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ФИЗИОЛОГИЯ 

______________________________________________________________________________ 

 

УДК 612.6+159.9  

Быков Е. В., Макунина О. А., Харина И. Ф. 
Уральский государственный университет физической культуры 

Россия, Челябинск 

bykovev@uralgufk.ru; oamakunina@mail.ru; kharina.i.f@list.ru 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПСИХОФИ-

ЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Аннотация. Приоритетным направлением государственной политики является сохра-

нение и укрепление здоровья населения. Анализ и изучение современных научно-

методических подходов к оценке психофизиологических функциональных состояний обуча-

ющихся позволит определить важные и объективные критерии здоровья, доступные техно-

логии оценки информативных, достоверных критериев здоровья в условиях естественных 

нагрузок. Настоящее исследование особенно актуально в контексте активного и широкого 

развития цифровых технологий оценки психофизиологических функциональных состояний. 

По мнению авторов технологии оценки психофизиологических функциональных состояний 

должны соответствовать принципам доступности, информативности, объективности.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, студенты-спортсмены, психофи-

зиологическое функциональное состояние, психофизиологические ресурсы, двойная карьера. 

 

Bykov E. V., Makunina O. A., Kharina I. F. 

Ural State University of Physical Culture 

Russia, Chelyabinsk 

bykovev@uralgufk.ru; oamkaunina@mail.ru; kharina.i.f@list.ru 

 

MODERN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESS-

MENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL FUNCTIONAL STATES 

 

Annotation. The priority direction of the state policy is to preserve and strengthen the health 

of the population. The analysis and study of modern scientific and methodological approaches to 

the assessment of psychophysiological functional states of students will allow us to determine im-

portant and objective health criteria, available technologies for evaluating informative, reliable 

health criteria under natural loads. This study is especially relevant in the context of the active and 

widespread development of digital technologies for assessing psychophysiological functional states. 

According to the authors, technologies for assessing psychophysiological functional states should 

comply with the principles of accessibility, informativeness, and objectivity.  

Keywords: health, health care, student-athletes, psychophysiological functional state, psy-

chophysiological resources, dual career. 

 

Актуальность. Национальные и Фе-

деральные проекты и программы (Нацио-

нальный проект «Демография», Федераль-

ный проект «Спорт-норма жизни», «Стра-

тегии развития физической культуры и 

спорта до 2030 года», утвержденная 24 но-

ября 2020 г. Председателем Правительства 

РФ, и других) решают общие задачи: по-

вышение качества жизни граждан, увели-

чение активного долголетия, поддержка 

здорового образа жизни населения [30, 47]. 

Их разработка и реализация свидетель-

ствует о том, что здоровье населения – 

приоритетное направление государствен-

ной политики.  

Указом Президента РФ от 21 июля 

2020 г№ 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 

mailto:bykovev@uralgufk.ru
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2030 года» (далее – Указ № 474) определе-

ны пять целей развития, и первой Прези-

дентом указана «сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей» [30]. 

В этой связи актуальность выполне-

ния исследований по разработке совре-

менных методов и технологий оценки пси-

хофизиологических функциональных со-

стояний как критериев здоровья обучаю-

щейся молодежи в условиях умственных и 

физических нагрузок приобретает соци-

альный, практический и научный аспекты.  

Цель исследования – провести ана-

лиз имеющихся литературных данных о 

технологиях оценки психофизиологиче-

ских функциональных состояний студен-

тов-спортсменов. 

Методы исследования. В статье 

представлен теоретический анализ научно-

методических работ по технологиям оцен-

ки психофизиологических функциональ-

ных состояний, критериев здоровья обу-

чающихся в условиях умственных и физи-

ческих нагрузок. Формулирование автор-

ских позиций основывались на аксиомати-

ческом методе, аннотировании, анализе и 

обобщении.  

Поиск научных публикаций по теме 

исследования выполняли в электронных 

базах данных PubMed, GoogleScholar, 

научной электронной библиотеке «Кибер-

Ленинка», e-Library. Всего проанализиро-

вали 64 научно-методические работы, в 

том числе нормативно-правовые докумен-

ты, публикации зарубежных авторов. 

Результаты. В последние годы роль 

высшей школы как социального института, 

который формирует будущего бакалавра с 

такими качествами как физическое и нрав-

ственное здоровье, приобретает всѐ боль-

шее значение. Состояние здоровья студен-

тов рассматривается как показатель соци-

ально-экономического и общественного 

развития страны. Анализ научных источ-

ников за последние 10-15 лет показал, что 

здоровье студентов имеет тенденцию к 

снижению его уровня за время получения 

профессионального образования [6, 7, 8, 9, 

10, 13, 21, 25, 38, 39, 44, 45, 61, 62]. Забо-

леваемость студенческой молодѐжи имеет 

латентный характер и не поддаѐтся точно-

му анализу, также отсутствуют единые ме-

тодические подходы к ее анализу.  

Анализ литературы, посвящѐнной 

изучению и разработке способов формиро-

вания здорового образа жизни студенче-

ской молодѐжи, позволил установить, что 

за весь период обучения в вузе здоровье-

ориентированные компетенции студентов 

оказываются недостаточно сформирован-

ными или отсутствуют. За время обучения 

здоровье студентов не только не улучша-

ется, но нередко в различной степени даже 

ухудшается [11, 40]. Это связано с тем, что 

в период обучения в высшей школе сту-

денты испытывают воздействие целого 

комплекса факторов, негативно влияющих 

на состояние их физического и психиче-

ского здоровья. Прежде всего, постоянно 

возрастает интенсификация учебного про-

цесса, а значительные умственно-

эмоциональные нагрузки на фоне низкого 

двигательного режима вызывают напряже-

ние рефлекторно-компенсаторных меха-

низмов здоровья студентов [60].  

С другой стороны, «положительный 

вектор развития студенческого спорта» 

при «нерациональном планировании и вы-

боре содержания учебных занятий по дис-

циплинам (модулям) по физической куль-

туре и спорту» [27] является дополнитель-

ным фактором нагрузки на несформиро-

ванный организм обучающихся. Также, 

отмечается, что «физическая культура и 

спорт являются системообразующим фак-

тором здоровьесбережения студентов» 

[26]. 

В условиях информационной нагруз-

ки (нередко – перегрузки) учебная дея-

тельность в результате нерационального ее 

планирования, способствует возникнове-

нию стресса, депрессии, неврозов и раз-

личных соматических заболеваний [28, 

61]. Возрастает число студентов, отнесен-

ных к специальной медицинской группе, 

уже сегодня каждый второй выпускник 

вуза имеет заболевание хронического ха-

рактера [21, 32, 62]. Они напрямую связа-

ны с образом жизни студентов: низкой фи-

зической активностью, высокими нервно-

психическими нагрузками, нерациональ-

ным питанием, отсутствием времени на 

полноценный отдых и неумением его ор-
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ганизовать. Поэтому в настоящее время, по 

мнению авторов статьи, вуз должен вы-

ступать инициатором и организатором це-

ленаправленной и эффективной работы по 

проведению ежегодного мониторинга здо-

ровья студентов, сохранению, реабилита-

ции и укреплению их здоровья [15, 16, 18, 

34, 36, 41]. В публикациях также отмечает-

ся «необходимость поиска наиболее эф-

фективных методов формирования устано-

вок здорового образа жизни у детей, под-

ростков и молодежи» [45]. 

Одним из практико-ориентированных 

направлений психофизиологии является диа-

гностика, оценка расходования резервов и 

последующая коррекция функциональных 

состояний, что важно для сохранения здоро-

вья и профессионального долголетия студен-

тов-спортсменов [1, 23, 37, 49]. В целом, 

проблема оценки психофизиологических 

функциональных состояний и определения 

работоспособности студентов-

спортсменов, подверженных высоким ко-

гнитивным, психоэмоциональным и физи-

ческим нагрузкам, является актуальной и 

требует своего решения. Современные 

психофизиологические методы получили 

широкое применение для оценки функци-

онального состояния человека, динамики 

его изменений в процессе деятельности, в 

частности, в авиационной и космической 

медицине, для прогнозирования надежно-

сти специальной деятельности [29].  

С точки зрения психофизиологиче-

ского обеспечения надежности профессио-

нальной деятельности и сохранения здоро-

вья человека наибольший интерес пред-

ставляют методы оценки состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС), как си-

стемы, в значительной степени определя-

ющей надежность, безопасность и эффек-

тивность производственной деятельности. 

Широкое применение получили различные 

скрининговые экспресс методы оценки 

функционального состояния ЦНС: крити-

ческая частота слияния мельканий 

(КЧСМ), простая сенсомоторная реакция, 

различные модификации сложной сенсо-

моторной реакции, теппинг-тест и некото-

рые другие. Однако, методические подходы 

к оценке функционального состояния ЦНС 

по параметрам указанных тестов различ-

ные. Предлагаемый В. Е. Косачевым с со-

авт. алгоритм оценки функционального со-

стояния ЦНС, основанный на теоретиче-

ских положениях о механизмах регуляции 

функционального состояния ЦНС (А.М. 

Зингерман, А.М. Зимкина), позволяет по-

строить компьютерные системы психофи-

зиологического мониторинга и наглядно 

представить на экране данные для даль-

нейшего содержательного анализа. Для 

приведения в норму психофизиологическо-

го состояния организма студентов-

спортсменов используется подход к оценке 

и коррекции функционального состояния 

[11], основанный на оценке и коррекции 

зрительного анализатора при воздействии 

цветовыми импульсными излучениями и 

информационным зрительным материалом. 

Проводилось измерение значений критиче-

ской частоты мелькания света (КЧСМ) для 

отдельного цвета и определялось преобла-

дание восприятия левым и правым глазом и 

индекс цветовой асимметрии. Данная мето-

дика «оценки и коррекции функционально-

го состояния позволяет оперативно опреде-

лить функциональное состояние головного 

мозга и организма в целом и провести кор-

ректирующие воздействия для повышения 

функционального резерва и приведения со-

стояния организма в норму» [11].  

Современные достижения научно-

технического развития позволяют разраба-

тывать и внедрять цифровые технологии 

оперативной диагностики функциональ-

ных резервов и оценки подготовленности 

спортсменов. Достоинством цифровизации 

технологий оценки функционального со-

стояния студентов-спортсменов является 

возможность максимальной визуализации 

результатов исследования. Визуализация 

отражает текущее качественное состояние 

субъекта и доступна для восприятия не 

только специалистами группы сопровож-

дения, но и самими спортсменами [12]. 

Предлагаются различные подходы к циф-

ровизации технологий обучения студен-

тов-спортсменов [15], к оперативной диа-

гностике функциональных резервов и 

оценки готовности организма спортсменов 

к соревновательной деятельности [16, 17, 

20]. Показано, что в настоящее время раз-

работаны и внедрены сотни технологий 
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оценки функционального состояния и ре-

зервов, реализованных во множестве про-

граммно-аппаратных диагностических 

комплексах, большая часть которых реша-

ет частные задачи и не отражает полипа-

раметрическую интеграцию подготовлен-

ности спортсмена к соревновательной дея-

тельности [59].  

В ряде работ отмечено, что «инте-

грированное сопровождение спортивного 

резерва должно строится на основе ис-

пользования экспресс-технологий оценки 

индивидуальных приростов мониторируе-

мых параметров, разработанной на цифро-

вой платформе» [58][. Авторы отмечают, 

что «имеются прототипы экспресс-

технологий, но реальных цифровых плат-

форм, обеспечивающих комплексное и 

долговременное мониторирование морфо-

функционального состояния, функцио-

нальных резервов, психофизиологического 

статуса и интегральной готовности 

спортсменов к тренировочной и соревно-

вательной деятельности пока нет» [58].  

Сочетанные умственные и физиче-

ские нагрузки оказывают специфическое 

влияние на механизмы адаптации, функ-

циональные ресурсы и параметры здоровья 

студентов-спортсменов [3]. При оценке 

временных показателей нейродинамиче-

ских параметров сенсомоторных реакций 

студенток-спортсменок были получены 

результаты, свидетельствующие о снижен-

ном уровне функционального состояния 

центральной нервной системы студенток-

спортсменок. Ошибочные действия в ходе 

выполнения сенсомоторного теста на фоне 

преобладания процессов торможения сви-

детельствуют о развитии состояния утом-

ления у студенток, сочетающих учебную и 

спортивную деятельность [9].  

В этой связи научно-методическое 

сопровождение и психофизиологическое 

обеспечение тренировочного и образова-

тельного процесса в настоящее время 

должно опираться на изучение психофи-

зиологических функциональных состоя-

ний. Предлагаемый подход является эф-

фективным инструментом, обеспечиваю-

щий достижение высоких спортивных и 

профессиональных результатов на основе 

развития и рационального использования 

индивидуальных психофизиологических 

ресурсов [22, 33, 52, 63, 64]. Накоплено 

большое количество эмпирических данных 

о различных типах психофизиологических 

функциональных состояниях, разработаны 

методы и критерии их диагностики.  

Определение психофизиологической 

цены деятельности позволило разработать 

конкретные методики оценки состояний 

функционального комфорта, продуктивной 

и непродуктивной напряженности [4]. 

Обобщѐнный и количественный показа-

тель цены деятельности, включающий 

психофизиологические параметры психо-

физиологических функциональных состо-

яний спортсмена, в настоящее время ши-

роко используется в эргономических ис-

следованиях для оптимизации условий, 

содержания и режимов спортивной и обра-

зовательной деятельности, оценки и про-

гнозирования работоспособности [37]. 

Управление процессами деятельности сту-

дентов-спортсменов должно быть обеспе-

чено информацией о психофизиологиче-

ских характеристиках функциональных 

состояний на разных этапах подготовки, в 

том числе, и прежде всего, нейродинами-

ческих процессов в обеспечении двига-

тельной деятельности, процессов саморе-

гуляции, стиля поведения, что определяет 

работоспособность и эффективность дея-

тельности спортсменов.  

При нерациональной организации со-

четанной (умственной и физической) дея-

тельности возможно напряжение индиви-

дуальных психофизиологических ресурсов, 

что ведѐт к исчерпанию адаптационных ре-

сурсов и как следствие – к переутомлению, 

срыву адаптации, нарушениям в состоянии 

здоровья, травмам. Следовательно, анализ 

функциональных состояний студентов-

спортсменов предполагает использование 

комплексных мониторинговых исследова-

ний физических качеств (скорость, сила, 

выносливость, быстрота, гибкость, лов-

кость, координация), психофизиологиче-

ских реакций (сенсомоторное реагирова-

ние, функциональный уровень системы, 

свойства нервной системы и т.п.) и психо-

логических характеристик (стиль саморегу-

ляции поведения, копинг-стратегии, воле-
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вые качества, уровень тревожности, кон-

центрация внимания и т.п.) [2, 42, 46, 48,].  

Комплексный подход позволит опре-

делить степень влияния функциональной 

нагрузки на психофизиологические состо-

яния студентов-спортсменов. Также поз-

волит выявить компоненты психофизиоло-

гического статуса, на которые должно 

быть направлено внимание педагогов и 

тренеров [4]. В этой связи только интегра-

ция информации о психофизиологических 

функциональных состояниях студентов-

спортсменов при сочетанных умственных 

и физических нагрузках позволяет более 

эффективно определить ресурсные воз-

можности, повысить качество управления 

тренировочным и образовательным про-

цессами и, тем самым, добиваться высоких 

результатов при минимизации «цены адап-

тации» к физическим и умственным 

нагрузкам и сохранить состояние здоровья 

студентов-спортсменов.  

Научно-методическое сопровожде-

ние студенческого спорта предусматривает 

разнообразные формы и виды деятельно-

сти, но ключевой идеей полагаем должна 

являться концепция мониторинга функци-

онального состояния студентов-

спортсменов. Мониторинг здоровья сту-

дентов, в том числе спортсменов, предпо-

лагает наблюдение за условиями образова-

тельной среды и физкультурно-спортивной 

деятельности, за образом жизни студентов, 

оценку функциональной подготовленности 

и физических качеств студентов, разработ-

ку рекомендаций по коррекции образа 

жизни студентов, организации оздорови-

тельных мероприятий [21, 24, 52, 54, 55, 

57, 64].  

Опыт Уральского государственного 

университета физической культуры (г. Че-

лябинск): с 2016 года коллектив осуществ-

ляет мониторинг состояния здоровья сту-

дентов [21, 35, 41, 53, 56]. Концептуаль-

ным подходом в настоящем исследовании 

является достижение эффективного спор-

тивного и профессионального результата 

(высокой спортивной и профессиональной 

конкурентоспособности) как следствие ра-

ционального использования психофизио-

логических ресурсов студентов-

спортсменов. Рациональное использование 

психофизиологических ресурсов обеспе-

чит благоприятный механизм адаптации и 

сохранение здоровья студентов-

спортсменов.  

На наш взгляд система мониторинга 

должна основываться на фундаментальных 

концепциях и подходах психофизиологии, 

физиологии, теории и методики физиче-

ской культуры:  

- ресурсного подхода [43];  

- принципа конгруэнтности (К. Род-

жерс);  

- концепции стресса С. Хобфола [31];  

- концепции стилей деятельности: ре-

сурсный подход [50, 51];  

- структуры функциональной подго-

товленности спортсмена и метода систем-

ного подхода к ее оценке (В.С. Фомин) 

[52] и других.  

Развитие студенческого спорта явля-

ется приоритетной государственной зада-

чей, составляет базис различных нацио-

нальных проектов. Для научно-

методического сопровождения студенче-

ского спорта необходимы теоретические 

фундаментальные исследования адаптаци-

онных механизмов и установление предик-

торов успешности при сочетании учебной 

и спортивной деятельности.  

В рамках dual-career (двойная карье-

ра) нами обоснованы компоненты психо-

физиологического статуса студентов-

спортсменов в условиях спортивной и ака-

демической деятельности. В условиях 

«двойной карьеры» происходит формиро-

вание стиля саморегуляции поведения, 

обеспечивающего адекватное функциони-

рование энергетического компонента пси-

хофизиологического статуса, а нейроди-

намический компонент в силу значимого 

веса для учебной и спортивной деятельно-

сти отражает напряжение функционально-

го уровня системы [35].  

Нами было определено, что общий 

уровень саморегуляции студентов–

спортсменов соответствует переходному 

от среднего к высокому результату и от-

ражает особенности индивидуальной си-

стемы произвольной саморегуляции пове-

дения студентов [35]. На основании этого 

обоснованы компоненты психофизиологи-

ческого статуса студентов-спортсменов в 
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условиях спортивной и академической де-

ятельности, установлено неравномерное 

распределение адаптационной нагрузки 

между компонентами психофизиологиче-

ского статуса, значимые корреляционные 

связи между изучаемыми компонентами 

психофизиологического статуса и успеш-

ностью учебной деятельности. Определе-

но, что при успешной учебной деятельно-

сти имеется высокая степень связи с ком-

понентами ССП и АП, параметр ФУС име-

ет средний уровень корреляционной связи. 

Для спортивной успешности ССП и АП 

имеют слабую корреляцию, ФУС – сред-

нюю корреляцию [35]. Установлено, что 

сочетание учебно-тренировочного процес-

са с академическим графиком предъявляет 

высокие требования к мобильности пси-

хофизиологических функций студентов-

спортсменов [35].  

Заключение.  
В ходе анализа научно-

исследовательских работ по вопросам спо-

собов оценки психофизиологических 

функциональных состояний обучающихся 

в условиях влияния умственных и физиче-

ских нагрузок нами сделаны выводы: 

- необходимо разработать единую 

систему мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

- технологии мониторинга необходи-

мо интегрировать с цифровыми сервисами, 

что способствует проведению массового 

скрининга, актуализации информации о 

здоровье популяции обучающихся и раз-

работке стратегических задач для укрепле-

ния и сохранения здоровья молодежи; 

- технологию оценки и коррекции 

психофизиологических функциональных 

состояний студентов-спортсменов должна 

основываться на интеграции медико-

биологических, психофизиологических и 

педагогических компонентов; 

- важную роль приобретает монито-

ринг состояния здоровья с применением 

методов самоконтроля. 

В целом, любое научное познание 

является открытой системой, поэтому 

нами на основании многолетней апроба-

ции и отбора в рамках мониторинга здоро-

вья студентов-спортсменов предложены 

значимые информативные методики оцен-

ки психофизиологических функциональ-

ных состояний студентов-спортсменов 

[19]. 
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Пац Н.В.  

Учреждение образования «Гродненский государственный 

медицинский университет», г. Гродно, Беларусь 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ  

С РАЗЛИЧНЫМ ВИДОМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 И ИХ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О РИСКАХ. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМ  

 

Аннотация. На фоне гиподинамического стресса, которому подвержена студенческая 

молодежь медицинских ВУЗов в силу специфики учебного процесса, имеется проблема не-

рационального питания, обусловленная избытком или недостатком различных пищевых ин-

гридиентов.  

Изучено потребление поваренной соли студенческой молодежью с различным видом 

физической активности и их информированность и рисках нарушения здоровья при наруше-

нии суточных норм. 

Выявлена недостаточная информированность студенческой молодежи медицинского 

ВУЗа о влиянии на здоровье недостатка или избытка поваренной соли в суточном рационе 

питания. У лиц с дефицитом динамических нагрузок отмечается превышение поваренной 

соли в суточном рационе питания. С увеличением физических нагрузок в виде небыстрого 

бега у 49 % студентов отмечено появление отдышки, при этом артериальное давление и ча-

стота сердечных сокращений зарегистрированы в пределах физиологических норм. 

Ключевые слова: поваренной соль, суточная норма потребления, студенческая моло-

дежь, физическая активность, информированность, риски.  

 

Pats N.V. 

Educational Institution "Grodno State 

Medical University", Grodno, Belarus 

 

CONSUMPTION OF TABLE SALT BY STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF 

PHYSICAL ACTIVITY AND THEIR AWARENESS OF THE RISKS HEALTH CHANGES 

IN VIOLATION OF NORMS 

 

Annotation. Against the background of hypodynamic stress, to which the students of medical 

universities are exposed due to the specifics of the educational process, there is a problem of irra-

tional nutrition caused by an excess or lack of various food ingredients. 

The consumption of table salt by students with various types of physical activity and their 

awareness of the risks of health disorders in violation of daily norms were studied. 

Insufficient awareness of medical university students about the health effects of lack or excess 

of table salt in the daily diet was revealed. In persons with a deficit of dynamic loads, there is an 

excess of table salt in the daily diet. With an increase in physical activity in the form of slow run-

ning, 49% of students noted the appearance of shortness of breath, while blood pressure and heart 

rate were registered within physiological norms. 

Keywords: table salt, daily consumption rate, student youth, physical activity, awareness, risks. 

 

Актуальность. Двигательная актив-

ность различных групп студенческой мо-

лодежи отличается. Студенческая моло-

дежь медицинских ВУЗов в большей сте-

пени подвержена гиподинамическому 

стрессу ввиду специфики учебного про-

цесса и высоких объемов интеллектуаль-

ных нагрузок. 

При этом отмечена проблема нера-

ционального питания в студенческой сре-
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де. К одним из важных составляющих пи-

щи можно отнести поваренную соль.  

