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Организация процесса спортивного образования в обще-

образовательной школе – достаточно сложная социально-

психологическая и управленческая задача. Необходимо преодо-

леть традиционные представления о физическом воспитании 

школьников, найти адекватные подходы, учитывающие личность 

каждого учащегося, его интересы, склонности, потребности и по-

тенциальные возможности совершенствования в том или ином 

виде спортивной или физкультурной деятельности. В основу ор-

ганизации спортивного образования старшеклассников в МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» ХМАО-Югры 

положены принципы спортивно ориентированного физического 

воспитания по инновационной образовательной технологии.

Возрастной этап старшей школы (9–11-й классы) характери-

зуется как «персонализация личности – процесс самореализации 

в реальной творческой деятельности, в целостности многообразия 

приобретенных качественных свойств и способностей, выражаю-

щийся в представленности в социальных отношениях других, ак-

тивном воздействии на них даже за пределами их наличного взаи-

модействия» [4].

В целом этап возрастного развития старших школьников 

(15–17 лет) характеризуется достижением самых высоких тем-

пов развития физического потенциала. Происходят наиболее ин-

тенсивный рост силовых показателей, выносливости и совершен-

ствование двигательной координации. Взросление и возмужание 

сопровождаются изменением структуры личностных установок 

и мотиваций, что требует особого внимания к формированию но-

вых стимулов физического совершенствования. Спортивное вос-

питание юношей и девушек 15–17 лет направлено на закрепление 

мотиваций к повседневному и систематическому физическому со-

вершенствованию в организованных и самостоятельных формах, 

на формирование гражданской зрелости по отношению к соб-

ственному здоровью и физической подготовленности, освоение 

навыков спортивного стиля жизни.

На этапе спортивного совершенствования все учебно-

тренировочные занятия проставляются в конце академического 

расписания, преимущественно во второй половине дня. В недель-

ном микроцикле их должно быть не менее трех продолжительно-

стью 60–120 мин. Интеллектуальный компонент – теоретические 

знания по спортивной и физической культуре – обеспечивается 

на теоретических уроках, предусмотренных в рамках общешколь-

ного расписания.

Поскольку не существует единой программы, способной обе-

спечить эффективность спортивного и физического воспитания 

всех учащихся образовательного учреждения, требуется диффе-

ренциация учебного процесса в соответствии с уровнями физи-

ческой подготовленности, со степенью сформированности моти-

ваций к спортивной деятельности, а также состоянием здоровья 

(см. таблицу). Организация учебного процесса спортивного обра-

зования, носит разноуровневый характер [1, 3].
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1. Спортивный уровень. Предполагает тре-

нировки по избранному виду спортивной спе-

циализации, выбираемому учащимися по согла-

сию родителей с правом перехода на другой вид 

спорта. Состоит из трех учебно-тренировочных 

занятий (90–120 мин) по избранному виду спор-

та и проводится по соответствующим програм-

мам. Базовую часть программного материала, 

обязательную для всех учащихся, составляют: 

еженедельный теоретический урок в рамках 

академического расписания и занятия по общей 

физической подготовке в рамках тренировочной 

процесса независимо от выбранной учащимися 

специализации.

2. Оздоровительный уровень. Предполагает 

одно теоретическое занятие в рамках расписа-

ния и учебно-тренировочные занятия по общей 

физической подготовке, которые проводятся 

два-три раза в неделю по 60–120 мин в кон-

це общешкольного расписания. Содержание 

практического раздела программного материа-

ла определяется действующими программами 

по физической культуре для средних общеобра-

зовательных школ.

3. Адаптивный уровень. Для учащихся, име-

ющих отклонения в состоянии здоровья, а так-

же с низким уровнем физической подготовлен-

ности организуются занятия в группе здоровья. 

Они проводятся за рамками академического рас-

писания три раза в неделю по 40–60 мин при 

условии раздельного обучения мальчиков и де-

вочек.

