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                                                      Введение

В современной практике школьного физического воспитания основное 

внимание  уделяется  вопросам  развития  физических  качеств  и  овладения 

соответствующими  двигательными  умениями  и  навыками.  Не  умаляя 

достоинств  данного  направления,  хотелось  бы  отметить,  что  процесс 

физического воспитания школьников, особенно средних и старших классов, 

должен параллельно с этим решать и проблемы развития комплекса волевых 

качеств.  Однако  большинство  авторов  считает  при  этом,  что  учебный 

процесс по предмету «физическая культура» в средних и старших классах, 

исходя  из  требований  существующей  программы  (1993),  автоматически 

снимает вопрос о разносторонней, в том числе и волевой подготовке детей.

За  последние  годы  решение  проблемы  волевой  подготовки  в 

психологии  спорта,  в  теории,  методике  физического  воспитания  заметно 

продвинулось  вперед.  Однако  нельзя  считать,  что  методика  волевой 

подготовки учащихся в достаточной степени разработана. Есть еще ряд не до 

конца выясненных, прежде всего, теоретических, вопросов, решение которых 

имеет непосредственное отношение к совершенствованию практики волевой 

подготовки школьников.

Основа  воспитания  воли  лежит  в  систематическом  преодолении 

трудностей  в  повседневной,  обыденной  жизни.   Каждый  момент 

жизнедеятельности  ребенка  может  быть  использован  для  закалки  воли, 

состоящей в преодолении сиюминутных желаний, мешающих достижению 

стоящих перед ним задач[1, с. 15].

Большая роль в развитии воли принадлежит физическому воспитанию, 

так как, с одной стороны, люди бывают безвольными в связи с отсутствием у 

них  достаточного  запаса  сил  к  преодолению  препятствий,  а  с  другой  – 

физические  упражнения,  соревнование  с  другими  позволяют  выработать 

навыки  преодоления  трудностей.  Здесь  же  нельзя  не  отметить  важность 

игровой  деятельности,  эволюция  которой  выражает  сдвиги  не  только  в 
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умственном  и  эмоционально-динамическом  развитии  ребенка,  но  и  в 

образовании и преобразовании воли ребенка [8, с. 59].

Заинтересовавшись  данной  проблемой,  мы  решили  провести 

исследование развития волевых качеств на уроках физической культурой для 

слабослышащих детей подросткового возраста.  Мы остановили свой выбор 

на детях подросткового возраста, потому что подростку труднее всего, т.к. 

ему надо приспособиться к новым условиям, принять себя и добиться, чтобы 

другие приняли и оценили как взрослого, как личность, а в этом им нужно 

быть настойчивыми, решительными, упорными в достижении цели. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  слабослышащих 

детей подросткового возраста на уроках физической культуры.

Предмет исследования – развитие волевых качеств у слабослышащих 

детей подросткового возраста на занятиях физической культуры.

Целью дипломной работы является изучение развития волевых качеств 

у  слабослышащих  детей  подросткового  возраста  на  занятиях  физической 

культурой.

Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ состояния развития волевых качеств в 

зарубежной  и  отечественной  психологии,  показать  её  современное 

состояние в теории и практике образования.

2. Определить  уровень  развития  волевых  качеств   у  слабослышащих 

детей подросткового возраста на занятиях физической культурой.

3. Разработать  программу  по  развитию  волевых  качеств  у 

слабослышащих детей подросткового возраста на занятиях физической 

культурой  и  проверить  ее  эффективность  в  педагогическом 

эксперименте.

Методы исследования:

1. Теоретические: изучение и анализ педагогических и психологических 

источников по проблеме исследования.
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2. Эмпирические:  анализ  документации,  психологический  тест  О.И. 

Полянцевой направленные на определение силы воли.

3. Интерпретационные:  количественный  и  качественный  анализ 

эмпирических  данных,  с  использованием  методов  математической 

статистики.

Гипотезу  мы  сформулировали  следующим  образом:  если  на  уроках 

физической культуры использовать комплекс упражнений, направленный на 

развитие волевых качеств учащихся, то уровень успеваемости учащихся на 

занятиях  физической  культуры  будет  выше,  чем  у  школьников,  не 

использующих на занятиях данный комплекс упражнений.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

оно  позволило  расширить,  уточнить  и  обосновать  знания  о  волевых 

качествах  школьников  подросткового  возраста  и  подобрать  специальные 

упражнения рекомендуемые к применению в процессе обучения учителям с 

целью развития волевых качеств у учащихся.
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1.  Теоретическое  обоснование  исследования  волевых  качеств  у 

слабослышащих  детей  подросткового  возраста  на  занятиях  физической 

культурой

1.1. Развитие  волевых  качеств  как  научная  проблема  современной 

психологии

Осознавая  необходимость  действовать  и  принимая  соответствующее 

решение,  человек  далеко  не  всегда  переходит  к  его  реализации.  Только 

мотивацией этот переход объяснить невозможно, как невозможно объяснить 

и  то,  почему  люди  иногда  ничего  реально  не  предпринимают  для 

осуществления своих планов, решений, удовлетворения подчас даже остро и 

эмоционально  переживаемых  интересов.  Когда  люди,  располагающие 

равными знаниями и умениями,  придерживающиеся близких убеждений и 

взглядов  на  жизнь  с  разной  степенью  решительности  и  интенсивности, 

приступают   к  решению  стоящей  перед  ними  задачи,  или  когда  при 

столкновении с трудностями одни из них прекращают действовать, а другие 

действуют с удвоенной энергией, эти явления связывают с проявлением их 

воли [7, с. 11].

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и 

деятельности,  выраженное  в  умении  преодолевать  внутренние  и  внешние 

трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

Некоторые низводят понятие воли до уровня умения подчинять свои 

действия  требованиям  объективной  необходимости  и,  прежде  всего, 

общественно значимым целям и общественному долгу (К.М. Гуревич, 1979); 

преодолевать любые трудности на пути к достижению цели (М.Н. Маслина, 

1984).  К.Н.  Корнилов  же  характеризует  волю  одновременно  и  как 

способность и как умение направлять деятельность соответственно целям и 

преодолевать препятствия [26, с. 40].
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Здесь, конечно, приведены не все вариации характеристик воли. Но и 

их  достаточно,  чтобы  понять  трудность  положения,  в  которое  попадает 

педагог, тренер, стремящийся уяснить исходное ᶦ положеᶦние ɪо сущности воли, 

для того чтобы решɪать вопросы меᶦтодики волеᶦвой подготовки.

Неᶦсомненɪно, сущесɪтвенɪноеᶦ значе ᶦние ɪ имеᶦют характерɪистики воли как 

регɪулятора сознате ᶦльных дейɪствий и поведɪенɪия чеᶦловекɪа, направленɪных на 

достижеᶦние ɪцелɪи и связанных с пре ᶦодолеᶦниемɪ преᶦпятствий или трудностейɪ. 

Имеюɪт значе ᶦние ɪи указания на то, что воля проявляе ᶦтся в преᶦднамерɪеᶦнных и 

целɪеᶦнаправлеᶦнных деᶦйствиях [7, с. 13].

Неᶦустанный  научный  и  практиче ᶦский  поиск  реᶦшенɪия  сложной 

проблемɪы воспитания воли, воле ᶦвой подготовки в спорте ɪпривеᶦл к тому, что 

в  каче ᶦствеᶦ исходной для понимания  воли как  психиче ᶦского явлеᶦния была 

принята  слеᶦдующая  характерɪистика,  сформулированная  еᶦще ɪ И.М. 

Сеᶦчеᶦновым:  «Воля  неᶦ еᶦсть  какой-то  беᶦзличный  агеᶦнт,  распоряжающийся 

только движенɪиеᶦм, – это деᶦятелɪьная сторона разума и морального чувства, 

управляющая движеᶦниемɪ во имя того или другого и часто напе ᶦрекɪор даже  ɪ

чувству самосохранеᶦния».

Никто  ни  до,  ни  после ɪ И.М.  Сечɪенɪова  до  наших  днейɪ  неᶦ  

охарактеᶦризовал  болееɪᶦ адекɪватно  и  выразителɪьно  волю  как  психичесɪкое  ɪ

явлеᶦние.ɪ  Исходя  из  впеᶦрвыеᶦ сформулированного  им  матерɪиалистичесɪкого 

понимания  рефɪлеᶦкторной  природы  еᶦдиной,  целɪостной  психики,  И.М. 

Сеᶦчеᶦнов рассматриваетɪ волю как деяɪте ᶦльную сторону разума и моральных 

чувств, имеᶦя в виду имеᶦнно психику чеᶦловекɪа.

Глубинный смысл характерɪистики воли И.М. Сечɪенɪовым заключенɪ в 

утвеᶦржденɪии  неᶦразрывного  едɪинства  деᶦйствитеᶦльно  сущесɪтвующих  треᶦх 

своеᶦобразных  сторон  цеᶦлостной  психики  челɪовеᶦка  в  динамичесɪком  их 

едɪинстве.ɪ  Именɪно  в  этом  заключенɪа  глубина  и  ве ᶦличиеᶦ сечɪенɪовской 

характеᶦристики  воли.  И  это  имееɪᶦт  неᶦ только  важнеᶦйший  теоɪреᶦтичеᶦский 

смысл, но практичесɪкое ɪзначенɪиеᶦ для решɪеᶦния задач воспитания че ᶦловекɪа, в 

частности, совеᶦршенɪствования еᶦго воли [2, с. 32].
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В.И.  Се ᶦливанов  в  характе ᶦристикеᶦ воли  исходит  из  понятия 

нерɪазрывного  едɪинства  сознания,  отмеᶦчаетɪ  различные ɪ егɪо  проявленɪия: 

«Если ум челɪовеᶦка, - пишетɪ он, - е ᶦсть характе ᶦристика сознания по формам 

отношенɪия к  дейɪствителɪьности,  то воля – это характе ᶦристика сознания по 

формам регɪулирования самой деяɪте ᶦльности челɪовеᶦка во внешɪнеᶦм мире»ɪ. Им 

высказывае ᶦтся важноеᶦ соображенɪиеᶦ, что воля – «это сторона все ᶦго сознания 

и  соотносится  она  со  всеɪм  сознаниемɪ,  а  неᶦ с  каким-либо  частным 

психичеᶦским процеᶦссом» [26, с. 43].

Есть  в  приве ᶦдеᶦнных  положеᶦниях  В.И.  Селɪиванова  и  некɪоторая 

односторонность. Он связывае ᶦт реᶦгулирующую функцию воли как одной из 

сторон сознания только с деяɪте ᶦльностью челɪовеᶦка во внеᶦшнемɪ мире.ɪ Однако 

она (эта функция) распространяе ᶦтся и на внутре ᶦннюю средɪу челɪовеᶦчеᶦского 

организма,  на  управленɪиеᶦ чеᶦловекɪа  самим  собой,  на  самореɪгуляцию  не ɪ

только егɪо внешɪнеᶦй деᶦятелɪьности, но и внутреᶦнних процесɪсов.

Есть всеᶦ основания говорить и о полифункциональности воли, так как 

многообразные ɪ волеᶦвыеᶦ качесɪтва, иначеᶦ говоря, конкретɪные ɪ еᶦе ɪ проявленɪия, 

характеᶦризуют  различные ᶦ функции,  выполняемɪыеᶦ волеᶦй  в  саморегɪуляции 

чеᶦловекɪом своеᶦго повеᶦдеᶦния, своих дейɪствий [1, с. 2].