Потребление соли в мире составляет 

9-12 граммов в день на одного жителя, по 

ВОЗ – 5-6 граммов в день, а идеальным 

значением считается 2-3 грамма в день.  

На основании информации, получен-

ной из 66 стран средний уровень потреб-

ления Na составил 3,95 г/сут, а в некото-

рых регионах от 2,18 до 5,51 (5,45–13,78 г 

NaCl) г/сут. [4]. Наибольшее потребление 

соли в Казахстане и Таджикистане – 5,98 и 

5,4 грамма натрия в день, соответственно 

[2]. В Беларуси и России здоровое населе-

ние потребляет 10,8 г/сут поваренной соли 

и только в Кении – 1,5 грамма натрия в 

день [4]. 

По данным Роспотребнадзора здоро-

вый человек должен получать 1,3–1,6 

грамма натрия в сутки, а норма суточного 

потребления поваренной соли у взрослых 

не должна превышать 5-6 г. В организме 

человека обычно содержится от 70 до 110 г 

натрия. Из них треть – в костях, две трети 

– в жидкости, мышечной и нервной тка-

нях. 

Натрий участвует в процессах кле-

точного обмена, поддерживает водно-

солевой баланс, регулирует деятельность 

нервной системы. Натрий способствует 

всасыванию аминокислот и воды в кишеч-

нике.  

В 2013 году ВОЗ приняла план со-

кращения мирового потребления соли к 

2025 году на 30%. Причиной этому послу-

жили результаты исследований, в которых 

показано, что чрезмерным применением 

соли в рационах питания в 2010 г. было 

обусловлено 1,65 млн. летальных исходов 

вследствие сердечно-сосудистых заболева-

ний, при этом 40,4% развились у лиц до 70 

лет [4]. В соответствии с глобальным отче-

том ВОЗ по хроническим неинфекционным 

заболеваниям в 2014 г. уже около 1,7 млн. 

смертей в мире было вызвано избыточным 

потреблением NaCl [1,3,6]. По итогам обзо-

ра и метаанализа за 2015 год относитель-

ный риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний, обусловленный избыточным 

поступлением Na с пищей, составляет 95% 

[5,6]. Избыток потребления соли оказывает 

влияние на распространенность таких забо-

леваний, как бронхиальная астма, остеопо-

роз, нефролитиаз, рак пищевода и желудка. 

А вот среди населения снизившего количе-

ство потребления соли происходило парал-

лельное снижение смертности как от ин-

сульта, так и от рака желудка [3]. 

Дефицит же натрия возникает при 

диарее и рвоте, ожогах или обморожениях, 

при таких заболеваниях, как болезнь Ад-

дисона, при приеме мочегонных препара-

тов, а так же при больших физических 

нагрузках.  

Цель работы: потребление поварен-

ной соли студенческой молодежью с раз-

личным видом физической активности и 

их информированность и рисках наруше-

ния здоровья при нарушении суточных 

норм. 

Материалы и методы исследова-

ния. Обследовано 228 человек, студентов 

медицинского университета в возрасте 16-

26 лет (173 девушки и 55 юношей). Ис-

пользован анкетный метод с использова-

нием сервиса FORMS.GOOGLE.COM. От 

каждого участника опроса получено ин-

формированное согласие на участие в ис-

следовании. У них измерен пульс и арте-

риальное давление в конце рабочего дня 

по стандартной методике и проведены за-

меры количества шагов каждым студентом 

за сутки (при помощи Xiaomi Mi Band 2). 

Статическая обработка полученных дан-

ных с помощью пакета прикладных про-

грамм «Статистика 10.0» и методов непа-

раметрической статистики.  

Результаты исследования и обсуж-

дение. Сравнительный анализ о количе-

стве, потребляемой студентами соли, пока-

зал, что 66,2% опрашиваемых считают, что 

употребляют соль в умеренном количе-

стве, 27,9% – в малом, а 5,9% – в большом. 

55% не осведомлены о количестве по-

требляемой в суточном рационе соли вви-

ду того, что часто питаются вне дома.  

Часть участников исследования 

имеют привычку досаливать пищу. Так 

всегда досаливают - 7,4%, часто – 5,9% , 

редко – 39,7% респондентов. Никогда не 

подсаливают пищу – 47,1% из числа об-

следованных.  

94% лиц уверены в том, что употреб-

ление соли в большом количестве может 
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причинить серьезный ущерб здоровью. Из 

их числа 23% респондентов указали на по-

вышенное артериальное давление для дан-

ной возрастной группы. На вопрос о том, 

как может повлиять на здоровье молодежи 

полное исключение соли из рациона, 

36,2% студентов ответили положительно, 

44,9% - отрицательно» и 18,8% обследо-

ванных лиц не смогли ответить. 

Полученные результаты показали, 

что у основной части обследованных сту-

дентов снижена двигательная активность. 

Имеет место значительная задолженность 

объема мышечной активности.  

В среднем студент проходит 10000 

шагов (7-8 км) в сутки, в основном при пе-

редвижении в учебное время (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Расстояние, преодолеваемое студентами за сутки 

 

Передвижение студентов от мета жи-

тельства до места учебы осуществляется 

62 процентами из числа обследованных 

студентов с помощью общественного 

транспорта. Некоторые предпочитают ез-

дить на машине (16%), а 22% - сочетают 

передвижение пешком с передвижением 

общественным транспортом. При подъеме 

по лестничным маршам при различной вы-

соте зданий равное количество студентов 

предпочитают, как ходьбу пешком, так и 

езду на лифте. 28% студентов постоянно 

используют лифт вместо пешего хода, если 

есть такая возможность, 30% – все же чаще 

ходят по лестнице, а 42% – поступают в 

зависимости от ситуации. 

Основная часть студентов (51%) про-

ходят всего 3-4 км в сутки при том, что су-

точная норма двигательного режима для 

данной возрастной категории должна быть 

в пределах от 9 до 11 км. Активное движе-

ние осуществляется только в учебное вре-

мя и обусловлено перемещением по кор-

пусам к месту учебы. 13% обследованных 

легко могут пройти расстояние только от 

дома до парковки (это в основном та часть 

студентов, которая передвигается на лич-

ном транспорте). Достаточно большая 

часть студентов (36%) без проблем прохо-

дят 1-2 троллейбусные остановки, но их 

двигательный режим так же ниже возраст-

ной физиологической нормы. 

При анализе частоты посещения сту-

дентами спортивных площадок или заня-

тий, выявлено, что большая часть (43%) из 

них только один раз в год и реже уделяет 

время физкультурным занятиям, 36% пе-

риодически стараются уделять время сво-

ему физическому состоянию и регулярно 

занимаются физической культурой, посе-

щая секции и спортивные занятия (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Частота посещения спортивных занятий или спортивных площадок. 

 

Утомляемость при воздействии 

нагрузок, связанных с умеренным двига-

тельным режимом у 59% студентов появ-

ляется изредка, 22% обследованных счи-

тают, что имеют хроническую усталость. 

19% обследованных не отмечали у себя 

признаков утомления при умеренном дви-

гательном режиме. 

При оценке реакции на нагрузку, со 

стороны сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем у 28% студентов при мини-

мальной активности наблюдалось увели-

чение частоты дыхания, превышающее 

нормативное, а 49% - появление отдышки 

после физической нагрузки в виде небыст-

рого бега. И только у 23% не отмечено из-

менений. 

Проанализировали изменения арте-

риального давления у студентов с недо-

статком двигательной активности. Отме-

чено, что артериальное давление у студен-

тов мужского пола в среднем 111-120, а у 

женского – 100-110 (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Параметры артериального давления у студентов в зависимости от пола 
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Рисунок 4 – ЧСС у обследованных студентов в зависимости от пола. 

 

Средний показатель частоты сердеч-

ных сокращений у мужчин – 70-75 уд/мин, 

у женщин – 65-70 (рис. 4). Показатели со-

ответствуют норме для этих возрастных 

групп.  

Наши исследования показали, что 

двигательная активность студентов меди-

цинского вуза ниже физиологической нор-

мы на 15% и достоверно (р<0,05) ниже у 

девушек. Только 43% студентов не зани-

маются физической культурой и спортом 

регулярно, а 36% студентов периодически 

уделяют время физкультуре. У 1/3 студен-

тов отмечается увеличение частоты пульса 

и дыхания при минимальной двигательной 

активности, связанной с ходьбой. 

Среди обследованных, регулярно за-

нимающихся физической культурой и 

спортом, контролирующих потребление 

поваренной соли, ее суточное количество 

составило 10 г, у тех студентов, которые 

периодически уделяют время физкультуре 

– 9 г. Стоит отметить, что количество по-

варенной соли восполняется в основном с 

приемом пищи, содержащей соленые и ма-

ринованные овощи, чипсы сырные соле-

ные, сыро-копченые мясные изделия, при-

правы к первым и вторым блюдам, вклю-

чающим NaCl. 

Выводы: 

1.Выявлена недостаточная информи-

рованность студенческой молодежи меди-

цинского ВУЗа о влиянии на здоровье не-

достатка или избытка поваренной соли в 

суточном рационе питания. 

2. У студенческой молодежи меди-

цинского ВУЗа с дефицитом динамических 

нагрузок отмечается превышение поварен-

ной соли в суточном рационе питания. 

3. С увеличением физических нагру-

зок в виде небыстрого бега у 49 % студен-

тов отмечено появление отдышки, при 

этом артериальное давление и частота сер-

дечных сокращений зарегистрированы в 

пределах физиологических норм. 
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РАЗМЕРЫ СТОПЫ И ДЛИНА ШАГА У ЮНОШЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  
В ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИЗ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
 

Аннотация. У 42 юношей 18,4±0,7 лет, проживавших в городах (n=27) и сельских по-
селениях (n=15), поступивших в Тюменский государственный медицинский университет, в 
сравнительном плане изучены анатомические значения длиннотных размеров стопы, голени 
и нижних конечностей и их соотношения с ростом и длиной шага. Результаты измерений 
свидетельствовали о том, что достоверных различий изучаемых показателей нет, что позво-
ляет юношам вести активный образ жизни и заниматься физкультурой и спортом. 

Ключевые слова: юноши городов и сельских поселений, длиннотные размеры роста, 
нижних конечностей, стопы, длина шага 
 

Tyulubaev A. K. Chiryatyeva T. V. Gurtovoy E. S. 
Tyumen State Medical University 

Prokopyev N. Ya. 
Tyumen State University 

pronik44@mail.ru 
 

 
THE SIZE OF THE FOOT AND THE LENGTH OF THE STEP  

OF YOUNG MEN WHO ENTERED THE TYUMEN STATE MEDICAL UNIVERSITY 
FROM CITIES AND RURAL SETTLEMENTS 

 
Annotation. In 42 boys aged 18.4±0.7 years who lived in cities (n = 27) and rural settlements 

(n = 15) who entered the Tyumen State Medical University, the anatomical values of the long sizes 
of the foot, lower leg and lower extremities and their relationship with height and stride length were 
studied in comparative terms. The results of the measurements showed that there are no significant 
differences in the studied indicators, which allows young men to lead an active lifestyle and engage 
in physical education and sports. 

Keywords: young men of cities and rural settlements, long size of growth, lower limbs, foot, 
stride length 

 
Актуальность исследования. Про-

блемы сохранения, восстановления здоро-
вья и качества жизни подрастающего по-
коления регионов России на протяжении 
многих лет занимают важное место в 
научных исследования специалистов раз-
личного профиля [1, 8, 10].  

Стопа, являясь важнейшей составля-
ющей функции опоры и передвижения, на 
протяжении многих десятилетий занимает 
особое место в научных исследованиях, а 

проблема еѐ изучения на протяжении де-
сятков лет не сходит со страниц специаль-
ной литературы [2, 5, 6]. 

Если же рассматривать вариации от-
ношения длиннотных размеров у юношей 
городов и сельских поселений Тюменской 
области к длине шага с позиций возраст-
ной морфологии, то в доступной нам лите-
ратуре таких исследований нет. 

Цель: рассмотреть анатомические соот-
ношения длиннотных размеров тела, ниж-

mailto:pronik44@mail.ru
mailto:pronik44@mail.ru


23 

них конечностей, голени и стопы к длине 
шага у студентов первых курсов юноше-
ского возраста, поступивших в Тюменский 
государственный медицинский универси-
тет из городов и сельских поселений.  

Материал и методы исследования. 
Исследование выполнено на кафедре ана-
томии человека Тюменского государ-
ственного медицинского университета. В 
исследованиях принимали участие 42 
юноши 18,4±0,7 лет, до поступления в вуз 
постоянно проживавших в городах (n = 27) 

и сельских поселениях (n = 15). Из анамне-
за установлено, что, во-первых, родители 
юношей на протяжении трех поколений 
постоянно проживали в условиях Западной 
Сибири. Во вторых, 28 (66,7%) юношей 
систематически занимались спортом.  

Длина стопы у юношей измерялась с 
помощью стандартного устройства (рис. 
1), а длина нижних конечностей, голени и 
шага с использованием прорезиненной 
портновской ленты.  

 

 
Рисунок 1 – Измерение длины стопы 

 
Длина тела определена с точностью до 

0,5 сантиметра с помощью предложенного 
нами ростомера (Патент РФ на полезную мо-
дель № 153076). 

Всех юношей в зависимости от длины 
тела мы условно распределили на две группы 
- от 160 до 170 см и от 171 до 180 см, базиру-
ясь на которых высчитывались анатомиче-
ские взаимоотношения. 

Для измерения длины шага предло-
жен ряд технических решений [4, 9, 11, 12]. 
При измерении средней длины шага мы 
пользовались формулой [3, 7]: ДШ = Р/4 + 
0,37 м, 

где: ДШ – длина одного шага в метрах, 
Р – рост (длина тела) человека в метрах. 

Результаты исследования обработаны 
методами математической статистики с ис-

пользованием t – критерия Стьюдента. Ис-
следования соответствовали этическим стан-
дартам комитетов по биомедицинской этике, 
разработанной в соответствии с Хельсинской 
декларацией, принятой ВМА, а также Прика-
зу МЗ РФ № 226 от 19.06.2003 «Правила 
клинической практики в РФ». Соблюдены 
принципы добровольности, прав и свобод 
личности, гарантированных статьями 21.2 и 
22.1 Конституции РФ. Получено устное раз-
решение студентов на проведение исследо-
вания. 

Результаты и обсуждение.  
Результаты обследования юношей 

(табл. 1) свидетельствовали о том, что досто-
верных различий в длине стопы между жите-
лями города и сельских поселений не выяв-
лено (p>0,05).  
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Таблица 1 – Показатели анатомических соотношений длиннотных размеров тела, нижних 
конечностей, голени и стопы к длине шага у юношей Тюменского государственного меди-
цинского университета в зависимости от места жительства (M±m) 

Показатель 
Место жительства 

Город Сельские поселения 
Длина стопы при росте: 

 от 160 до 170 см 
От 171 до 180 см 

 
25,34±1,09 
26,57±1,14 

 
25,08±1,07 
26,44±1,12 

Отношение роста к длине стопы 2,75±0,21 
2,70±0,19 

2,77±0,22 
2,71±0,20 

Отношение длины стопы к росту 0,158 
0,155 

0,156 
0,154 

Длина нижней конечности (правой) 92,77±2,16 
94,81±2,83 

93,06±2,23 
95,43±2,56 

Отношение длины правой нижней 
конечности к длине шага 

1,330 
1.319 

1,336 
1,333 

Отношение длины шага к длине 
правой нижней конечности  

0,735 
0,757 

0,748 
0,749 

Длина шага при росте: 
От 160 до 170 см 
От 171 до 180 см 

 
69,73±1,52 
71,86±1,65 

 
69,62±1,49 
71,54±1,57 

Ширина стопы при росте: 
От 160 до 170 см 
От 171 до 180 см 

 
7,56±0,62 
8,02±0,77 

 
7,79±0,55 
8,36±0,68 

Отношение ширины стопы к еѐ 
длине при росте: 
От 160 до 170 см 
От 171 до 180 см 

 
 

0,298 
0,302 

 
 

0,310 
0,316 

 
У юношей при длине тела от 171 до 180 

см, независимо от места жительства, длина 
стопы в абсолютных размерах больше (рис. 

2), чем у их сверстников при длине тела от 
160 до 170 см, хотя статистически различие 
не достоверно (p>0,05). 

 
Рисунок 2 – Длиннотные размеры стопы у студентов юношеского возраста  

Тюменского государственного медицинского университета, поступивших 

на обучение из городов и сельских поселений 

 

Результаты измерений длины нижних 

конечностей свидетельствовали о том, что 

она зависит от роста юношей, хотя стати-

стически достоверных различий нет 

(p>0,05). Так, в абсолютных размерах дли-

на нижних конечностей у юношей городов 

больше на 2,04 см, сельских поселений на 
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2,37 см, что статистически не достоверно 

(p>0,05). 

У юношей, длина тела которых нахо-

дилась в пределах от 160 до 170 см и от 

171 до 180 см (рис. 3), длина ноги между 

проживавшими в городах и сельских посе-

лениях, достоверных различий не имела 

(p>0,05). В абсолютных значениях разли-

чие в длине нижних конечностей у юно-

шей городов было равно 2,13 см, а у их 

сверстников из сельских поселений 1,92 

см, что статистически не достоверно 

(p>0,05). 

 
Рисунок 3 – Длина ноги у студентов юношеского возраста Тюменского государственного 

медицинского университета, поступивших на обучение из городов и сельских поселений 

 

С практической точки зрения вызы-

вает определѐнный интерес информация о 

ширине стопы у юношей городов и сель-

ских поселений в зависимости от длины 

тела. Измеряя ширину стопы, мы косвен-

ным образом судим и об опорной функции 

стопы. Достоверных различий в ширине 

стопы между юношами городов и сельских 

поселений мы не выявили (p>0,05). В аб-

солютных значениях различие в ширине 

стопы в зависимости от роста соответ-

ственно составило 0,46 см и 0,57 см.  

Длина шага в еѐ абсолютных значе-

ниях зависит от роста юношей. Достовер-

ных различий в длине шага от места про-

живания юношей мы не выявили (p>0,05). 

Различие в длине шага у юношей, прожи-

вающих в городах, при росте от 160 до 170 

см составила 2,13 см, в сельской местности 

– 1,92 см (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Длина шага у студентов юношеского возраста Тюменского государственного 

медицинского университета, поступивших на обучение из городов и сельских поселений 
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На основании проведенного исследо-
вания можно заключить, что достоверных 
различий в длине нижних конечностей, 
голени, стопы и длине шага между юно-
шами города и сельских поселений нет. 
Следовательно, учитывая нормальные 
морфологические и функциональные пока-
затели, нет ограничений дозирования фи-
зических нагрузок при занятиях физкуль-
турой и спортом, занятий пешим оздоро-
вительным туризмом и т.д. и ведению ак-
тивного здорового образа жизни.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В СОЧЕТАНИИ  

С ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ФАСИЛИТАЦИЕЙ  

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

Аннотация. В статье обоснована актуальность работы, связанной, прежде всего, с увели-

чивающимся ежегодно объѐме операций эндопротезирования тазобедренного сустава.  

В обсуждении представлены результаты применения проприоцептивной нейромышеч-

ной фасилитации в процессе реабилитации мужчин пожилого возраста после эндопротезиро-

вания тазобедренного сустава. В процессе реабилитации учитывалась динамика: объѐма 

движений, показателей двигательной активности, самочувствия, активности и настроения, а 

также болевого фактора. Были получены достоверные данные, свидетельствующие в пользу 

сочетания проприоцептивной мышечной фасилитации с традиционным комплексом реаби-

литации. В сравнении с группой контроля, в которой были получены также достоверные ре-

зультаты – в основной группе результаты имели более выраженную положительную дина-

мику и статистическую достоверность. В заключении работы приведены соответствующие 

выводы, завершает работу список литературы. 

Ключевые слова: проприоцептивная нейромышечная фасилитация, программа реаби-

литации, оценка эффективности реабилитационных мероприятий. 
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POSSIBILITIES OF COMPREHENSIVE REHABILITATION IN COMBINATION WITH 

PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION AFTER HIP REPLACEMENT 

 

Annotation. The article substantiates the relevance of the work associated primarily with the 

increasing annual volume of hip arthroplasty operations. 

The discussion presents the results of the use of proprioceptive neuromuscular facilitation in 

the process of rehabilitation of elderly men after hip arthroplasty. In the process of rehabilitation, 

the following dynamics were taken into account: range of motion, indicators of motor activity, well-

being, activity and mood, as well as the pain factor. Reliable data have been obtained that testify in 

favor of the combination of proprioceptive muscle facilitation with the traditional rehabilitation 

complex. In comparison with the control group, in which reliable results were also obtained, the re-

sults in the main group had more pronounced positive dynamics and statistical significance. At the 

end of the work, the corresponding conclusions are given, and the list of references completes the 

work. 

Key words: proprioceptive neuromuscular facilitation, rehabilitation program, assessment of 

the effectiveness of rehabilitation measures. 
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Актуальность исследования. Осве-

щаемая здесь тематика весьма актуальна, в 

последние годы растѐт объѐм оперативных 

вмешательств по поводу эндопротезирова-

ния тазобедренных суставов [4, с.5]. Реа-

билитационные мероприятия, проводимые 

с данной группой лиц, требуют всесторон-

него научного изучения с целью скорей-

шей реадаптации. Лечебная физическая 

культура – это дисциплина, использующая 

средства физической культуры для лече-

ния заболеваний, повреждений, профилак-

тики осложнений, восстановления трудо-

способности. Это основной метод реаби-

литационного комплекса на всех этапах 

реабилитации. В комплексной реабилита-

ции пациентов после эндопротезирования 

тазобедренного сустава нами также ис-

пользовалась проприоцептивная нейро-

мышечная фасилитация.  

Цель проприоцептивной нейромы-

шечной фасилитации – улучшение функ-

ционирования двигательных центров и 

формирование правильного стереотипа 

движения. Во время выполнения упражне-

ний оперированной конечностью, специа-

лист воздействует на проприорецепторы 

не только поражѐнных мышц, но и здоро-

вых. Проприорецепторы конечности пере-

дают импульсы к центральной нервной си-

стеме, в головной мозг, благодаря которым 

человек способен получать информацию о 

положении конечности и выполнять, воз-

можные для данного периода реабилита-

ции, движения. Это способствует созда-

нию правильного стереотипа движения и, 

возможно из ключевых атрибутов данной 

технологии – сокращение сроков реабили-

тации и скорейшей реадаптации пациен-

тов. 

Материал и методы исследования. 
Сбор научных данных о пациентах, пере-

несших эндопротезирование тазобедрен-

ного сустава, составил половину года 

(шесть месяцев). Испытуемые не имели 

противопоказаний к проводимым реабили-

тационным мероприятиям. Исследование 

проводилось на базе «ООО «Целебное 

прикосновение плюс» г. Челябинск, в три 

этапа. На первом, поисково-

диагностическом этапе изучались литера-

турные источники по состоянию пробле-

мы. На втором, экспериментально-

аналитическом этапе разрабатывался ком-

плекс реабилитации для пациентов, кото-

рые перенесли эндопротезирование тазо-

бедренного сустава, формировались груп-

пы, проводилось собственно научное ис-

следование, которое заключалось в прове-

дении комплекса реабилитации, оценке его 

эффективности. В исследовании приняли 

участие 30 мужчин в возрасте от 60 до 68 

лет, перенесших в недавнем времени эндо-

протезирование тазобедренного сустава. 

