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воспитания, как важнейшего элемента здорового образа жизни и о наличии вред-

ных привычек у студентов подтвердились. 

Практическая значимость полученных результатов заключается  в том, что 

эти данные могут быть использованы в планировании занятий по спортивным дис-

циплинам преподавателями кафедры физического воспитания. 

Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания условий для 

интенсивного и напряженного творческого учебного труда без перегрузки и пере-

утомления в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием. 

Этому требованию должно отвечать такое использование средств физической куль-

туры и спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и устойчи-

вой учебно-трудовой активности и работоспособности студентов. 

Позитивный характер изменений умственной работоспособности достигается 

во многом при адекватном для каждого студента использовании средств физиче-

ской культуры, методов и режимов воздействия. При эффективном использовании 

средств физической культуры в учебном процессе  у студентов  длительное время 

сохраняется высокая работоспособность; появляется эмоциональная и волевая 

устойчивость к сбивающим факторам, снижение физиологической стоимости учеб-

ного труда на единицу работы. 

Результаты проведенной нами работы  свидетельствуют о том, что студенты не 

могут в полной мере оценить значимость знаний и навыков по адаптивной физической 

культуре не только для своей специальности, но и для себя в частности. Многие из них 

довольны своим уровнем двигательной активности и считают, что он соответствует 

установленной норме, что далеко не всегда соответствует действительности. 

Во многом этому способствует тот факт, что дисциплина «Физическая куль-

тура» начинается с практических занятий и лишь на четвертом курсе подкрепляется 

теоретической базой. На наш взгляд, данная методика не вполне оправдана, так как 

лишает студентов возможности более раннего осознания практической значимости 

дисциплины для своей профессиональной деятельности.  

Адаптивная физическая культура не является отдельной самостоятельной 

дисциплиной и лишь поверхностно рассматривается на лекционных занятиях по 

физической культуре. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, 

что для будущих специалистов в области социальной работы введение курса по 

адаптивной физической культуре и проведение практических занятий параллельно 

с теоретическими даст возможность использовать полученные знания в своей про-

фессиональной деятельности. 
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Последние годы стали периодом активного внедрения здоровьесберегающих 

технологий, разработки авторских программ по разным аспектам формирования здо-

рового образа жизни, оснащения школ новейшим медицинским оборудованием, со-

здания при школах оздоровительных центров. И это не случайно. Здоровье нации 

предопределяется здоровьем подрастающего поколения. Состояние здоровья детей 

школьного возраста имеет особое значение, так как в этот период формируется репро-

дуктивный, интеллектуальный, трудовой и оборонный потенциал страны. Забота о со-

хранении и укреплении здоровья школьников рассматривается как одно из приоритет-

ных направлений государственной политики в области охраны здоровья нации. Закон 

РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования в России, Концепция мо-

дернизации российского образования, Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» и ряд других документов выделяют в числе приоритетных задач 

сохранение здоровья подрастающего поколения и создание условий для формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни в образовательных учреждениях. 

Однако важно не просто внедрять те или другие здоровьесберегающие техноло-

гии, но и отслеживать эффективность их использования. Отсутствие или недостаточ-

ная разработанность системы комплексного контроля и психолого-педагогического 

сопровождения процесса внедрения оздоровительных инноваций существенно затруд-

няет решение задачи сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в ходе образователь-

ного процесса раскрыта в трудах отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 7, 9, 

10]. При этом авторы предлагают различные подходы использования средств физи-

ческой культуры и спорта для целей здоровьесбережения. Встречаются работы, в 

которых авторы обращают внимание на популярные в последние годы боевые ис-

кусства Востока. Например, А.В. Гаськов (2001) видит большие возможности ушу 

для улучшения показателей соматического здоровья детей 7-14 лет [3; 49-50]. Воз-

можности повышения эффективности уроков физической культуры в начальной 

школе Т.Е. Виленская (2006) видит в систематическом использовании различных 

нагрузок, направленных на развитие выносливости. Это позволит обеспечить, с ее 

точки зрения, повышение функциональных возможностей современных детей [1; 

15-16]. Возможности профилактического применения статических упражнений в 

условиях реализации инновационных технологий обучения (в частности, техноло-

гии Л.В. Занкова) в начальной школе исследовал Н.П. Горбунов (2001) [4; 46-48]. 

