

проблема также изучалась не в контексте спорта, большой вклад в изучении 

асимметрии полушарий головного мозга в онтогенезе внесли Поляков В. М., 

Колесникова Л. И. 

2. В процессе анализа литературных источников были найдены необходимые тесты, 

полностью отвечающие задачам исследования. Наиболее значимыми при определении 

врожденного доминирования рук являются подобранные нами тесты. Менее 

значимыми являются пробы с одновременным действием рук и динамометрическими 

показателями силы кисти, манипулирование предметами, так как они могут быть 

выучены в процессе жизнедеятельности и спортивной тренировки индивидуума.   

3. В результате проведенного анализа результатов были выявлены ведущие полушария 

испытуемых, 10 студентов имеют ведущее правое полушарие (7 девушек, 3 юноши),  4 

– левое (1 девушка, 3 юноши), 6 – смешанный профиль доминирования полушарий (2 

девушки, 4 юноши). Некоторые полученные данные не совпадают с литературными, 

например, данные, полученные о ведущей руке, в литературных источниках 

(Бердичевская Е.М., Гронская А.С., Бугаец Я.Е., Хачатурова И.Э.) указывается на то, 

что среди пловцов чаще встречаются леворукие спортсмены. В нашем исследовании 

праворуких спортсменов – 13 (8 девушек , 5 юношей), леворуких – 7 (2 девушки, 5 

юношей). Однако эти показатели подтверждают исследование о том, что правши-

спортсмены встречаются чаще, чем левши. (Бердичевская Е.М., Гронская А.С., Бугаец 

Я.Е., Хачатурова И.Э.) Также наши данные не соответствуют известным данным 

полового деморфизма, которые свидетельствуют о том, что среди мужчин - левши 

встречаются чаще, чем среди женщин. (Raymond, M.; Pontier, D.; Dufour)  

4. В результате проведённого исследования удалось получить следующие данные 

относительно функциональной асимметрии и спортивных результатов. Более высокие 

показатели в плавании имеют пловцы с ведущим правым полушарием, из 10 человек 3 

являются мастерами спорта, 1 - имеет I разряд, 3 – являются кандидатами в мастера 

спорта, далее по лучшим показателям идет смешанный тип доминирования полушарий, 

из 6 человек 3 являются мастерами спорта, 2 - кандидатами в мастера спорта, 1 – имеет 

I разряд. Среди спортсменов с доминирующим левым полушарием  из 4 человек - 1 

человек имеет I разряд.  

5. Рекомендации 

Данные исследования можно использовать в учебно-тренировочном процессе для его 

индивидуализации.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СПО 

Особенности проведения занятий в профессиональном образовательном  

учреждении с учетом профиля специальности 

        

Соломатина А.Г., преподаватель 

       ГПОУ ТО ТГКСТ г. Тула 

 

Радикальные изменения в жизни российского общества в начале ХХI века потребовали 

освоения новых моделей профессионала. Речь идет о руководителях среднего звена 

строительной отрасли, перед которыми встали сложнейшие задачи освоения инновационных 

строительных технологий, вхождения в информационное пространство, ориентировки в 

быстро меняющейся экономической и социальной ситуации.  

Реализовать себя в профессии, возможно только при хорошем состоянии здоровья и 

высокой работоспособности, которые формируются при регулярных и специально 

организованных занятиях физической культурой с профессиональной направленностью. 

Поэтому качество подготовки молодого специалиста, в том числе и физической, к 

предстоящей профессиональной деятельности, приобретает не только личное, но и социально-

экономическое значение. 

Общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить задач 

физического развития студентов среднего профессионального образования, а современный 

высококвалифицированный труд требует профилирования физического воспитания, т. е. оно 

обусловлено особенностями профессии [1]. Поэтому содержание физического воспитания 

студентов определяется требованиями, предъявляемыми специальностью, к которой готовят 

студента, а значит, имеет элементы профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП). Задачи ППФП студентов определяются особенностями их будущей 

профессиональной деятельности и состоят в том, чтобы: 

- формировать необходимые прикладные знания; 

- осваивать прикладные умения и навыки; 

- воспитывать прикладные психофизические качества; 

- воспитывать прикладные специальные качества. 