Данная выборка была разделена случай-

ным образом на 2 группы: основную 

(n=15) и контрольную (n=15), однако они 

были схожи по основным параметрам 

(возраст, пол, социальное положение – 

пенсионеры). Комплекс реабилитации па-

циентов контрольной группы формировал-

ся на основе клинических рекомендаций 

[3, с. 18]. На третьем, контрольно-

обобщающем этапе проводилась обработка 

и интерпретация результатов исследова-

ния. 

В основной группе комплекс реаби-

литационных мероприятий включал заня-

тия ЛФК, массаж, механотерапию, физио-

терапию и проприоцептивную нейромы-

шечную фасилитацию на протяжении все-

го исследования. Продолжительность се-

анса составляла 50 минут, в количестве 15 

сеансов. В контрольной группе комплекс 

реабилитационных мероприятий включал 

занятие ЛФК, массаж, механотерапию и 

физиотерапию. Перед началом занятий с 

обследуемыми, принявшими участие в ис-

следовании, проводилась беседа по вопро-

сам режима дня, давались рекомендации 

по рациональному питанию, а также осо-

бенностям занятий ЛФК. При выполнении 

упражнений осуществлялось соблюдение 

следующих рекомендаций: упражнения 

выполнялись в соответствии с индивиду-

альными возможностями пациентов; коли-

чество сеансов реабилитационных меро-

приятий применялось с учѐтом индивиду-

альных возможностей; во время занятий 

больные поддерживали ровное и спокой-

ное дыхание, скоординировав его с выпол-

няемым упражнением, они были ознаком-

лены с техникой выполнения упражнений. 
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Весь комплекс проводился регулярно и 

поэтапно. 

Результаты исследования. После 

проведения комплекса реабилитационных 

мероприятий с применением проприоцеп-

тивной нейромышечной фасилитации про-

водилась оценка эффективности использо-

вания данного метода. Оценка объѐма 

движения тазобедренного сустава у паци-

ентов, перенесших эндопротезирование, 

производилась с помощью метода гонио-

метрии [2, с. 40]. После проведения реаби-

литационных мероприятий наблюдается 

положительная динамика.  

 

Таблица 1 – Динамика показателей объѐма движений в тазобедренном суставе у паци-

ентов, перенесших эндопротезирование                                                           (в градусах) 

Группа 
дo реабилитации 

(M±m) 

пoсле реабилитации 

(M±m) 

Урoвень зна-

чимости (p) 

Сгибание 

Οсновная группа (n=15) 68±2,50 120±3,40 p=0,000062 

Контрольная группа 

(n=15) 
70±1,20 100±2,85 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  

Разгибание 

Οснοвная группа 

(n=15) 
140±4,55 170±2,70 p=0,00175 

Контрольная группа 

(n=15) 
140±4,85 155±3,15 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  

Отведение 

Οснοвная группа (n=15) 14±2,15 30±1,90 p=0,00375 

Контрольная группа 

(n=15) 
13±2,65 25±2,15 р<0,05 

р Р>0,05 р<0,05  

 

В группе, с использованием пропри-

оцептивной мышечной фасилитации, пока-

затели объѐма движения тазобедренного 

сустава выше и являются статистически 

значимыми. Значение t-критерия Стьюден-

та равно 4,72 (t=4,72), t набл>t крит, изме-

нения признака статистически значимы 

(p=0,000062) [6, с. 42]. Увеличение объѐма 

движения в тазобедренном суставе проис-

ходит за счет улучшения растяжимости 

мышечно-связочного аппарата. Воздей-

ствие осуществляется непосредственно на 

суставную сумку, мышцы и связки, спо-

собствует их укреплению и повышает эла-

стичность. Для оценки болевого синдрома 

у пациентов, перенесших эндопротезиро-

вание тазобедренного сустава, применя-

лась визуально-аналоговая шкала боли [5, 

с. 12]. Оценка происходила по бальной си-

стеме, по среднему показателю.  
 

Таблица 2 – Результаты болевого синдрома пациентов, перенесших эндопротезирова-

ние тазобедренного сустава                                                                                    (в баллах) 

Группа 

Шкала ВАШ Уровень значи-

мости 

(p) 
до реабилитации 

(M±m) 

после реабилитации 

(M±m) 

Основная группа (n=15) 6,2±0,50 1,4±0,25 р=0,00019 

Контрольная группа 

(n=15) 
6,1±0,45 2,5±0,45 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  
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Отмечается положительная динамика 
показателей по визуально-аналоговой 
шкале боли. Показатели болевого синдро-
ма при применении проприоцептивной 
нейромышечной фасилитации снижаются 
быстрее, показатели является статистиче-
ски значимыми. Значение t-критерия Сть-
юдента равно 3,89 (t=3,89), t набл>t крит, 
изменения признака статистически значи-
мы (p=0,00019). Снижение болевого син-

дрома происходит за счѐт восстановления 
нарушенных функций оперированного су-
става и увеличения его подвижности. 
Ограничение самообслуживания и перене-
сѐнное оперативное вмешательство оказы-
вают отрицательное влияние на психоэмо-
циональное состояние пациента. Оценка 
психоэмоционального состояния проводи-
лась по опроснику САН [1, с. 48].  

 

Таблица 3 – Результаты психоэмоционального состояния пациентов, перенесших эндо-
протезирование тазобедренного сустава, по опроснику САН                       (в баллах) 

Группа 
дo реабилитации 

(M±m) 
пoсле реабилитации 

(M±m)  
Урoвень значи-

мости 

Самочувствие 

Οснοвная группа 
(n=15) 

3,3±0,30 5,5±0,25 р=0,000126 

Контрольная группа 
(n=15) 

3,4±0,50 4,4±0,35 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  

Активность 

Οснοвная группа (n=15) 3,1±0,35 5,2±0,30 р=0,00324 

Контрольная группа 
(n=15) 

3,2±0,45 4,3±0,40 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  

Настроение 

Οснοвная группа 
(n=15) 

3,3±0,25 5,1±0,35 р=0,00233 

Контрольная группа 
(n=15) 

3,3±0,35 4,4±0,30 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  

 
Значение t-критерия Стьюдента рав-

но 2,14 (t=2,14), t набл>t крит, изменения 
признака статистически значимы 
(p=0,000126). Психоэмоциональное состо-
яние (самочувствие, активность и настрое-
ние) улучшается за счѐт сокращения вре-
мени восстановления и реализации макси-
мально возможного реабилитационного 
потенциала. Для оценки двигательной ак-

тивности у пациентов, перенесших эндо-
протезирование тазобедренных использо-
валась шкала Тинетти до и после комплек-
са реабилитации. После проведения реаби-
литационных мероприятий у пациентов, 
перенесших эндопротезирование тазобед-
ренного сустава, наблюдалась положи-
тельная динамика. 

 

Таблица 4 – Показатели двигательной активности у пациентов, перенесших эндопроте-
зирование тазобедренного сустава согласно шкалы Тинетти                            (в баллах) 

Группа 

Шкала Тинетти 
Уровень значи-

мости до реабилитации (M±m) 
после реабилитации 

(M±m) 

Основная группа (n=15) 12±1,65 25±1,95 p=0,000291 

Контрольная группа 

(n=15) 
13±1,20 19±1,45 р<0,05 

р р>0,05 р<0,05  
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В группе с применением проприо-

цептивной нейромышечной фасилитации 

полученные результаты являются стати-

стически достоверными. Значение t-

критерия Стьюдента равно 3,32 (t=3,32), t 

набл > t крит, изменения признака стати-

стически значимы (p=0,000291). Получен-

ные результаты достигнуты за счѐт увели-

чения объѐма движения, снижения болево-

го синдрома в оперированном суставе, что, 

в итоге, позволило пациентам выполнять 

как бытовую, так и профессиональную де-

ятельность. 

Таким образом, реабилитация пациен-

тов, перенесших эндопротезирование тазо-

бедренного сустава, с применением про-

приоцептивной нейромышечной фасилита-

ции способствует снижению болевого 

симптома, увеличению объѐма движения 

оперированного сустава, сокращает сроки 

восстановления функции конечности. Это, 

в свою очередь, ведѐт к повышению общего 

настроения и качества жизни пациента, по-

вышению психоэмоционального уровня, 

позволяет вернуться к профессиональной и 

бытовой активности.  

Вывод: Анализ полученных научных 

данных (улучшение подвижности тазобед-

ренного сустава, снижение болевого син-

дрома, повышение настроения, активности 

и самочувствия) свидетельствует в пользу 

применения проприоцептивной нейромы-

шечной фасилитации в комплексной реа-

билитации пациентов, перенесших эндо-

протезирование тазобедренного сустава. 

Полученные достоверные данные также 

свидетельствуют в пользу эффективного 

использования реабилитационного потен-

циала пациента. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЙПИРОВАНИЯ В ВОССТАНОВ-

ЛЕНИИ ФУНКЦИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЛИЦ С ГОНАРТРОЗОМ 
 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы реабилитации лиц с 

артрозом коленного сустава. На сегодняшний день фиксируется значительный рост де-

генеративно-дистрофических заболеваний, среди которых максимально распростра-

ненным является артроз коленного сустава. Это обстоятельство обуславливает необхо-

димость поиска наиболее эффективных, современных методов реабилитации при дан-

ной патологии. 

Ключевые слова: гонартроз, кинезиологическое тейпирование, реабилитация. 
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KINESIOLOGICAL TAPING POSSIBILITIES IN KNEE JOINT FUNCTIONS RESTO-

RATION IN PERSONS WITH GONARTHROSIS 
 

Annotation. This article discusses topical issues of persons’ with knee joint arthrosis rehabili-

tation. Today, a significant increase in degenerative-dystrophic diseases is recorded, where knee 

joint arthrosis is the most common one. This circumstance necessitates the search for the most ef-

fective, modern methods of rehabilitation for this pathology.  

Key words: gonarthrosis, kinesiology taping, rehabilitation. 

 

Актуальность исследования обу-

словлена высокой степенью распростра-

ненности дегенеративных заболеваний су-

ставов. Согласно данным отечественных 

авторов, частота артрозов коленного су-

става в РФ в среднем составляет 99,6 слу-

чаев на 10 тыс. населения, при этом оба 

сустава поражены у каждого третьего 

больного. Научные исследования также 

свидетельствуют, распространенность 

данной патологии составляет от 8 до 20 % 

среди лиц взрослого населения [6, с. 578]. 

Значимость данного заболевания за-

ключается в том, что качество жизни па-

циентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями крупных 

суставов значительно ниже, чем у здорово-

го человека. Отмечено существенное сни-

жение социального функционирования, 

наличие болевого синдрома, скованность 

движения в суставе, а также ухудшение 

психоэмоционального статуса у лиц с дан-

ной патологией. Артроз коленного сустава 

характерен для лиц как трудоспособного, 

так и пожилого возраста, при этом у по-

следних встречается чаще [3, с.119].  

Лечение и реабилитация представля-

ют собой достаточно длительный, зача-

стую дорогостоящий процесс, направлен-

ный на купирование болевого синдрома, 

устранении причин патологии, которые 

могут способствовать прогрессированию 

артроза, а также нормализации утраченных 

функций [8, с. 53].  

Все это указывает на то, что гонарт-

роз является серьезной медико-социальной 

задачей, на решения которой направлен 

поиск новых эффективных методик реаби-

литации, а также изучение клинико-
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физиологического обоснования их при-

менения. 

Комплекс реабилитационных меро-

приятий при гонартрозе традиционно 

включает в себя лечебную физическую 

культуру (ЛФК), механотерапию, массаж, 

физиотерапию [7]. В данной статье также 

рассмотрена эффективность использова-

ния в комплексе реабилитации кинезиоло-

гического тейпирования на функциональ-

ное состояние коленного сустава при арт-

розе. 

Метод кинезиологического тейпиро-

вания заключается в наклеивании специ-

альной эластичной ленты на кожу, которая 

в свою очередь оказывает особое воздей-

ствие (оно зависит от метода наложения) 

на мышечную, сосудистую, нервную и со-

единительную ткани. Основной целью ки-

незиотейпирования является обеспечение 

физиологического движения суставов и 

мышц, активизируя при этом процессы 

восстановления [4, с. 67].  

Методика кинезиотейпирования со-

стоит в том, что на пораженную область 

особым образом наклеивается эластичный 

тейп нужной длины и толщины. В настоя-

щее время существует 4 основные формы 

тейпов, которые используют в зависимости 

от применяемой технологии наложения: 

I − полоса ленты без разрезов; 

Y − вдоль половины ленты делается 

разрез с одной стороны; 

X − вдоль всей ленты делается раз-

рез, исключая центр. 

Лимфа-тейп − полоска тейпа с мно-

жественными продольными разрезами. 

С целью исключения возможного от-

клеивания полос их углы закругляются. 

Выраженным эффектом после наложения 

тейпов является купирование болевого 

синдрома, которое происходит в результа-

те того, что тейп берет на себя часть 

нагрузки связок и мышц, а также способ-

ствует улучшению кровообращения и 

лимфотока под кожей. 

От типа повреждения зависит вид 

наложения тейпа: 

1 Метод активизирующий микроцир-

куляцию и лимфотока за счет декомпрес-

сии соединительной ткани. Суть метода 

заключается в том, что перед наложением 

тейпа поврежденный участок растягивает-

ся, а после наклеивания ленты кожа, мыш-

цы и связки сокращаются и возвращаются 

в исходное положение. 

2 Метод устраняющий нарушения 

микроциркуляции за счет того, что в мо-

мент сокращения, тейп фиксируется в не-

обходимой позиции и ограничивает неже-

лательные движения. Данный метод пока-

зан, в случае если связки и мышцы в пора-

женной области не способны к растяже-

нию и тейп, перед наложением его на ко-

жу, растягивают [1, с. 168]. 

Таким образом, кинезиологиечкое 

тейпирование является эффективной неме-

дикаментозной методикой реабилитации 

при травмах и поражениях опорно-

двигательного аппарата, при гонартрозе в 

частности. 

Цель исследования:  
изучить эффективность комплексной 

реабилитации с применением кинезиоло-

гического тейпирования на функции су-

ставов лиц с гонартрозом.  

Организация и методы исследова-

ния: 
Исследование проводилось с января 

2022 по январь 2023 года на базе ООО 

«Доктор Ост», а также кафедры спортив-

ной медицины и физической реабилитации 

Уральского государственного университе-

та физической культуры, г. Челябинска. В 

данном исследовании приняли участие 20 

пациентов в возрасте 50 до 67 лет с артро-

зом коленного сустава 1 и 2 степени тяже-

сти, без выраженной деформации суставов. 

В процессе проведения исследования было 

сформировано две группы: основная груп-

па (ОГ, n=10), куда входили 5 мужчин, 

средний возраст − 56,5±4,3 года и 5 жен-

щин, средний возраст − 62,3±5,4 года; кон-

трольная группа (КГ, n=10), состоящая из 

3 мужчины, средний возраст − 62,4±5,2 

года и 7 женщин, средний возраст − 

62,4±3,7 года. 

В программу комплексной физиче-

ской реабилитации лиц с артрозом колен-

ного сустава входило: медикаментозная 

терапия, физиотерапия, массаж, ЛФК. В 

основной группе так же проводилось кине-

зиотейпирование. 
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Для оценки функционирования ко-

ленного сустава проводилась шкала Лис-

хольма, которая разработана для оценки 

результатов лечения различных заболева-

ний коленного сустава, в том числе и арт-

розы. Оценка проводится в баллах, где 

максимальное количество составляет 100 

баллов. Расчет баллов проводился на осно-

ве анкетирования при их суммировании [2, 

с. 53].  

Также использовалась шкала WOMAC 

(индекс артрита университета Западного 

Онтарио и МакМастера). Анкета предназна-

чена для оценки симптомов артроза самим 

пациентом с помощью 24 вопросов, которые 

в ней содержатся [5]. 

Результаты исследования и их об-

суждение. 
Анализ динамики изменений по ис-

следуемым показателям в обеих группах 

представлены в Таблице 1 и Таблице 2. 

 

Таблица 1 − Результаты изменения показателей шкалы Лисхольма у лиц с артрозом ко-

ленного сустава I-II степени                                                                                 (в баллах) 

Группы 

Шкала Лисхольма 
Уровень  

значимости 
До реабилитации 

(M±m) 

После  

реабилитации (M±m) 

основная  

группа (n=10) 
63,32±6,53 85,32±6,72 p<0,05 

контрольная  

группа (n=10) 
64,32±5,72 71,32±5,73 p>0,05 

p p>0,05 p<0,05  

 

Согласно данным Таблицы 1 в начале 

исследований функционирование коленно-

го сустава в обеих группах удовлетвори-

тельному уровню, с выраженной тенден-

цией к не удовлетворительному. Показа-

тель шкалы Лисхольма в основной группе 

составил 63,32±6,53 балла, а в контроль-

ной − 64,32±5,72 балла, когда отличный 

уровень составляет 95-100 баллов. Основ-

ными жалобами являлись наличие нелов-

кости в суставе, с частичным или полным 

ограничением движения в нем, наличие 

болевых синдромов не только после 

нагрузки, но и в покое, при подъеме по 

лестнице ходьба в значительной степени 

замедляется, невозможность присесть на 

корточки и находится в этом положении. 

 

 
Рисунок 1 − Динамика показателей шкалы Лисхольма у лиц 

с артрозом коленного сустава 

Как показано на рисунке 1, изучае-

мый показатель статистически значимо 

изменился в основной группе (p<0,05), 

увеличившись на 22 балла, он составил 
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85,32±6,72 балла, что соответствует хоро-

шему функционированию коленного су-

става. Пациенты отмечали отсутствие не-

приятных ощущений в области сустава, 

незначительное наличие или полное отсут-

ствие боли как в покое, так и после физи-

ческих нагрузок. 

В группе контроля функционирова-

ние коленного сустава так и осталось на 

удовлетворительном уровне, однако 

наблюдалась динамика к улучшению 

(p>0,05). Показатель увеличился на 7 бал-

лов и составил 71,32±5,73 балла. После 

курса реабилитации показатели основной 

группы лучше показателей группы кон-

троля на 15,22 балла. На наш взгляд, это 

связанно с тем, что наложение специаль-

ных тейпов, оказывая обезболивающее 

воздействие, позволяет пациентам выпол-

нять большое количество физических 

нагрузок.  

 

Таблица 2 − Результаты изменения функционального состояния коленного сустава у 

лиц, страдающих артрозом I-II степени по Шкале WOMAC (в баллах) 

 

Группы 

Шкала WOMAC  

Уровень  

значимости 
До реабилитации 

(M±m) 

После  

реабилитации (M±m) 

основная  

группа (n=10) 
41,21±5,54 28,76±2,11 p<0,05 

контрольная  

группа (n=10) 
43,21±4,32 35,43±2,43 p>0,05 

p p>0,05 p<0,05  

 

Проанализировав данные таблицы 2, 

показатели шкалы в основной и контроль-

ной группах соответствуют не удовлетво-

рительному функциональному состоянию 

коленного сустава, составив 41,21±5,54 и 

43,21±4,32 балла соответственно. 

 

 
Рисунок 2 − Динамика показателей шкалы WOMAC у лиц  

с артрозом коленного сустава под воздействием физической реабилитации 

 

После курса реабилитации в основ-

ной группе произошли статистически зна-

чимые изменения (p<0,05), а в группе кон-

троля наблюдалась динамика к улучшению 

(p>0,05). Так в основной группе показатель 

снизился на 12, 45 баллов и составил 

28,76±2,11 границе хорошего и удовлетво-

рительного уровня, а в группе контроля 

показатель соответствовал удовлетвори-

тельному уровню и составил 35,43±2,43 

балла, снизившись на 7,78 балла. 

В конце исследования показатель 

шкалы WOMAC в основной группе на 6,67 

балла лучше, чем в группе контроля. 
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Таким образом, программа физиче-

ской реабилитации с применением кине-

зиотейпирования оказывает выраженное 

воздействие на функциональное состояние 

коленного сустава у лиц с артрозом I-II 

степени, способствуя снижению уровня 

боли, ригидности и улучшению показате-

лей физической активности. 

На наш взгляд, это связано с тем, что 

кинезиотейпирование оказывает значимое 

стабилизирующее воздействие на сустав, 

при этом полностью сохраняя возмож-

ность выполнять любой вид двигательной 

активности, что позволяет повысить эф-

фективность и уровень выполняемой рабо-

ты по восстановлению функциональных 

способностей коленного сустава. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования экологической компе-
тентности у детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания на ос-
нове организации интегрированных уроков по физической культуре. Описано содержание 
экспериментальной технологии формирования экологической компетентности у младших 
школьников на уроках по предмету «Физическая культура», а также во внеурочное время, 
представленная целевым, содержательным, процессуальным, результативным блоками, а также 
блоками рефлексии и коррекции, эффективная реализация которой обеспечена комплексом пе-
дагогических условий. Приведен примерный тематический план интегрированных уроков фи-
зической культуры познавательного цикла экологической направленности «Я забочусь об 
окружающей среде» по следующим разделам: 

– «Я и растения», при изучении которого дети знакомятся с различными растениями, 
правилами ухода за ними, участвуют в проектной деятельности; 

– «Я и животные» – учащиеся знакомятся с многообразием птиц, зимующих в родном 
крае, изучают особенности их поведения, питания, изготавливают кормушки и подкармли-
вают птиц; 

– «Я и окружающая среда» – дети получают сведения о видах загрязнения окружающей 
среды, участвуют в акции, проводят исследование по определению количества мусора вы-
брасываемого семьей ребенка за определенный промежуток времени, изготавливают различ-
ные поделки; 

– «Я и мое здоровье» – направлен на сохранение и укрепление здоровья школьников 
путем вовлечения их в проектную деятельность, организации подвижных игр, выставки 
рисунков. 