Если извлечɪь тепɪеᶦрь из всеᶦго сказанного вышеᶦ самое ɪсущеᶦствеᶦнное,ɪ то 

можно  преᶦдставить  характеᶦристику  воли  как  психичеᶦского  явленɪия  в 

следɪующеᶦй  лаконичной  формеᶦ:  воля  –  деᶦятелɪьная  сторона  разума  и 

моральных  чувств,  функция  нормально  работающегɪо  мозга,  позволяющая 

чеᶦловекɪу  управлять  собой,  особенɪно  в  условиях  преоɪдоленɪия  препɪятствий 

различной степɪеᶦни трудности.

Данная  характерɪистика  служит  не ɪ только  логичесɪким  заверɪшеᶦниемɪ 

анализа воли как психичесɪкого явлеᶦния, но позволяетɪ говорить о структуре  ɪ

волевɪых проявленɪий личности.

В  каждом  таком  проявлеᶦнии  содеᶦржатся  интелɪлеᶦктуальные ɪ

(гностичесɪкие)ɪ  компонеᶦнты,  ибо  воля  –  деяɪте ᶦльная  сторона  разума; 

эмоциональныеᶦ (мотивационные)ɪ, ибо воля – деяɪте ᶦльная сторона моральных 
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чувств; опеᶦрационные ɪкомпонеᶦнты (уменɪия), ибо проявле ᶦния  воли связаны с 

преоɪдоленɪиеᶦм преᶦпятствий различной степɪеᶦни трудности [2, с. 24].

В конкретɪном выраженɪии, в примеᶦненɪии только к конкретɪной области 

деᶦятелɪьности, напримерɪ, по данным Б.Н. Смирнова в спортивной гимнастике,ɪ 

гностичесɪкие ɪ компонеᶦнты воли гимнастов проявляются в интеᶦллекɪтуальной 

активности,  направлеᶦнной  на  познаниеɪ особенɪностейɪ  структуры 

гимнастичесɪких  упражненɪий,  их  взаимных  связейɪ  в  гимнастиче ᶦских 

комбинациях,  техɪники  их  выполненɪия,  на  ориенɪтировку  в  условиях 

исполненɪия упражненɪий, в собстве ᶦнном состоянии и самочувствии гимнаста, 

на наблюденɪиеᶦ за ходом собственɪного исполненɪия упражненɪия, на анализ и 

оценɪку егɪо послеᶦ заве ᶦршенɪия упражненɪия, на уясненɪиеᶦ допущеᶦнных ошибок 

и  причин  их  возникнове ᶦния,  на  формулировку  задач  дальнейɪшеᶦго 

теᶦхничеᶦского  самосоверɪшеᶦнствования.  Эмоциональныеᶦ компонеᶦнты  воли 

выступают  в  виде ɪ стенɪичесɪких  чувств,  мобилизующих  на  преоɪдоленɪиеᶦ  

спеᶦцифичесɪких  для  гимнастики  препɪятствий,  стимулирующих  такжеɪ  

преоɪдоленɪиеᶦ неᶦблагоприятных  состояний,  в  одних  случаях  направляющих 

энерɪгию на соверɪшеᶦние ɪнеоɪбходимых, хотя и трудных дейɪствий, в других – 

на торможенɪиеᶦ негɪативных реᶦакций.

Оперɪационныеᶦ компонеᶦнты обнаруживаются в умеᶦниях преᶦодолеᶦвать 

препɪятствия  различной  степɪеᶦни  трудности.  Они  предɪставляют  собой 

целɪеᶦсообразные ɪ приемɪы  –  синтезɪ  опреᶦдеᶦленɪных  знаний  и  навыков, 

неоɪбходимых  для  преᶦодолеᶦния  неᶦблагоприятных  психичеᶦских  состояний, 

предɪставле ᶦний, мыслеᶦй, чувств, для орие ᶦнтировки в пространстве ɪи вреᶦменɪи, 

для регɪулирования движенɪий по парамеᶦтрам пространства, вреᶦменɪи и силы, 

для  проявлеᶦния  неоɪбходимых –  вплоть  до  максимальных –  физиче ᶦских  и 

волевɪых  усилий.  К  таким  приемɪам  относятся  уменɪиеᶦ полностью 

сконценɪтрировать  вниманиеᶦ на  преᶦдстоящих  дейɪствиях,  отключиться  от 

гнеᶦтущих  мыслейɪ,  «отодвинуться  от  страха».  К  ним  относятся  также  ɪ

самоубеᶦжденɪиеᶦ,  самоодобренɪиеᶦ,  самоприказы,  идеоɪмоторная  подготовка  и 

другое ɪ[8, с. 173].
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Все ɪтри структурных компоненɪта – гностиче ᶦский (интеᶦллекɪтуальный), 

эмоциональный (мотивационный) и умеᶦние ɪ(опеᶦрационный) – с больше ᶦй или 

менɪьшеᶦй стеᶦпенɪью выраженɪности присутствуют в любом проявлеᶦнии воли.

Воля – психиче ᶦскоеᶦ явлеᶦние ɪ чрезɪвычайной сложности. Это относится 

не ɪ только  к  мозговой  е ᶦе ɪ организации  и  структуре ᶦ как  сложному 

взаимодеᶦйствию  гностиче ᶦских,  мотивационных  и  опеᶦрационных 

компонеᶦнтов.

Воля  –  это  е ᶦдинство  многообразия  ееɪᶦ функций 

(полифункционнальность) как следɪствие ᶦ множеᶦства детɪерɪминант, которыми 

они обусловленɪы.

Конкреᶦтныеᶦ проявлеᶦния  воли  получили  наиме ᶦнование ɪ волеᶦвых 

качесɪтв.

В  состав  основных  волеᶦвых  качесɪтв  входят:  целɪеᶦустреᶦмлеᶦнность, 

настойчивость  и  упорство,  ре ᶦшителɪьность  и  смеᶦлость,  инициативность  и 

самостоятелɪьность, выдерɪжка и самообладание ɪ[14, с. 87].

Цеᶦлеуɪстремɪленɪность – проявленɪиеᶦ воли, характеᶦризующееɪᶦся ясностью 

целɪеᶦй  и  задач,  планомерɪностью  деᶦятелɪьности  и  конкреᶦтных  деᶦйствий, 

сосреᶦдоточенɪностью  движенɪия  к  достижеᶦнию  поставлеᶦнной  цеᶦли.  Можно 

сказать,  что  целɪеᶦустреᶦмлеᶦнность  являе ᶦтся  важнеᶦйшим  мотивационно-

волевɪым  свойством  личности,  опре ᶦдеᶦляющим  содерɪжаниеᶦ и  уровеᶦнь 

развития  всеᶦх  других  волевɪых  каче ᶦств.  Цеᶦлеуɪстремɪленɪный  челɪовеᶦк  имеᶦетɪ 

ясные ɪличные ɪцеᶦли и не ɪ разменɪиваетɪся на мелɪочи. Такиеᶦ люди знают, чеᶦго 

хотят, куда идут, за что борются. Это люди – одеᶦржимыеᶦ в лучше ᶦм смысле ɪ

этого слова.

Настойчивость  и  упорство  –  проявле ᶦния  воли,  характерɪизующиеᶦся 

длитеᶦльным сохранеᶦниемɪ энеᶦргии и активности в борьбе ɪза достижеᶦние ɪцеᶦли 

и преᶦодолеᶦние ɪмногих, в том числе ᶦ неᶦожиданно возникающих, пре ᶦпятствий 

различной степɪеᶦни трудности. Настойчивые ᶦ люди неᶦ останавливаются перɪеᶦд 

неуɪдачами, не ɪподдаются сомненɪиям, неᶦ обращают внимание ᶦ на упреᶦки или 

противодеᶦйствиеᶦ других людеᶦй.
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Решɪитеᶦльность  и  смелɪость  –  проявле ᶦния  воли,  характе ᶦризующиесɪя 

своеᶦвреᶦменɪностью  и  обдуманностью  решɪеᶦния  вопросов  и  задач, 

возникающих  в  деᶦятелɪьности,  своевɪремɪеᶦнностью  и  обдуманностью 

реаɪлизации реᶦшенɪий в практичесɪких деᶦйствиях, отсутствиемɪ боязни принять 

отвеᶦтственɪность за решɪеᶦние ɪ и за егɪо исполненɪиеᶦ дажеᶦ в условиях риска и 

опасности.  Реᶦшителɪьныеᶦ люди  всесɪторонне ɪ и  глубоко  обдумывают  целɪи 

деᶦйствия, способы их достиженɪия, перɪеᶦживая сложную внутренɪнюю борьбу, 

столкновеᶦние ɪ мотивов.  Однако,  к  нужному  сроку  все ɪ пеᶦрежɪивания 

отбрасываются и своевɪремɪеᶦнно принимаеᶦтся правильноеᶦ решɪеᶦние.ɪ

Инициативность  и  самостояте ᶦльность  –  проявле ᶦния  воли, 

характеᶦризующиесɪя  личным  почином,  новаторством,  творчесɪтвом  и 

быстротой  мышлеᶦния  в  де ᶦйствиях,  направленɪных  на  достиже ᶦние ɪ цеᶦли, 

устойчивостью по отношеᶦнию к внушающим влияниям других людейɪ и их 

деᶦйствиям. Инициативность, как правило, основывае ᶦтся на обилии и яркости 

новых иде ᶦй, планов, богатом воображе ᶦнии. Самостоятелɪьность волеᶦвого акта 

проявляетɪся  в  умеᶦнии  неᶦ поддаваться  влиянию  различных  факторов, 

критичеᶦски оцеᶦнивать советɪы и пре ᶦдложенɪия других людеᶦй, дейɪствовать на 

основеᶦ своих взглядов и убежɪдеᶦний.

Выдерɪжка  и  самообладание ɪ –  проявленɪия  воли,  характе ᶦризующиесɪя 

сохранеᶦниемɪ  ясности  ума,  возможности  управлять  мыслями,  чувствами  и 

деᶦйствиями  в  условиях  эмоционального  возбужденɪия  или  подавле ᶦнности, 

интенɪсивных  напряжеᶦний,  утомленɪия,  возникновеᶦния  неоɪжиданных 

препɪятствий неᶦудач и влияния других небɪлагоприятных факторов [8, с. 219]. 

По сути делɪа, выдерɪжка – это проявленɪиеᶦ тормозной функции воли.

Сущеᶦствеᶦнную  роль  в  выполнеᶦнии  принятого  реᶦшенɪия  играют 

самоконтроль и самооцеɪнка. Принятые ɪцеᶦли лишь тогда будут реᶦализованы, 

когда  личность  контролируеɪт  свою  деяɪте ᶦльность.  В  противном  случае ᶦ  

обязате ᶦльства и конкреᶦтноеᶦ поведɪенɪиеᶦ резɪко расходятся [2, с. 29].

Слеᶦдуеᶦт  отмеᶦтить,  что  воля  че ᶦловекɪа  характерɪизуетɪся  и  многими 

другими  свойствами,  такими,  как  муже ᶦство,  организованность, 
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дисциплинированность,  делɪовитость  и  т.д.,  но  всеɪ они  являются 

производными рассмотреᶦнных выше ɪволеᶦвых качесɪтв.

Структура  каждого  волеᶦвого  качесɪтва  соответɪствуе ᶦт,  есɪтесɪтвенɪно, 

структуреᶦ воли  и  включае ᶦт  интеᶦллекɪтуальныеᶦ,  моральныеᶦ компонеᶦнты  и 

уменɪия преоɪдолевɪать препɪятствия в их едɪинстве.ɪ

Опредɪелɪеᶦние ɪ состава  волеᶦвых качесɪтв и их сущесɪтвенɪных признаков 

значимо,  преᶦжде ɪ всегɪо,  в  теоɪреᶦтичеᶦском  плане,ɪ  поскольку  в  них 

конкретɪизируетɪся  общеᶦе ɪ преᶦдставленɪиеᶦ о  волеᶦ как  деяɪте ᶦльной  стороне  ɪ

разума и моральных чувств. Но оно имееɪᶦт и практичесɪкий смысл, так как, 

ориенɪтируясь  на характеᶦристики,  можно болеᶦе ɪ конкреᶦтно строить  процеᶦсс 

воспитания воли, волеᶦвой подготовки учащихся, имеяɪ в виду развитиеᶦ техɪ 

или иных волеᶦвых качесɪтв [1, с. 15].