Анализ научно-методической литературы позволяет выделить следующие задачи 

ППФП: направленное развитие физических способностей и профессионально важных 

психических качеств (волевых, оперативного мышления, качеств внимания, эмоциональной 

устойчивости, быстроты восприятия); формирование и совершенствование профессионально- 

прикладных умений и навыков; повышение функциональной устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам (гипокинезия, высокая и низкая температура и перепады 

температуры окружающей среды, нахождение на большой высоте и др.); передача 

http://velib.com/
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специальных знаний, необходимых для успешности трудовой деятельности в конкретной 

профессии [2]. 

В Тульском государственном коммунально-строительном техникуме решение данных 

задач осуществляется в процессе реализации программного материала по физическому 

воспитанию будущих специалистов строительного профиля. Осуществляя системный подход, 

в дополнении к учебным занятиям, используем практику домашних заданий, организацию 

дополнительных и секционных занятий. 

Введение специальной тематики занятий позволяет студентам осваивать теоретический 

и практический раздел ППФП. Например: «Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. Использование метода круговой тренировки при выполнении 

комплексов упражнений с профессиональной направленностью», «Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний», «Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики», «Разучивание комплекса упражнений с профессиональной 

направленностью из 26–30 движений», «Совершенствование техники упражнений для 

развития равновесия, вестибулярной устойчивости, в перелазании и переползании, лазанье, в 

поднимании и переноске тяжестей», «Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни», «Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств», «Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда», «Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности». 

Для того, чтобы детально проработать каждую тему по ППФП часто используем работу 

с группой студентов на классных часах. Так как материал сложный для освоения вместе со 

студентами составляем интеллектуальные карты, которые помогают в запоминании и 

систематизации материала, планировании деятельности и краткого конспектирования 

поступающей информации.  

Одна из проблем методики ППФП - обеспечение адекватного и систематического 

моделирования требований, предъявляемых профессиональной деятельностью к 

функциональным возможностям организма, с постепенным повышением уровня этих 

требований. Так, при подготовке студентов-строителей особое внимание уделяем 

упражнениям, развивающим вестибулярный аппарат и равновесие, тренируем умение 

распределять внимание на несколько окружающих объектов, умение ориентироваться в 

пространстве и во времени, способность быстро осваивать различные двигательные действия 

(особенно сложно-координированные). Например, упражнения на повышенной опоре, 

малоустойчивой платформе, с отягощениями переноской тяжестей, лазание по вертикальной, 

горизонтальной, наклонной лестницам и т.д. Для повышения интереса к профессии часто 

моделируем ситуации, связанные с будущей деятельностью, используем символику и 

атрибутику строителей.  

Хорошо зарекомендовали себя командные игры или соревнования бригад. Когда у 

студентов есть общая цель, сплачивается и настраивается на рабочий лад весь коллектив, 

повышается эмоциональность занятия.  

В настоящее время, жизнь настолько динамична, что важным качеством специалиста 

становится умение выделять актуальные проблемы и эффективно решать их на 

междисциплинарном, межпредметном уровне. Работая над проблемой «Использование 
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метапредметных связей как один из путей формирования здоровьесберегающих компетенций 

будущих специалистов», мы формируем разносторонне развитую личность.  

Как пример, приведу план-конспект одного из таких занятий. 

Тема занятия: «Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Использование метода круговой тренировки при выполнении комплексов упражнений с 

профессиональной направленностью» 

Тип занятия: комбинированный урок. Вид занятия: урок изучения нового материала 

Дидактические цели занятия: 

- образовательные цели: знать основные виды производственной физической 

культуры и уметь сознательно подбирать средства физической культуры и спорта для 

достижения психофизической готовности к успешной профессиональной деятельности.  

- развивающие цели: развивать прикладные психофизические качества, 

способствовать развитию умений обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, 

сравнения, делать необходимые выводы, способствовать развитию умения работать в 

команде, формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

- воспитательные цели: создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к 

будущей профессии; формировать стремление к рациональному сочетанию труда и отдыха. 