Данная модель предполагает постепенный 

переход от традиционной системы физкультур-

ного образования к организации спортивно ори-

ентированного физического воспитания, а имен-

но спортивного образования в старших классах.

Экспериментальное обоснование эффек-

тивности организации спортивного образо-

вания старшеклассников было осуществлено 

в Октябрьской средней общеобразовательной 

школе, ХМАО-ЮГРА [5].

Цель опытно-экспериментальной работы 

заключалась в научно-методическом и экспери-

ментальном обосновании содержания и органи-

зации спортивного образования старшеклассни-

ков в общеобразовательной школе.

В ходе исследования было выдвинуто пред-
положение, что внедрение спортивного образо-
вания в структуру учебного процесса старшей 
школы будет способствовать более сбаланси-
рованному воздействию на формирование дви-
гательного и интеллектуального компонентов 
спортивной культуры личности учащихся при 
условии применения для каждого компонен-
та соответствующих форм и видов занятий. 
И на этой основе повышение у учащихся мор-
фофункциональных показателей, результатов 
физической подготовленности, улучшение пси-

хического состояния, а также образованности 
в сфере спортивной и физической культуры.

Эксперимент проводили в естественных 

условиях в форме опытных занятий в течение 

двух лет (2007–2009 гг.) на базах двух общеобра-

зовательных средних школ – в п. Октябрьское 

и п. Перегребное. В роли экспериментальной 

школы выступала МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», в роли контроль-

ной – МОУ «Перегребнинская средняя обще-

образовательная школа № 1». В педагогическом 

эксперименте приняли участие юноши и девуш-

ки, учащиеся двух школ 9–11-х классов в коли-

честве 85 человек: 45 – юношей; 40 – девушек. 

Средний возраст участников – 15,2 года. Экспе-

риментальная группа (ЭГ) состояла из всех уча-

щихся МОУ «Октябрьская СОШ», обучающихся 

в параллели 9-х классов, общей численностью 

47 человек: 23 юноши и 24 девушки. Средний воз-

раст участников – 14,89 года. В 2008–2009 учеб-

ном году количество участников сократилось 

в связи с поступлением в средние специальные 

учебные заведения после окончания основной 

школы (всего 41 учащийся; юношей – 19, деву-

шек – 22). В соответствии с экспериментальной 

организацией спортивного образования учащих-

ся дифференцировали по уровням. Спортив-

ный уровень (31 человек, из них, 14 – юношей 

и 17 – девушек) – учащиеся, выбравшие один 

из видов спорта, предлагаемый школой. Учащие-

ся, которые по тем или иным причинам не смог-

ли определиться в выборе специализации, зани-

мались в группе общей физической подготовки 

на оздоровительном уровне (6 – юношей и 4 де-

вушки). Учащиеся, имеющие отклонения в состо-

янии здоровья, занимались в адаптивной группе 

(3 юноши и 3 девушки). Школьники спортивно-

го уровня занимались в учебно-тренировочных 

группах: баскетбол – 10 человек, волейбол – 

14 человек, мини-футбол – 5 юношей; лыжные 

гонки – 4 человека. Все учащиеся ЭГ занимались 

по соответствующим программам [5].

В качестве контрольной группы (КГ) высту-

пали все учащиеся МОУ «Перегребнинская СОШ 

№ 1», обучающиеся в параллели 9–10-х классов 

общей численностью 47 человек: 25 юношей 

и 22 девушки. Средний возраст участников – 

15,15 года. Диагностика психофизического со-

стояния школьников в ЭГ и КГ проводилась че-

тыре раза (октябрь 2007 г., апрель, октябрь 2008 г. 