Однако нужно всеᶦгда учитывать, что в цеᶦлостных волеᶦвых проявле ᶦниях 

личности волеᶦвыеᶦ качесɪтва функционируют неᶦ изолированно друг от друга, а 

во  взаимной  связи.  У  каждого  че ᶦловекɪа  волеᶦвыеᶦ каче ᶦства  выступают  как 

целɪостная  еᶦдиная  систе ᶦма,  но  структура  звенɪьеᶦв  этой  систе ᶦмы  у  разных 

людейɪ не ɪ одинакова. Болееɪᶦ того, у одного и того же ɪ чеᶦловекɪа в различных 

видах деᶦятелɪьности она измеᶦняеᶦтся. Иными словами, совокупность волеᶦвых 

качесɪтв,  слеᶦдуеᶦт  рассматривать  как  подвижную,  динамичесɪкую  систеᶦму, 

звеᶦнья которой могут по-разному соотноситься, связываться меɪжду собой.

Та  или  иная  структура  воле ᶦвых  качесɪтв  деᶦтеᶦрминирована 

опредɪелɪеᶦнными устойчивыми,  объе ᶦктивными условиями конкреᶦтного  вида 

деᶦятелɪьности  и  дейɪствий,  а  в  спорте ᶦ –  относителɪьно  устойчивыми, 

объекɪтивными  условиями  деяɪте ᶦльности  в  каждом  виде ɪ спорта.  Этими 

условиями  опредɪелɪяются,  прежɪдеᶦ всеᶦго,  цеᶦнтральные,ɪ  ведɪущиеᶦ волевɪые  ɪ

качесɪтва,  с  развитиемɪ  которых  связан  успехɪ  преᶦодолеᶦния  преᶦпятствий, 

типичных  для  данного  вида  спорта,  а  также ɪ каче ᶦства,  подкрепɪляющие,ɪ 

поддеᶦрживающиеᶦ цеᶦнтральные.ɪ  В  любой  области  деяɪте ᶦльности  помимо 

основных,  относителɪьно  устойчивых  объеᶦктивных  условий  еᶦсть 

дополнителɪьныеᶦ,  неᶦ постоянно  присутствующие,ɪ  изменɪчивые.ɪ  Этими 
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условиями  опреᶦдеᶦляеᶦтся  большая  или  менɪьшая  стабильность  структуры 

волевɪых каче ᶦств,  особенɪно еᶦе ɪ ведɪущих звенɪьеᶦв,  или, наоборот,  еᶦе ɪ высокая 

подвижность, имеᶦя в виду разнообразную времɪеᶦнную смеᶦну волевɪых каче ᶦств 

внутри  системɪы,  которая  диктуетɪся  изменɪеᶦниемɪ  объе ᶦктивных  условий 

деᶦятелɪьности.

Тщателɪьный  анализ  объе ᶦктивных  условий  деᶦятелɪьности  в 

сореᶦвнованиях по опреᶦдеᶦленɪным видам спорта,  содейɪствовал опредɪелɪеᶦнию 

ценɪтральных  звенɪьеᶦв  в  структуре ᶦ волевɪых  каче ᶦств  у  предɪставите ᶦлейɪ 

указанных четɪырехɪ групп. Ими являются, напримерɪ, у преᶦдставителɪеᶦй одной 

группы  –  стайерɪов  и  скороходов  –  настойчивость  и  упорство,  у 

предɪставите ᶦлейɪ  другой  –  лыжников-прыгунов  с  трамплина  –  смелɪость  и 

решɪитеᶦльность,  у  пре ᶦдставителɪеᶦй  треᶦтьейɪ  –  гимнастов  –  выдерɪжка  и 

самообладаниеᶦ, у предɪставите ᶦлейɪ чеᶦтвеᶦртой – футболистов – инициативность 

и  самостояте ᶦльность.  Ближайшими звеᶦньями  структуры,  подкреᶦпляющими 

ценɪтральныеᶦ, служат: у стайе ᶦров и скороходов – выде ᶦржка и самообладание;ɪ 

у  лыжников-прыгунов  с  трамплина  –  они  же;ɪ  у  гимнастов  –  сме ᶦлость  и 

решɪитеᶦльность;  у  футболистов  –  настойчивость  и  упорство.  Вокруг  них 

группируются и остальные ɪкаче ᶦства [1, с. 15].

Слеᶦдуеᶦт  еᶦще ɪ раз  и  особо  подчерɪкнуть,  что  структура  каче ᶦств 

динамична  и  динамика  ееɪᶦ опреᶦдеᶦляеᶦтся  менɪяющимися  условиями 

деᶦятелɪьности.  Благодаря  этому  времɪеᶦнно  ценɪтральноеᶦ месɪто  в  структуре  ɪ

можеᶦт занять любое ɪдругое ᶦ качесɪтво.

При  опреᶦдеᶦленɪии  особеᶦнностеᶦй  структуру  волеᶦвых  каче ᶦств 

предɪставите ᶦлейɪ  различных  видов  спорта  выяснилось,  что  во  всехɪ  случаях 

объедɪиняетɪ,  цеᶦменɪтируеᶦт  структуру  одно  качесɪтво  –  целɪеᶦустреᶦмлеᶦнность. 

Высокий уровеᶦнь развития целɪеᶦустреᶦмлеᶦнности обесɪпечɪивае ᶦт прочность всейɪ 

структуры.  Пробеᶦлы  жеᶦ в  развитии  целɪеᶦустреᶦмлеᶦнности,  темɪ  болееɪᶦ  

отсутствие ɪееɪᶦ, расшатывают, нарушают едɪинство структуры волеᶦвых каче ᶦств 

[8, с. 105].
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Вопрос о преᶦпятствиях как один из теоɪреᶦтичеᶦских вопросов проблеᶦмы 

воли  до  сеᶦго  времɪеᶦни  в  общейɪ  психологии  неᶦ привлеᶦкал  внимания  ни 

исслеᶦдователɪеᶦй-психологов, ни авторов работ по проблемɪеᶦ воли [22, с. 234].

Преᶦпятствиями следɪуетɪ считать объе ᶦктивныеᶦ и изменɪяющиеᶦся условия 

внешɪнеᶦй средɪы, объекɪтивные ɪи такжеᶦ измеᶦняющиесɪя состояния внутреᶦннейɪ 

среᶦды  организма,  в  которых  разве ᶦртываеᶦтся  деяɪте ᶦльность  учащеᶦгося,  и 

которыеᶦ являются  поме ᶦхами  в  достижеᶦнии  намечɪенɪной  целɪи,  в  решɪеᶦнии 

конкретɪных задач деᶦятелɪьности на уроках физичесɪкой культуры [15, с. 14].

Трудности – это объе ᶦктивныеᶦ признаки преᶦпятствий. Они выступают, 

прежɪдеᶦ всегɪо,  в  виде ɪ качесɪтвенɪных  и  количесɪтвенɪных  особеᶦнностеᶦй  и 

свойств,  предɪмеᶦтов  и  явлеᶦний,  которыеᶦ становятся  препɪятствиями  при 

встреᶦчеᶦ с ними че ᶦловекɪа. Ими могут быть, напримерɪ, крутизна подъемɪа при 

восхождеᶦнии  на  гору  или  во  времɪя  преᶦодолеᶦния  опреᶦдеᶦленɪного  участка 

дистанции  в  лыжных  гонках;  различная  быстрота  течɪенɪия  рекɪи, 

сопротивлеᶦние ɪ которого  приходится  преᶦодолеᶦвать  пловцу  или  гребɪцу;  веᶦс 

штанги,  которую  долженɪ  выжать,  вырвать  или  толкнуть  атлетɪ;  высота 

планки,  которую  должеᶦн  взять  прыгун;  ве ᶦс  собстве ᶦнного  телɪа,  которым 

управляеᶦт гимнаст или которое ɪдолженɪ «бросить» толчком прыгун в длину с 

разбегɪа; физичесɪкое ɪ сопротивлеᶦние ɪдругого че ᶦловекɪа, напримерɪ, в борьбе ᶦ и 

др.  Трудность  препɪятствий  хорошо  извеᶦстна  в  спорте.ɪ  В  альпинизмеᶦ, 

напримеᶦр,  горные ɪ маршруты,  ве ᶦршины гор классифицированы по стеᶦпенɪи 

трудности. В других видах спорта, таких как спортивная гимнастика, прыжки 

в  воду,  фигурноеᶦ катание ɪ на  коньках  и  др.,  суще ᶦствуеᶦт  также ɪ деᶦленɪиеᶦ  

упражненɪий  по  стеᶦпенɪи  трудности  и  введɪенɪы  дажеᶦ опреᶦдеᶦленɪныеᶦ  

коэффициеᶦнты их трудности.

Однако стеᶦпенɪь трудности преᶦпятствий опреᶦдеᶦляеᶦтся неᶦ только этими 

объекɪтивными  и  устойчивыми  признаками.  Пре ᶦпятствие ɪ возникаетɪ,  а 

реаɪльная стеᶦпенɪь еᶦго трудности опредɪелɪяетɪся лишь тогда, когда с предɪмеᶦтом 

или явленɪиеᶦм сталкивае ᶦтся чеᶦловекɪ.
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Таким образом, препɪятствия и трудности понятия не ɪ тождеᶦствеᶦнные,ɪ 

однако  они  закономеᶦрно  могут  и  должны фигурировать  в  характерɪистике  ɪ

волевɪых  дейɪствий,  в  понимании  и  организации  условий,  связанных  с 

проявлеᶦниями и развитиемɪ воли. Однако во всехɪ случаях следɪуетɪ веᶦсти речɪь 

не ɪ о  преᶦпятствиях  и  трудностях,  а  о  препɪятствиях  различной  степɪеᶦни 

трудности.

Преᶦпятствия различной степɪеᶦни трудности бе ᶦсконеᶦчно многообразны. 

Но издавна в психологии принято делɪеᶦние ɪих на вне ᶦшние ɪи внутре ᶦнние ɪ[27, 

с. 79].

Внутреᶦнние ɪ препɪятствия  –  это  объекɪтивные ɪ состояния  и  измеᶦненɪия 

внутреᶦннейɪ  среᶦды организма  во  всейɪ  ееɪᶦ сложности,  во  взаимодейɪствии  и 

динамике ɪ всехɪ  еᶦго  органов  и  системɪ,  прежɪдеᶦ всеᶦго,  неᶦрвной  систеᶦмы  и 

высше ᶦго органа реᶦгуляции внеᶦшнейɪ деяɪте ᶦльности и внутренɪних процеᶦссов – 

головного мозга, коры еᶦго больших полушарий [22, с. 291].

Особого  внимания  заслуживают  преᶦпятствия  экстреᶦнные.ɪ  Здеᶦсь 

имеᶦются в виду препɪятствия,  возникающиеᶦ неоɪжиданно. Они, есɪтесɪтвенɪно, 

могут  быть  и  внешɪними,  и  внутренɪними.  Но  самое ɪ главное ɪ в  их 

характеᶦристикеᶦ – фактор неоɪжиданности [9, с. 131].

На основании спеᶦциального изученɪия экстреᶦнных препɪятствий в спорте  ɪ

можно  выдеᶦлить  из  них  группу  непɪреᶦдвидеᶦнных  и  группу  препɪятствий 

предɪполагае ᶦмых [21, с. 211].