Межпредметные связи: 

- обеспечивающие дисциплины: биология, деловое общение, литература, основы 

профессиональной деятельности, психология, ритмика. 

- обеспечиваемые дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности, охрана 

труда, деловое общение. 

Методы: наглядные, словесные, проблемного и практического обучения. 

Методическое обеспечение занятия: карточки-задания, интеллектуальные карты. 

Оборудование и инвентарь: маты гимнастичекие – 6 шт., жгут сопротивления – 1 шт., 

мяч фитбол – 1 шт., стулья – 2 шт., штанга 18 кг – 1 шт., гиря 16 кг – 1 шт.,  блин от штанги 

10 кг – 1 шт., гантели весом 1,5 кг – 2 шт., трапики туристические – 5 шт., секундомер, 

свисток, рукавицы строительные – 15 шт., каски строительные – 3 шт. 

Образовательные технологии: метапредметные связи. 

 

Ход учебного занятия 

Элемент  

занятия,  

время 

Действия преподавателя Действия обучаемого 

Организа-

ционный  

момент, 

(1 мин) 

Работает с журналом, 

рапортичкой, приветствие 

студентов, проверка их готовности 

к занятию. 

Организует знакомство с 

созданными бригадами. 

Дежурный сдает рапорт. 

Приветствуют преподавателя. 

Произносят название команды и 

девиз. 

 

 

 

 

 

 

1 Мотивация 

«Профессия изначально должна 

быть актом любви. И никак не 

браком по расчету». Мураками 

Харуки 

«Здоровье и счастье – в труде» 

Слушают преподавателя. 
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1 

Актуализация 

знаний 

(5 минут) 

 

Вопрос: «Согласны ли вы с 

мудрым изречением?» 

2 Организует работу с пословицей Отвечают на вопрос. 

3 Организует работу с 

определениями «здоровье» и 

«профессионализм», «здоровый 

образ жизни». 

Подводит к формулировке темы 

занятия. Вопросы: «Что является 

основой социального 

благополучия?» и «Как наш урок 

связать с профессией?» 

Дают определение понятий. 

Отвечают на вопросы, пытаются 

сформулировать тему занятия. 

4 Организует работу с 

интеллектуальными картами 

«Психофизическая модель 

специалиста» 

Описывают модель специалиста, 

делая основной упор на 

психофизические качества. 

Осуществляют групповой 

самоконтроль и выставление оценок в 

листе самоконтроля за составление 

образа специалиста (по бригадам). 

5 Подводит к формулировке цели 

занятия. Организует работу с 

интеллектуальной картой 

«Производственная физическая 

культура» 

Отвечают на вопросы: «Здоровый 

образ жизни и профессионализм – 

совместимые понятия?», 

формулируют цели занятия. 

2 Изучение 

нового  

материала 

(28 минут) 

1 Проводит разминку в кругу Выполняют разминку.  

2 Объясняет правила эстафеты 

«Строим дом» 

Подводит к девизу занятия 

«Здоровье, знание, 

профессионализм!» 

 

Слушают преподавателя, задают 

уточняющие вопросы. 

Выполняют действия: кувырком 

преодолевают препятствие, бегут до 

стенда, там решают оперативые 

задачи: определяют конструктивный 

элемент здания, опираясь на знания 

основ профессиональной 

деятельности. Со стенда берут слово-

пазл из пословицы; бегом 

возвращаются до препятствия.  

Преодолевают препятствие, вращаясь 

лёжа вокруг своей оси и передают 

эстафету. Заключительный этап 

эстафеты - командный: все пять 

участников в сцепке в приседе 

преодолевают дистанцию до 

поворотной стойки, огибают её и 

обратно передают кирпич по цепочке 

из рук в руки, учитывая правила и 

технику безопасности. Собирают из 

слов-пазлов пословицы о здоровье, 

знаниях, профессионализме и 

озвучивают их. 
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3 Объясняет основные правила 

проведения круговой тренировки и 

даёт мотивационную установку во 

время тренировки определить по 

пульсу в какой зоне нагрузки 

работает каждый студент, какой 

комплекс наиболее интенсивный. 