Представлены критерии и показатели, а также описана методика диагностики уровня сфор-
мированности экологической компетентности у младших школьников. Выполнен анализ резуль-
татов уровня сформированности экологической компетентности учащихся 8-9 лет. Показана ди-
намика прироста показателей, характеризующих уровень экологической компетентности детей 
младшего школьного возраста. Выявлено положительное влияние экспериментальной технологии 
на уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста. Определены тем-
пы прироста показателей, характеризующих физическую подготовленность мальчиков и девочек 
8-9 лет опытных групп за период педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, физическое воспитание, интегри-
рованный урок физической культуры, дети младшего школьного возраста 
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FORMATION OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

 

Annotation. The article considers the problem of the formation of environmental competence 
in children of primary school age in the process of physical education based on the organization of 
integrated lessons in physical education. The content of the experimental technology for the for-
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mation of environmental competence in primary schoolchildren in the lessons in the subject «Physi-
cal Culture», as well as in extracurricular time, represented by target, substantial, procedural, pro-
ductive blocks, as well as blocks of reflection and correction, the effective implementation of which 
is ensured by a complex of pedagogical conditions. The approximate thematic plan of integrated 
physical education lessons of the cognitive cycle of the environmental orientation «I care about the 
environment» in the following sections: 

– «I and plants», when studying which children get acquainted with various plants, the rules 
for caring for them, participate in project activities; 

– «I and animals» – students get acquainted with the variety of birds wintering in their native 
land, study the features of their behavior, nutrition, make feeders and feed birds; 

– «I am and the environment» – children receive information about the types of environmen-
tal pollution, participate in shares, conduct a study on determining the amount of garbage of the 
child thrown out by the family for a certain period of time, make times of personal crafts; 

– «I and my health» – aimed at preserving and strengthening the health of schoolchildren by 
involving them in project activities, organizing outdoor games, exhibition of drawings. 

Criteria and indicators are presented, as well as the methodology for diagnosing the level of 
formation of environmental competence in younger students. An analysis of the level of formation 
of environmental competence of students is 8-9 years old. The dynamics of an increase in indicators 
characterizing the level of environmental comprehensiveness of children of primary school age is 
shown. 

The positive impact of experimental technology on the level of physical fitness of children of 
primary school age was revealed. The growth rate of indicators characterizing the physical prepar-
edness of boys and girls of 8-9 years of experimental groups for the period of pedagogical experi-
ment is determined. 

Key words: environmental competence, physical education, Integrated physical education 
lesson, children of primary school age 

 
Актуальность. Глобальные научно-

технические достижения человечества в 
последние десятилетия обусловили неви-
данные в истории масштабы воздействия 
общества на природную среду обитания. 
Начало XXI века ознаменовано не только 
ускоренным развитием человеческой ци-
вилизации, но и небывалым обострением 
глобального экологического кризиса. В 
создавшихся условиях, как подчеркивает 
Н. Р. Ахмадуллин (2004), «назрела жиз-
ненная необходимость воспитания нового, 
планетарного характера экологического 
мировоззрения и поведения подрастающе-
го поколения, направленного на сохране-
ние естественных природных ландшафтов 
и посильное восстановление разрушенных 
и загубленных неразумной хозяйственной 
политикой предыдущих поколений при-
родных объектов» [4]. 

Сегодня в нашей стране необходи-
мость развития экологического образова-
ния, направленного на формирование эко-
логической компетентности у обучающих-
ся закреплена в Конституции Российской 
Федерации [12]. Роль экологической куль-
туры в обеспечении национальной без-
опасности и устойчивого развития Россий-

ской Федерации зафиксирована в «Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [21]. В 2022 году Мини-
стерством просвещения Российской Феде-
рации утверждена Концепция экологиче-
ского образования в системе общего обра-
зования, в которой подчеркивается веду-
щая роль общеобразовательной школы в 
«реализации устойчивого развития, в ста-
новлении экологической культуры, где 
формируются основы мировоззрения, про-
исходит активное становление ценностно-
смысловой сферы личности, осваиваются 
способы практической реализации требо-
ваний экологического императива» [13]. 

Модернизация сферы образования на 
основе компетентностного подхода, суще-
ственно затронула систему школьного обра-
зования. Однако, понятие «экологическая 
компетентность» является новым, требую-
щим определения, раскрытия содержания и 
уточнения структуры, а проблема формиро-
вания экологической компетентности у де-
тей школьного возраста в процессе физиче-
ского воспитания до сих пор не получила 
должного обобщения и освещения в научно-
педагогической литературе, хотя и является 



42 

одной из важных, но малоисследованных 
проблем [10; 18]. 

По мнению специалистов одним из 
наиболее продуктивных периодов для 
формирования основ экологической ком-
петентности является младший школьный 
возраст. Дети 7-9 лет обладают непосред-
ственностью, нестандартным мышлением, 
эмоциональной восприимчивостью к при-
родным явлениям и процессам, у них ак-
тивно развиваются интеллектуальные спо-
собности, формируются нравственные 
установки, закладываются основы приро-
доохранительной деятельности. Поэтому 
работа по формированию экологической 
компетентности младших школьников 
имеет огромное значение для становления 
и дальнейшего развития экологической 
культуры личности [4; 20]. 

Как подчеркивает В. В. Черкасов 
(2013), «учебно-воспитательный процесс 
обучения учащихся предмету «Физическая 
культура» в школе должен рассматриваться 
как создание новой целостной системы ор-
ганизации учебных занятий, включающих 
интеграцию специальных знаний и практи-
ческих умений в соответствии с предпола-
гаемо-гарантирующим результатом, повы-
шающим уровень физкультурного образо-
вания учащихся, направленного на форми-
рование физической культуры личности 
школьника» [22]. 

Важность и необходимость форми-
рования экологической компетентности 
школьников на основе межпредметных 
связей показывают в своих работах И. Г. 
Агузарова (2000), Ч. М. Алирзаев (1995), 
М. В. Аргунова (2009), Н. Р. Ахмадуллин 
(2004), Е. А. Гринева, Л. Х. Давлетшина 
(2012), Д. С. Ермаков (2009), Е. Д. Мака-
ров (2001), А. Н. Захлебный, И. Д. Зве-
рев, Т. Г. (1983), JI. B. Моисеева (2011) 
[1; 2; 3; 4; 6; 8; 15; 23; 20]. По мнению Н. 
Ю. Мищенко «межпредметные связи яв-
ляются одним из принципов экологиче-
ского образования [19]. В работах автора 
обосновывается равное участие разных 
предметов в формировании экологиче-
ской культуры обучающихся [18; 19]. 

Наряду с этим практически не разра-
ботана проблема использования в форми-
ровании экологической компетентности 
учащихся начальных классов, потенциала 
физического воспитания. В то же время 
физическое воспитание, на наш взгляд, 

тесно связано с экологическим и имеет 
значительные возможности в области 
формирования экологического сознания и 
поведения младших школьников, в первую 
очередь, по отношению к своему соб-
ственному организму как объекту эколо-
гической заботы. Ни один из предметов 
учебного плана начальной школы кроме 
физической культуры не связан так тесно и 
непосредственно с окружающей природой 
как естественным гигиеническим и зака-
ливающим средством и средой двигатель-
ной активности человека. Значительная 
часть занятий физическими упражнениями 
разворачивается на свежем воздухе в непо-
средственном соприкосновении с окружа-
ющей природной средой – естественными 
природными ландшафтами и водоемами 
[4; 19]. 

Следовательно, приобретает актуаль-
ность поиск технологий, средств, методов 
обучения и диагностики экологического 
образования, применяемых в процессе фи-
зического воспитания, обеспечивающих 
формирование ценностного отношения к 
природе, умения оценивать свое поведение 
и поведение окружающих людей и уверен-
но действовать с опорой на собственные 
знания, что в конечном итоге обеспечивает 
развитие экологической компетентности у 
выпускника начальной школы. 

Один из путей решения проблемы ви-
дится в обосновании технологии уроков 
интегративного характера, обеспечиваю-
щих развитие познавательных способно-
стей детей младшего школьного возраста 
на фоне высокого уровня двигательной ак-
тивности [19]. Эта идея, высказанная И. М. 
Козловым [11], завоевывает все большее 
число сторонников и находит эксперимен-
тальное подтверждение. 

Таким образом, налицо выраженное 
противоречие: между значительными по-
тенциальными возможностями физическо-
го воспитания в решении проблем форми-
рования экологической компетентности 
младших школьников и отсутствием науч-
но разработанной системы практической 
реализации этих возможностей. Необхо-
димость практического решения данного 
противоречия определяет проблему ис-
следования, заключающуюся в научно-
теоретическом осмыслении потенциаль-
ных возможностей формирования эколо-
гической компетентности младших 
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школьников в процессе физического вос-
питания. 

Цель исследования – теоретически 
обосновать и экспериментально проверить 
технологию эффективного формирования 
экологической компетентности младших 
школьников в процессе физического вос-
питания. 

Гипотеза исследования. Предпола-
гается, что разработанная эксперименталь-
ная технология окажет положительное 
влияние на уровень сформированности 
экологической компетентности детей 
младшего школьного возраста, если: 

– в процессе физического воспитания 
(в урочной и неурочной деятельности) си-
стематически применять различные педа-
гогические формы и методы, направлен-
ные на формирование экологической ком-
петентности детей младшего школьного 
возраста (наглядные, словесные, практиче-
ские); 

– подобран диагностический инстру-
ментарий и выявлен актуальный уровень 
сформированности экологической компе-
тентности у учащихся младшего школьно-
го возраста; 

– разработано и реализовано в учеб-
но-воспитательном процессе содержание 
интегрированных уроков физической 
культуры, направленное на формирование 
экологической компетентности у детей 
младшего школьного возраста. 

Организация и методы исследова-
ния. Исследование было организовано в три 
этапа (таблица 1). Педагогический экспери-
мент проводился в целях выявления эф-
фективности предложенных педагогиче-
ских условий формирования экологиче-
ской компетентности детей младшего 
школьного возраста в процессе физическо-

го воспитания в период с сентября 2021 г. 
по май 2022 г. на базе Муниципального 
автономного общеобразовательного учре-
ждения «СОШ № 13 г. Челябинска», с уча-
стием школьников вторых классов в коли-
честве 44 человека, из которых было сфор-
мировано две опытные группы – контрольная 
(КГ) (n=22) и экспериментальная группа (ЭГ) 
(n=22).  

Учебный процесс экспериментальной 
и контрольной групп был организован в 
соответствии с программой по физическо-
му воспитанию в объеме 3-х академиче-
ских часов в неделю [14]. Школьники кон-
трольной группы занимались по традици-
онной методике. Уроки физической куль-
туры в экспериментальной группе были 
направлены на активизацию двигательной 
деятельности обучающихся младшего 
школьного возраста и предусматривали 
межпредметное взаимодействие с уроками 
по предмету «Окружающий мир» на осно-
ве применения интегрированного обуче-
ния, предполагающего организацию и про-
ведение уроков интегрированного типа, 
объединяющие в себе обучение одновре-
менно по нескольким дисциплинам при 
изучении одного понятия, темы или явле-
ния. По мнению В. В. Черкасова (2013), «в 
интегрированном уроке всегда выделяются 
ведущая дисциплина, выступающая инте-
гратором, и дисциплины вспомогательные, 
способствующие углублению, расшире-
нию, уточнению материала ведущей дис-
циплины. Интегрированные уроки могут 
объединять самые разные дисциплины, как 
в их полном объеме, порождая интегра-
тивные предметы, так и включая лишь от-
дельные составляющие: содержание, мето-
ды» [22]. 

 
Таблица 1 – Программа экспериментальной работы 

Этапы экспериментальной работы; цель, зада-
чи 

Содержание деятельности 

Констатирующий этап 
Цель – диагностика первоначального уровня 
сформированности экологической компетент-
ности у младших школьников; выявление ис-
ходного уровня физической подготовленно-
сти детей младшего школьного возраста 
Задачи: 
1) вывить критерии экологической компетент-
ности у младших школьников, подобрать диа-
гностические методики; 

Изучение теоретической и методиче-
ской литературы. Изучение педагоги-
ческого опыта. Диагностика экологиче-
ских знаний, умений и отношений (ко-
гнитивный, эмоционально-ценностный 
и поведенческий критерии). Отбор те-
стов и определение исходного уровня 
физической подготовленности. Коли-
чественная и качественная обработка 
результатов диагностики. 
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2) выявить исходный уровень сформированно-
сти экологической компетентности у младших 
школьников; 
3) определить исходный уровень физической 
подготовленности детей младшего школьного 
возраста 
Формирующий этап 
Цель – создание и апробация технологии, 
направленной на формирование экологической 
компетентности у младших школьников на ин-
тегрированных уроках по физической культу-
ре. 
 Задачи: 
1) разработать технологические карты инте-
грированных уроков физической культуры с 
включением технологии проблемного обучения 
и проектных задач, направленных на формиро-
вание экологической компетентности у млад-
ших школьников; 
2) апробировать выявленные педагогические 
условия. 

Экспериментальная апробация эффек-
тивности технологии формирования эко-
логической компетентности учащихся 
начальных классов путем систематиче-
ского включения элементов проблемно-
го обучения и проектных задач. 

Контрольный этап 
Цель – оценка эффективности разработанной 
и апробированной технологии. 
Задачи: 
1) выявить уровень сформированности эколо-
гической компетентности у младших школьни-
ков после реализации экспериментальной 
технологии; определить сформированный 
уровень физической подготовленности детей 
8-9 лет; 
2) оценить эффективность предложенной тех-
нологии и состоятельность гипотезы; 
3) проанализировать полученные результаты, 
подвести итоги, сформулировать выводы. 

Анализ результативности проведенной 
работы по формированию экологиче-
ской компетентности у младших 
школьников в процессе интегрирован-
ных уроков физической культуры и ин-
терпретация полученных данных. Под-
готовка таблиц и графиков. 

 
В процесс интегрированных уроков 

физической культуры школьников экспе-
риментальной группы применялись физи-
ческие упражнения, подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические игры и эстафеты 
экологической направленности, а также 
средства и методы экологического воспи-
тания: наблюдения за объектами живой и 
неживой природы, проведение несложных 
опытов, беседы, рассказы о природе, об 
отдельных представителях растительного 
и животного мира, особенностях их 
внешнего вида, повадках, познаватель-
ные игры, решение экологических задач 
по установлению отдельных связей и за-
висимостей между объектами животного 
и растительного мира. Предусматрива-
лось использование образных названий 

упражнений, приемов имитации и под-
ражания. Преимущество имели динами-
ческие упражнения, а также упражнения 
циклического характера, способствую-
щие расширению функциональных воз-
можностей детского организма и, тем са-
мым, общему укреплению здоровья и по-
вышению работоспособности. Третий 
урок физической культуры был организо-
ван в лесопарковой зоне на экологической 
тропинке здоровья [17]. 

Интегрированные уроки по физиче-

ской культуре имели общепринятую 

структуру. Сочетание физической актив-

ности с формированием экологических 

знаний было различным. Так, наблюде-

ния за природными явлениями, беседы о 

природе могли проводиться в начале ин-
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тегрированного урока по физической 

культуре в сочетании с ходьбой в уме-

ренном темпе по тропинке здоровья, а 

затем использовались физические 

упражнения в общепринятой последова-

тельности в соответствии с рекомендуе-

мыми принципами распределения физи-

ческой нагрузки. Или, физические 

упражнения предшествовали наблюдени-

ям и рассказам об объектах или явлениях 

природы, проводимым в конце интегри-

рованного урока при возвращении в об-

щеобразовательное учреждение. В подго-

товительной части интегрированного уро-

ка по физической культуре применялись 

физические упражнения (например, ходь-

ба в сочетании с бегом), затем проводи-

лись природоведческие наблюдения в со-

четании с тематическими упражнениями и 

подвижными играми, и, наконец, инте-

грированный урок завершался либо бегом 

в сочетании с ходьбой, либо наблюдения-

ми в сочетании с ходьбой в умеренном 

темпе [17; 19]. 

На основании анализа педагогиче-

ской и методической литературы по дан-

ной проблеме нами были выделены крите-

рии экологической компетентности и 

определены показатели их сформирован-

ности (в основе – методика диагностики 

экологической воспитанности младших 

школьников Е. А. Гриневой, С. Ю. Прохо-

ровой (2008) [6]) (таблица 2): 

– Когнитивный критерий; 

– Эмоционально–ценностный крите-

рий; 

– Поведенческий критерий. 

 

Таблица 2 – Критерии и показатели сформированности экологической компетентности 

у младших школьников 

Критерии Показатели 

1 Когнитивный критерий Глубина и системность экологических знаний; 

Проявление познавательного интереса к экологическим 

проблемам; 

2 Эмоционально–ценностный 

критерий 

Понимание многосторонней ценности природы; 

Проявление эмоционально–ценностного отношения к 

природе; 

3 Поведенческий критерий Сформированность экологических умений и навыков; 

Инициатива природоохранной деятельности. 

 

Методика диагностики экологиче-

ской компетентности, предложенная Е. А. 

Гриневой, С. Ю. Прохоровой (2008), была 

адаптирована нами и включала в себя 6 

основных блоков, отражающих основные 

показатели приведенных выше критериев 

[6]: 

1) Глубина и системность экологиче-

ских знаний; 

2) Проявление познавательного ин-

тереса к экологическим проблемам; 

3) Понимание многосторонней цен-

ности природы; 

4) Проявление эмоционально-

ценностного отношения к природе; 

5) Сформированность экологических 

умений и навыков; 

6) Инициатива природоохранной дея-

тельности. 

Первый и второй блоки методики 

были направлены на изучение когнитивно-

го критерия экологической компетентно-

сти. Первый блок изучается в игровой 

форме. Ребѐнку предлагалось взять первую 

карту, из всех фигурок выбрать животных 

и поселить их по домикам (с учѐтом места 

проживания). Затем предлагалось взять 

вторую карту, из оставшихся фигурок вы-

брать птиц и разместить их на карте по 

своему усмотрению. Если на столе оста-

лись какие-нибудь фигурки, ребѐнку пред-

лагалось ещѐ раз подумать и разместить их 

в соответствии с инструкцией. После того, 

как ребѐнок справился с заданием, ему 

предлагалось выбрать два изображения 

животных, три изображения птиц и затем 

ответить на следующие вопросы, в соот-

ветствии с выбранными картинками: 

1 Как называется животное (птица)? 
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2 Какие его характерные особенности?  

3 Чем питается животное (птица)? 

4 Оценка результатов деятельности. 

Третий и четвертый блок методики 

были направлены на изучение эмоцио-

нально-ценностного критерия. Третий 

блок изучался с помощью теста, где ребен-

ку нужно было назвать и показать четыре 

комнатных растения: 

1 Как правильно ухаживать за ком-

натными растениями? 

2 Покажи, как правильно это надо 

делать (на примере одного растения). 

3 Нравятся ли тебе комнатные расте-

ния и почему? 

Далее из представленных на картин-

ках растений (даны в скобках) предлага-

лось выбрать: 

а) сначала деревья (берѐза, липа, то-

поль); 

б) деревья, у которых есть иголки, и 

деревья, у которых есть листочки (лист-

венные и хвойные) (ель, осина); 

в) ягоды и грибы (земляника, опята); 

г) цветы сада и цветы леса (астра, 

подснежник, ландыш, тюльпан). 

Пятый блок был направлен на изу-

чение показателя эмоционально-

ценностного отношения к природе и дать 

ответы на следующие вопросы: 

1 Как ты помогаешь взрослым 

ухаживать за домашними животными 

(если они есть)? (Если у ребѐнка нет до-

машних животных, задается вопрос: 

2 «Если бы у тебя дома была кошка 

или собака, как бы ты стал ухаживать за 

ними?») 

3 Как ты помогаешь взрослым уха-

живать за обитателями уголка природы в 

школе? 

4 Что ты вместе с взрослыми мо-

жешь сделать, чтобы на участке школы 

всегда росли растения? 

5 Как ты можешь помочь птицам зи-

мой? 

Время выполнения задания составля-

ло 8 минут. 

Шестой блок методики был направ-

лен на выявление поведенческого критерия 

экологической воспитанности. Задание это-

го блока предусматривало оценку сформи-

рованности умений соблюдать правила и 

нормы поведения в природе, проявление 

инициативы природоохранной деятельно-

сти: животных уголка природы на короткое 

время оставляли без еды, загрязнили их во-

ду невредными добавками, поставили в жи-

вой уголок горшок с цветком с сухой зем-

лѐй. Каждому ребѐнку индивидуально 

предлагалось поухаживать за обитателями 

уголка природы. 

По каждому блоку методики диагно-

стики была разработана общая шкала 

оценки. Максимальная оценка заданий 

каждого блока составила 5 баллов, при 

этом предусмотрена следующая градация: 

5 баллов – показатель выражен (т.е. соот-

ветствует высокому уровню); 4 балла – по-

казатель выражен, но есть недочеты (сред-

ний уровень); 3 балла – показатель выра-

жен недостаточно (низкий уровень); 2 

балла показатель не выражен (низкий 

уровень); 1 балл – с заданием не справил-

ся. Таким образом, по каждому критерию 

была предусмотрена максимальная оценка 

10 баллов: 1-6 баллов – низкий уровень 

сформированности критерия; 7-8 баллов – 

средний; 9-10 – высокий уровень. 

Общий уровень сформированности 

экологической компетентности младших 

школьников определялся путем обобще-

ния результатов по каждому критерию. 

При этом нами были выделены следующие 

уровни сформированности экологической 

компетентности и соответствующая сумма 

баллов (таблица 3): 

25–30 баллов – инициативно-

творческий или высокий уровень экологи-

ческой воспитанности; 

20–25 баллов – знаниево-

ориентированный или средний уровень;  

15–20 баллов – прогматико-

потребительский или низкий уровень. 
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Таблица 3 – Уровни сформированности экологической компетентности у младших 

школьников 

Уровень 

экологической вос-

питанности 

Характеристика 

Инициативно– 

творческий, или 

высокий 

Характеризуется владением школьниками полными, глубокими и 

систематизированными знаниями о законах экологии, об экологи-

ческих проблемах, о причинах их возникновения, о возможных 

экологических опасностях и их последствиях для здоровья людей 

и природной среды, способах их предупреждения и предотвраще-

ния, знания о целесообразности экологических норм и правил, 

обеспечивающих экологическую безопасность жизни, необходи-

мости их выполнения и умения применять в жизни. 

Знаниево– ориен-

тированный, или 

средний 

Характеризуется наличием у школьников устойчивых знаний и 

представлений о законах экологии, об экологических проблемах в 

мире, стране и своем регионе, о причинах их возникновения, о 

имеющихся и возможных экологических опасностях и их послед-

ствиях для здоровья людей и природной среды достаточных зна-

ний о способах их предупреждения и предотвращения, об эколо-

гических нормах и правил, обеспечивающих экологическую без-

опасность жизни людей и природы, необходимости и целесооб-

разности их применения в жизни. У учащихся в целом сформиро-

ваны и систематизированы знания по организации проектно-

исследовательской деятельности по экологии, имеются представ-

ления о целях, задачах, структуре, этапах данной деятельности и 

оптимальных способах достижения ее результатов, в определенной 

степени школьники владеют умениями и навыками решения про-

ектно-исследовательских экологических задач. Представления, 

умения и навыки в области творческого саморазвития, а также 

знания основных условий развития экологической культуры лич-

ности развиты недостаточно. 

Прогматико– по-

требительский, или 

низкий 

Характеризуется отсутствием или слабым уровнем экологических 

знаний и представлений (о законах экологии, об экологических 

проблемах в мире, стране и своем регионе, о причинах их возник-

новения, об экологических опасностях и их последствиях для здо-

ровья людей и природной среды, знания о способах их предупре-

ждения и предотвращения, о целесообразности экологических 

норм и правил, обеспечивающих экологическую безопасность 

жизни) и необходимости их выполнения в жизни. Слабо сформи-

рованными являются знания о способах решения экологических 

проблем и экологической деятельности. Отсутствуют знания и 

представления о нравственно–гуманитарных и этнокультурных 

основах сущности отношений в системе «человек и природа», как 

механизме гармонизации отношений в данной системе и обеспе-

чения экологической безопасности жизни. 