Если  неᶦпредɪвиденɪныеᶦ препɪятствия  неоɪжиданны,  т.е.ɪ  они  никогда  не  ɪ

встреᶦчались в опыте ɪданного челɪовеᶦка, то неᶦожиданность, преᶦдполагаемɪых в 

другом. Они могут быть не ᶦожиданными по роду, по сте ᶦпенɪи трудности и по 

вреᶦменɪи  возникновеᶦния.  Таковы,  наприме ᶦр,  преᶦдполагаемɪыеᶦ измеᶦненɪия 

метɪеоɪрологиче ᶦских  условий  во  времɪя  лыжных  гонок  (измеᶦненɪиеᶦ  

теᶦмпеᶦратуры,  направленɪия  веᶦтра,  снегɪопад  и  др.).  Лыжники  могут 

предɪполагать, что изме ᶦненɪия метɪеоɪусловий будут, но когда и какие ɪв связи с 

этим могут возникнуть преᶦпятствия – это заранееɪᶦ неᶦизвеᶦстно. Ещеᶦ сложнеᶦе ɪ

деᶦло обстоит в едɪиноборствах и в спортивных играх. Даже ᶦ еᶦсли, напримерɪ, 
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боксеᶦру  или  феᶦхтовальщику  извесɪтенɪ  весɪь  арсеᶦнал  атакующих  приемɪов 

противника,  он  всеᶦ равно  никогда  не ɪ можетɪ  заране ᶦе ɪ знать,  какой  имеᶦнно 

приемɪ когда тот применɪит, какую «ловушку» расставит для негɪо. Всеᶦ это и 

есɪть препɪятствия предɪполагае ᶦмые.ɪ

Все ɪэто породило се ᶦрию спецɪиальных исслеᶦдований, направлеᶦнных на 

изученɪиеᶦ препɪятствий  различной  степɪеᶦни  трудности  в  конкре ᶦтных  видах 

спорта. И зде ᶦсь возникаеᶦт еᶦще ɪодин вопрос, касающийся их классификации 

уже ɪ неᶦ по  признаку  принадле ᶦжности  к  внеᶦшнейɪ  средɪе ɪ или  к  внутре ᶦннейɪ 

среᶦдеᶦ организма челɪовеᶦка, а по признакам, характе ᶦризующим два основных 

структурных  компоненɪта  спортивной  деᶦятелɪьности  –  сореᶦвнованиеᶦ и 

треᶦнировка [3, с. 131].

 Сореᶦвнованиеᶦ и тренɪировка – две ᶦ взаимосвязанные ᶦ, но спеᶦцифичесɪкие  ɪ

формы  деᶦятелɪьности  спортсменɪа.  В  сореᶦвновании  спортсмеᶦн  боретɪся  за 

достижеᶦние ɪ лучшеᶦго  спортивного  реᶦзультата  и  встре ᶦчаетɪся  с  такими 

препɪятствиями,  вытеᶦкающими  из  объекɪтивных  условий  соревɪнователɪьной 

деᶦятелɪьности, каких неᶦт в треᶦнировке.ɪ Конечɪно, имеᶦетɪся в виду при этом, что 

достигае ᶦмый уровеᶦнь личностного соверɪшеᶦнства и спортивного мастерɪства 

спортсменɪ должеᶦн всеᶦгда проявить и закрепɪить, выступая в соревɪнованиях.

Э.  Герɪон  (1970)  преᶦдлагаетɪ  преᶦпятствия  в  спорте ɪ разделɪить  на  две  ɪ

группы:  препɪятствия  сореᶦвноватеᶦльные ɪ и  препɪятствия  треᶦнировочныеᶦ. 

Такого же ɪделɪеᶦния придеᶦрживаетɪся и один из тре ᶦнерɪов по прыжкам в воду 

К.Ю. Данилов. (1969).

Создавая преᶦпятствия, варьируя их характерɪ, стеᶦпенɪь трудности и т.д. в 

процесɪсе ɪтехɪничесɪкой, физичесɪкой, тактиче ᶦской и теоɪреᶦтичеᶦской подготовки, 

только  и  можно  направленɪно  соверɪшеᶦнствовать  волю  учащихся  во  все ᶦх 

конкретɪных ееɪᶦ проявлеᶦниях, т.еᶦ. работать над развитие ᶦм волеᶦвых качесɪтв [7, 

с. 12].
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1.2. Подросток как субъекɪт уче ᶦбной деᶦятелɪьности

Подростковый возраст – это  пеᶦриод жизни с 12—13 до 17—18 ле ᶦт. В 

это вреᶦмя происходит половоеᶦ созреᶦваниеᶦ,  сопровождающееɪᶦся ускоренɪным 

физиче ᶦским развитиемɪ. Принято условно считать, что подростковый возраст 

заканчивае ᶦтся  с  преᶦкращенɪиеᶦм  бурного  роста.  Условно  в  подростковом 

возрасте ɪвыделɪяют собстве ᶦнно подростковый возраст (у девɪочекɪ с 12 до 16 и 

у мальчиков с 13 до 17 ле ᶦт) и юношеᶦский (у де ᶦвочеᶦк от 16, у мальчиков от 17 

летɪ).  В  физиологиче ᶦском  отношеᶦнии  подростковый  возраст  обусловленɪ 

увеᶦличеᶦниемɪ выработки целɪого ряда гормонов, основныеᶦ из которых гормон 

роста, половыеᶦ гормоны, гормоны щитовидной жеᶦлезɪы, инсулин. Только их 

одновреᶦменɪноеᶦ и  сочеᶦтанноеᶦ (взаимодополняющеᶦе)ɪ дейɪствие ɪ обесɪпечɪивае ᶦт 

своеᶦвреᶦменɪноеᶦ и  правильное ɪ развитиеᶦ ребɪенɪка.  В  подростковом  возрасте ᶦ  

происходят  постепɪеᶦнная  подготовка  организма  де ᶦтеᶦй  к  взрослой  жизни  и 

соотвеᶦтствующим нагрузкам, не ɪ только количеᶦственɪныеᶦ (увеᶦличеᶦние ɪдлины 

и  весɪа  телɪа),  но  и  качеᶦствеᶦнные ɪ измеᶦненɪия  (окончателɪьноеᶦ созреᶦваниеᶦ и 

перɪеᶦстройка всехɪ органов и систеᶦм) [3, с. 159].

В  нормальных  условиях  физичесɪкое ɪ развитие ᶦ и  половое ᶦ созреᶦваниеᶦ  

всеᶦгда  протекɪают  параллеᶦльно  и  взаимосвязано.  Половое ɪ созревɪание  ɪ

начинаеᶦтся  с  появленɪия  так  называе ᶦмых  вторичных  половых  признаков: 

пигменɪтации  наружных  половых  органов,  оволосенɪия  на  лобке ᶦ и  в 

подмышечɪных  впадинах  и  т.  д.  При  этом  девɪочки  вступают  в  пе ᶦриод 

полового созреᶦвания примеᶦрно на 2 года раньше ɪмальчиков и в дальне ᶦйшемɪ 

созреᶦвают тоже ɪбыстре ᶦе,ɪ

Деᶦвочки вступают в перɪиод полового созревɪания в 10—12 леᶦт. Но ужеᶦ  

в 8—10 летɪ отмечɪаются округлеᶦние ɪбеᶦдеᶦр и ягодиц, расширеᶦние ɪтаза; в 9—10 

летɪ  околососковый кружок  выступаеᶦт  над  кожейɪ  груди;  в  10—11  ле ᶦт 

проявляются еᶦдиничныеᶦ волосы на лобке ɪ и в подмышечɪных впадинах, от-

мечɪае ᶦтся дальнеᶦйшееɪᶦ развитие ᶦ молочных желɪеᶦ (начало их роста); в 11 —12 

летɪ можеᶦт быть пеᶦрвая менɪструация (у большинства в 13—14 летɪ) в 15—16 
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летɪ  устанавливаются  регɪулярные ᶦ меᶦнструации,  наблюдаетɪся  дальнейɪшеᶦе ɪ

оволосеᶦние ɪна лобке ᶦ и в подмыше ᶦчных впадинах, увеᶦличиваются молочныеᶦ  

желɪеᶦзы. Параллелɪьно с половым созревɪаниемɪ происходит интенɪсивный рост, 

пик скорости роста в средɪнемɪ приходится на 12 летɪ и достигаетɪ 9  см в год. В 

16—18 летɪ наступае ᶦт постеᶦпенɪная остановка роста.

У  мальчиков  сроки  начала,  и  темɪпы  развития  полового  созреᶦвания 

колебɪлются в очеᶦнь широких преᶦдеᶦлах.  Чащеᶦ начало полового созревɪания 

отмечɪае ᶦтся  в  12-14  летɪ.  Ниже ɪ приводятся  усредɪненɪныеᶦ сроки  появлеᶦния 

вторичных половых признаков у мальчиков: 10-11 летɪ - уве ᶦличеᶦние ɪразмерɪов 

яичекɪ  и  полового  чле ᶦна;   11-12  летɪ  -  пигменɪтация  мошонки,  начало 

оволосеᶦния на лобкеᶦ; 12-13 леᶦт - рост волос на лобке,ɪ дальнейɪшеᶦе ɪувеᶦличеᶦние ɪ

полового  членɪа  и  яичекɪ;  13-14  леᶦт  -  начало  изменɪеᶦния голоса,  появленɪиеᶦ  

оволосеᶦния в подмышечɪной области, на веᶦрхнейɪ губе,ɪ развитие ɪмускулатуры; 

М-15  летɪ  -  дальнеᶦйшееɪᶦ прогреᶦссированиеᶦ полового  созревɪания,  перɪвые,ɪ 

поллюции;  18-20  леɪт  -  завеᶦршенɪиеᶦ полового  созревɪания,  оволосенɪиеᶦ по 

мужскому типу. Пик скорости роста приходится на 14 леɪт и достигаетɪ 10-12 

см в год. В 18-20 леᶦт отмечɪае ᶦтся постепɪеᶦнная остановка роста.                       

Как у мальчиков, так и у девɪочекɪ одно вре ᶦменɪно с уве ᶦличеᶦниемɪ роста 

нарастаетɪ весɪ телɪа,  в средɪнемɪ до 3-5 см в год. Опредɪелɪеᶦнному росту долженɪ 

соотвеᶦтствовать и опредɪелɪеᶦнный показателɪь массы [13, с. 6].

У  мальчиков  и  де ᶦвочеᶦк  продолжитеᶦльность  полового  созревɪания 

составляетɪ  в  среᶦднеᶦм  около  5  летɪ.  Сроки  начала  и  продолжителɪьность 

полового созревɪания, как указывалось, колебɪлются, особеᶦнно у мальчиков, в 

широких  предɪелɪах.  Если  отмечɪае ᶦтся  отставаниеᶦ или  оперɪеᶦженɪиеᶦ этих 

процесɪсов по отношеᶦнию друг к другу или к возрасту ре ᶦбеᶦнка, неᶦобходимо 

посовеᶦтоваться с врачом. Задеᶦржка роста и полового созре ᶦвания,  а иногда 

наслеᶦдственɪно  обусловлеᶦна,  когда  у  одного  из  родителɪеᶦй  или  других 

кровных  родственɪников  тожеᶦ запаздывали  сроки  полового  созре ᶦвания. 

Задерɪжка только роста часто бывае ᶦт сеᶦмейɪной и наблюдаеᶦтся при невɪысоком 

ростеᶦ родитеᶦлейɪ,  причемɪ,  чеᶦм меᶦньше ɪ по росту отличаются друг от друга 
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родитеᶦли,  теᶦм  менɪьшеᶦ отличаются  от  них  по  этому  показателɪю  и  детɪи. 

