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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности психолого-педагогического 

сопровождения физкультурно-спортивной деятельности в условиях 
функционирования образовательных учреждений, в которых проблемы здоровье 
сберегающих и телесно формирующих технологий представлены в контексте 
трансформации новых представлений о "теле" и "телесности" человека под влиянием 
современного социума. 
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Введение. Ряд нормативных документов последних лет [3, 5, 6] направляют 

деятельность профессорско-преподавательского состава в русло выполнения 
требований, где приоритет отдается одной ключевой трудовой функции, но может 
выделяться несколько обобщенная, которая соответствует профессиональной 
деятельности выпускников. В этой связи теоретико-методологические аспекты 
физкультурно-спортивной деятельности неразрывно связаны с формированием 
телесно-двигательных характеристик человека, через телесно-ориентированные 
упражнения как инструментальную основу оздоровительных технологий, что 
является актуальным научным направлением, от успешного развития которого во 
многом зависит последующее решение важных прикладных задач [1, с.49; 2, с.134]. 

Психолого-педагогические особенности здоровье сбегающих и телесно 
формирующих технологий физкультурно-спортивной деятельности затрагивают в 
большей степени процесс формирования новых представлений о "теле" и 
"телесности" человека, который неразрывно связан с мотивационными 
потребностями, т.е. главными ориентирами, ценностных ориентаций (принципы): 
непрерывности развития, целостности развития, деятельностного подхода, 
вариативности и многообразия, оптимизации [4, с.20; 7, с.32]. 

Результаты исследования. На основе анализа социальной функции (и 
связанных с ними социальных функций физической культуры) нами были выделены 
шесть групп потребностей, наиболее часто реализуемых в спортивной деятельности, 
это потребности: в общении (коммуникативные мотивы); самоутверждении (желание 
обрести красивую фигуру, эстетика движений, воспитание силы воли и характера, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ

mailto:Yak-33-c1957@mai.ru


383 
 

проверка своих сил и способностей); в исполнении долга (приобрести уважение среди 
друзей, преподавателей, руководителей подразделений, добиться успехов в спорте); в 
уважении (увеличить объем двигательной активности, развить физические качества 
необходимые в общественной жизни); в социальном признании (укрепить здоровье, 
овладеть навыками ППФП, получить новые знания, овладеть сложными 
упражнениями); в материальном благополучии (возможность получить спортивную 
форму, дополнительное питание, материальные выгоды) (табл. 1). 

Таблица 1 
Варианты мотивации студентов вузов к физкультурно-спортивной деятельности 

 
№  
п/п Мотивы 
1. Укрепить здоровье. 
2. Желание обрести красивую фигуру, эстетика движений. 
3. Активно отдохнуть, развлечься. 
4. Возможность общения с друзьями. 
5. Увеличить объем двигательной активности. 
6. Приобрести уважение среди друзей, преподавателей. 
7. Воспитать силу воли, характер. 
8. Добиться успехов в спорте. 
9. Овладеть навыками ППФП. 
10. Развивать двигательные качества необходимые в общественной жизни. 
11. Проверить свои силы и способности. 
12. Получить новые знания, овладеть сложными упражнениями. 
13. Возможность получить спортивную форму, дополнительное питание. 

 
Структура физкультурно-оздоровительных интересов студенток вузов 

Череповецкого государственного университета (ЧГУ); Полесского государственного 
университета (ПолесГУ); Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины (ГГУ) в выборе средств силовой подготовки с учётом уровня 
физического развития лиц: с ослабленным уровнем физического развития – ЛОУФР; 
с нормальным уровнем физического развития – ЛНУФР; с хорошим уровнем 
физического развития – ЛХУФР; определяется: комплексным (К.В.), избирательным 
(И.В.), гармоничным (Г.В.), региональным (Р.В.) и локального (Л.В.) воздействиями 
на основные мышечные группы (рейтинг популярности преимущественного развития 
основных мышечных групп). 

Для Полесского государственного университета среда средств силовой 
подготовки приоритетным в порядке значимости являются: К.В. – туризм и 
гидроаэробика; И.В. – плавание и гимнастика (акробатика); Г.В. – шейпинг; Р.В. и 
Л.В. – маты, коврики, гимнастические стенки, вес партнёра и небольшие отягощения.  