 

Результаты исследования. Анализ 

результатов изучения уровня сформиро-

ванности экологической компетентности 

у младших школьников по выявленным 

критериям на констатирующем этапе экс-

перимента показал, что в основном у детей 

8-9 лет, как контрольной группы, так и 

экспериментальной, в начале исследования 

был выявлен «низкий уровень» сформиро-

ванности экологической компетентности 

по всем трем компонентам (когнитивному, 
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эмоционально-ценностному, поведенче- скому) (таблица 4; рисунок 1; 2; 3). 

 

Таблица 4 – Распределение детей младшего школьного возраста опытных групп в нача-

ле исследования по уровню сформированности экологической компетентности (в %) 

 

 

Уровень сформи-

рованности эколо-

гической компе-

тентности 

Критерии оценки 

Когнитивн ый Эмоционально–

ценностный 

Поведенческий 

Задания методики по соответствующим критериям 

1 2 3 4 5 6 

Контрольная группа (n=22) 

«Низкий» 13 

(59,0%) 

14 

(63,6%) 

12 

(54,5%) 

11 

(50,0%) 

13 (59,0) 11 (50,0%) 

«Средний» 7 (31,8%) 6 (27,3%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 

«Высокий» 2 (9,0%) 2 (9,0%) 3 (13,6%) 3 (13,6%) 2 (9,0%) 3 (13,6%) 

Экспериментальная группа (n=22) 

«Низкий» 14 

(63,6%) 

15 

(68,2%) 

14 

(63,6%) 

14 

(63,6%) 

12 

(54,5%) 

13 (59,0) 

«Средний» 8 (36,4%) 5 (22,7%) 6 (27,3%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 7 (31,8%) 

«Высокий» 1 (4,5%) 2 (9,0%) 2 (9,0%) 1 (4,5%) 2 (9,0%) 2 (9,0%) 

Примечание: первая цифра – значение в единицах, вторя в % 

 

 
Рисунок 1 – Распределение детей младшего школьного возраста по уровню сформированности 

экологической компетентности: когнитивный компонент (в %) в начале исследования 

Примечание: КГ-1, ЭГ-1 – задания методики по 1 критерию; КГ-2, ЭГ-2 – задания ме-

тодики диагностики по 2 критерию. 
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Рисунок 2 – Распределение детей младшего школьного возраста  

по уровню сформированности экологической компетентности: эмоционально-ценностный 

компонент (в %) в начале исследования 

Примечание: КГ-3, ЭГ-3 – задания методики по 3 критерию; КГ-4, ЭГ-4 – задания ме-

тодики диагностики по 4 критерию. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение детей младшего школьного возраста по уровню сформированности 

экологической компетентности: поведенческий компонент (в %) в начале исследования 

Примечание: КГ-5, ЭГ-5 – задания методики по 5 критерию; КГ-6, ЭГ-6 – задания ме-

тодики диагностики по 6 критерию. 

 

Сравнительный анализ показателей, 

характеризующих уровень сформирован-

ности экологической компетентности де-

тей младшего школьного возраста, прове-

денный в начале исследования не выявил 

статистически достоверных отличий меж-

ду полученными результатами (баллами) 

детей опытных групп как во всех трех 

компонентах, так и в общем уровне сфор-

мированности экологической компетент-

ности учащихся (таблица 5). 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень сформиро-
ванности экологической компетентности детей младшего школьного возраста в начале экс-
перимента (в баллах) 

Компоненты уровня 
сформированности экологической ком-

петентности 

Контроль-
ная группа 

(х ± σ) 
(n=22) 

Экспери-
ментальная 

группа 
(х ± σ) 
(n=22) 

t-критерий 
Стьюдента 

P 

Когнитивный компонент (10-ти балль-
ная шкала оценки) 

5,4 ± 2,32 5,2 ± 2,28 0,43 ˃ 0,05 

Эмоционально–ценностный компонент 
(10-ти балльная шкала оценки) 

5,1 ± 2,16 4,9 ± 2,11 0,76 ˃ 0,05 

Поведенческий компонент (10-ти 
балльная шкала оценки) 

5,6 ± 2,45 5,5 ± 2,41 0,54 ˃ 0,05 

Общий уровень сформированности 
экологической компетентности (30-ти 
балльная шкала оценки) 

16,1 ± 5,41 15,6 ±5,33 0,74 ˃ 0,05 

 
С целью повышения уровня сформи-

рованности экологической компетентности 
детей младшего школьного возраста экс-
периментальной группы в физическое вос-
питание учащихся была внедрена разрабо-
танная инновационная технология, преду-
сматривающая применение: 

– различных форм организации учеб-
ной деятельности по формированию эко-
логической компетентности, в зависимости 
от средств обучения: по количеству детей 

(индивидуальные, групповые); по органи-
зации представления объектов (экскурсии, 
выставки); по организации актуализации 
знаний (КВН, викторины, экологические 
игры); по организации деятельности детей 
(поручения, дежурства, коллективный труд 
в природе); 

– учет взаимосвязи задач, форм и ме-
тодов формирования экологической ком-
петентности у младших школьников (таб-
лица 6); 

 

Таблица 6 – Взаимосвязь задач, форм и методов формирования экологической компе-
тентности у младших школьников 

Задачи работы Формы и методы 
1 Обогащать, упорядочивать и система-
тизировать знания детей о природе и 
представления детей о природе. 

Рассказы о природе, об отдельных представи-
телях растительного и животного мира, осо-
бенностях их внешнего вида, повадках. Реше-
ние экологических задач по установлению от-
дельных связей и зависимостей между объек-
тами животного и растительного мира 

2 Воспитывать положительное отноше-
ние к миру природы. 

Составление рассказов о своих домашних 
питомцах, растениях, о своих чувствах к 
красоте природы. 

3 Побуждать детей к проявлению позна-
вательного интереса к миру природы (в 
частности, к миру растений). 

а) экскурсии в природу; б) ежедневные 
наблюдения за явлениями природы; в) де-
журства в уголке природы по уходу за раз-
нообразными растениями. 

4 Побуждать детей проявлять свои чув-
ства и отношения к объектам природы и 
действиям по обследованию их (или ухо-
ду за ними) 

Организация рисования, уроков по ручному 
труду с природным материалом, чтение стихов, 
слушание экологических сказок, от ражать свое 
отношение и в словах (нравится, красиво). 

5 Создавать мотивацию детей к изуче-
нию природных явлений. 

Организация проектной деятельности, позна-
вательных игр, экскурсий и др. 

 

– реализацию выявленных педагоги-

ческих условий, предусматривающих: 

1) введение в круг задач физического 

воспитания элементов экологического 

воспитания, направленных на формирова-

ние экологической компетентности детей 

младшего школьного возраста (наглядные, 

словесные, практические); 
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2) выделение в качестве предмета 

экологического восприятия и изучения 

учащимися в процессе физического воспи-

тания своего собственного организма, а 

также разнообразных природных объектов 

как средств закаливания (солнце, воздух, 

вода), условий обеспечения нормальной 

двигательной активности (атмосфера, зем-

ной покров, природные явления), предмета 

эстетического переживания (красота род-

ной природы) и т.д.; 

3) организацию разнообразной ими-

тационно-игровой деятельности, обеспе-

чивающей активную природную иденти-

фикацию учащихся; 

4) гармоничное сочетание когнитив-

ного, эмоционально-ценностного и дея-

тельностно-практического компонентов 

формирования экологической культуры 

младших школьников путем использова-

ния целостного комплекса разнообразных 

и взаимодополняющих педагогических ме-

тодов и средств. 

5) подбор диагностического инстру-

ментария и выявление актуального урове-

ня сформированности экологической ком-

петентности у учащихся младшего школь-

ного возраста; 

6) разработку и реализацию в учебно-

воспитательном процессе содержание ин-

тегрированных уроков физической культу-

ры, направленных на формирование эколо-

гической компетентности у детей младше-

го школьного возраста. 

В рамках экспериментальной работы 

нами разрабатывались технологические 

карты интегрированных уроков физической 

культуры цикла «Я забочусь об окружаю-

щей среде» с использованием программных 

и разработанных нами (в качестве дополне-

ния) заданий, которые были направлены 

формирование экологической компетент-

ности младших школьников по следующим 

разделам: 

«Я и растения», при изучении кото-

рого дети знакомятся с различными расте-

ниями, правилами ухода за ними, участ-

вуют в проектной деятельности; 

«Я и животные» – учащиеся знако-

мятся с многообразием птиц, зимующих в 

родном крае, изучают особенности их по-

ведения, питания, изготавливают кормуш-

ки и подкармливают птиц; 

«Я и окружающая среда» – дети полу-

чают сведения о видах загрязнения окружа-

ющей среды, участвуют в акции, проводят 

исследование по определению количества 

мусора выбрасываемого семьей ребенка за 

определенный промежуток времени, изго-

тавливают различные поделки; 

«Я и мое здоровье» – направлен на 

сохранение и укрепление здоровья школь-

ников путем вовлечения их в проектную 

деятельность, организации подвижных 

игр, выставки рисунков. 

Примерный тематический план уро-

ков физической культуры интегрированно-

го познавательного цикла экологической 

направленности «Я забочусь об окружаю-

щей среде» с решением задач экологиче-

ского воспитания, направленных на фор-

мирование экологической компетентности 

учащихся, приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Примерный тематический план уроков физической культуры цикла  

«Я забочусь об окружающей среде» 

Познавательные 

мероприятия 

Двигательная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Практические 

мероприятия 

Исследовательские 

мероприятия 

«Я и животные» 

Беседа «Зиму-

ющие в нашем 

городе птицы» 

Комплекс ОРУ 

«Зимующие 

птицы»; По-

движная игра 

«Птица без 

гнезда»; «Зиму-

ющие и пере-

летные птицы» 

 

Дидактическая 

игра «Напиши 

письмо перна-

тому другу» 

Практическая 

работа «Помо-

ги пернатым!» 

Наблюдение  

«Птичья 

столовая» 
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«Я и растения» 

Путешествие на 

родину Комнат-

ных растений. 

Комплекс 

ОРУ «В цар-

стве комнат-

ных расте-

ний»; 

Эко-эстафеты 

«Комнатные 

растения» 

Сочинение ска-

зок «Комнат-

ный цветок с 

другой плане-

ты» 

Демонстрационный опыт «Зеленый 

уголок в моем классе» 

«Я и окружающая среда» 

Рассказ учителя 

«Виды 

загрязнений 

окружающей 

среды» 

Подвижные иг-

ры экологиче-

ской направ-

ленности; «Со-

бери мусор в 

пакет». 

Д/игра «Собе-

рем мусор»; 

Д/игра «Сорти-

руем мусор» 

Изготовление 

поделок из бро-

сового материа-

ла. 

Акция «Школа 

без 

мусора» 

Кейс «Наша 

прекрасная плане-

та» 

«Я и мое здоровье» 

Познавательная 

викторина 

«Лекарствен-

ные растения» 

Комплекс ОРУ 

«Зеленая апте-

ка»; 

П/и «За клюк-

вой по боло-

ту!»; «Собери 

картинку» 

Выставка ри-

сунков «Мой 

спортивный 

уголок» 

Подвижные иг-

ры экологиче-

ской направ-

ленности на 

свежем воздухе 

Исследование 

«Враги 

наших зубов» 

 

После проведения эксперимента, была 

повторно проведена диагностика с целью вы-

явления уровня сформированности экологи-

ческой компетентности детей младшего 

школьного возраста, которая выявила, что в 

экспериментальной группе значительно уве-

личилось количество школьников со средним 

и высоким уровнем сформированности эко-

логической компетентности во всех трех 

компонентах (когнитивный, эмоционально-

ценностный, поведенческий) (таблица 8; ри-

сунок 4; 5; 6). В контрольной группе был вы-

явлен в основном средний уровень сформи-

рованности экологической компетентности 

всех компонентов (таблица 8; рисунок 4; 5; 

6). 

Таблица 8 – Распределение детей младшего школьного возраста опытных групп в кон-

це исследования по уровню сформированности экологической компетентности (в %) 

 

 

Уровень сформи-

рованности эколо-

гической компе-

тентности 

Критерии оценки 

Когнитивн ый Эмоционально–

ценностный 

Поведенческий 

Задания методики по соответствующим критериям 

1 2 3 4 5 6 

Контрольная группа (n=22) 

«Низкий» 8 (36,4%) 9 (40,9%) 8 (36,4%) 6 (27,3%) 7 (31,8%) 5 (22,7%) 

«Средний» 8 (36,4%) 8 (36,4%) 7 (31,8%) 10 

(45,4%) 

7 (31,8%) 8 (36,4%) 

«Высокий» 6 (27,3%) 5 (22,7%) 7 (31,8%) 6 (27,3%) 8 (36,4%) 9 (40,9%) 
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Экспериментальная группа (n=22) 

«Низкий» 1 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

«Средний» 9 (40,9%) 8 (36,4%) 7 (31,8%) 8 (36,4%) 6 (27,3%) 5 (22,7%) 

«Высокий» 12 

(54,5%) 

14 

(63,6%) 

15 

(68,2%) 

14 

(63,6%) 

16 

(72,7%) 

17 (77,3%) 

Примечание: первая цифра – значение в единицах, вторя в % 

 

 
Рисунок 4 – Распределение детей младшего школьного возраста по уровню сформированности 

экологической компетентности: когнитивный компонент (в %) в конце исследования 

Примечание: КГ-1, ЭГ-1 – задания методики диагностики по 1 критерию; КГ-2, ЭГ-2 – 

задания методики диагностики по 2 критерию. 

 
Рисунок 5 – Распределение детей младшего школьного возраста по уровню сформированно-

сти экологической компетентности: эмоционально-ценностный компонент (в %) 

в конце исследования 

Примечание: КГ-3, ЭГ-3 – задания методики диагностики по 3 критерию; КГ-4, ЭГ-4 – 

задания методики диагностики по 4 критерию. 
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Рисунок 6 – Распределение детей младшего школьного возраста по уровню сформированности 

экологической компетентности: поведенческий компонент (в %) в конце исследования 

Примечание: КГ-5, ЭГ-5 – задания методики диагностики по 5 критерию; КГ-6, ЭГ-6 – 

задания методики диагностики по 6 критерию. 

 

Сравнительный анализ показателей, 

характеризующих уровень сформированно-

сти экологической компетентности детей 

младшего школьного возраста, проведенный 

в конце исследования выявил статистически 

достоверные отличия между полученными 

результатами (баллами) детей опытных групп 

как во всех трех компонентах, так и в общем 

уровне сформированности экологической 

компетентности учащихся (таблица 9). 

Таблица 9 – Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень сформиро-

ванности экологической компетентности детей младшего школьного возраста в конце экспе-

римента (в баллах) 

Компоненты уровня 

сформированности экологиче-

ской компетентности 

Контроль-

ная группа 

(х ± σ) 

(n=22) 

Экспери-

ментальная 

группа 

(х ± σ) 

(n=22) 

t-критерий 

Стьюдента 
P 

Когнитивный компонент (10-ти 

балльная шкала оценки) 
6,8 ± 3,52 8,2 ± 3,41 2,43 ˂ 0,05 

Эмоционально-ценностный 

компонент (10-ти балльная 

шкала оценки) 

6,9 ± 3,62 8,9 ± 3,74 3,62 ˂ 0,05 

Поведенческий компонент (10-

ти балльная шкала оценки) 
6,7 ± 3,51 9,2 ± 4,21 3,81 ˂ 0,05 

Общий уровень сформирован-

ности экологической компе-

тентности (30-ти балльная 

шкала оценки) 

20,4 ± 5,13 26,3 ±5,93 3,44 ˂ 0,05 

 

Проведенный анализ полученных 

баллов, полученных в ходе диагностики 

уровня сформированности экологической 

компетентности детей младшего школьного 

возраста в конце исследования, показал, что 

дети экспериментальной группы при оцен-

ке общего уровня набрали 26,3 балла за все 

выполненные задания диагностики, что со-
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ответствует «инициативно-творческому» 

или «высокому» уровню экологической 

компетентности (таблица 9), в то время как 

дети контрольной группы набрали лишь 

20,4 балла, что соответствует «знаниево-

ориентированному», или «среднему» уров-

ню сформированности экологической ком-

петентности (таблица 9). 

С целью оценки влияния разработан-

ной технологии формирования экологиче-

ской компетентности младших школьни-

ков в процессе физического воспитания на 

уровень физической подготовленности де-

тей младшего школьного возраста в начале 

и в конце исследования было организовано 

тестирование, направленное на выявление 

уровеня развития основных двигательных 

способностей детей. В начале исследова-

ния оценка уровня физической подготов-

ленности показала, что между полученны-

ми результатами, как мальчиков, так и де-

вочек контрольной и экспериментальной 

групп отсутствовали статистически досто-

верные отличия во всех проведенных кон-

трольных упражнениях (тестах) (таблица 

10; 11). 
 

Таблица 10 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности маль-

чиков 8-9 лет в начале исследования 

Название контроль-

ного упражнения 

(теста) 

Контрольная 

группа 

(n=11) 

Экспериментальная 

группа 

(n=11) 

t 
Достоверность 

различий 

Оценка физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 5,69 ± 3,37 5,72 ± 3,46 0,38 Р > 0,05 

2 «Бег 60 м», с 12,6 ± 2,29 12,7 ± 2,45 0,75 Р > 0,05 

3 «Челночный бег 

3x10 м», с 
9,44 ± 4,32 9,49 ± 4,39 0,45 Р > 0,05 

4 «Прыжок в длину 

с места», см 
154,6 ± 12,34 153,8 ± 12,22 0,63 Р > 0,05 

5 «Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками», см 

18,12 ± 3,46 18,32 ± 3,65 0,33 Р > 0,05 

6 «Бег 800 м» с 6,87 ± 3,12 6,90 ± 3,26 0,75 Р > 0,05 

7 «Наклон вперед из 

и.п. сидя», см 
2,34 ± 0,42 2,86 ± 0,49 0,32 Р > 0,05 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности дево-

чек 8-9 лет в начале исследования 

Название контроль-

ного упражнения 

(теста) 

Контрольная 

группа 

(n=11) 

Экспериментальная 

группа 

(n=11) 

t 
Достоверность 

различий 

Оценка общей физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 6,78 ± 3,52 6,79 ± 3,64 0,48 Р > 0,05 

2 «Бег 60 м», с 12,8 ± 1,23 12,9 ± 1,34 0,47 Р > 0,05 

3 «Челночный бег 

3x10 м», с 
10,29 ± 6,54 10,30 ± 5,63 0,52 Р > 0,05 

4 «Прыжок в длину 

с места», см 
136,7 ± 8,89 137,5 ± 9,42 0,74 Р > 0,05 

5 «Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками», см 

12,84 ± 5,42 12,94 ± 5,67 0,44 Р > 0,05 

6 «Бег 800 м» с 7,38 ± 3,67 7,42 ± 3,42 0,67 Р > 0,05 

7 «Наклон вперед из 

и.п. сидя», см 
4,65 ± 2,37 4,58 ± 2,43 0,42 Р > 0,05 
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После проведения эксперимента 

вновь было организовано тестирование, 

направленное на выявление уровня разви-

тия физической подготовленности детей 8-

9 лет, которое позволило установить, что в 

конце исследования произошли статисти-

чески достоверные отличия между полу-

ченными результатами контрольной и экс-

периментальной групп, как у мальчиков, 

так и девочек во всех применяемых тестах 

(таблица 12; 13). За время проведения пе-

дагогического эксперимента произошел 

прирост показателей физической подго-

товленности детей 8-9 лет, как у мальчи-

ков, так и у девочек, как контрольной 

группы, так и экспериментальной. Однако 

рост спортивных результатов был намного 

выше у детей 8-9 лет экспериментальной 

группы, как у мальчиков (таблица 14; ри-

сунок 7), так и у девочек (таблица 15; ри-

сунок 8). 

 

Таблица 12 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности маль-

чиков 8-9 лет в конце исследования 

Название контроль-

ного упражнения 

(теста) 

Контрольная 

группа 

(n=11) 

Экспериментальная 

группа 

(n=11) 

t 
Достоверность 

различий 

Оценка физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 5,42 ± 3,24 5,26 ± 2,82 3,43 Р ˂ 0,05 

2 «Бег 60 м», с 11,9 ± 1,92 10,2 ± 1,54 2,98 Р ˂ 0,05 

3 «Челночный бег 

3x10 м», с 
9,19 ± 3,92 8,64 ± 3,64 3,75 Р ˂ 0,05 

4 «Прыжок в длину 

с места», см 
158,8 ± 11,44 167,9 ± 11,12 4,93 Р ˂ 0,05 

5 «Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками», см 

20,12 ± 3,51 24,32 ± 3,72 4,55 Р ˂ 0,05 

6 «Бег 800 м» с 6,24 ± 2,87 5,75 ± 2,74 3,76 Р ˂ 0,05 

7 «Наклон вперед из 

и.п. сидя», см 
3,45 ± 1,22 6,34 ± 1,34 2,44 Р ˂ 0,05 

 

Таблица 13 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности дево-

чек 8-9 лет конце исследования 

Название контроль-

ного упражнения 

(теста) 

Контрольная 

группа 

(n=11) 

Экспериментальная 

группа 

(n=11) 

t 
Достоверность 

различий 

Оценка общей физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 6,62 ± 3,52 5,85 ± 3,26 3,78 Р ˂ 0,05 

2 «Бег 60 м», с 11,6 ± 1,29 10,8 ± 1,21 3,61 Р ˂ 0,05 

3 «Челночный бег 

3x10 м», с 
10,00 ± 6,31 9,52 ± 5,63 4,63 Р ˂ 0,05 

4 «Прыжок в длину 

с места», см 
141,4 ± 9,12 156,4 ± 8,94 5,42 Р ˂ 0,05 

5 «Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками», см 

13,68 ± 5,68 16,72 ± 5,92 4,98 Р ˂ 0,05 

6 «Бег 800 м» с 7,02 ± 2,19 6,20 ± 2,31 3,78 Р ˂ 0,05 

78 «Наклон вперед 

из и.п. сидя», см 
5,52 ± 2,41 7,24 ± 2,43 3,53 Р ˂ 0,05 
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Таблица 14 – Прирост показателей, характеризующих уровень развития физической 

подготовленности мальчиков 8-9 лет опытных групп, произошедший за период педагогиче-

ского эксперимента (в условных единицах и в %) 

Название контрольного 

упражнения (теста) 

Контрольная группа 

(n=11) 

Экспериментальная группа 

(n=11) 

Прирост показателей общей физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 0,27 (4,9 %) 0,46 (8,4 %) 

2 «Бег 60 м», с 0,7 (5,7%) 2,5 (21,8 %) 

3 «Челночный бег 3x10 м», 

с 

0,25 (2,7 %) 0,85 (9,4 %) 

4 «Прыжок в длину с ме-

ста», см 

4,2 (2,7 %) 13,8 (8,8 %) 

5 «Прыжок вверх с места со 

взмахом руками», см 

2,0 (10,5 %) 6,0 (28,1 %) 

6 «Бег 800 м» с 0,66 (9,6 %) 1,15 (18,2 %) 

7 «Наклон вперед из и.п. 