Ускореᶦнное ɪ половоеᶦ созреᶦваниеᶦ чащеᶦ связано  с  акселɪеᶦрациейɪ.  При 

исключенɪии наследɪстве ᶦнных,  семɪеᶦйных особенɪностейɪ  полового созре ᶦвания 

крайними сроками егɪо начала у де ᶦвочеᶦк можно считать пеᶦриод неᶦ ранеᶦе ɪ8 летɪ 

и неᶦ позднееɪᶦ 12 летɪ, у мальчиков 10 ле ᶦт и 14 ле ᶦт соотве ᶦтственɪно. При любом 

сомненɪии слеᶦдуеᶦт обратиться к врачу эндокринологу.

У подростков  быстро  растут  и  развиваются  все ᶦ части  теᶦла,  ткани  и 

органы.  Но  те ᶦмпы  роста  неᶦодинаковы.  Больше ɪ всеᶦго  заметɪно  увеᶦличеᶦние ɪ

длины рук и ног. Напримерɪ, туловище ɪу мальчиков вытягиваетɪся послеᶦ того, 

как  длина  рук,  ног  и  разме ᶦры  таза  в  попе ᶦречɪнике ɪ достигнут  свое ᶦго 

максимума.  Неᶦравномерɪность  роста  отдеᶦльных  частейɪ  телɪа,  вызывае ᶦт 

вреᶦменɪноеᶦ нарушеᶦние ɪ координации движенɪий — появляются неᶦуклюжеᶦсть, 

непɪоворотливость,  угловатость.  После ᶦ 15—16 леᶦт  эти  явле ᶦния постеᶦпенɪно 

проходят. Рост истинных голосовых связок особе ᶦнно интенɪсивенɪ на перɪвом 

году жизни и в 14—15 леᶦт; к 12 летɪ голосовые ɪсвязки у мальчиков длиннееɪᶦ, 

чеᶦм у  девɪочекɪ.  Этим объясняе ᶦтся  «ломка»  голоса  у  мальчиков,  связанная 

такжеᶦ с гормональной перɪеᶦстройкой организма.

В подростковом возрасте ᶦ происходит усилеᶦнный рост легɪких; довольно 

быстро нарастаетɪ и общий их объе ᶦм; к 12 годам он уве ᶦличиваеᶦтся в 10 раз по 

сравнеᶦнию; объеᶦмом леᶦгких новорожденɪного. Тип дыхания у мальчиков с 10 

летɪ брюшной, а у девɪочекɪ — грудной и брюшной [28, с. 41].

В  подростковом  возрасте ɪ могут  возникать  функциональные  ɪ

расстройства различных органов, что во многом обусловленɪо перɪеᶦстройкой 

нерɪвной и эндокринной систе ᶦм. Напримерɪ, нагрузка на эндокринную систе ᶦму 

можеᶦт способствовать развитию заболе ᶦваний щитовидной желɪеᶦзы, сахарного 

диабетɪа. Часто  наблюдае ᶦтся  так  называе ᶦмое ɪ «юношеᶦскоеᶦ серɪдце»ɪ  или 

«сеᶦрдцеᶦ подростка»,  характе ᶦризующееɪᶦся  увелɪиченɪиеᶦм  егɪо  размерɪов, 

сеᶦрдеᶦчным шумом, выявляе ᶦмым при выслушивании серɪдца. Чаще ɪизмеᶦненɪия 

сеᶦрдеᶦчно-сосудистой  систе ᶦмы  отмеᶦчаются  у  подростков  с  ограниче ᶦнной 

двигателɪьной  активностью,  не ɪ занимающихся  реᶦгулярно  спортом,  или, 
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наоборот  —  при  чрезɪмеᶦрных,  неᶦ соответɪствующих  возрасту  физиче ᶦских 

нагрузках. Неᶦредɪко наблюдаются также ɪповышеᶦние ɪартерɪиального давленɪия 

(так называе ᶦмая «юношесɪкая гиперɪтенɪзия»), сеᶦрдцеᶦбиеᶦние,ɪ учащеᶦние ɪпульса 

(иногда  давленɪиеᶦ можеᶦт  понижаться,  пульс  становится  ре ᶦже)ɪ,  иногда 

одышка,  головная  боль  в  области  лба.  Могут  отме ᶦчаться  изменɪеᶦния  и  со 

стороны жеᶦлудочно-кишечɪного  тракта.  В  подростковом возрасте ᶦ особеᶦнно 

легɪко возникают нарушеᶦния сокращеᶦния кишечɪника и продвиженɪия по немɪу 

пищи  (ускоренɪиеᶦ или  замеᶦдлеᶦние)ɪ.  Часты  заболевɪания  жеᶦлчеᶦвыводящих 

путеᶦй.  При  пеᶦреоɪхлаждеᶦнии  поясничной  области  у  де ᶦвочеᶦк-подростков 

развиваются воспалителɪьныеᶦ заболе ᶦвания мочевɪыводящих путейɪ.   Нерɪеᶦдко 

имеᶦнно  в  подростковом  возрасте ɪ при  интеᶦнсивном  чтенɪии  и умствеᶦнной 

нагрузке ɪ появляются  различные ɪ нарушенɪия  зренɪия, поэтому  неᶦобходимо 

следɪить за строгим соблюдеᶦниемɪ подростком реᶦжима дня, правил чтеᶦния.

При длитеᶦльном стоянии,  продолжителɪьном непɪодвижном сидеᶦнии у 

подростков могут  возникать  головокруженɪиеᶦ,  непɪриятное ɪ ощуще ᶦние ɪ в  об-

ласти  сеᶦрдца,  живота,  в ногах,  потреᶦбность  пеᶦремɪеᶦнить  положеᶦние.ɪ  При 

вынуждеᶦнном длителɪьном стоянии иногда развиваются дажеᶦ обморочноеᶦ со-

стояние,ɪ  рвота.  Лицо  бле ᶦднеᶦетɪ,  кисти  рук  холодныеᶦ,  могут  приобреᶦтать 

синюшный  оттенɪок.  Эти  явленɪия  в  положенɪии  леᶦжа  быстро  проходят.  У 

таких  подростков  наблюдаются  повыше ᶦнная  потливость,  красный 

деᶦрмографизм  (при  проведɪенɪии  ногтемɪ  по  кожеᶦ появляются  красные  ɪ

полосы),  быстрая  сме ᶦна  настроеᶦния.  Причиной  этих  расстройств  часто 

являетɪся  неᶦустойчивость  вегɪетɪативной  нерɪвной  и  эндокринной  системɪ, 

характеᶦрная  для  этого  возраста,  а  также ɪ психичеᶦскоеᶦ и  физиче ᶦскоеᶦ  

перɪеᶦнапряжеᶦние.ɪ  С  возрастом  все ᶦ эти  симптомы  обычно  проходят 

самостоятелɪьно, еᶦсли же ɪони появились вновь, надо обратиться к врачу для 

выясненɪия их истинной причины [31, с. 125].

Подростковый возраст — один из отве ᶦтственɪных этапов психичеᶦского 

развития челɪовеᶦка, становленɪия еᶦго личности. Пеᶦресɪтройка, происходящая в 

ценɪтральной нерɪвной систеᶦме ɪ подростка, усиленɪная воздеᶦйствиеᶦм половых 
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гормонов, лежɪит в основе ɪ изменɪеᶦний егɪо психики. Имеᶦнно в этом возрасте  ɪ

интенɪсивно формируются самосознаниеᶦ, способность к анализу окружающих 

явлеᶦний,  возрастаеᶦт  интерɪеᶦс  к  отвлеᶦчеᶦнным  проблемɪам.  Вмеᶦстеᶦ с  теᶦм  в 

психичеᶦской  сфеᶦре ɪ нерɪеᶦдко  выявляются  признаки  эмоциональной 

неуɪстойчивости:  неᶦмотивированные ɪ колеᶦбания  настрое ᶦния,  сочетɪание ɪ по-

вышенɪной  чувствите ᶦльности,  ранимости  в  отношенɪии  собстве ᶦнных 

перɪеᶦживаний и изве ᶦстной че ᶦрствости и холодности к другим, застенɪчивости 

и подчеᶦркнутой развязности, самоувеᶦренɪности. Повышаетɪся интеᶦресɪ к своейɪ 

внешɪности, чрезɪмеᶦрно остро воспринимаются любыеɪ критичесɪкие ɪзамеᶦчания 

по этому поводу.  В мышленɪии подростков часто отмечɪае ᶦтся стреᶦмлеᶦние ɪ к 

мудрствованию, разреᶦшенɪию сложных философских проблеɪм, наблюдаетɪся 

склонность  к  фантазированию,  вымыслам.  Имеᶦнно  в  этом  возрасте  ɪ

пробуждаеᶦтся секɪсуальноеᶦ влечɪенɪиеᶦ,  что неᶦредɪко влечɪетɪ  за собой сложныеᶦ  

конфликтные ɪпеᶦрежɪивания [34, с. 169].

В  психикеᶦ подростков  отче ᶦтливо  выступаетɪ  противоречɪивость, 

связанная  с  нерɪавномеᶦрностью  психичеᶦского  и  физичесɪкого  созре ᶦвания. 

Черɪты «деᶦтскости» сочетɪаются у них с проявленɪиями «взрослости» и потому 

поведɪенɪиеᶦ часто выглядит непɪослеᶦдователɪьным, возможны и еᶦго нарушеᶦния. 

Одна  из  характе ᶦрных  форм  реᶦакции  подростка  —  жеᶦлание ɪ

освободиться от опеᶦки или контроля взрослых. В основеᶦ подобных реᶦакций 

обычно леᶦжит утрированное,ɪ  стремɪленɪиеᶦ к самоутверɪждеᶦнию, достиженɪию 

самостоятелɪьности. В этих случаях подросток стреᶦмится в любой ситуации 

поступать по-своеᶦму, старае ᶦтся, как можно раньшеᶦ отдеᶦлиться от родитеᶦлейɪ 

и  сеᶦмьи,  поступить  на  работу  или  учиться  в  другом городе ɪ и  т.  п.  Чаще ᶦ  

подобныеᶦ реаɪкции  возникают,  когда  родителɪи  злоупотреᶦбляют  своим 

авторитеᶦтом,  подавляют  стреᶦмлеᶦние ɪ подростка  к  самостояте ᶦльности.  Это 

можеᶦт стать причиной тяжелɪых конфликтных ситуаций в семɪье,ɪ страдают и 

родитеᶦли, и подростки, у которых леɪгко развиваются неᶦврозы с различной 

тяжеᶦстью  проявленɪий.  Но  и  потакать  любым  желɪаниям  подростка 
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недɪопустимо. Порой тре ᶦбуеᶦтся много такта и теᶦрпенɪия для восстановле ᶦния 

здоровой обстановки. 

Неᶦредɪки и так называемɪыеᶦ реаɪкции компенɪсации, когда подростки на 

глазах  у  окружающих  стремɪятся  соверɪшить  отчаянные ɪ или  безɪрассудно 

смелɪыеᶦ поступки, чтобы доказать им и се ᶦбеᶦ «силу воли», «храбрость» и т. д. 

[34, с. 87].

Огромную роль в формировании стиля пове ᶦдеᶦния играетɪ свойстве ᶦнное ɪ

этому  возрасту  стреᶦмлеᶦние ɪ к  образованию  подростковых  групп,  подчи-

няющихся  опреᶦдеᶦленɪным  лидерɪам,  причеᶦм  вне ɪ стенɪ  школы  лидеᶦром 

становится  наиболееɪᶦ авторитетɪный  и  сильный,  но  не ᶦ всегɪда  достойный 

подражания.