Значительное место в оздоровительных технологиях занимает закаливание (Е.В. 

Давиденко, 2003; Б.Б. Егоров, 2000; И.К. Конев, 2005) [5; 203-204, 6; 28, 8; 48-49]. 

Обновление школы возможно только через научно обоснованное совершенствова-

ние педагогических технологий, которое стало одной из важнейших проблем педагогиче-
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ской науки и практики. Несколько лет назад в школе № 17 г. Тобольска была разработана 

программа «Здоровье». И ее реализация является одним из основных направлений внед-

рения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. Проведение боль-

шинства уроков на свежем воздухе, применение в структуре уроков нетрадиционных не-

специфических оздоровительных средств, таких как самомассаж, дыхательная гимнастика 

А. Стрельниковой, дает большой оздоровительный эффект. 

Для оценки эффективности применения здоровьесберегающих технологий в 

образовании на протяжении ряда лет осуществляется диагностика состояния здоро-

вья и двигательной подготовленности обучающихся в данной школе. Данные меди-

цинских осмотров свидетельствует об уменьшении большинства заболеваний: по-

нижения слуха, зрения, нарушений осанки, дефекта речи, заболеваний легких, же-

лудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудимстой системы, мочевыводящих путей, 

хирургических заболевания, лор-заболеваний, задержки в физическом и половом 

развитии, ожирения, психоневрологических заболеваний. 

Динамика состояния здоровья и физической подготовленности учащихся 7-х 

классов (36 человек) изучалась за 5 лет (с 3 по 7 класс). Было выявлено, что благо-

приятный режим учебно-воспитательного процесса в классе «А» способствовал по-

вышению уровня физической подготовленности учащихся. Положительная дина-

мика наблюдалась по всем показателям (в тестах на быстроту, силу, выносливость 

и др.). Об этом же свидетельствует и более высокий «Индекс здоровья». Данные 

исследования, кроме того, показывают стабильное увеличение числа детей, имею-

щих высокие результаты на уроках физической культуры. Дети стали быстрее и 

эффективнее осваивать двигательные действия, предусмотренные школьной про-

граммой по предмету «Физическая культура». 

Таким образом, диагностика состояния здоровья и показателей физической 

подготовленности, оценка динамики исследуемых показателей за 5 лет внедрения 

программы «Здоровье» свидетельствуют об эффективности данной здоровьесбере-

гающей технологии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности современного перво-

классника и анализируются психолого-социальные проблемы, которые могут возникнуть у 

учащихся при обучении в начальной школе, называются техники и приемы работы с гипе-
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Abstract. The article deals with the main features of modern first-grader and examines the 

psychological and social problems, which students of elementary school may come across. Vari-

ous techniques and methods of work with hyperactive children are  listed here. 
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В последнее время появляется все больше детей, которые уже в начальной 

школе не справляются с программой обучения. Эти дети требуют к себе особого вни-

мания и педагога, и психолога, так как отставание в начальной школе отрицательно 

сказывается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии ребенка.  

За годы обучения в начальных классах от 7 до 11 лет происходит становление 

человека. Конечно, этот процесс не заканчивается до окончания начальных классов, 

но как раз на эти годы приходится наиболее интенсивный отрезок человеческой 

жизни. Ученик должен научиться не только трудиться, но и жить богатой духовной 

жизнью. Это период нравственного, физического и эстетического развития, период 

становления нервной системы.  

Приход ребенка в школу связан с определенными трудностями привыкания к 

школьной жизни, одной из причин которых являются психологические особенно-

сти ребенка 6-7 лет. К ним относятся: несформированность произвольной деятель-

ности, отсутствие навыков учебного труда и сотрудничества, недостаточно разви-

тая саморегуляция поведения, большая эмоциональность в общении и др. Для того 

чтобы оказывать эффективную помощь и поддержку ребенку, педагогу необходимо 

знать особенности современных первоклассников и владеть приемами и техниками 

работы с проблемными детьми. 

Безусловно, современный ребенок не тот, который был несколько лет, тем бо-

лее несколько десятилетий тому назад. Современный первоклассник имеет следу-

ющие особенности: 


