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рукой. Оценка: оценивается время устойчивости удержания позы в секундах. Тест проводится на 

каждой ноге. 

Заключение. Подобранные тесты для оценки уровня развития координационных способностей 

у детей с патологией слуха позволяют оценить эффективность занятий адаптивной физической 

культурой. Регулярное выполнение заданий, развивающих координационные способности, повышает 

способность ориентации в пространстве, статического и динамического равновесия у занимающихся 

дошкольников с нейросесорной тугоухостью.  
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Введение. В государственных программах особое место отводится охране здоровья населения 

Республики Беларусь. Лечебная физкультура эффективно применяется в физическом воспитании 

студентов высших учебных заведений [1]. Ведущую роль в определении координационных 

способностей отводят координационным функциям центральной нервной системы. При этом под 

воздействием регулярных занятий физической культурой, физическое развитие существенно 

укрепляется, активизируются функции всех систем организма, улучшается работа организма к 

мобилизации функциональных возможностей и координационные способности [3]. Благодаря 

применению физических упражнений, которые являются неспецифическими раздражителями, все 

функциональные системы организма вовлекаются в ответную реакцию, и происходит закрепление 

физических качеств, совершенствуются возможности организма [2]. 

Цель. Оценить показатели координационных способностей студентов 1-2 курсов учреждения 

высшего образования. 

Материалы и методы. Контрольное тестирование, метод математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В тестировании приняли участие студенты 1-2 курсов, 

занимающихся физической активностью по программе «Физическая культура» в учреждениях 

высшего образования и отнесенные по состоянию здоровья к основному и специальному учебным 

отделениям. Все студенты были разделены на две группы по критерию  состояния здоровья. В первую 

группу вошли обучающиеся, имеющие хронические заболевания – «СУО», ко второй отнесены 

студенты, не имеющие хронической патологии и занимающиеся физической активностью без 

ограничения нагрузки – «здоровые». Сравнивались начальные показатели динамического и 

статического равновесия, способности ориентации в пространстве с помощью специально 

разработанных тестов.  

В таблице 1 представлены данные показателей динамического равновесия. Как видно, между 

результатами всех контрольных тестов, выполняемых в ходьбе с различными заданиями у студентов 

СУО и здоровых студентов, есть статистически достоверные различия. При этом, характерно 

значительное отставание исследуемого показателя у студентов СУО от аналогичного у здоровых 

сверстников. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей динамического равновесия у студентов СУО и 

здоровых  

ТЕСТЫ СУО Здоровые  tфакт. tкрит. Р 
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Ходьба спиной вперёд, с 8,85±1,70 6,86±1,29 4,03 3,65 <0,001 

Ходьба по прямой, с 7,9±1,50 6,71±0,69 3,40 3,65 <0,01 

Ходьба по букве «Иже», с 16,9±2,47 11,4±2,05 7,80 3,65 <0,001 

Ходьба по скамейке пятясь, с 8,69±1,43 6,97±0,69 5,10 3,65 <0,001 

Ходьба по узкой области, с 9,22±2,66 6,15±0,76 5,28 3,65 <0,001 

Ходьба приставными шагами, с 12,5±2,71 7,93±1,60 6,80 3,65 <0,001 

 

Анализ результатов статического равновесия (таблица 2), свидетельствует о снижении 

способности сохранять статическое равновесие студентов СУО и они имеют более низкие значения в 

сравнении с аналогичными здоровых (различия статистически достоверны). 

 

Таблица 2 – Сравнение статического равновесия у студентов СУО и здоровых студентов до 

начала проведения исследований 

ТЕСТЫ СУО Здоровые tфакт. tкрит. Р 

«Ласточка», с 23,9±14,12 53,8±13,70 6,95 3,65 <0,001 

Стойка на носках, с 38,7±18,66 50,5±13,48 2,37 2,04 <0,05 

Стойка на опорной ноге, с 47,4±19,35 62,5±15,53 2,80 2,75 <0,01 

Проба Ромберга – «аист», с 45,0±37,34 56,5±7,19 2,09 2,04 <0,05 

Ходьба на месте, к-во 91,6±5,37 119±14,47 7,75 3,65 <0,001 

Отведение правой ноги, кол 21,1±2,17 35,6±6,84 7,64 3,65 <0,001 

Вращение корпусом, к-во 19,5±3,99 32,5±6,41 7,46 3,65 <0,001 

Отведение левой ноги, к-во 23,1±2,70 37,6±7,15 8,28 3,65 <0,001 

 

Для показателей способности ориентации в пространстве у студентов СУО представленных в 

таблице 3, также характерна тенденция к снижению, отмеченная ранее для динамического и 

статического равновесия (данные имеют статистическую достоверность Р<0,001).  