и апрель 2009 г.). Учебные занятия в КГ прово-

дились по общепринятой методике на основе 

использования Комплексной программы физи-

ческого воспитания 1– 11-х классов (В. И. Лях 

и А. А. Зданевич, 2005). Все занятия проходили 

в форме практических три раза в неделю. Теоре-

тический материал осваивался в ходе этих заня-

тий. Часть детей занимались в спортивных сек-

циях в системе дополнительного образования.
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Для решения задач исследования были ис-

пользованы инновационная технология диагно-

стики психофизического состояния школьников, 

компьютерная технология «ФАКТОР», разра-

ботанная сотрудниками Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института физиче-

ской культуры, батарея тестов и методика тести-

рования [2].

Для определения уровня теоретических зна-
ний по спортивной и физической культуре уча-

щихся использовали методику тестирования, 

предложенную Н. Н. Чесноковым и А. А. Крас-

никовым [6]. Динамику различных показателей 

между обследованиями определяли по методике 

Броуди.

Результаты морфофункциональных показа-
телей юношей и девушек старших классов КГ 

и ЭГ в начале экспериментальной работы имели 

примерно одинаковые значения.

В обеих группах у юношей не было выявлено 

достоверных различий. На протяжении двух лет 

исследований обнаружена положительная тен-

денция в КГ и ЭГ. Однако в конце эксперимента 

показатели юношей ЭГ существенно превышали 

таковые у юношей КГ.

В ЭГ все измеряемые данные были достовер-

но выше по сравнению с КГ (p<0,05–0,001). Ис-

ключение составило весоростовое соотношение 

(индекс Кетле): несмотря на более интенсивные 

изменения в течение всего эксперимента, в ЭГ 

после двухлетнего эксперимента достоверных 

различий не обнаружено. Показатели у девушек, 

как и у юношей в обеих группах, в начале экспе-

римента имели одинаковые значения. Последнее 

обследование показало, что результаты девушек 

ЭГ по сравнению с КГ были достоверно выше 

(p<0,001). Различий в показателях весоростового 

соотношения (индекс Кетле) в конце экспери-

мента не выявлено.

Уровень физической подготовленности 

характеризуется прямолинейным ростом как 

у девушек, так и у юношей ЭГ и КГ. Анализ ре-

Основания
Образовательный (интел-
лектуальный) компонент

Двигательный компонент (физическое совершенствование)

Спортивный уровень
Общефизический 

уровень
Адаптивный уровень

Общая цель учебного 
спортивного образо-
вания 

Формирование спортивной культуры личности

Цели учебно-

воспитательной работы

Обеспечение общего 

среднего спортивного об-

разования

Содействие спортив-

ному совершенство-

ванию

Содействие физи-

ческому совершен-

ствованию

Повышение функ-

ционального состояния 

организма, поддержание 

физической дееспособно-

сти и здоровья

Основная направлен-

ность задач

Освоение основ 

специальных зна-

ний, формирование 

естественно-научного  ми-

ровоззрения, инструктивно-

методических умений в 

сфере физической (спор-

тивной) культуры

Совершенствование 

психофизических 

способностей в вы-

бранном виде спорта

Активное формиро-

вание здоровья

Содействие развитию 

основных физических 

и специальных качеств, 

повышение функциональ-

ных возможностей раз-

личных органов и систем 

организма

Основная направлен-
ность содержания 
учебного процесса

– специфические знания;

– инструктивно-

методические знания;

– фундаментальные 

знания

– физическая под-

готовка;

– специальная под-

готовка;

– техническая под-

готовка;

– тактическая под-

готовка;

– соревновательная

деятельность

– способы двига-

тельной деятель-

ности;

– физическое со-

вершенствование

Формирование жизненно 

необходимых двигатель-

ных умений и навыков 

и оптимального уровня 

здоровья

Формы организации
Классно-урочная в рамках 

академического расписа-

ния

Учебно-тренировочные занятия вне академического расписания

Виды учебных занятий Теоретический урок
Спортивная трени-

ровка

Общефизическая 

тренировка

Оздоровительная трени-

ровка

Количество занятий в 
неделю (микроцикле)