сидя», см 

1,11 (38,3 %) 3,48 (75,7 %) 

 

 
Рисунок 7 – Прирост показателей физической подготовленности 

мальчиков опытных групп 8-9 лет за период эксперимента (в %) 

 

Таблица 15 – Прирост показателей, характеризующих уровень развития физической 

подготовленности девочек 8-9 лет опытных групп, произошедший за период педагогического 

эксперимента (в условных единицах и в %) 

Название контрольного 

упражнения (теста) 

Контрольная группа 

(n=11) 

Экспериментальная группа 

(n=11) 

Прирост показателей физической подготовленности 

1 «Бег на 30 м», с 0,16 (2,4%) 0,94 (16,3 %) 

2 «Бег 60 м», с 1,5 (9,8 %) 2,4 (17,7 %) 

3 «Челночный бег 3x10 м», с 0,29 (2,9 %) 0,78 ( 7,9%) 

4 «Прыжок в длину с ме-

ста», см 

4,7 (3,4 %) 18,9 (12,9 %) 

5 «Прыжок вверх с места со 

взмахом руками», см 

0,81 (6,3 %) 3,78 (25,5 %) 

6 «Бег 800 м» с 0,36 (5,0 %) 1,22 (17,9 %) 

7 «Наклон вперед из и.п. си-

дя», см 

0,87 (17,1 %) 2,66 (45,0 %) 
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Рисунок 8 – Прирост показателей физической подготовленности 

девочек опытных групп 8-9 лет за период эксперимента (в %) 

 

Таким образом, предложенная экспе-

риментальная технология формирования 

экологической компетентности детей 

младшего школьного возраста в процессе 

физического воспитания оказалась более 

эффективной по сравнению с традицион-

ной, что подтверждается полученными ре-

зультатами исследования. 

Выводы. Проведенное теоретико-

экспериментальное исследование вносит 

определенный вклад в разработку решений 

проблемы воспитания экологической ком-

петентности детей младшего школьного 

возраста в процессе физического воспита-

ния в контексте системного обновления 

начального образования и позволяет сде-

лать выводы, поясняющие решение по-

ставленных задач: 

1 Модернизация сферы образования на 

основе компетентностного подхода, суще-

ственно затронула систему школьного обра-

зования. Однако, понятие «экологическая 

компетентность» является новым, требую-

щим определения, раскрытия содержания и 

уточнения структуры, а проблема формиро-

вания экологической компетентности у де-

тей школьного возраста в процессе физиче-

ского воспитания до сих пор не получила 

должного обобщения и освещения в научно-

педагогической литературе, хотя и является 

одной из важных, но малоисследованных 

проблем. Один из путей решения пробле-

мы видится в обосновании технологии 

уроков интегративного характера, обеспе-

чивающих развитие познавательных спо-

собностей детей младшего школьного воз-

раста на фоне высокого уровня двигатель-

ной активности. 

2 Конкретизирована сущность поня-

тия «экологическая компетентность млад-

шего школьника», которое целесообразно 

интерпретировать как «способности и 

опыт младшего школьника самостоятельно 

переносить и применять универсальные 

учебные действия, сформированные на 

уроках и во внеучебной экологической де-

ятельности, в новой жизненной ситуации». 

Формирование экологической компетен-

ции представляет собой непрерывный 

процесс включения младших школьников 

в экологическую деятельность посред-

ством приобретения опыта участия в эко-

логических проектах, экологических акци-

ях, конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

через развитие личностных качеств (эмпа-

тия, бережливость, ответственность и др.). 
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3 На основе выполненного анализа 

научно-методической литературы были 

определены составляющие экологической 

компетентности детей младшего школьно-

го возраста с учетом стратегий образова-

ния для устойчивого развития: 

– когнитивный – представления об 

основах экологической культуры и соци-

ально поощряемых стереотипах поведения 

в окружающей среде; способность приме-

нять экологические знания при решении 

задач в реальной жизни и рассматривать 

жизненные ситуации с экологической точ-

ки зрения; 

– мотивационно-ценностный – спо-

собность ценностного выбора, принятия 

решения и действий в разных социальных 

ролях; ценностные установки на активные 

действия в интересах устойчивого разви-

тия общества и природы; 

– деятельностный – поведение в рам-

ках экологических норм в интересах без-

опасности окружающей среды и собствен-

ной жизни; опыт участия в социально зна-

чимых практиках в интересах устойчивого 

развития территории. 

4 Разработана технология эффектив-

ного формирования экологической компе-

тентности детей младшего школьного воз-

раста в процессе физического воспитания, 

представленная целевым, содержательным, 

процессуальным, результативным блоками, 

а также блоками рефлексии и коррекции, 

эффективная реализация которой обеспече-

на комплексом педагогических условий: 

1) введение в круг задач физического 

воспитания элементов экологического 

воспитания, направленных на формирова-

ние экологической компетентности детей 

младшего школьного возраста (наглядные, 

словесные, практические); 

2) выделение в качестве предмета 

экологического восприятия и изучения 

учащимися в процессе физического воспи-

тания своего собственного организма, а 

также разнообразных природных объектов 

как средств закаливания (солнце, воздух, 

вода), условий обеспечения нормальной 

двигательной активности (атмосфера, зем-

ной покров, природные явления), предмета 

эстетического переживания (красота род-

ной природы) и т.д.; 

3) организацию разнообразной ими-

тационно-игровой деятельности, обеспе-

чивающей активную природную иденти-

фикацию учащихся; 

4) гармоничное сочетание когнитив-

ного, эмоционально-ценностного и дея-

тельностно-практического компонентов 

формирования экологической культуры 

младших школьников путем использова-

ния целостного комплекса разнообразных 

и взаимодополняющих педагогических ме-

тодов и средств. 

5) подбор диагностического инстру-

ментария и выявление актуального урове-

ня сформированности экологической ком-

петентности у учащихся младшего школь-

ного возраста; 

6) разработку и реализацию в учебно-

воспитательном процессе содержание ин-

тегрированных уроков физической культу-

ры, направленных на формирование эколо-

гической компетентности у детей младше-

го школьного возраста. 

5 В процессе работы были разрабо-

таны технологические карты интегриро-

ванных уроков физической культуры, 

предусматривающие решение задач как 

физического, так и экологического воспи-

тания и направленные на формирование 

экологической компетентности детей 

младшего школьного возраста. В содержа-

ние разработанных технологических карт 

интегрированных уроков физической 

культуры цикла «Я забочусь об окружаю-

щей среде» помимо средств физического 

воспитания, вошли задания на развитие 

познавательной активности, умение анали-

зировать и классифицировать природные 

объекты, на развитие умения выделять 

общие признаки природных объектов, 

умения обобщать полученные знания и си-

стематизировать их, формирование гуман-

ного отношения к природе и др.  

6 Применение экспериментальной 

технологии формирования экологической 

компетенции младших школьников оказа-

ло позитивное влияние на развитие всех еѐ 

компонентов (когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный, поведенческий) у млад-

ших школьников – установлены достовер-

ные положительные изменения в показате-
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лях всех составляющих экологической 

компетенции. 

7 Экспериментальная технология по-

ложительно повлияла на уровень физиче-

ской подготовленности детей младшего 

школьного возраста, что подтверждается 

значительным улучшением темпов приро-

ста результатов по всем исследуемым по-

казателям, характеризующих физическую 

подготовленность детей 8-9 лет, как маль-

чиков, так и девочек и полученными ста-

тистически достоверными изменениями в 

показателях физической подготовленности 

между полученными результатами, как у 

мальчиков, так и у девочек контрольной и 

экспериментальной групп. 

Положительные результаты исследо-

вания, полученные на практике, позволяют 

сделать вывод, что выдвинутая гипотеза 

подтверждена, поставленные задачи реше-

ны, цель исследования достигнута. 

 

Список литературы 

1. Агузарова, И. Г. Экологическое 

образование младших школьников на ос-

нове использования национально-

регионального компонента / И. Г. Агузаро-

ва // Образование в регионах России и 

СНГ. Культурно-просветительный и науч-

ный журнал МИНРО. – М. – 2000. – № 1 

(9). – С. 26-27. 

2. Алирзаев, Ч. М. Дидактические 

основы экологического образования в со-

временной национальной школе : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук / Ч. М. Ализарьев. – 

М. : Ин-т общего образования, 1995. – 23 с. 

3. Аргунова, М. В. Экологическое 

образование в интересах устойчивого раз-

вития как надпредметное направление мо-

дернизации школьного образования: авто-

реф. дис. … д-ра пед. наук /  

М. В. Аргунова – М., 2009. – 44 с. 

4. Ахмадуллин, Н. Р. Формирование 

экологической культуры младших школь-

ников средствами физического воспитания 

: автореф. дис. … к.п.н. / Н. Р. Ахмадул-

лин. – Казань : Казан. гос. пед. ун-т, 2004. 

– 20 c. 

5. Борисевич, А. Р. Экология, учи-

тель, ученик : учеб.-метод. пособие для 

учителей / А. Р. Борисевич, Т. Г. Каленни-

кова / Под ред. Т. Г. Каленниковой. – Мн. : 

ИВЦ Минфина, 2006 – 175 с. 

6. Гринева, Е. А. Методика диагно-

стики экологической воспитанности 

младших школьников : метод. пособие / Е. 

А. Гринева, С. Ю. Прохорова ; М-во обра-

зования Ульяновской обл., Ульяновский 

ин-т повышения квалификации и перепод-

гот. работников образования, Каф. началь-

ного образования. – Ульяновск : УИ-

ПКПРО, 2008. – 84 с. 

7. Гринева Е. А. Формирование эко-

логической культуры младших школьни-

ков : учеб.-метод. пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 050100 «Пе-

дагогическое образование» /  

Е. А. Гринева, Л. Х. Давлетшина ; М-во 

образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное гос. бюджетное образо-

вательное учреждение высш. проф. обра-

зования «Московский пед. гос. ун-т» (Фил. 

МГПУ в г. Ульяновске). – М. : МГПУ : 

Прометей, 2012 (Москва : Прометей). – 

108 с. 

8. Ермаков, Д. С. Педагогическая 

концепция формирования экологической 

компетентности учащихся : автореф. дис. 

... док-ра пед. наук / Д. С. Ермаков. – М. : 

Рос. ун-т дружбы народов, 2009. – 39 с. 

9. Ермаков, Д. С. Формирование эко-

логической компетентности учащихся : 

[монография] / Д. С. Ермаков ; Федераль-

ное агентство по образованию Российской 

Федерации, Российский ун-т дружбы 

народов. – М. : Российский ун-т дружбы 

народов, 2008. – 159 с. 

10. Жданова, С. А. Формирование 

экологической компетентности специали-

ста дошкольного образовательного учре-

ждения в процессе повышения квалифика-

ции : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. 

А. Жданова. – Шуя : Шуйс. гос. пед. ун-т, 

2009. – 22 с. 

11. Козлов, И. М. Проблемы физиче-

ского воспитания дошкольников / И. М. 

Козлов // Физическая культура : воспита-

ние, образование, тренировка. – 1996. – № 

2. – С. 11-12. 

12. Конституция Российской Федера-

ции [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, 



61 

одобренными в ходе общероссийского го-

лосования 1 июля 2020 года]. – Доступ из 

справ.-правовой системы Гарант. – Текст: 

электронный 

13. Концепция экологического обра-

зования в системе общего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/gen

eral_edu/ 

14. Лях, В. И. Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 клас-

сы : учеб. пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / В. И. Лях. – 9-е изд. – М. : 

Просвещение, 2021 – 64 с. 

15. Макаров, Е. Д. Экологическая 

культура сельских школьников : проблемы 

воспитания / Е. Д. Макаров. – М. : 

Изд.центр «Академия», 2001. – 160 с. 

16. Мищенко, Н. Ю. «На экологиче-

ской тропинке здоровья!»: организация и 

проведение интегрированных занятий по 

физической культуре в условиях дошколь-

ного образования / Н. Ю. Мищенко // Здо-

ровье человека, теория и методика физиче-

ской культуры и спорта. – 2019. – № 2(13). 

– С. 45-64. 

17. Мищенко, Н. Ю. «Портрет осени». 

Интегрированные занятия-прогулки по эко-

логической тропинке здоровья в естествен-

ных условиях природной среды с детьми до-

школьного возраста : учеб.-метод. пособие / 

Н. Ю. Мищенко. – Челябинск : Уральский 

государственный университет физической 

культуры, 2002. – 180 с. 

18. Мищенко, Н. Ю. Реализация ин-

тегрированного подхода в дошкольном об-

разовании в контексте Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (на примере ин-

теграции образовательных областей «Фи-

зическое развитие» и «Познание») / Н. Ю. 

Мищенко // Актуальные проблемы физ-

культурного образования : Коллективная 

монография. – Челябинск : УралГУФК, 

2018. – С. 50-66. 

19. Мищенко, Н. Ю. Реализация ин-

тегрированного подхода в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста : 

автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. Ю. 

Мищенко. – Челябинск, 2003. – 23 с. 

20. Моисеева, Л. В. Формирование 

экологической компетентности младших 

школьников / Л. В. Моисеева, Ю. Г. Ники-

тина // Педагогическое образование в Рос-

сии. – 2011. – № 2. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

ekologicheskoy-kompetentnosti-mladshih-

shkolnikov (дата обращения: 27.11.2022). 

21. Указ Президента Российской Фе-

дерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О 

Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 

года». – Доступ из справ.-правовой систе-

мы Гарант. – Текст : электронный. 

22. Черкасов, В. В. Интегративное 

обучение по предмету «Физическая куль-

тура» / В. В. Черкасов // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – 

№ 3. ; URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=9233 (дата 

обращения: 09.12.2022). 

23. Экологическое образование 

школьников / А. Н. Захлебный, И. Д. Зве-

рев, Е. М. Кудрявцева и др. / Под ред. И. Д. 

Зверева, Т. И. Суравегиной. – М. : Педаго-

гика, 1983. – 160 с. 

 

References 

1. Aguzarova, I. G. Environmental edu-

cation of primary schoolchildren based on the 

excision of the national-regional component / 

I. G. Aguzarov // Education in the RE-GIONs 

of Russia and the CIS. Cultural and educa-

tional and scientific journal Minro. – M. – 

2000. – No. 1 (9). – Pp. 26-27. 

2. Alirzaev, Ch. The didactic founda-

tions of environmental education in a modern 

national school : author. dis. ... cand. ped. sci-

ences / C. M. Alizariev. – M. : Institute of 

General Education, 1995. – 23 p. 

3. Argunova, M. V. Environmental edu-

cation in the interests of sustainable develop-

ment as a superior direction of modernization 

of school education : autoref. dis. ... dr. ped. 

sciences / M. V. Argunov. – M., 2009. – 44 p. 

4. Akhmadullin, N. R. Formation of the 

environmental culture of younger students by 

means of physical education : author. dis. ... 

ph.d. / N. R. Akhmadullin. – Kazan : Kazan. 

state. ped. University, 2004. – 20 p. 

5. Borisevich, A. R. Ecology, teacher, 

student : textbook.-method. Manual for teach-

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/


62 

ers / A. R. Borisevich, T. G. Kalennikova / 

Ed. T. G. Kalennikova. – Mn. : IVC of the 

Ministry of Finance, 2006 – 175 p. 

6. Grineva, E. A. Methodology for the 

diagnosis of environmental education of 

younger students: Method. manual / E. A. 

Grinev, S. Yu. Prokhorova; Mr. Education 

Ulyanovsk Region, Ulyanovsk Institute of 

Continuing qualifications and retraining. edu-

cation workers, caf. primary education. – Ul-

yanovsk : WIPKPRO, 2008. – 84 p. 

7. Grineva, E. A. Formation of the envi-

ronmental culture of younger students : text-

book.-method. manual for students of higher 

educational institutions studying in the field 

of training 050100 «Pedagogical education» / 

E. A. Grinev, L. H. Davletshin; M-in educa-

tion and science of the Russian Federation, 

Federal State. Budget educational institution 

Higher. Prof. education «Moscow ped. state. 

University» (Phil. MGPU in Ulyanovsk). – 

M. : MGPU : Prometheus, 2012 (Moscow: 

Prometheus). – 108 p. 

8. Ermakov, D. S. Pedagogical concept 

of the formation of environmental compre-

hensiveness of students : author. dis. ... dock-

ra ped. sciences / D. S. Ermakov. – M. : Ros. 

University of Friendship of Peoples, 2009. –

39 p. 

9. Ermakov, D. S. Formation of the en-

vironmental competence of students : 

[Monograndia] / D. S. Ermakov; Federal 

Agency for Education of the Russian Federa-

tion, Russian University of Friendship of 

Peoples. – M.: Russian University of Friend-

ship of Peoples, 2008. –159 p. 

10. Zhdanova, S. A. Formation of the en-

vironmental competence of a specialist in a 

school educational institution in the process of 

continuing education : author. dis. ... cand. ped. 

sciences / S. A. Zhdanov. – Shuya : Shuis. state. 

ped. University, 2009. – 22 p. 

11. Kozlov, I. M. Problems of physical 

education of preschool children / I. M. Kozlov 

// Physical Culture : education, education, 

training. – 1996. – No. 2. – Pp. 11-12. 

12. The Constitution of the Russian 

Federation [adopted by popular vote on De-

cember 12, 1993 with changes approved dur-

ing the all -Russian vote on July 1, 2020]. – 

Access from the reference system guarantor. – 

Text : electronic 

13. The concept of environmental edu-

cation in the general education system [Elec-

tronic resource]. – Access mode : 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/gen

eral_edu/ 

14. Lyakh, V. I. Physical culture. Sam-

ple work programs. The subject line of text-

books V. I. Lyakh. Grades 1-4 : Textbook. 

manual for general education. organizations / 

V. I. Lyakh. – 9th ed. – M. : Education, 2021 

– 64 p. 

15. Makarov, E. D. Ecological culture 

of rural schoolchildren : Problems of educa-

tion /E. D. Makarov. – M. : Department 

«Academy», 2001. – 160 p. 

16. Mishchenko, N. Yu. «On the eco-

logical path of health!»: Organization and 

conduct of integrated physical education clas-

ses in the context of preschool education / N. 

Yu. Mishchenko // Human health, theory and 

methodology of physical culture and sports. – 

2019. – No. 2 (13). – Pp. 45-64. 

17. Mishchenko, N. Yu. «Portrait of au-

tumn». Integrated classes-rugs on an ecologi-

cal health path in natural environment with 

preschool children : textbook. Method. manu-

al / N. Yu. Mishchenko. – Chelyabinsk : Ural 

State University of Physical Culture, 2002. – 

180 p. 

18. Mishchenko, N. Yu. The implemen-

tation of an integrated approach in preschool 

education in the context of the Federal State 

Educational Standard of Preschool Education 

(on the example of the integration of educa-

tional areas «Physical Development» and 

«Cognition») / N. Yu. Mishchenko // Actual 

problems of physical education education : 

collective monograph. – Chelyabinsk : Ural-

guFK, 2018. – Pp. 50-66. 

19. Mishchenko, N. Yu. The implemen-

tation of an integrated approach in the physi-

cal education of preschool children : author. 

dis. ... cand. ped. sciences / N. Yu. Mishchen-

ko. – Chelyabinsk, 2003. – 23 p. 

20. Moiseeva, L. V. Formation of the 

environmental competence of junior schools / 

L. V. Moiseev, Yu. G. Nikitin // Pedagogical 

education in Russia. – 2011. – No. 2. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

ekologicheyskoy-kompetenti-mladshih-

shkolnikov (Application date: 11.27.2022). 



63 

21. Decree of the President of the Rus-

sian Federation dated April 19, 2017 No. 176 

«On the Strategic Ecological Security of the 

Russian Federation for the period until 2025». 

– Access from the reference system guarantor. 

– Text : electronic. 

22. Cherkasov, V. V. Integrative train-

ing on the subject «Physical Culture» / V. V. 

Cherkasov // Modern problems of science and 

education. – 2013. – No. 3.; URL : 

https://science-

education.ru/ru/article/view?id=9233 (date of 

circulation: 09.12.2022). 

23. Environmental education of school-

children / A. N. Zakhalny, I. D. Zverev, E. M. 

Kudryavtseva and others / Ed. I. D. Zvereva, 

T. I. Suravegina. – M. : Pedagogy, 1983. – 

160 p. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Мищенко Наталья Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры тео-

рии и методики физического воспитания Уральского государственного университета физи-

ческой культуры. NUMishenko@yandex.ru 

 

  

mailto:NUMishenko@yandex.ru


64 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

_______________________________________________________________________________ 

 
УДК 612.6 

 
Галюков И. А., Быков Е. В. 

Уральский государственный университет физической культуры 
Россия, Челябинск 

galjukov@mail.ru; bykovev@uralgufk.ru 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ЗАНЯТИЯХ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Аннотация. В статье представлены подходы к определению реабилитационного по-

тенциала у лиц с ограниченными физическими возможностями. Рассмотрены наиболее об-
щие причины, обусловливающие нарушения двигательной функции при различных нозоло-
гических формах. Показано, что в рамках адаптивной физической культуры нет принципи-
альных отличий в выборе методов и средств физической реабилитации; необходимо придер-
живаться основных направлений: повышение толерантности к физической нагрузке; восста-
новление мышечной силы; нормализация мышечного тонуса. Изменяемой составной частью 
занятий адаптивной (лечебной) физической культурой будет являться только специфика рас-
сматриваемой патологии, то есть частная ее структура – качественный потенциал. В случаях 
расширенной патологической зоны параллельно проводится восстановление речи, высших 
психических функций, чувствительности, улучшение психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инвалидизация, функции, реабилита-
ционный потенциал, ограниченные физические возможности, физическое развитие 
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TO THE QUESTION OF THE MOTOR DISORDERS' ASSESSMENT WHEN DOING 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION 

 
Annotation. The article presents approaches to determining the rehabilitation potential of 

people with disabilities. The most common causes of motor function disorders in various nosologi-
cal forms are considered. It is shown that within the framework of adaptive physical culture there 
are no fundamental differences in the choice of methods and means of physical rehabilitation; it is 
necessary to adhere to the main directions: increasing exercise tolerance; restoring muscle strength; 
normalization of muscle tone. Only the specifics of the pathology in question will be a changeable 
component, that is, its particular structure – the qualitative potential. In cases of an expanded patho-
logical zone, speech restoration, higher mental functions, sensitivity, and improvement of the psy-
cho-emotional state are carried out in parallel. 