 

Таблица 3 – Сравнение показателей ориентации в пространстве у студентов СУОи здоровых 

студентов до начала проведения исследований 

ТЕСТЫ СУО Здоровые tфакт. tкрит. P 

Ходьба между препятствиями, с 26,6±4,56 17,6±3,30 6,98 3,65 <0,001 

Челночная ходьба, с 20,5±3,18 16,6±1,36 4,89 3,65 <0,001 

«Гусиный шаг», с 10,1±1,23 7,82±1,09 6,03 3,65 <0,001 

Ходьба с поворотами на 180°, с 25,2±3,33 18,8±1,91 7,22 3,65 <0,001 

 

Представленные в таблицах 1–3 данные результатов всех контрольных тестов подтверждают 

низкий уровень базового развития координационных способностей студентов, имеющих хронические 

заболевания и значительное снижение исследованных показателей у их здоровых сверстников. Так, 

при определении динамического равновесия (прохождение дистанции с различными заданиями), 

занимающиеся специального учебного отделения, затрачивали значительно больше времени (на 10–

55%), по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Время, затраченное на принятие 

определенной позы, регламентированной тестовым заданием и дальнейшее ее удержание (статическое 

равновесие) было на 40–50% больше, а показатели ориентация в пространстве у студентов 

специального учебного отделения были снижены по всем показателям в два раза, чем у здоровых.  

Выводы. Проведенный в начале эксперимента сравнительный анализ показателей 

динамического и статического равновесия, способности ориентации в пространстве с помощью 

специально разработанных тестов, свидетельствует о значительном снижении координационных 

способностей студентов СУО. Выявленные низкие значения координационных способностей, 

свидетельствуют о необходимости коррекции содержания учебного материала в разделе 

«практические навыки и умения». 
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Введение. Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственная человеку. Это общее определение относится к большинству игр. 

Определение игр основано на двигательной деятельности. И тогда, игра – это двигательная 

деятельность, проявляется в форме творческих соревнований, в постоянно изменяющихся условиях, 

ограниченные правилами. 

Являясь одной из типичных форм сознательной деятельности человека, она занимает в его жизни 

значительное место. Особенно важное место игре и игровому поведению принадлежит в жизни детей. 

Понятие игры охватывает многие, разнообразные явления: от простейших движений младенца до 

атлетического хоккея с шайбой. С точки зрения социологии игра (в том числе подвижные и 

спортивные) являются фактором, обуславливающим деятельность человека социальной группы в труде.  

Цель. Определить соотношение применяемых средств спортивных игр и их элементов, 

подвижных игр в занятиях для развития физических качеств. 

Материалы и методы. Содержание программного материала предмета «Физическая культура». 

Результаты и обсуждение. Игра, рассматриваемая как средство отдыха, психоэмоциональной 

разрядки, на занятиях физической культуры студентов-медиков приобретает важное значение. Так 

как, характерной особенностью игры является её тесная связь с общественной жизнью, то 

профессионально-прикладное значение ее становится особенно актуально. Во всех играх находят 

выражения элементы сознательного отношения к выполняемому действию, что является важным 

основанием для применения игры, формирующей профессионально-прикладные качества. 

Особенность игровой деятельности заключается в том, что она непосредственно связанна и с 

определёнными функциональными явлениями в организме. Важно, понимать, что высшее нервное 

проявления всегда связанны с функциями подкорковых отделов головного мозга и могут при 

определённых условиях переплетаться с некоторыми инстинктивными реакциями. 

Особенно наглядно эта зависимость обнаруживается в эмоциональных проявлениях играющих. 

Особенно видное место в игровой деятельности человека занимают игры, в которых основным средством 

для достижения поставленных задач являются разнообразные двигательные действия в форме ходьбы, 

бега, прыжков, метаний, и других видов передвижения, преодоления препятствий и самозащиты. 

Результат подвижной игры для студентов состоит не только в выигрыше, хотя это и важно, но и 

в том, чтобы чувствовать радость движения физических усилий при преодолении препятствий в игре. 

Препятствиями в подвижной игре могут быть механические преграды, трудные приемы движений, 

замыслы и действия водящих или команды противника.  

 У юношей и девушек не наблюдается резкой разницы в пристрастиях. Однако некоторые 

различия все же имеются. Девушки больше любят хороводные игры с ритмическими движениями, 

юноши имеют некоторое преимущество в играх на скорость, с элементами борьбы, а также в играх с 

метанием мяча, палок в цель и на дальность расстояния.  

Подвижные игры многоплановы. Одни дают большую нагрузку ногам, другие упражняют 

развивают мышцы рук и пальцев, многочисленные игры с мячом, битой и т.д., третьи - универсальные: 

«включают в работу» весь организм студента. Подвижная игра для студентов является обязательным 

компонентом практически каждого занятия. При проведении игр не только происходит повторение 

пройденного материала, по развитию движений, но и значительно повышается положительный 

эмоциональный тонус студентов.  

Заключение. В рамках запланированных задач занятия, использование игр в том числе 

подвижных, следует применять в тесной взаимосвязи с другими средствами физического воспитания, 