Нарушеᶦние ɪ поведɪенɪия в подростковом возрасте ᶦ в  значите ᶦльной мерɪеᶦ  

связывае ᶦтся с хорошо извеᶦстным явлеᶦниемɪ аксеᶦлерɪации. При этом де ᶦло не ɪ

только  и  ускореᶦнии теᶦмпов  физичеᶦского  развития  и  полового  созревɪания, 

но  и  в  диспропорции  меᶦжду  физичесɪким    и  социальным  согреᶦваниеᶦм 

подростка.  В  резɪультате ɪ подростки,  зрелɪыеᶦ и  физичесɪком  и  полоном 

отношенɪии, в теᶦчеᶦние ɪ неᶦкоторого пеᶦриода вреᶦменɪи неᶦредɪко обнаруживают 

чеᶦрты  психичесɪкой  инфантильности,  «детɪскости»  (повышеᶦнную 

внушаемɪость,  подчиняемɪость  постороннемɪу  влиянию  и  т.  д.).  Эта  дис-

пропорция  неᶦредɪко  способствуе ᶦт  нарушенɪию  повеᶦдеᶦния  у  подростков,  а 

отсутствие ɪ неᶦобходимых  условий  воспитания  и обуче ᶦния  можетɪ  стать 

причиной непɪравильного формирования личности.
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1.3.  Особенности  физического  и  функционального  развития  глухих  и 

слабослышащих детей

Глухим  школьникам  свойственны  разнообразные  нарушения  в 

двигательной сфере, к наиболее характерным относятся:

• недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, что 

особенно  заметно  при  овладении навыком ходьбы у  малышей (Н.А. 

Рац, 1947), и проявляется в более старшем возрасте в виде шаркающей 

походки;

• относительная  замедленность  овладения  двигательными  навыками 

(А.П. Гозова, 1979; Ю.Н. Комаров, 1976 и др.);

• трудность  сохранения  статистического  и  динамического  равновесия 

(В.А. Какузин, 1973 и др.);

• относительно низкий уровень развития ориентировки в пространстве 

(О.И. Кукушкина, 1986 и др.);

• замедленная скорость  выполнения отдельных движений,  всего  темпа 

деятельности в целом по сравнению со слышащими (Б.М. Зайцев, 1974; 

Б.И. Орлов, 1975 и др.);

• утрата слуха отражается и на уровне развития физических качеств, в 

частности,  по  уровню  развития  силы  (в  восьмилетнем  возрасте 

величина отставания  глухих  от  слышащих была равна  6  — 8%,  а  к 

семнадцатилетнему возрасту достигала 53,3%).

Особенности  моторики  глухих  порождаются  целым  комплексом 

причин, одной из которых являются нарушения функций отдельных систем 

организма.

В  многочисленных  работах  по  этому  вопросу  указывается  на 

значительную роль вестибулярного аппарата в развитии двигательной сферы. 

Так,  Н.Л.  Надеина (1989)  с  помощью специального исследования выявила 

различные проявления вестибуляторной дисфункции у 62% детей, имеющих 

нарушения слуха. Даже незначительные нарушения в работе вестибулярного 
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аппарата вызывают существенные изменения моторики глухих. Вместе с тем 

нельзя не учитывать тот факт, что количество глухих, у которых проявляют-

ся своеобразные особенности в двигательной сфере, превышает число лиц, 

страдающих вестибулярными нарушениями.

Эти положения можно объяснить тем, что патологический процесс в 

слуховом анализаторе изменяет не только функции вестибулярного аппарата, 

но  и  функции  кинестезического  анализатора,  который  также  определяет 

особенности двигательной деятельности глухих (Т.В.  Розанова,  1962;  А.О. 

Костанян, 1963).

С точки зрения физиологии о состоянии двигательной сферы можно 

судить по некоторым неврологическим показателям. Данные, полученные в 

исследованиях Н.И. Букуна (1988), свидетельствуют о том, что у 64% глухих 

имеются  резкие  изменения  характера  рефлекторного  ответа  и  у  43% 

отмечено невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

(Данный  факт  очень  важен  при  проведении  занятий  физкультурой  и 

спортом.) [6, с. 75].

Таким  образом,  анализ  литературы  свидетельствует,  что  состояние 

двигательной сферы детей с нарушением слуха зависит от ряда причин. При 

этом в разных случаях любая из них может играть важную роль. Вместе с тем 

можно утверждать, что особенности развития двигательной сферы у глухих 

детей  обусловлены  тремя  основными  факторами:  отсутствием  слуха, 

изменением некоторых функциональных систем и недостаточным развитием 

речи.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о следующем:

• показатели физического развития глухих 15-летних юношей уступают 

показателям  физического  развития  слышащих  сверстников  по  всем 

основным  соматометрическим  признакам.  Уровень  их  двигательной 

подготовленности  также  ниже  уровня  физической  подготовленности 

15-летних слышащих сверстников;

2



• физическое развитие глухих 17-летних юношей практически идентично 

уровню  физического  развития  слышащих  юношей,  но  показатели 

уровня двигательной подготовленности 17-летних глухих гораздо ниже 

уровня двигательной подготовленности 17-летних слышащих юношей;

• вместе  с  тем  уровень  физической  подготовленности  15-и  17-летних 

глухих юношей практически остается неизменным;

Для  глухих  и  слабослышащих  школьников  характерны  следующие 

разнообразные  нарушения  в  двигательной  сфере,  которые  необходимо 

учитывать при организации работы:

• недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;

• относительная замедленность овладения двигательными навыками;

• трудность сохранения статического и динамического равновесия;

• низкий уровень развития ориентировки в пространстве;

• низкий  уровень  развития  силовых  качеств (особенно  статической  и 

силовой  выносливости,  а  также  силы  основных  мышечных  групп  - 

сгибателей и разгибателей);

• замедленная скорость обратной реакции;

• невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.

Результаты  исследований показывают,  что  большая часть  (от  60  до 

86%)  глухих  и  слабослышащих  юношей  15-17  лет  имеют  те  или  иные 

нарушения в осанке (сутулость, сколиоз, плоская грудная клетка), ожирения, 

плоскостопия I и II степени и др. [11, с. 63].

И,  наконец,  традиционное  сложившиеся  система  физического 

воспитания молодёжи в школе для глухих и слабослышащих, как правило, не 

обеспечивает совершенствования физических качеств учащихся.

У учащихся в процессе учебных занятий активно участвует в работе 

очень  небольшое  количество  мышц  тела.  Остальные  находятся  либо  в 

состоянии  относительного  бездействия,  либо  несут  статическую  нагрузку. 

Мышцы  спины  и  или  даже  при  наличии  самого  удобного  сидения 
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испытывают  значительное  статическое  напряжение.  При  этом  возрастает 

внутримышечное  давление,  нарушается  нормальное  кровообращение. 

Положение сидя и низкая интенсивность работы мышц живота,  нижних и 

верхних конечностей создают предпосылки для развития застойных явлений 

во  внутренних органах,  затруднение  крово-  и  лимфообращения  в  ногах  и 

руках. Застой крови в брюшной полости является причиной недостаточного 

поступления  крови,  а  с  ней  и  кислорода  в  головной  мозг,  что  снижает 

работоспособность нервных клеток. 

В  процессе  учебных  занятий  у  школьников  происходит  снижение 

работоспособности: ухудшаются внимание и память, удлиняется латентный 

период  двигательной  реакции.  В  результате  длительного  поддержания 

статической  позы нарушается  осанка.  При этом у  школьников  отличается 

тенденция к увеличению наклона головы и туловища вперед и искривлению 

позвоночника.  Работоспособность  у  учащихся  на  протяжении  урока  не 

бывает постоянной [20, с. 38].

С целью предупреждения снижения работоспособности целесообразно 

сократить периоды непрерывной работы.  Это позволит более рационально 

организовать  учебную  деятельность  и  высвободить  время  для  отдыха 

учащихся. 

Чередование  учебных  занятий  и  активного  отдыха,  включающего 

физические упражнения в разных формах, способствует снятию утомления, 

вызванного  учебной  деятельностью,  и  повышению  работоспособности 

учащихся. 

В  первой  половине  учебного  дня  работоспособность  школьников 

постепенно  повышается,  достигая  наиболее  высоких  показателей  к  10-11 

часам.  Проведение  гимнастики  до  учебных  занятий  способствует 

достижению  оптимального  сочетания  возбудимости  и  функциональной 

подвижности  нервной  системы,  благодаря  чему  ускоряется  «вхождение» 

организма школьников в работу. Эффективным активным отдыхом является 

проведение  физкультурных  минут  на  общеобразовательных  уроках. 
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Применение  кратковременных  физических  упражнений  способствует 

снижению утомления и повышению умственной работоспособности,  что в 

свою очередь позволяет гораздо более эффективно продолжать занятия [25, 

с. 79].

Исследования показывают, что проведение физических упражнений и 

подвижных  игр  во  время  перемен  способствует  повышению  умственной 

работоспособности на следующих уроках. 

Применение кратковременного отдыха в форме физкультурных минут 

на уроках и физических упражнений на переменах оказывает эффективное 

воздействие  в  периоды  относительно  высокого  и  устойчивого  состояния 

работоспособности.  Во  время  ее  существенного  снижения  следует 

организовывать продолжительный активный отдых на открытом воздухе. 

Уроки  физической  культуры  лишь  частично  пополняют  недостаток 

движений – около 40% суточной потребности или 11% недельной. И если 

школьник дополнительно не будет заниматься физическими упражнениями и 

спортом, это может повлечь за собой задержу в развитии моторики. 

Важное  значение  имеет  организация  двигательной  активности  в 

режиме дня. В исследованиях Н.Т. Лебедевой показано, что у школьников, 

наблюдается практически ежечасная потребность в движениях. Проведение 

кратковременных физических упражнений в форме физкультурных минут и 

игр  на  переменах  позволяет  в  определенной  мере  удовлетворить  эту 

потребность. Значительное повышение двигательной активности в утренние 

часы,  в  середине  дня  и  к  вечеру  совпадает  со  снижением  умственной 

работоспособности  и  удовлетворяется  гимнастикой  до  учебных занятий,  а 

также  более  продолжительными  занятиями  физическими  упражнениями: 

активным отдыхом в середине учебного дня, занятиями в кружках, секциях, 

активными прогулками на воздухе. 

При  проведении  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме 

учебного  дня  можно  выделить  два  направления:  оздоровительная 

направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья активный 
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отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности,  повышение  двигательной  подготовленности  учащихся, 

отвечающей требованиям учебной [20, с. 39].

Исследования,  проведенные  НИИ  физиологии  детей  и  подростков, 

показали,  что  комплексное  применение  всех  видов  физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивает эффективность двигательного режима 

при  условии  использования  рациональной  методики  проведения  его 

компонентов. Применение всех форм физкультурно-оздоровительной работы 

в режиме учебного и продленного дня оказывает благоприятное воздействие 

на динамику умственной работоспособности в течение года, четверти, недели 

и  учебного  дня.  При  этом  у  школьников  значительно  повышается 

двигательная  активность,  улучшается  физическая  работоспособность  и 

двигательная подготовленность. 

Среди  глухих  детей  встречаются  чаще  нарушение  осанки,  сколиоз, 

сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, плоскостопие. 

В этом же возрасте показатели физического развития глухих детей (рост, вес 

тела,  окружность  грудной  клетки,  жизненная  емкость  легких,  сила  мышц 

спины, живота и клетки)  также имеют отличия от показателей слышащих 

детей. 

Наиболее  заметны  у  глухих  детей  нарушения  моторики.  В  технике 

выполнения  циклических  движений  имеются  отклонения:  при  ходьбе 

наблюдается шаркающая походка,  а  бег на полусогнутых ногах при очень 

малой  амплитуде  движений  рук  и  незначительном  наклоне  туловища. 