1 3 - 4 2 - 3 3

Время одного занятия 40 мин 90–120 мин 60–90 мин 60 мин

Контрольно – норма-
тивные требования

Сдача зачетов и экзамена
Выполнение спортив-

ного разряда

Освоение обязатель-

ного минимума со-

держания учебного 

предмета

Динамика улучшения пси-

хофизических способно-

стей и здоровья

Система оценивания 5-балльная Зачет / незачет

Модель организации спортивного образования школьников 9–11-х классов
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зультатов физической подготовленности свиде-

тельствует о том, что все показатели при почти 

одинаковых значениях в начале эксперимента 

через два года в ЭГ превосходили таковые в КГ 

как у девушек, так и у юношей (p<0,05–0,001). 

У юношей ЭГ динамика прироста средних по-

казателей в сравнении с КГ была значительной: 

в сгибании-разгибании рук, в упоре лежа, гибко-

сти, быстроте, равновесии и ОФП, соответствен-

но 84,78; 94,35; 83,09; 88,59; 71,31 %.

У девушек первоначальные показатели 

физической подготовленности были пример-

но на одном уровне. Исключение – показатель 

быстроты (ловля падающей линейки), в КГ – 

20,68 см, в ЭГ – 26,08 см. По завершении экс-

перимента результы у девушек ЭГ в сравнении 

с КГ были достоверно выше (р<0,05–0,001). Был 

очевиден значительный прирост показателей 

в силовой выносливости, быстроты, равновесия 

соответственно 123,9; 111,2; 96,9 %.

Психическое состояние. Психическое состо-

яние – устойчивая на определённом промежутке 

времени характеристика психической деятель-

ности человека. В течение двухлетнего исследо-

вания психического состояния юношей и деву-

шек старших классов, выявлено существенное 

повышение во всех показателей в ЭГ по сравне-

нию с КГ (p<0,001). Притом что первоначальное 

обследование не выявило каких-либо различий 

в результатах между ЭГ и КГ как у юношей, так 

и у девушек.

Одной из главных задач педагогическо-

го эксперимента была проверка эффектив-

ности технолого-педагогического подхода, 

основанного на приоритетном (по сравнению 

с традиционным) внимании к формированию 

специальных спортивно-физкультурных знаний 

и инструктивно-методических умений учащихся. 

Представленные на графике данные свидетель-

ствуют об отсутствии значимых различий этих 

показателей в ЭГ (19,36) и КГ (18,18) по резуль-

татам предварительного обследования (p>0,05). 

Сравнение результатов предварительного и за-

ключительного обследований свидетельствует 

о наличии положительной тенденции в измене-

ниях средней величины уровня знаний во всех 

группах. Однако в ЭГ она значительно более 

выраженна. В ЭГ показатель прироста равнялся 

69,21 %, в то время как в КГ он составил только 

29,77 %.

После первого года эксперимента испытуе-

мые ЭГ лучше справились с тестовыми задания-

ми: они правильно ответили в среднем на 29,68 

задания из 50 предложенных при тестировании. 

У испытемых КГ этот показатель составил в сред-

нем 22,47 задания. После второго года обучения 

преимущество испытуемых ЭГ стало еще более 

значимым: 39,85 против 24,54 балла у испытуе-

мых КГ (p<0,001).

Таким образом, в процессе педагоги-

ческого эксперимента произошло корен-
ное улучшение качества знаний, о чем сви-

детельствует перемещение показателей 

большинства учащихся обеих ЭГ (до 70 %) 

из зоны «типового» уровня усвоения (оценка 

«удовлетворительно») в зону эвристического 

уровня, соответствующего прогностической сту-

пени абстракции (оценка «хорошо»). Результаты 

регистрационных обследований качества теоре-

тических и инструктивно-методических знаний 

школьников 9–10-х классов позволили выявить 

высокую эффективность экспериментальной 

методики в формировании специальных знаний, 

кардинальном повышении уровня спортивно-

физкультурной образованности старшеклассни-

ков.
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