Keywords: adaptive physical culture, disability, functions, rehabilitation potential, limited 
physical capabilities, physical development 

 
Актуальность. Одним из основных 

факторов, влияющих на качественное раз-
витие адаптивной физической культуры на 
современном этапе, является совершен-
ствование реабилитационной помощи в 
вопросах диагностики причин, вызвавших 
инвалидность и обусловливающих степень 
нарушения двигательных функций, для 

формирования оценки общего физического 
состояния и функциональных возможно-
стей организма [5].  

Специфической задачей является 
оценка влияния инвалидизирующих про-
цессов на состояние организма, а также 
динамику показателей жизнедеятельности 
под влиянием систематических занятий 

mailto:galjukov@mail.ru
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адаптивной физической культурой. Сама 
оценка функционального состояния пред-
полагает глубокие знания функциональной 
морфологи и патофизиологических меха-
низмов, вторичных изменений и факторов, 
осложняющих состояния пациента [6]. 
Представление об этих процессах позволя-
ет получить объективную характеристику 
о состоянии инвалида, обосновать выбор 
двигательных режимов и допустимой фи-
зической нагрузки. Кроме того, знание 
этих аспектов позволяет предотвратить 
процессы перенапряжения, декомпенса-
цию двигательной системы организма и 
возникающие как следствие возможные 
осложнения, подобрать средства и методы 
контроля при занятии физической культу-
рой у лиц с ограниченными физическими 
возможностями при различных нозологи-
ческих формах.  

В нашей стране реабилитационный 
потенциал или реабилитационный прогноз 
– перспектива восстановления функций – 
определяется как обоснованная вероят-
ность достижения намеченных целей ме-
дицинской реабилитации в определенный 
отрезок времени с учетом характера забо-
левания, его течения, индивидуальных ре-
сурсов и компенсаторных возможностей 
организма, при условии сохранения ста-
бильного соматического и психического 
состояния пациента, мотивированности по 
отношению к предстоящей реабилитации 
[15]. В рамках этого определения учитыва-
ется совокупность биологических и пси-
хофизиологических характеристик инди-
вида, а также социально-средовые факто-
ры, позволяющие при создании опреде-
лѐнных условий восстанавливать или ком-
пенсировать нарушенные сферы жизнедея-
тельности, реализовать его потенциальные 
способности. 

На практике выделяют базовую со-
ставляющую реабилитационного потенци-
ала или потенциал «первого порядка» – 
уровень физического развития, соматиче-
ские заболевания, характерологические 
особенности, психическое развитие и со-
стояние, особенности мотивационной сфе-
ры и социального функционирования и 
другие компоненты, свойственные данно-
му индивиду и сохранившиеся вопреки за-
болеванию или. Они служат основой для 
разработки индивидуальной программы 
реабилитации, предпосылкой для восста-

новления социального статуса. Потенциал 
«второго порядка» – это социально-
средовые факторы, такие как семейные, 
профессиональные, общественные, право-
вые, национально-культурные, экономиче-
ские, административно-территориальные и 
т.д., которые обеспечивают возможности 
выполнения реабилитационных программ 
[10, 14]. Как видно из вышеперечисленно-
го адаптационный потенциал – это прежде 
всего прерогатива медицины, за рамками 
которой остается потенциал физических 
возможностей инвалида. Вместе с тем, в 
адаптивной физической культуре в полном 
объеме разработаны методы оценки уров-
ня развития физических качеств и способ-
ностей инвалидов, а также функциональ-
ного состояния органов и систем при ос-
новных нозологических формах, рассмат-
риваемых в рамках ограниченных возмож-
ностей физического здоровья. 

Учитывая актуальность проблемы, 
нами проведен анализ подходов к опреде-
лению реабилитационного потенциала лиц 
с ограниченными возможностями (пациен-
тов) с учетом степени нарушения их функ-
ций для выстраивания реабилитационного 
процесса в целом и подбора методик заня-
тий адаптивной (лечебной) физической 
культурой, в частности. 

Результаты и обсуждение. 
При рассмотрении реабилитационно-

го потенциала в рамках нарушения показа-
телей (параметров) физического здоровья, 
как реабилитационного прогноза или пер-
спективы восстановления физических 
функций, мы предлагается решить два во-
проса: 

- первый – это установление доли по-
тери функции от среднестатистической 
нормы; 

- далее по итогам оценки утраты 
функциональной способности двигатель-
ной системы организма, а также оценки 
патогенетической дисфункции и еѐ связи с 
другими органами и системами определить 
уровень возможной реабилитации по об-
щепринятым параметрам: 

- высокий реабилитационный потен-
циал – полное восстановление;  

- средний; 
- низкий;  
- отсутствие – резко выраженное 

нарушение функции, невозможность вос-
становления. 
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Для адаптивной физической культу-
ры и прежде всего физической реабилита-
ции особое место занимает биомедицин-
ский (саногенетический) потенциал, это – 
возможность человека к восстановлению 
(регенерации, репарации) или компенса-
ции нарушений в анатомо-
функциональной целостности органов, 
тканей, систем и организма в целом. 

Вторым немаловажным компонен-
том, прежде всего для адаптивного воспи-
тания и адаптивного спорта является пси-
хофизиологический потенциал  

– возможность использования, разви-
тия и адаптации сохранившихся функцио-
нальных способностей человека для вос-
становления (компенсации ограничений) 
привычных для него видов деятельности. 

Для процессов социализации и инте-
грации лиц с ограниченными физическими 
возможностями значимыми оказываются: 

- личностный потенциал – возмож-
ность, способность и направленность лич-
ности активно участвовать в реабилитаци-
онном процессе и достигать поставленных 
реабилитационных задач; 

- образовательный потенциал – воз-
можности человека к овладению общеоб-
разовательными и профессиональными 
знаниями, профессиональными навыками 
и умениями; 

- социально-бытовой потенциал – 
возможности достижения самообслужива-
ния и самостоятельности проживания и 
ведения личного хозяйства; 

- профессиональный потенциал – 
возможность восстановления профессио-
нального и социально-трудового статуса 
или достижения иных целей в области 
трудовой деятельности. 

Учитывая ранговое значение адапта-
ционных потенциалов, рассмотрим первые 
два из них. 

Система, которая обеспечивает все 
двигательные процессы организма – явля-
ется нервная система, которая выступает 
как организующая и управляющая струк-
тура.  

Исходя из этого, рассмотрим наибо-
лее часто встречаемые вариант оценки ре-
абилитационного потенциала как перспек-
тиву восстановления двигательных функ-
ций в рамках основных нозологических 
форм адаптивной физической культуры, 
где нервная система выступает как основ-
ной компонент.  

Одним из проявлений двигательных 
дисфункций человека является парез – 
«ослабление» – неврологический синдром, 
проявляющийся снижением силы мышц, 
связанный с поражением двигательного 
пути нервной системы или перифериче-
ского нерва. В отличие от паралича (пле-
гии) при парезе сохраняется возможность 
совершения движений.  

Для оценки пареза предлагаем сле-
дующие критерии: оценку силы мышц, 
наличие движений в конечности, выра-
женности сухожильных рефлексов [8; 9]. 

 

Таблица 1 – Количественна оценка выраженности паретических нарушений 

Выраженность паретических нарушений (количественная оценка) 

- по силе мышц в конечности (в баллах): 

- норма (пареза нет)  5 баллов 

- легкий парез  4 балла 

- умеренный парез  3 балла 

- выраженный парез  2 балла 

- значительно выраженный парез  1 балл 

- плегия   0 баллов 

- по наличию движений:  

- нормальная сила мышц, полный объѐм движений. 5 баллов 

- лѐгкое снижение силы мышц, при полном объѐме движения 4 балла 

- значительное сокращение объѐма движений в суставе, мышцы способны 
преодолеть силу тяжести, трения (возможность отрыва конечности от по-
верхности); 

 3 балла 

- объѐм движений в суставе значительно снижен, движения возможны без 
преодоления силы тяжести по плоскости 

 2 балла 

- едва заметные сокращения мышц, без движений в суставах  1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
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- нет произвольных движений  0 баллов 
паралич 
(плегия) 

по выраженности сухожильных рефлексов   

- норма 5 балла 

- оживлѐн, но в пределах нормы 4 балла 

- рефлекс резко повышен, клонус (повторное непроизвольное ритмичное со-
кращение мышцы, вызванное быстрым пассивным растяжением самой 
мышцы или еѐ сухожилия 

0 балла 

при вялом параличе  

- снижен 1 балл 

- отсутствует 0 баллов 

 
Данные критерии позволяют полу-

чить количественную оценку паретических 
нарушений. В случае отсутствия парезов 
максимальное значение составляет -15 
баллов. При наличии парезов, чем мень-
шее значение, тем хуже реабилитационный 
потенциал. 

После получения количественных 
показателей необходимо перейти к каче-
ственной оценке, для этого необходимо 
вспомнить, что характерно для централь-
ных парезов:  

- гипертонус – повышение тонуса 
мышц по спастическому (пирамидному) 
типу, наличие феномена «складного но-
жа»; 

- гиперрефлексия (повышение интен-
сивности глубоких рефлексов), до уровня 
появления клонусов, а также снижение по-
верхностных рефлексов; 

- патологические рефлексы: разгиба-
тельные: Бабинского, Оппенгейма, Шеф-
фера, Гордона, Чаддока, Пуссепа. Сгиба-
тельные: Россолимо, Жуковского, Бехте-
рева, Менделя и др.; 

- патологические синкинезии – со-
дружественне движения, когда больной, 
произвольно сжимая здоровую кисть в ку-
лак, непроизвольно повторяет это движе-
ние больной рукой, но с меньшей силой; 

Любое повреждение двигательного 
пути от нейрона коры до периферического 
нерва приводит к нарушению двигатель-
ной функции, то есть при повреждении 
любого участка двигательного пути - от 
нейрона коры до периферического нерва - 
возбуждение не передаѐтся на мышцу, при 
этом возникает слабость в конечности или 
другом участке тела, который приводила в 
движение ослабевшая мышца. Формиро-

вание гипотрофии мышц происходит по 
спастическому типу от мышцы к сухожи-
лию, затем суставу[8, 9]. Сопутствующие 
нарушения чувствительности свидетель-
ствуют о вовлечении в процесс постцен-
тральной извилины - участка теменной до-
ли коры больших полушарий головного 
мозга, где заканчиваются пути поверх-
ностной и глубокой чувствительности и 
находится первичная соматосенсорная ко-
ра. При еѐ повреждении наступает анесте-
зия или гипестезия всех видов чувстви-
тельности в соответствующих частях тела 
с противоположной стороны. Сочетания 
пареза по центральному типу и чувстви-
тельности является плохим прогностиче-
ским признаком. 

Для качественной оценки реабилита-
ционного потенциала можно воспользо-
ваться шкалами оценки состояния и функ-
ции мышц. Основными шкалами, позво-
ляющими оценить состояние мышц, явля-
ются: шкала силы мышечного сокращения 
и объема произвольных движений (Medical 
Research Council Scale - MRСS), модифи-
цированная шкала Эшворта (Modified 
Ashworth Scale - MAS) и шкала Тардье 
(Modified Tardieu Scale - MTS) [1]. Для ко-
личественной и качественной объективи-
зации выявленных нарушений необходимы 
инструментальные методы исследования. 
Наиболее показанным в этих случаях и 
дающим дополнительную информацию 
является метод электронейромиографии 
(ЭНМГ), он позволяет определить функ-
циональное состояние периферических не-
рвов и электрическую активность мышц 
изучаемой области, что является дополни-
тельным критерием реабилитационного 
прогноза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F


68 

В комплекс оценки клинических по-
казателей характеризующих степень 
нарушения двигательной функции также 
входят: объем активных движений в суста-
вах, в сочетании степени снижения мы-
шечной силы и изменения тонуса мышц [2, 
3].  

Объем активных движений в суста-
вах конечностей измеряется с помощью 
угломера в градусах. Для точности изме-
рения амплитуды движений в суставах 
следует придерживаться следующих прин-
ципов: 

- использование стандартного, уни-
версального угломера; 

- применение стандартных исходных 
позиций для каждого сустава; 

- использование костных ориентиров 
для стандартизации расположения плеч 
(браншей) угломера; 

- расположение неподвижного плеча 
угломера, который находится на централь-
ном сегменте, а подвижного на перифери-
ческом сегменте сустава. 

- исходное положение туловища при 
измерении суставного угла – вертикальное.  

Для оценки объема движений в су-
ставах при паретических нарушениях 
можно использовать данные [13] (табл.2 ). 

Таблица 2 – Оценка объема движений в суставах при паретических нарушениях 

Объем движений в суставах градусы 

Верхние конечности  

легкий парез во всех суставах пол-
ный объем активных 
движений 

умеренно-выраженный парез   

плечевой сустав 35
0
 

локтевой 36
0
 

лучезапястный 34
0
 

выраженный парез   

плечевой сустав 18
0
 

локтевой 20
0
 

лучезапястный 10
0
 

резко выраженный парез  

плечевой сустав  6
0
 

локтевой 5
0
 

лучезапястный 4
0
 

плегия активные движения в 
конечностях отсут-
ствуют. 

Нижние конечности  

при легком парезе активные движения 
сохраняются в полном 
объеме 

умеренно-выраженном  

в тазобедренном  17
0
 

коленном 25
0
 

голеностопном  16
0
 

выраженном парезе  

тазобедренном  77
0
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коленном  9
0
 

голеностопном  6
0
 

резко выраженный парез  

в тазобедренном суставе  5
0
 

коленном  6
0
, 

голеностопном  5
0
 

плегия активные движения в 
конечностях отсут-
ствуют. 

 
Для качественной оценки мышечной 

силы отдельных групп мышц применяется 
шестибалльная шкала – от 5 до 0. При этом 
проводится сравнительная оценка больной 
и здоровой стороны. Баллом 5 оценивается 
отсутствие пареза, парез оценивается как 
легкий при соответствии силы 4 баллам, 
умеренный – 3 баллам, выраженный – 2 
баллам, грубый – 1 баллу и при параличе – 
0 баллов. В практической деятельности 

наиболее часто используется шкала 
«Оценка мышечной силы» (Мс Рeak L., 
1996, Bейсс М, 1986,) что дает не только 
соотношение силы мышц здоровой и по-
раженной стороны в процентах, но и при 
корреляции с показателями объема актив-
ных движений в суставе парализованной 
конечности оценить динамический про-
цесс реабилитации. 

 
Таблица 3 – Шестибалльная шкала оценки мышечной силы по Мс Рeak L., 1996, Bейсс 

М, 1986 

Балл  Характеристика силы мышц Соотношение 
силы, поражен-

ной и здоровой 

мышц в %  

Степень пареза 

5 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести с максимальным внешним 
противодействием 

100  

4 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести и при небольшом внешнем 
противодействии 

75 легкий  

3 Движение в полном объеме при действии 
силы тяжести 

50 умеренный 

2 Движение в полном объеме в условиях 
разгрузки 

25 выраженный 

1 Ощущение напряжения при попытке про-
извольного движения 

10 грубый 

0 Отсутствие признаков напряжения при по-
пытке произвольного движения 

0 паралич 

 
В реабилитации и адаптивной физи-

ческой культуре наболее целесообразно 
применять оценку силы мышечных групп 
также с помощью динамометров, это поз-
воляет получить более точные количе-
ственные данные. 

Дополнительную информацию о вы-
раженности пареза и состоянии мышц 
можно получить при исследовании мы-
шечного тонуса путем пальпации мышцы 

(оценка ее механико-эластических 
свойств) и на основании рефлекторной со-
кратимости мышц. Пальпация проводится 
путем повторных сжиманий пальцами ис-
следователя мышцы или же давлением ру-
кой на брюшко мышцы сверху. При оцен-
ке способом пассивных движений иссле-
дователь производит пассивные движения 
разгибания и сгибания в суставе, чем более 
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выражена ригидность мышц, тем хуже 
прогноз [4, 7]. 

Степень спастичности определяют по 
модифицированной шкале спастичности 
Ашфорт.  

 
Таблица 4 – Модифицированная шкала спастичности Ашфорта 

Мышечный тонус Баллы 

Нет повышения 0 

Легкое повышение тонуса, ощущаемое при сгибании или разгибании сегмента 
конечности в виде незначительного сокращения в конце движения 

1 

Незначительное повышение тонуса в виде сопротивления, возникающего после 
выполнения не менее половины объема движения 

2 

Умеренное повышение тонуса, выявляющееся в течение всего движения, но не 
затрудняющее выполнение пассивного движения 

3 

Значительное повышение тонуса, затрудняющее выполнение пассивных движе-
ний 

4 

Пораженный сегмент конечности фиксирован в положении сгибания или разги-
бания 

5 

 
При обследовании пациента необхо-

димо помнить, что, спастичность может 
проявляться спустя 1-2 месяца от начала 
острой «мозговой катастрофы», поэтому 
эта шкала должна использоваться только к 
концу раннего или в поздний восстанови-
тельный период. 

При экспертной оценке степени вы-
раженности гемипареза необходимо учи-
тывать отдельно степень сохранности 
функции руки, принимающей основное 
участие во всех трудовых операциях и в 
самообслуживании, и состояние функции 
ноги, определяющей возможность пере-
движения.  

Кроме основных критериев, характе-
ризующих двигательную функцию, объем 
движений, мышечный тонус, мышечную 
силу, имеются критерии, характерные для 
функции руки. К ним относятся: возмож-
ность противопоставления дистальной фа-
ланги большого пальца основанию осталь-
ных, сгибание пальцев в кулак и основная 
функция кисти – это схватывание и удер-
жание предметов [11, 12, 16]. 

Легкий парез руки – при противопо-
ставлении большого пальца основная фа-
ланга большого пальца достигает основа-
ния всех остальных пальцев, наблюдается 
полное сгибание пальцев в кулак, основная 
функция кисти – схватывание и удержание 
предметов не нарушена. При умеренно 
выраженном парезе – дистальная фаланга 
большого пальца достигает основания чет-
вертого пальца, дистальные фаланги от-

стают от ладони на расстоянии 1,5 см (из-
меряется расстояние сантиметровой лен-
той от концевых фаланг до ладони). До-
ступно удержание предметов, затруднено 
схватывание мелких предметов. 

Выраженный парез – дистальная фа-
ланга большого пальца достигает основа-
ния третьего пальца, дистальные фаланги 
отстают от ладони на расстоянии 4,0 см, 
при этом возможно схватывание крупных 
предметов без длительного и прочного их 
удержания. Резко выраженный парез руки 
– дистальная фаланга большого пальца до-
стигает основания второго пальца, ди-
стальные фаланги отстают от ладони на 
расстоянии 5-8 см, невозможен схват и 
удержание как крупных, так и мелких 
предметов. Плегия – движения в руке от-
сутствуют.  

Довольно часто на практике можно 
встретить наличие скрытых паретических 
нарушений, которые могут незначительно 
ограничивать активные и пассивные дви-
жения, мышечную силу и мышечный то-
нус, освоение новых навыков их реализа-
цию в повседневной жизни, но при этом 
объективно выявить их практически не-
возможно, так как они не практически не 
отличаются от нормы.  

Для выявления скрытых паретиче-
ских нарушений особое внимание необхо-
димо обращать на наличие у ребенка пло-
хой каллиграфии, на уроках физического 
воспитания он не может выполнить 
упражнения и задания, которые выполня-



71 

ют его сверстники, в игровой деятельности 
осуществляет не точные броски и т.д. При 
определении этих двигательных наруше-
ний часто возникают трудности по их 
оценке, к сожалению, на сегодняшний 
день среди практикующих специалистов, в 
том числе и по адаптивной физической 
культуре мало кто знает, как их выявлять, 
как правило, в рамках медицинских осмот-
ров причины скрытых дисфункциональ-
ных нарушений в двигательной системе 
часто остаются не дифференцированными.  

Для диагностики скрытых дисфунк-
циональных нарушений верхних конечно-
стей применяются следующие пробы. 

Верхняя проба Барре направлена на 
выявление пареза рук. Выполняется сле-
дующим образом: больного просят вытя-
нуть руки вперед ладонями кверху (поло-
жение супинации). После этого его он 
должен закрыть глаза и удерживать руки в 
таком положении 30-40 секунд. Более сла-
бая рука поворачивается по оси (прониру-
ется) и опускается. Выделяют несколько 
степеней пареза – незначительная степень 
– рука может только поворачиваться (про-
наторный эффект, признак положительной 
пробы). При более выраженном поражении 
рука сгибается в локте или полностью 
опускается. В норме может отмечаться не-
значительный поворот ведущей руки. Вы-
полнять пробу необходимо в положении 
лежа на спине. В этом случае больного 
поднимает руки на уровень 60-70

0
 и удер-

живает их в течение 20 секунд, при этом 
поражѐнная конечность будет постепенно 
опускаться. При зрительном контроле – 
открытии глаз, пациент возвращает руку в 
исходное положение. При отрицательных 
результатах выполняется исследование су-
хожильных рефлексов при видимой ирри-
тации рефлекса и разницы сторон с обсле-
дуемых конечностей следует говорить о 
«рефлекторном парезе» [3, 12, 16]. 

Симптом Вендеровича характеризу-
ется ослаблением силы приводящих мышц 
IV-V пальцев кисти. При значительной 
выраженности симптома V палец постоян-
но отведен. Методика проведения: пациент 
приводит пальцы и их прижимает друг к 
другу. Врач сжимает первые межфланго-
вые суставы IV и V пальцев больного и 
затем растягивает их. В норме это удается 

осуществить, прилагая определенное уси-
лие. Легкое отведение V пальца или V и IV 
пальцев свидетельствует о симптоме Вен-
деровича.  

Русецкого симптом (проба) характе-
ризуется неполным разгибанием кисти при 
незначительных парезах в конечности. 
Методика проведения: обследуемый сидит 
с вытянутыми перед собой верхними ко-
нечностями, расположенными на одинако-
вом уровне, и по команде разгибает кисти. 
На стороне пирамидной недостаточности 
угол между предплечьем и кистью будет 
большим, чем на здоровой конечности. 

Гирлиха симптом. Методика вызыва-
ния: в вертикальном положении у больно-
го руки прижаты к туловищу, согнуты в 
локтевых суставах, супинированы. На по-
раженной стороне отмечается ограничение 
супинации. Тест пронации руки. Методи-
ка: в вертикальном положении руки вытя-
нуты вперед, ладони повернуты вверх. На 
стороне пирамидной недостаточности от-
мечается пронация, легкое сгибание в лок-
тевом суставе, опускание (кисть прибли-
жается к телу не ладонной поверхностью, а 
тыльной). 

Кроме вышеуказанных проб отмеча-
ются следующие двигательные феномены: 
пронационный феномен Бабинского – при 
пассивной супинации обеих опущенных 
рук паретичная принимает пронационное 
положение, как только исследующий от-
нимает свою руку. При сгибании предпле-
чья увеличивается пронационная тенден-
ция, и больная рука приближается к плечу 
тылом кисти. 

В случае с пассивным сгибанием 
предплечья на больной стороне удается 
получить более острый угол, чем здоровой. 
При опускании больным пассивно согну-
того предплечья – на больной стороне оно 
происходит медленнее и рывками. В слу-
чае пассивного разгибания руки сгибается 
больной палец, в то время как в норме он 
разгибается. При ходьбе ослаблено синер-
гичное маятникообразное качание руки на 
больной стороне [11, 16]. 