Раздаёт 3 варианта заданий – 

«Схемы круговой тренировки». 

Предупреждает студентов о 

выполнении всех трех комплексов 

и правилах перехода на этапы 

круговой тренировки. 

Слушают преподавателя и изучают 

схемы. 

Выполняют комплекс упражнений, 

осуществляют самоконтроль и 

регуляцию восстановления путём 

активного отдыха. 

Определяют зоны нагрузки по пульсу 

(максимальная 180-190 уд/мин, 

анаэробная 170-180 уд/мин, аэробная 

160-170 уд/мин, жиросжигающая 140-

160 уд/мин и зона лёгкой активности 

130-140 уд/мин.) 

Формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно. 

4 Организует уборку рабочего 

места 
Бригады убирают рабочее место 

5 Проводит стретчинг-заминку 
Выполняют заминку, концентрируя 

свое внимание на ощущениях 

3 Закрепление 

нового 

 материала 

(4 минуты) 

1 Осуществляет контроль за 

освоением материала занятия при 

помощи тестирования знаний  

Коллективно отвечают на вопросы 

теста, осуществляют самоконтроль и 

самооценку путем обмена листами 

самоконтроля между бригадами, 

обосновывают выставленные оценки.  

4 Выдача  

домашнего 

 задания 

(1 минута) 

Выдаёт домашнее задание: 

1 Составить и провести в группе 

комплекс гигиенической 

гимнастики с 

профнаправленностью 

2 Составить и провести в группе 

профилактическую гимнастику с 

учётом специфики профессии 

3 Выявить направленность занятий 

и подбор упражнений в 

зависимости от негативных 

факторов профессионального 

труда по специальностям 

строительного профиля. 

Выбирают задания из предложенных 

с учётом индивидуальных 

возможностей. 

Элемент  

занятия, 

 время 

Действия преподавателя Действия обучаемого 

5 Подведение 

итогов 

(6 минут) 

1 Организует выполнение 

творческого задания - движением 

показать путь к успеху. 

Выполняют творческое задание 

2 Организует проведение  

рефлексии «Я работал …»  

Осмысливают результат своей 

деятельности 

 

Цель исследования - теоретическое и экспериментальное обоснование методики 

развития профессиональных способностей студентов Тульского государственного 

коммунально-строительного техникума в процессе занятий по физическому воспитанию. 

Средства физической культуры направлены, прежде всего, на формирование 
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профессиональных качеств будущих специалистов строительного профиля. Современное 

состояние методики физического воспитания позволяют реализовать в рамках типовой 

учебной программы развитие и совершенствование практически любых физических и 

психофизиологических качеств человека, развивать основные личностные качества: 
способность к активной жизненной позиции, ответственность, культурность и интеллект, 

способность управлять эмоциями. 

 

Список источников информации: 

 

1. Загорский Б. И. О содержании основных понятий теории и методики 
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Профессиональная деятельность как основа формирования  

здорового образа жизни 

 

Волченков В.В., студент 1 курса                                                                        

                                                    Трофимова Е.В., преподаватель 

ГПОУ «УОРТО» г. Новомосковск 

 

Выбор профессиональной деятельности может оказывать влияние на образ жизни 

современного человека. Образ жизни – это тип жизнедеятельности людей, обусловленный 

особенностями общественно-экономической формации. Основными параметрами образа 

жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), быт, общественно-политическая 

и культурная деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. 

Если их организация и содержание способствуют укреплению здоровья, то есть основание 

говорить о реализации здорового образа жизни, который можно рассматривать как сочетание 

видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие индивида с окружающей 

средой.  

Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни, качество жизни и стиль 

жизни. Уровень жизни - это в первую очередь экономическая категория, представляющая 

степень удовлетворения материальных, духовных и культурных потребностей человека. Под 

качеством жизни понимают степень комфорта в удовлетворении человеческих потребностей 

(преимущественно социальная категория). Стиль жизни характеризует поведенческие 

особенности жизни человека, то есть определенный стандарт, под который подстраивается 

психология и психофизиология личности (социально-психологическая категория). 

Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, который в большей 

степени носит персонифицированный характер и определяется историческими и 

национальными традициями (менталитете) и личностными наклонностями. 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности предъявляют 

исключительно высокие требования к состоянию здоровья, психической устойчивости, 

физическому развитию человека. Эффективность его творческой, профессиональной, 

спортивной деятельности полностью обусловлена здоровьем.  
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Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Культура здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным 

уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-

ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической 

жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье.  

На сегодняшний день существует объективная необходимость целенаправленного 

формирования у молодых людей образа жизни, подчиненного принципам заботы о 

собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от вредных привычек и профилактике 

различных социальных девиаций. Решить данную проблему на наш взгляд поможет выбор 

профессиональной деятельности, то есть выбор будущей профессии. 

 В системе профессионального образования возможно на основе комплексного 

подхода, ориентированного на воспитание и развитие личности при грамотном воздействии 

на все сферы ее сознания - познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-

ориентационную и деятельностную сформировать новую компетенцию - ответственность за 

свое здоровье и здоровье других людей. Роль профессии в нашем случае – педагог по 

физической культуре и спорту состоит в приобщении к ценностям физической культуры и 

здорового образа жизни, внедрении в жизнедеятельность обучающихся здоровьесберегающих 

практик и активной оздоровительной, профилактической работы над своей личностью. 

Сегодня, наверное, нет на Земле человека, который бы оставался равнодушным к 

массовому спорту, то есть к систематическим занятиям физической культурой. Во-первых, 

развиваются физические качества быстрота, ловкость, гибкость, выносливость и другие. Во-

вторых – человек тренированный может выдержать большие физические нагрузки. В-третьих, 

если человек регулярно занимается, он может избежать множества заболеваний, в первую 

очередь – простудных. 

Все понимают роль двигательной активности, но почему-то все равно остаются в 

стороне от занятий физической культурой. Одному не хватает времени, другому – терпения, а 

третий и вовсе считает это ненужным занятием. У каждого из нас есть огромное желание чего-

то добиться, много энергии и достаточно времени впереди. Но действительно больших 

успехов достигают немногие. Дело в том, что достижение высокой цели похоже на марафон. 

Оно требует огромных затрат времени и сил, и далеко не все добегают до финиша. Не сойти с 

дистанции и получить «заветный кубок» вам поможет массовый любительский спорт. На всем 

пути вам потребуется много энергии.  

Если вы работаете на пределе, займитесь спортом, делая упор на кардиоупражнения - 

бег, плавание, велосипед. Довольно скоро после начала тренировок вы заметите, что можете 

полноценно работать даже вечером в пятницу, а утром вам не нужен кофе и долгая «раскачка». 

Обязательно отслеживайте свои спортивные достижения. Для этого сейчас существует 

большое количество приложений. Это поможет ускорить прогресс. Выбирайте упражнения, 

которые вам нравятся, и постарайтесь привлечь к занятиям коллегу, друга или любимого 

человека - это сделает тренировки более приятными и снизит вероятность бросить занятия.  

Еще одним важным составляющим ЗОЖ является отказ от вредных привычек. Одна из 
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них - курение. Чтобы не задыхаться на третьей минуте вашего забега, необходимо забыть, что 

такое сигареты. Конечно, необходимо отказаться и от алкоголя. Из-за алкоголя происходит   

торможение выработки мышечного протеина и образование жиров, расстройства сна и другие 

проблемы, которые нам не нужны. Немаловажный аспект - питание. Если вы будете кушать 

на ночь, мало пить воды, употреблять еду 2 раза в день — это неблаготворно отразиться на 

работе вашего организма. Чтобы спорт оказывал положительное воздействие, нужно 

научиться правильно рассчитывать ежедневный рацион. 

Кроме вышеперечисленного нужно создать и придерживаться адекватного режима дня. 