Занимаясь базовыми видами физкультурно-спортивной деятельности, 
необходимо учитывать современные технологии: технические средства, тренажеры и 
тренировочные устройства, системы автоматизированного контроля за процессом 
воспитания физических качеств с учетом возрастных особенностей, естественно-
средовых, гигиенических факторов [7, с.167; 8, с.244]. 

Задачи силовой подготовки комплексного воздействия на организм студентки 
хотели бы решить в первую очередь с помощью средств ритмической гимнастики (РГ) 
- 24,1 - 35,9%; гидроаэробики (ГАР) - в пределах 19,1 – 36,9% и средств круговой 
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тренировки (КТ) - 23,8 - 28,8%. Интересы студенток при выборе средств 
избирательного воздействия практически не ниже интересов по отношению к РГ, ГАР 
и КТ (не ниже 22%, а максимальные показатели на уровне 30%).  

Показательно, что интересы студенток к использованию на занятиях средств 
силовой подготовки гармоничного воздействия (Аг, шейпинг и гиревой спорт) 
практически в 1,5-2 раза слабее, чем к средствам комплексного и избирательного 
воздействия. Девушки осторожно относятся к их использованию на занятиях по 
физическому воспитанию. Выявлено, что легкая атлетика, спортивные игры наиболее 
популярны в гг. Гомеле и Череповце. 

Выводы. Интересы студенток относительно таких средств регионального и 
локального воздействия как: с использованием матов (ковриков), гимнастической 
стенки и скамейки – довольно высоки (в пределах 25-35%). В тоже время, уровень 
мотивации к остальным средствам ниже: а) лазания, перелезания, подтягивания – 
12,4-14,3%; б) с использованием веса партнера, небольших отягощений – 9,8-16,5%; 
в) средства гантельной гимнастики – 8,9-11,1%; г) с использованием блочных 
устройств – 6,5-7,1%; д) с использованием резиновых жгутов и амортизаторов – 3-7%. 
Существенной разницы в мотивациях относительно средств регионального и 
локального воздействия между областными центрами не обнаружено. 

В рейтинге популярности повышенного внимания студенток к развитию 
основных мышечных групп (от максимального к минимальному значению) выделим: 
1) крупные мышечные группы: живота и поясничной области – соответственно, 88,1 и 
88,7% и 79,3 и 73,3%; 2) мышцы, обслуживающие тазобедренный сустав – 58,7-66,6%, 
3) мышцы передней и задней поверхности бедра, мышцы сгибатели и разгибатели 
голени – 26,8-44,1%; 4) мышцы голеностопного сустава – 43,7-49,1%; 5) мышцы рук и 
плечевого пояса – 4,1-7,4% (наименьшая популярность).  

Среди основных факторов, снижающих активность студенток к силовой 
подготовке является ранее сложившиеся убеждения, что силовая подготовка в целом 
не способствует нормальному развитию женского организма, и, в частности, 
относительно развития мышц рук и плечевого пояса приводит к нежелательным 
отрицательным последствиям в развитии женской фигуры (в пределах 39,6-49,9%). 
Часть респондентов ссылаются также на нарушение протекания ОМЦ при занятии 
силовыми упражнениями (31,1-38,4%). Следующим лейтмотивом является то, что 
используемые на занятиях средства силовой подготовки монотонны, не эмоциональны 
и малоэффективны (14,8-24,7%). Ссылка на отсутствие нормальных условий для 
занятий также существенна (8,1-17,2%). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 
Аннотация. В статье проведен анализ литературных источников на предмет 

эффективности использования мобильных технологий для стимулирования 
двигательной активности и мотивации к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом молодежи.  

Ключевые слова: двигательная активность, физическая нагрузка, средство 
контроля, здоровье, физическая культура и спорт. 

 
Хорошо известно, что двигательная активность (ДА) – это залог нормального 

функционирования организма для людей всех возрастных категорий. Возникновение 
большинства острых и хронических заболеваний связано с низкой двигательной 
активностью – гиподинамией. Недостаточный двигательный режим приводит к 
системным нарушениям и прежде всего, способствует нарушению лимфообращения, 
скоплению в тканях межклеточной жидкости. Лимфостаз вызывает как преходящие, 
так и стойкие отеки конечностей, гипоксию тканей, нарушение водно-электролитного 
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