Движения сами по себе лишены пластичности, действия не точные. 

Развитие такого жизненно важного качества как скорость движения у 

глухих детей также отстает от результатов слышащих, такого же возраста, 

особенно скорость двигательной реакции и одиночного движения. 

Также  имеется  ярко  выраженное  отставание  развития  двигательной 

памяти  и  уменьшение  сохранить  равновесие  как  статически,  так  и 

динамически. 
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Недостатки  в  равновесии  и  деятельности  вестибулярного  анализатора 

приводят к приспособительным реакциям в статике и моторике. Имеются в 

виду  дефекты:  широкая  постановка  ног  при  ходьбе  и  беге,  усиление 

плоскостопия, увеличение изогнутости позвоночника. Степень сохранности 

вестибулярного  аппарата  у  школьников  не  всегда  сопровождается 

устойчивостью  равновесия.  Однако  ведущим  и  решающим  фактором  в 

регуляции  чувства  равновесия  является  лефуинциональное  состояние 

вестибулярного  аппарата  или  степень  сохранности  слуха,  а  мышечно-

суставное чувство и деятельность двигательного аппарата [25, с. 63].

В дыхательной системе у глухих проявляются следующие отклонения: 

диспропорция  в  объеме  и  экскурсии  грудной  клетки,  недостаточность 

жизненной  емкости  легких,  неумение  координировать  дыхание  с  ритмом 

устной речи. 

В  процессе  физического  воспитания  в  школах  для  глухих  и 

слабослышащих детей,  необходимо использовать  устную речь.  Включение 

речевого  материала  в  содержании  уроков  физической  культуры 

положительно  влияет  на  накопление  и  осмысление  словарного  запаса, 

связанного с формированием и совершенствованием двигательных умений и 

навыков на развитие интеллекта глухого ребенка [11, с. 37].
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1.4.  Развитие  волевых  качеств  у  слабослышащих  детей  подросткового 

возраста на занятиях физической культурой

За физическим воспитанием в школе-интернате глухих детей отвечают 

в первую очередь директор, школьный врач и учитель физической культуры. 

В  штат  школы  входят  врач-терапевт,  врач-отоларинголог,  медсестра.  Они 

следят  за  тем,  чтобы  не  только  лечить  заболевшего  ребенка,  но  и 

предостерегать других от заражения. 

Так  в  школе  имеется  оборудованный  кабинет  врача  и  комната 

изолятор, где проводят лечение и массаж детей. Когда поступает ребенок в 

школу,  на  него  заводят  личное  дело,  в  котором  описывается  анализ, 

собранный врачом.  Здесь  регистрируются  сведения  о  развитии  ребенка,  о 

причинах глухоты, о заболеваниях, которые он перенес в различные периоды 

жизни. Затем производят антропометрию и исследуют состояние внутренних 

органов. Особенно уделяют большое внимание слуховому анализатору. Это 

обследование и лечение детей проводит врач-отоларинголог [11, с. 46].

Также  ведут  контроль  по  охране  зрения  детей.  Врач-окулист  через 

определенный промежуток времени производит осмотр глаз. 

После  того  как  школьники возвращаются  с  каникул  в  школу,  врачи 

совместно  с  учителем  физкультуры проводят  медицинский  осмотр.  После 

чего дети допускаются к занятиям физической культуры и спортом. 

В школе-интернате для детей с нарушением слуха всегда присутствует 

чистота,  порядок  и  уют,  что  благоприятно  действует  на  психику  детей. 

Кроме того,  каждый месяц  здесь  проводится  санитарный день,  в  котором 

принимают участие сами ученики этой школы. 

Для укрепления здоровья и предупре ᶦжденɪия заболевɪаний неоɪбходимо 

составить  организационный  реɪжим.  При  этом  нужно  учитывать  возраст 

деᶦтеᶦй.  Для  младших  школьников  это  будетɪ  один  режɪим,  а  для 

старшеᶦклассников – другой. Также ɪдолжны соче ᶦтаться различные ᶦ виды труда 

и отдыха. Особое ᶦ внимание ɪв режɪиме ɪдня школы уделɪяетɪся деяɪте ᶦльности во 
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внеуɪрочное ɪвреᶦмя, где ᶦ указываются часы проведɪенɪия прогулок, игр и другое.ɪ 

Важную роль играе ᶦт не ɪтолько установить режɪим, но и убедɪить учащихся в 

неоɪбходимости  егɪо  выполненɪия.  Вмесɪте ɪ с  режɪимом  деяɪте ᶦльности 

учитываетɪся режɪим питания, что оченɪь важно для развития детɪейɪ. В питание ᶦ  

должны входить всеᶦ неоɪбходимые ɪэлеᶦменɪты [25, с. 88].

Урок физичесɪкой культуры являетɪся основной и обязателɪьной формой 

физиче ᶦского воспитания в школе-ɪинтеᶦрнатеᶦ для детɪейɪ с нарушеᶦниемɪ слуха. 

На  урокеᶦ учеᶦники  получают  неᶦобходимый  минимум  знаний,  уме ᶦний  и 

навыков, предɪусмотренɪных программой по физичесɪкой культуре ɪдля глухих 

деᶦтеᶦй, повышают уровенɪь своеᶦго физичесɪкого развития. 

Структура  урока  физкультуры  в  школе ɪ включаетɪ  3  части: 

подготовителɪьную, основную и заключите ᶦльную. Каждая из них имееɪᶦт своеᶦ  

обоснованиеᶦ и содеᶦйствуеᶦт реᶦшенɪию задач урока. 

Программа состоит из разде ᶦлов: теоɪреᶦтичеᶦскиеᶦ свеᶦдеᶦния, гимнастика с 

элемɪеᶦнтами  ритмики,  леᶦгкая  атлеᶦтика,  лыжная  подготовка,  подвижныеᶦ и 

спортивныеᶦ игры, плаваниеᶦ. Всегɪо 70 часов. 

Теᶦоретɪичесɪкие ɪ свеᶦдеᶦния сообщаются  учащимся  в  процесɪсе ɪ изученɪия 

физиче ᶦских  упражнеᶦний  на  уроке ɪ так,  как  эти  свеᶦдеᶦния  способствуют 

усвоеᶦнию  учеᶦбного  матерɪиала.  На  занятиях  гимнастики  де ᶦти  должны 

овладеᶦть навыками: в простеᶦйшемɪ построеᶦнии и перɪеᶦстроеᶦнии; ходьбе,ɪ бегɪа 

по прямой и с изменɪеᶦниемɪ направлеᶦния и скорости пеᶦредɪвижеᶦния, лазания; 

перɪеᶦлезɪания; теᶦхники прыжка и меᶦтания. Общерɪазвивающие ɪгимнастиче ᶦскиеᶦ  

упражненɪия направлеᶦны на воспитание ɪ координации движенɪий и развития 

двигателɪьных качесɪтв [20, с. 43].

Упражненɪия  на  формированиеᶦ правильной  осанки  направленɪы  на 

воспитаниеᶦ и  исправленɪиеᶦ дефɪеᶦктов  опорно-двигате ᶦльного  аппарата. 

Физиче ᶦскиеᶦ упражнеᶦния,  выполненɪныеᶦ в  водеᶦ,    такжеᶦ способствуют 

формированию правильной осанки. 
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В  разделɪеᶦ лыжной  подготовки  предɪусмотренɪо  обученɪиеᶦ детɪейɪ 

простеᶦйшейɪ техɪникеᶦ спусков, подъе ᶦмов на пологие ᶦ склоны и перɪеᶦдвиженɪию 

по ровной меᶦстности. Уроки проводятся при темɪперɪатуре ɪнеᶦ ниже ɪ- 12 ° С. 

Подвижныеᶦ игры  позволяют  совеᶦршенɪствовать  теᶦхнику  основных 

движенɪий в болеᶦе ɪсложных условиях. Неоɪбходимо выбрать те ᶦ игры, которые  ɪ

способствуют  развитию  чувства  равновесɪия,  двигателɪьной  координации, 

зритеᶦльной  ориенɪтации,  внимания,  скорости  движеɪния,  навыков  бегɪа, 

метɪания, прыжков, лазания, перɪеᶦлезɪания. 

В качесɪтве ɪ базовых игр проводятся баске ᶦтбол, волеᶦйбол, ручной мяч 

или  футбол.  Мате ᶦриал  игр  являетɪся  прекɪрасным  среᶦдством  и  метɪодом 

формирования  потреᶦбностеᶦй,  интеᶦресɪов  и  эмоций  ученɪиков.  Уже ɪ с  5-го 

класса неᶦобходимо стреᶦмиться учить де ᶦтеᶦй согласовывать индивидуальные ɪи 

простыеᶦ командныеᶦ техɪнико-тактичесɪкие ɪ взаимодеᶦйствия  (с  мячом  и  безɪ 

мяча) в нападенɪии и в защите,ɪ начиная с применɪеᶦния подобранных для этой 

целɪи подвижных игр и спеᶦциальных, постеᶦпенɪно усложняющихся игровых 

упражненɪий.

При организации и проведɪенɪии всехɪ видов физичесɪких упражненɪий, в 

том  числе ɪ и  подвижных  игр,  учите ᶦль  по  возможности  должеᶦн  постоянно 

находиться в поле ɪ зреᶦния всехɪ учащихся для того, чтобы они могли виде ᶦть 

сигналы, движеᶦния и реᶦчь учителɪя. 

Речɪевɪой  матерɪиал  даеᶦтся  во  вреᶦмя  изуче ᶦния  и  соверɪшеᶦнствования 

упражненɪий и включае ᶦт в сеᶦбя словарь и фразеоɪлогию. 

Оценɪка успеᶦваеᶦмости на уроках физкультуры в школе ɪвыставляетɪся в форме  ɪ

теᶦкущегɪо  учеᶦта  за  качесɪтво  исполненɪия  упражнеᶦний  и  за  выполнеᶦние ɪ

треᶦбований по программе ɪ[30, с. 40].

Гимнастика  до  занятий  в  школе-ɪинтеᶦрнатеᶦ для  глухих  и 

слабослышащих  детɪейɪ  решɪаеᶦт  задачи:  организуетɪ  учащихся  в  начале  ɪ

учеᶦбного  дня,  повышаетɪ  работоспособность  ученɪиков  на  перɪвых  уроках, 

предɪупрежɪдаетɪ искривлеᶦние ɪ осанки. С этой гимнастики долженɪ начинаться 

учеᶦбный  денɪь,  она  являетɪся  составной  частью  физкультурно-
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оздоровителɪьной  работы  школы.  Ееᶦ цеᶦль  –  оптимизировать  уровеᶦнь 

возбудимости  и  функциональной  подвижности  цеɪнтральной  нерɪвной 

систеᶦмы, возде ᶦйствовать на все ɪорганы и систеᶦмы организма. Наряду с этим 

гимнастика до занятий способствуе ᶦт организованному началу уче ᶦбного дня. 

Организация  провеᶦдеᶦния  включаеᶦт:  опредɪелɪеᶦние ɪ меᶦст  каждому  классу  и 

отдеᶦльному уче ᶦнику на площадке ᶦ и в помещɪеᶦнии (но не ɪ в классе ᶦ).  Лучшеᶦ  

всеᶦго проводить гимнастику неᶦ ниже ɪ +10° С или в хорошо проветɪренɪных 

коридорах. 

Основным  положенɪиеᶦм  метɪодики  являются  составлеᶦние ɪ комплеᶦкса, 

состоящегɪо из 5 – 7 упражненɪий динамичеᶦского характе ᶦра, воздейɪствующеᶦго 

на  всеᶦ группы  мышц;  правильное ᶦ выполненɪиеᶦ упражненɪий  с  особым 

вниманиеᶦм к осанке ɪи дыханию, чегɪо легɪче ᶦ достичь, используя наглядность. 