Важно чтобы организм имел время и на отдых, и на бодрствование, и на нагрузки, и на 

развлечения. Очень важен полноценный сон. Он должен длиться беспрерывно 7-9 часов. Будет 

полезно, если есть возможность, как в детстве, включить в распорядок дня ежедневный 

дневной сон. 

Вкладывайтесь в себя, рассмотрите себя как проект. Ведь прежде чем начать отдавать 

миру, работе, коллегам, семье, важно наполнить себя. Курсы, тренинги, изучение языков, 

отказ от вредных привычек, правильное питание, спорт, время для книг и творчества — все 

это может вывести вашу жизнь на новый качественный уровень. Как это случилось со мной, 

когда я не только решил заниматься спортом – легкой атлетикой, но и получить профессию – 

педагог по физической культуре и спорту.  
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Профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста  

в образовательном учреждении СПО 

 

Васин Н.П., преподаватель 

ГПОУ ТО ТТЭК им А.Г. Рогова 

 

Введение. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - это специально 

направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для 

подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. 

 В настоящее время состояние ППФП свидетельствует, что общество не может 

беззаботно относиться к этой стороне физической культуры в условиях социально-

экономических и политических перемен. На современном этапе ППФП рассматривается как 

важное звено в системе профессионального образования. В рамках учебно-воспитательного 

процесса, повышается психофизическая подготовленность к конкретной профессии, 

сокращаются сроки профессиональной адаптации, повышения профессионального 
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мастерства, достижения высокой профессиональной работоспособности и 

производительности труда.  

В настоящей статье мы хотим поделиться опытом подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности, путем изменения процентного содержание видов 

физической культуры и спорта в действующей учебной программе.  

 

Итак, целью ППФП является достижение психофизической готовности человека к 

успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 совершенствование психофизиологических функций организма необходимых для 

успешного освоения конкретной профессией; 

 развитие специальных качеств прикладного характера и психических качеств свойств 

личности; 

 профилактика неблагоприятного воздействия условий труда – гиподинамия, 

вынужденная рабочая поза, высокая и низкая температура воздуха; 

 сообщение сведений по физической культуре, необходимых для успешного 

применения знаний, навыков и качеств в будущей трудовой деятельности. 

Прикладные психофизические качества - это обширный перечень необходимых для 

каждой профессиональной группы прикладных физических и психических качеств, 

которые можно формировать при занятиях различными видами спорта.  

Прикладные физические качества – быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость 

необходимы во многих видах профессиональной деятельности, где специалистам для 

качественного выполнения работы требуется или повышенная общая выносливость, или 

быстрота, или сила отдельных групп мышц, или ловкость. Заблаговременное акцентированное 

формирование этих прикладных качеств в процессе физического воспитания до 

профессионального требуемого уровня и является одной из основных задач ППФП. 

Основными формами организации занятий студентов физическими упражнениями с 

профессиональной направленностью должны быть: урок, утренняя зарядка, производственная 

гимнастика, дополнительные, секционные и самостоятельные занятия.  

Исходя из многолетнего опыта работы, можно рекомендовать следующий объем ППФП с 

учетом указанных выше форм занятий на первом году обучения - 30% времени, на втором - 

40%, на третьем -50% и на четвертом - 60-75%. 

Наиболее высокого уровня развития профессионально важных физических качеств 

студенты должны достигнуть к концу третьего года обучения. Задача четвертого года состоит 

в том, чтобы удержать достигнутый уровень до начала самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Для развития профессионально важных качеств, в процессе воспитания необходимо 

использовать спортивное оборудование и сами виды спорта. 

Спорт может развивать то или иное профессиональное качество, доведя его до 

совершенства влиять на производительность труда, работоспособность. 

Всем известно, какое большое значение придают различным профессиональным 

упражнениям космонавты, летчики, музыканты. Но пока мало кому известно, что практически 

нет такой специальности, где не нужна бы была профессионально- прикладная физическая 

подготовка: специально подобранные упражнения, формирующие у работника свойства, 
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способствующие повышению квалификации, продлению работоспособности, 

предупреждению утомления и профессиональных заболеваний. 