Для диагностики пирамидной недо-
статочности нижних конечностей приме-
няются следующие пробы. 

Нижняя проба Барре предназначена 
для выявления слабости в ногах. Суще-
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ствует две модификации: лежа на животе и 
лежа на спине. Проба проверяется также с 
закрытыми глазами. Пациента просят под-
нять ноги на уровень 45-50 градусов и по-
просить удерживать их в таком положе-
нии. Важно дифференцировать слабость 
одной ноги (она опускается быстрее) от 
общей слабости и невозможности удержи-
вать ноги в принципе (особенного у туч-
ных лиц, лиц пожилого возраста). Для 
дифференцировки можно придерживать 
ноги рукой, помогая тем самым больному. 
Паретичная нога будет давить на руку в 
таком случае сильнее. Мингаццини реко-
мендует следующую методику: больной 
лежит на спине, конечности согнуты в ко-
ленных и тазобедренных суставах под 
прямым углом и не прикасаются друг к 
другу, глаза закрыты.  

С целью обнаружения более легкой 
степени пареза можно увеличить статиче-
скую нагрузку, меняя углы в тазобедрен-
ных и коленных суставах, или использо-
вать динамическую нагрузку, предлагая 
больному попеременно сгибать и разги-
бать конечности в коленных суставах. Па-
ретическая конечность будет отставать от 
здоровой при подъеме вверх и быстрее 
опускаться при движении вниз. 

Проба Русецкого-Андреевой. Мето-
дика вызывания: больной лежит на спине, 
ноги согнуты в тазобедренных суставах 
под углом в девяносто градусов, в колен-
ных суставах под углом в сто тридцать 
пять градусов. Отмечается более быстрое 
опускание паретичной ноги. 

Тест качания ног. Методика: больной 
сидит на краю стола, свободно свесив ноги; 
ноги поднимают до уровня стола и внезапно 
опускают, у здорового качания ноги проис-
ходит в строго продольном направлении, 
паретичная конечность описывает движение 
по эллипсу [3, 12, 16]. 

После получения количественной и 
качественной оценки физического состоя-
ния пациента, функций различных органов 
и степени их нарушений, и, в конечном 
итоге, реабилитационного потенциала, 
необходимо разработать план реабилита-
ционных мероприятий. При этом следует 
учитывать не только показания и противо-
показания для применяемых методик, но и 
интенсивность применения показанных 

технологий, их сочетание, количество 
процедур и курсов.  

Резюме. Учитывая, что патогенез за-
болеваний протекает по общим механиз-
мам, а выздоровление зависит от индиви-
дуальных особенностей пациента, принци-
пиальных различий в выборе методов и 
средств физической реабилитации нет, 
необходимо придерживаться основных 
направлений: повышение толерантности к 
физической нагрузке; восстановление мы-
шечной силы; нормализация мышечного 
тонуса. Изменяемой составной частью за-
нятий адаптивной (лечебной) физической 
культурой будет являться только специфи-
ка рассматриваемой патологии, то есть 
частная ее структура – качественный по-
тенциал. В случаях расширенной патоло-
гической зоны параллельно проводится 
восстановление речи, высших психических 
функций, чувствительности, улучшение 
психоэмоционального состояния. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В настоящее время одним из ведущих аспектов жизнедеятельности чело-
века является финансовый аспект, который затрагивает не только все сферы общественной 
жизни, но и его частной жизни. Возникает и актуализируется проблема формирования фи-
нансовой грамотности у нового молодого поколения. В статье предлагается решение про-
блемы путем исследования уровня финансовой грамотности студентов и дальнейшее ее 
формирование и развитие путем включения в содержание рабочих программ экономических 
дисциплин разделов и тем по финансовой грамотности, необходимых для приобретения 
навыков использования финансовых инструментов и финансовых решений в будущей про-
фессиональной деятельности. Для определения уровня финансовой грамотности был исполь-
зован метод опроса, были определены самооценка студентами уровня практических навыков 
в области финансов, источники получения информации по финансовым вопросам, а также 
формы изучения основ финансовой грамотности в образовательном процессе и интересую-
щие их темы. Экспериментальные данные показали, что интерес к финансовой тематике у 
студентов достаточно высокий, их интересуют вопросы планирования личного бюджета, 
банковские услуги, фондовые рынки. Предложено включать разделы по финансовой грамот-
ности в уже реализуемые учебные курсы, или изучать их на элективных и факультативных 
дисциплинах. 

Ключевые слова: студент высшей школы, финансовая грамотность, уровень финан-
совой грамотности студентов, повышение финансовой грамотности молодежи. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF FINANCIAL COMPETENCY  
OF UNIVERSITY STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Annotation. At present one of the leading aspects of human life is the financial aspect, which 

affects not only all spheres of public life, but also its private life. The problem of formation of fi-
nancial competency of new young generation arises and is actualized. The article offers to solve the 
problem by studying the level of financial competency of students and its further formation and de-
velopment by including sections and topics on financial competency in the content of working pro-
grams of economic disciplines, which are necessary to acquire skills of using financial instruments 
and financial decisions in future professional life. The survey method was used to determine the 
level of financial competency, students' self-assessment of the level of practical skills in finance, 
sources of information on financial issues, as well as forms of learning the basics of financial com-
petency in the educational process and topics of interest to them were determined. Experimental 
data showed that students' interest in financial topics is quite high, they are interested in issues of 
personal budget planning, banking services, stock markets. It is proposed to include sections on fi-
nancial competency in the courses already being implemented, or to study them in elective or elec-
tive disciplines. 
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Keywords: higher education student, financial competency, financial competency level of 
students, improving financial competency of young people. 

 
Актуальность. В настоящее время 

особенно актуальной становится проблема 
воспитания нового молодого поколения, 
обладающего системным мышлением, 
навыками принятия и реализации реше-
ний, готовности нести ответственность. 
Одной из важных составляющих такой го-
товности выступает финансовая грамот-
ность, приобретающая особую актуаль-
ность в условиях сложности и нестабиль-
ности финансовых институтов. Поэтому в 
разработанной Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности в Российской Феде-
рации на 2017–2023 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 25 
сентября 2017 г. № 2039-р., определены 
«основные проблемы формирования фи-
нансовой грамотности и представлены за-
дачи повышения финансовой грамотности 
у школьников и студентов. Задача обу-
словлена как одна из ведущих» [11]. В 
данной Стратегии категории школьников и 
студентов выделены как приоритетные, 
так как с ними связано будущее страны и 
им будет принадлежать дальнейшее разви-
тие России, они будут формировать обще-
ство, которое умеет принимать эффектив-
ные решения в отношении своих личных 
финансов, они смогут оптимально решать 
самые сложные задачи в любой сфере для 
развития России.  

В настоящее время самым активным 
потребителем товаров и услуг можно 
назвать именно молодежь от 17 до 23 лет. 
Они являются энергичными пользователя-
ми информационно-
телекоммуникационных технологий, а 
также и основными объектами внимания, и 
главными целевыми сегментами для раз-
личных розничных торговых сетей (как 
ofline, так и online), производителей со-
временной рекламы и финансовых услуг. 
Это категория населения заслуживает осо-
бого внимания со стороны государства. Но 
именно эта группа нашего общества не го-
това к пониманию и практическим навы-
кам в таких сферах, как сбережения, по-
требления и кредитования. По мнению М. 
С. Уксусовой все это может привести к 
иррациональным решениям, и многие по-
том в будущем расплачиваются на протя-
жении всей своей жизни [14]. Как подчер-

кивает Л. В. Стахович, именно «финансо-
вое образование молодежи способствует 
принятию грамотных решений, минимизи-
рует риски и, тем самым, способно повы-
сить финансовую безопасность молодежи. 
А низкий уровень финансовой грамотно-
сти и недостаточное понимание в области 
личных финансов может привести не толь-
ко к банкротству, но и к неграмотному 
планированию выхода на пенсию, уязви-
мости к финансовым мошенничествам, 
чрезмерным долгам и социальным про-
блемам, включая депрессию и прочие лич-
ные проблемы» [13]. 

Именно недостаточность знаний в 
области налогообложения, управления 
личными финансами, оценка финансовых 
рисков может привести к неэффективности 
финансового поведения. Поэтому в обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования должно формироваться то образо-
вательное пространство, в котором будут 
освоены базовые навыки финансовой гра-
мотности.  

При этом необходимо отметить, что 
единой, общепринятой дефиниции «фи-
нансовая грамотность» на сегодняшний 
момент не существует. В Стратегии рас-
крыта основное понятие, «финансовая 
грамотность – результат процесса финан-
сового образования, который определяется 
как сочетание осведомленности, знаний, 
умений и поведенческих моделей, необхо-
димых для принятия успешных финансо-
вых решений и в конечном итоге для до-
стижения финансового благосостояния» 
[11]. Другие авторы, Р. В. Дронов и Е. Е. 
Шарафанова, под финансовой грамотно-
стью представляют «процесс взаимодей-
ствия потребителей финансовых продук-
тов (граждан), образовательных организа-
ций, включая корпоративные образова-
тельные организации, бизнес структуры, в 
ходе которого формируются компетенции, 
позволяющие им принимать обоснованные 
решения, минимизирующие риски невы-
полнения ими принятых обязательств и 
обеспечивающие возрастающий уровень 
их доходов» [4]. 

В работе О. А. Игнатикова находим 
следующее определение финансовой гра-
мотности – «знания, умения, отношения и 
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поведенческие модели, необходимые для 
принятия успешных финансовых решений 
и для достижения финансового обеспече-
ния» [6]. Более полное определение данно-
го понятия дают У. С. Хикматов и М. Т. 
Койчуева: «финансовая грамотность – это 
совокупность базовых знаний в области 
финансов, банковского дела, страхования, 
а также бюджетирования личных финан-
сов, которые позволяют человеку правиль-
но подбирать необходимый финансовый 
продукт/услугу, трезво оценивать, брать на 
себя риски, которые могут возникнуть в 
ходе их использования, грамотно накапли-
вать сбережения и определять сомнитель-
ные (мошеннические) схемы вложения де-
нег» [16].  

Изучая разные подходы к изучению 
понятия, которые предлагались различны-
ми авторами, можно констатировать, что 
почти каждый их авторов говорит о знани-
ях, умениях и опыте управления финанса-
ми, которые позволят обеспечить личную 
финансовую безопасность и нести ответ-
ственность за свои решения. Таким обра-
зом, финансовая грамотность – это опре-
деленные знания, умения и навыки при ра-
циональном управлении личных финансов. 
По мнению других авторов [5; 16], повы-
шение финансовой грамотности происхо-
дит через финансовое образование. А под 
финансовым образованием определяется 
«процесс, в результате которого, индивиды 
улучшают свои знания о финансовых про-
дуктах и концепциях, и за счет информа-
ции, инструктажа и (или) объективных ре-
комендаций вырабатывают навыки и 
укрепляют доверие, чтобы понимать (фи-
нансовые) риски и иметь возможность де-
лать информированный выбор, узнавать о 
том, куда обращаться за помощью, а также 
уметь предпринимать другие эффективные 
меры, чтобы улучшить свое финансовое 
благосостояние и обеспечить защиту своих 
интересов» [9]. 

В Стратегии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017–2023 гг. опре-
делены обязанности финансово грамотно-
го человека [11]. Следовательно, «финан-
сово грамотный гражданин должен как 
минимум: 

– следить за состоянием личных фи-
нансов; 

– планировать свои доходы и расходы; 

– формировать долгосрочные сбере-
жения и финансовую «подушку безопасно-
сти» для непредвиденных обстоятельств; 

– иметь представление о том, как ис-
кать и использовать необходимую финан-
совую информацию; 

– рационально выбирать финансовые 
услуги; 

– жить по средствам, избегая несо-
размерных доходам долгов и неплатежей 
по ним; 

– знать и уметь отстаивать свои за-
конные права как потребителя финансовых 
услуг; 

– быть способным распознавать при-
знаки финансового мошенничества; 

– знать о рисках на рынке финансо-
вых услуг; 

– знать и выполнять свои обязанно-
сти налогоплательщика; 

– вести финансовую подготовку к 
жизни на пенсии». 

Финансовая грамотность (как фор-
мируемые в процессе обучения компетен-
ции) включает три взаимосвязанных эле-
мента: установки, знания и навыки [5; 16]. 
Но сегодня наличие финансовой грамотно-
сти перестало быть просто знаниями, это 
навыки, которые жизненно необходимы 
человеку в современных условиях». 

В своей работе М. С. Уксусова под-
черкивает, что «финансовая некомпетент-
ность граждан пагубно сказывается не 
только на личном благосостоянии кон-
кретных индивидов из-за неправильного 
выбора контрагента на финансовом рынке 
или вида финансовой услуги, неверных 
решений в области личных финансов или 
вообще их отсутствия, избегания, пассив-
ной позиции по отношению к личным фи-
нансам, но и оказывает мощное негативное 
влияние на развитие самих финансовых 
рынков и экономики в целом» [14]. 

Следовательно, финансово грамот-
ный гражданин должен как минимум 
уметь планировать свои доходы и расходы, 
формировать долгосрочные сбережения и. 
конечно же, финансовую «подушку без-
опасности», рационально выбирать финан-
совые услуги, избегать несоразмерных до-
ходам долгов, уметь отстаивать свои за-
конные права, быть способным распозна-
вать признаки финансового мошенниче-
ства, вести финансовую подготовку к жиз-
ни на пенсии. Поэтому, важной составля-
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ющей финансово грамотного поведения 
является способность гражданина осу-
ществлять долгосрочное планирование 
личных финансов (финансов домохозяй-
ства) на всех этапах жизненного цикла. 

Изучив данную проблему, можно 
сделать вывод, что многие исследователи 
изучают формирование финансовой гра-
мотности у школьников [3; 8; 10], у обу-
чающихся среднего профессионального 
образования [2; 6; 12], у населения [1; 4; 5; 
7; 15]. Но, недостаточно исследований в 
области повышения финансовой грамотно-
сти у обучающихся высшего образования. 

В связи с этим одной из задач обра-
зовательной организации высшего образо-
вания становится создание педагогических 
условий для формирования финансовой 
культуры, основой которой должно быть 
ответственное экономическое поведение и 
финансовое самосознание, что будет яв-
ляться результатом сформированности 
компетенции в области финансовой гра-
мотности.  

Цель исследования. Выяснить уро-
вень финансовой грамотности студентов 
вуза физической культуры для включения 
разделов по финансовой грамотности в ра-
бочие программы дисциплин экономиче-
ского блока. 

Методы исследования. С целью вы-
яснения текущего уровня финансовой гра-
мотности студентов нами был проведен 

опрос студентов I–III курсов всех реализу-
емых направлений подготовки Уральского 
государственного университета физиче-
ской культуры. Объем и структура выбо-
рочной совокупности составил 60 студен-
тов (возраст 18–22 года), которые не изу-
чали дисциплины, касающиеся экономики, 
экономической теории или основ финан-
совой грамотности в университете. Дисци-
плины экономического блока по учебным 
планам основных профессиональных обра-
зовательных программ 49.03.01 Физиче-
ская культура, 49.03.02 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм, 44.03.05 Педаго-
гическое образование с двумя профилями 
изучаются на разных курсах и в разных 
семестрах. Студентам была предложена 
анонимная анкета, сбор данных проходил 
методом самозаполнения анкет студентами 
и выражение количества полученных ва-
риантов ответа на вопросы в процентном 
отношении. 

Результаты и их обсуждение. Первая 
часть опроса касалась базиса финансовой 
грамотности. На вопрос «Как Вы считаете, 
что означает понятие «финансовая грамот-
ность», можно было выбрать несколько от-
ветов (таблица 1). Результаты представлены 
в процентном соотношении от всего коли-
чества принятых респондентов. 

 

 

Таблица 1 – Понятие «финансовая грамотность» 
Сущность понятия «финансовая грамотность» Количество от-

ветов, % 
умение эффективно управлять личными финансами 71,67 

умение грамотно вести учет своих доходов и расходов 75 
иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках 11,67 
умение разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и 
услуг 

31,67 

умение принимать обоснованные решения в отношении финансовых 
продуктов и услуг и нести ответственность за такие решения 

56,67 

это фиктивное понятие, не имеющее отношение к реальной жизни – 
затрудняюсь ответить – 

 
Выявили, что большинство студентов 

– 75%, под «финансовой грамотностью» 
определяют, что это «умение грамотно ве-
сти учет своих доходов и расходов»; это 
«умение эффективно управлять личными 
финансами» так считают 71,67%. 56,67% 
определили, что финансовая грамотность – 
это «умение принимать обоснованные ре-

шения в отношении финансовых продук-
тов и услуг и нести ответственность за та-
кие решения»; 31,67% опрошенных дума-
ют, что «финансовая грамотность – это 
умение разбираться в особенностях раз-
личных финансовых продуктов и услуг»; и 
11,67% считают, что под финансовой гра-
мотностью можно понимать «актуальную 
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информацию о ситуации на финансовых 
рынках». 

Помимо знаний о финансовой гра-
мотности определенное значение имеет и 
определенный уровень практических 
навыков в области финансов, то есть каким 
образом студенты сами оценивают свой 
уровень финансовой грамотности, выбирая 

только один вариант ответа. С этой целью 
мы попросили оценить свои знания и уме-
ния, необходимые и важные для формиро-
вания грамотного финансового поведения, 
отсутствие которого может привести к фи-
нансовым потерям или упущенной выгоде. 
Результаты этой оценки представлены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка студентами своего уровня финансовой грамотности 
Уровень знаний и навыков по финансовой грамотности Количество от-

ветов, % 
очень плохие 3,33 
плохие 26,67 

достаточные 41,66 
хорошие 15 

очень хорошие 6,67 
отличные – 
затрудняюсь ответить 6,67 

 
Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод, что студенты оце-
нивают свой уровень финансовой грамот-
ности как достаточно высокий. Большин-
ство из опрошенных студентов, 41,67%, 
оценили свой уровень знаний и навыков по 
финансовой грамотности как достаточный, 
3,33% – «плохие знания и навыки», 15% 
дают оценку как «хорошим знаниям и 
навыкам»; еще 6,67% считают, что у них 
«очень хорошие знания и навыки», только 

3,33% опрошенных оценивают свои знания 
и навыки по финансовой грамотности как 
«очень плохие»; и 6,67% затруднились в 
ответе на этот вопрос, то есть не смогли 
оценить свой уровень финансовой грамот-
ности. 

Далее нами был включен вопрос об 
источниках информации по вопросам фи-
нансовой грамотности, где в ответе можно 
было выбрать несколько ответов. Резуль-
таты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Источники информации по финансовой грамотности 

Источники информации преподавания основ финансовой грамотности 
Количество 
ответов, % 

возможность прохождения специальных курсов по месту работы или учебы 51,67 

обучающие вебинары и курсы в интернете  43,33 
обучающие программы по телевидению 11,67 

специальные печатные издания 13,33 
возможность прохождения специальных курсов по месту жительства 8,33 
специальные учреждения для получения консультаций у специалистов 23,33 

 
При необходимости получения ин-

формации о финансовых услугах студенты 
чаще всего называют специальные курсы 
по месту работы или учебы – 51,57%; 
43,33% опрошенных выбрали обучающие 
вебинары и курсы в интернете; только 
23,33% выбрали специальные учреждения 
для получения консультаций у специали-
стов; обучающие программы по телевиде-
нию выбрало 11,67%, а специальные пе-
чатные издания – 13,33%, только 8,33% 
указали на возможность прохождения спе-
циальных курсов по месту житель-

ства.Следует, что популярными источни-
ками получения информации по суще-
ствующих предметов, 10% – по месту уче-
бы или работы, и обучающиеся вебинары и 
курсы в интернете (молодежи сейчас до-
ступно все информационно-
коммуникативные технологии). 

Таким образом, у студентов просле-
живается высокая степень интереса к по-
лучению новых знаний по финансовой 
грамотности. При этом необходимо отме-
тить, что большинство студентов ответили, 
что у них хорошие и достаточно хорошие 
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знания по всем компонентам финансовой 
грамотности. Следовательно, разрабатывая 
программы дисциплин экономического 
блока («Экономика физической культу-
ры», «Экономика и менеджмент», «Эконо-
мика», «Экономика туризма», «Основы 
финансовой грамотности») необходимо 
формировать содержание дисциплины так, 
чтобы оно было направлено на поддержа-
ние данного интереса.  

Далее студентам был задан вопрос, 
нужно ли вводить преподавание финансо-
вой грамотности в университете и в какой 
форме. О необходимости изучения основ 
финансовой грамотности в университете 
заявили около половины опрошенных сту-
дентов – 41,6%; 43,33% студентов посчи-
тали, что изучение скорее всего необходи-
мо, а для 10% изучение вопросов по фи-
нансовой грамотности крайне важно и 
необходимо сейчас.  

 

Таблица 4 – Формы изучения основ финансовой грамотности в университете 
Формы изучения основ финансовой грамотности Количество 

ответов, % 

включение тем в курс дисциплин «Экономика», «Экономика и менеджмент»  38,34 
отдельный предмет «Основы финансовой грамотности» 30 

элективные курсы 15 
факультативные занятия 13,33 
затрудняюсь ответить 3,33 

 
За введение отдельного предмета вы-

сказалось 30% студентов, 38,54% предпо-
чли бы обучаться финансовой грамотности 
в рамках существующих учебных дисци-
плин, 15% – на элективных курсах, за изу-
чение в рамках необязательных, факульта-
тивных дисциплин высказалось только 
13,33% студентов. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что интерес к финансовой тематике у 
студентов достаточно высок, студенты за-
интересованы в получении той или иной 

дополнительной информации. Студентам 
было предложено определить какие темы 
финансовой грамотности для них интерес-
ны более всего (рисунок 1).  

На первом месте оказались вопросы, 
касающиеся планирования личного бюд-
жета, информация, касающаяся банков-
ских услуг и фондовых рынков, менее вос-
требованной оказались вопросы, касающи-
еся налогообложения физических лиц, 
функционирования пенсионных и страхо-
вых фондов. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма ответов обучающихся на вопрос о том,  
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какие финансовые темы интересуют их более всего 

 
Выводы. В заключение необходимо 

подчеркнуть, что интерес студентов к по-
вышению своей финансовой грамотности 
высокий, поэтому данная компетенция 
должна обязательно формироваться у сту-
дентов (в рамках самостоятельной дисци-
плины, в рамках изучаемых дисциплин 
или факультатива). Данный курс должен 
быть обязательно практикоориентирован и 
нацелен на выработку навыков управления 
личными денежными средствами, умения 
пользоваться экономическими инструмен-
тами для достижения своих финансовых 
целей, для осуществления предпринима-
тельской деятельности в будущем. Реали-
зация данного курса будет способствовать 
развитию социально развитого, критиче-
ски мыслящего, конкурентоспособного 
выпускника, обладающего экономическим 
мышлением и способного взять на себя 
ответственность за принимаемые решения, 
уметь планировать финансовые аспекты 
своей карьеры в будущем. 
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