Для каждой профессии невозможно предложить рекомендации по использованию тех 

или иных упражнений или видов спорта. Только в учреждениях СПО их более тысячи, но 

многие профессии требуют от человека сходных качеств, которые можно тренировать по 

одной методике. 

Исходя из сложности и массовости профессий, предложено несколько систем. При этом 

классификация должна охватывать весь диапазон рабочих профессий, по которым ведется 

подготовка в учебных заведениях. 

 Наиболее полную классификацию профессий, представляющих интерес для 

профессионально прикладной физической подготовки, предложено Ф.Т. Ткачевым. Она 

включает в себя 15 групп профессий. 

 Ниже мы приводим набор рекомендуемых требований и средств для  ППФП, которые                         

успешно применяем у себя в колледже.         

                   Специальность, требующая выполнения тонких и точных ручных работ 

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» 

Требования: развитие и совершенствование общей выносливости, тонкой координации 

движений пальцев рук, точности движений, совершенствование профессионально важных 

функций- быстроты зрительных различий, тактильной чувствительности пальцев рук, 

концентрации внимания; развитие быстроты реакции; профилактика неблагоприятного 

воздействия условий труда; кифотическая деформация позвоночника и сколиотическая 

болезнь, одностороннее развитие групп мышц, занятых в профессиональной деятельности. 

Средства ППФП: бег 1000м, 3000м., прыжки через скакалку, упражнения на 

гимнастической скамейке; перенос скамейки с лево направо; и с право налево; подъем 

туловища из положения лежа на полу, на скамейке; прогибы из положения лежа на животе, 

жонглирование двумя теннисными мячами, ведение мяча пальцами рук; броски на точность; 

элементы волейбола. 

Рекомендуемые виды спорта: легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, гандбол. 

Профессии монтажа, наладки и ремонта оборудования 

(слесарь- монтажник, слесарь- ремонтник, слесарь- сборщик, электрических машин) 

Требования: развитие ручной ловкости, способности выполнять ударные    

дозированные движения, развитие статической и динамической выносливости мышц пальцев 

и кистей рук и статической выносливости мышц спины, живота, и разгибателей бедра; 

развитие мышц плечевого пояса, туловища, стоп; совершенствование равновесия в 

вертикальном положении; развитие выносливости; совершенствование координации 

движений рук; закаливание. 

Средства ППФП: гимнастика (упражнения с гантелями набивными мячами, 

резиновыми амортизаторами упражнения на гимнастической скамейке, и стенке); упражнения 

с отягощениями (штангой, гирей, поднимание и переноска тяжелых предметов); 

разновидности метания (мяча, гранаты), толкание ядра; элементы спортивных игр (на 

точность и, ловкость движений рук игры на внимание и др.); занятия на открытом воздухе; 

закаливающие общие и местные процедуры.   

Рекомендуемые виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, городки. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ППФП (юноши) 
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Тема урока: Профессионально- прикладная физическая подготовка. 

Цель урока: Совершенствование двигательных качеств обучающихся согласно выбранной 

профессии. 

Задачи урока: Обучение регулированию уровня физической нагрузки, развитие силы, силовой 

выносливости, координационных способностей, воспитание волевых качеств и устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Тип урока: Комбинированный. 

Вид урока: Учебно-тренировочный. 

Форма проведения: Практическое занятие. 

Метод проведения: Фронтальный, поточный. 

Технология: Технология физического воспитания с направленным развитием двигательных 

способностей 

Оборудование и инвентарь: По назначению. 

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

 

Выводы 

1. Для проведения занятий ППФП упражнения должны подбираться таким образом, 

чтобы в них участвовали главным образом мышцы, обычно не вовлекаемые в трудовой 

процесс. 

2. Содержание ППФП тесно связано с развитием тех функций и качеств, которые 

соответствуют критерию пригодности человека определенным профессиям. 

3. Каждая спортивная деятельность (вид спорта) совершенствует преимущественно 

специфические для нее психофизиологические функции. 
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