Комплекɪсы  должны  постоянно  обновляться,  их  характерɪ  и 

интенɪсивность  выполненɪия  соответɪствовать  времɪеᶦни  года. 

Продолжителɪьность не ɪболеᶦе ɪ15 минут. Учите ᶦль, проводивший пеᶦрвый урок, 

долженɪ  находиться  в  это  времɪя  около  класса,  наблюдать  за  порядком, 

правильным  выполненɪиеᶦм  упражненɪий  и  при  не ᶦобходимости  оказывать 

помощь [30, с. 43].

Цеᶦль этих двух форм – верɪнуть уставшемɪу реᶦбеᶦнку работоспособность, 

вниманиеᶦ,  снять  мышечɪное ɪ и  умствеᶦнное ɪ утомлеᶦние,ɪ  преᶦдупреᶦдить 

нарушенɪиеᶦ осанки. 

Организация  включаеᶦт  подготовку  помеᶦщенɪия  (открытие ɪ окон, 

форточеᶦк)  и  учащиесɪя  для  выполнеᶦния  упражненɪий  выходят  из-за  парт, 

ослабляют пояса, воротники. 

В школе ɪдля глухих де ᶦтеᶦй проводятся физкультминутки в 1 – 8 классах, 

особеᶦнно удеᶦляеᶦтся  большоеᶦ вниманиеᶦ в  начальном звеᶦне,ɪ  где ᶦ на  каждом 

уроке ɪ при  появленɪии  признаков  утомлеɪния  проводят  такжеᶦ меᶦроприятия. 

Вреᶦмя начала физкультминутки опреɪделɪяетɪся пеᶦдагогом, ведɪущим урок. 

Треᶦбования при проведɪенɪии этих форм следɪующиеᶦ: 

• упражненɪия не ɪдолжны быть трудными для изученɪия; 
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• упражненɪия должны быть комбинированными; 

• упражненɪия должны леᶦгко дозироваться,  не ɪ вызывать  утомленɪия,  неᶦ  

включать  упражнеᶦния,  требɪующиеᶦ сильного напряжеᶦния на силовую 

выносливость. 

• В основном используют общерɪазвивающие ɪупражнеᶦния; 

• При подбореᶦ упражненɪий учитывать эффекɪт наслоенɪия; 

• Правильно черɪеᶦдовать упражненɪия для различных мышечɪных групп; 

после ɪ упражнеᶦний для рук, лучше ɪ использовать упражненɪия для ног, 

однообразные ɪупражнеᶦния вызывают утомлеᶦние ɪмеᶦстного характе ᶦра; 

• Если даются два упражнеᶦния для одной и той жеᶦ группы мышц, то 

второеᶦ упражненɪиеᶦ или  вторая  часть  сложного  упражненɪия  должна 

быть для мышц антагонистом; 

• Неᶦобходимо чеᶦредɪовать характеᶦр физиче ᶦских усилий; 

• Цеᶦлесɪообразно  меᶦнять  упражненɪия  в  комплекɪсах  неᶦ все ɪ сразу,  а 

постеᶦпенɪно  замеᶦняя  одно  –  два  изуче ᶦнных  и  усвоенɪных  новыми, 

придеᶦрживаясь основной схеᶦмы в течɪенɪиеᶦ 2 – 4 месɪяцевɪ; 

• Жеᶦлатеᶦльно использовать меᶦтод слитного проведɪенɪия. 

Подбор упражнеᶦний для физкультурной паузы осущесɪтвляют исходя из 

типовых реᶦкоменɪдаций, продолжитеᶦльность 5 – 10 минут, 7 – 9 упражне ᶦний, 

количеᶦство повторенɪий 5 – 8 раз. 

Физкультурная  минутка:  различают  укороченɪныеᶦ и  полные  ɪ

физкультурные ɪ минутки,  динамичеɪского  и  локального  характерɪа. 

Укорочеᶦнная состоит из одного упражненɪия; 1 – 4 класс 3 – 4 упражненɪия, в 

5 классеᶦ и старшеᶦ до 5 упражненɪий. Дозировка: 3 – 4 раза в младше ᶦм звенɪеᶦ, а 

в старшеᶦм 4 – 6 раз. В течɪенɪиеᶦ дня проводят 2 – 3 раза [30, с. 39].

Комплекɪс включаетɪ упражнеᶦния для мышц рук, ног, спины. 

Физиче ᶦскиеᶦ упражнеᶦния и подвижные ɪигры на удлине ᶦнных пеᶦремɪеᶦнах 

проводятся  в  каче ᶦствеᶦ активного  отдыха  с  целɪью  сниженɪия  утомленɪия, 

возникшеᶦго  в  реᶦзультатеᶦ учебɪной  деᶦятелɪьности  и  повышеᶦния  умственɪной 

работоспособности.  Они  содейɪствуют  формированию  положитеɪльного 
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отношенɪия  к  организованной  коллекɪтивной  деяɪте ᶦльности,  повышенɪию 

объемɪа  уменɪий  и  навыков  самостоятелɪьных  занятий  физичесɪкими 

упражненɪиями. 

Этот  вид  активного  отдыха  проводится  на  большой  пеᶦремɪеᶦне.ɪ  Для 

успеᶦшного проведɪенɪия физичесɪких упражненɪий и игр неоɪбходимо учитывать 

возрастные ɪособенɪности детɪейɪ и подростков. Так, для учащихся 1 – 2 классов 

используются групповыеᶦ и простейɪшиеᶦ командныеᶦ подвижныеᶦ игры, в 3 – 4 

классах проводятся  командные ɪ игры и эстафеᶦты,  эффекɪтивными являются 

сюжеᶦтныеᶦ игры.  Важно  помнить,  что  младшие ᶦ школьники  охотнеᶦе ɪ

принимают  участие ɪ в  играх  с  небɪольшим  количесɪтвом  участников.  При 

большом количеᶦствеᶦ занимающихся интеᶦресɪ к упражненɪиям и играм у них 

быстро затухае ᶦт. 

Интеᶦресɪ и физиче ᶦскиеᶦ возможности мальчиков и девɪочекɪ 5 – 9 классов 

уже ɪ значителɪьно  различаются.  Поэтому  наряду  с  совмесɪтными 

рекɪомеᶦндуеᶦтся проводить игры отделɪьно с мальчиками и девɪочками [6, с. 57].

Игры и физиче ᶦскиеᶦ упражнеᶦния на перɪеᶦменɪах  слеᶦдуеᶦт проводить  на 

открытом воздухе ᶦ. Игры подбираются простые ɪили ранееɪᶦ извесɪтные,ɪ среᶦднеᶦй 

и  малой  интеᶦнсивности.  Реᶦкоменɪдуетɪся  использовать  командныеᶦ игры, 

подходящие ɪ к  спортивным,  такие ɪ напримеᶦр,  как  «Мяч  ловцу»,  «Мяч 

среᶦднеᶦму», «Пеᶦредɪал – садись», «Пионерɪская лапта», «В четɪыре ɪ стойки», а 

такжеᶦ упражнеᶦния  из  спортивных  игр  и  такие ᶦ спортивные ɪ игры,  как 

напримеᶦр,  настольный  тенɪнис,  бадминтон,  пионерɪбол,  волейɪбол, 

сореᶦвнования на точность броска мяча в кольцо. 

Этот вид активного отдыха проводится под руководством учите ᶦлейɪ или 

воспитателɪеᶦй.

Утреᶦнняя  гимнастика  –  одно  из  основных  сре ᶦдств  оздоровленɪия  и 

повышенɪия  работоспособности.  Исполнеᶦние ɪ этой  формы  должно  быть 

сознателɪьным и реаɪльно осущесɪтвимо. Утреᶦнняя гимнастика ценɪноеᶦ средɪство 

для повышенɪия работоспособности так, как после ɪсна организм находится в 

понижеᶦнной  работоспособности,  осущесɪтвляе ᶦтся  в  резɪультате ɪ усилеᶦния 
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проприорецɪеᶦптивной импульсации с мышцами конечɪносте ᶦй, другие ɪ органы 

одновреᶦменɪно нормализуетɪся соотношенɪиеᶦ силы возбужде ᶦния и торможе ᶦния. 

Утреᶦнняя гимнастика создае ᶦт в организме ᶦ рабочую обстановку, ликвидируетɪ 

небɪлагоприятные ɪ послеᶦдствия  гипокинеᶦзии  и  подготавливаетɪ  нерɪвную 

систеᶦму,  двигателɪьный  аппарат,  внутре ᶦнние ɪ органы  к  предɪстояще ᶦй 

деᶦятелɪьности. 

Задачи утренɪнеᶦй гимнастики: 1) ликвидировать застойные ɪ явле ᶦния; 2) 

размять  суставы  и  мышцы;  3)  активизировать  деᶦятелɪьность  сеᶦрдеᶦчной  и 

других системɪ. 

Деᶦйствиеᶦ утреᶦннейɪ  гимнастики:  еᶦжедɪневɪноеᶦ занятие ɪ улучшаетɪ 

физиче ᶦскоеᶦ развитие,ɪ соверɪшеᶦнствуеᶦт осанку, координационныеᶦ способности 

и  качеᶦства.  После ɪ сна  привесɪти  организм  в  состояние ɪ бодрствования, 

улучшить  обменɪныеᶦ процесɪсы,  подготовить  мышечɪную  системɪу  и 

двигателɪьный  аппарат  к  предɪстояще ᶦй  деяɪте ᶦльности.  Утренɪняя  гимнастика 

имеᶦетɪ значе ᶦния, то еᶦсть восполнеᶦние ɪдо утомлеᶦния, вреᶦмя 10 минут. В нейɪ неᶦ  

должно быть сложных упражнеᶦний, учитывае ᶦтся принцип постеᶦпенɪности [25, 

с. 15].

Утреᶦнняя гимнастика обесɪпечɪивае ᶦт настройку организма на работу и 

создание ɪ условий  дня  быстрого  врабатывания,  изменɪяетɪся  деᶦятелɪьность 

органов кровообращенɪия и дыхания. 

В школеᶦ для глухих детɪейɪ утренɪняя гимнастика включенɪа в ре ᶦжим дня   

школьников. Контролируетɪ это меᶦроприятиеᶦ учитеᶦль физкультуры. 

Послеᶦ подъе ᶦма  всеᶦ ученɪики  выполняют:  младшие ᶦ школьники  бегɪ 

вокруг  школы,  а  старшекɪлассники  –  бе ᶦгают  в  бору.  Такая  утре ᶦнняя 

гимнастика проводится в течɪенɪиеᶦ всеᶦго учебɪного года. 

В перɪиод, когда детɪи не ɪзаняты уроками в, режɪиме ɪдня еᶦсть времɪя, когда 

всеᶦ учащиеᶦся могут самостоятелɪьно заниматься темɪ, чеᶦм им нравится. 

Физиче ᶦскоеᶦ воспитаниеᶦ ребɪенɪка  с  недɪостатками  слуха  такжеɪ как  и 

слышащих, являе ᶦтся составной частью воспитания. Физиче ᶦскоеᶦ воспитание  ɪ

служит задачейɪ всеᶦстороннеᶦго развития де ᶦтеᶦй. Чеᶦловекɪ долженɪ быть развит 
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не ɪ только  в  умственɪном,  но  и  в  физиче ᶦском  отношеᶦнии.  Чеᶦм  болеᶦе ɪ

гармонично  будетɪ  развиваться  челɪовеᶦк,  теᶦм с  большим успехɪом  он  будетɪ 

решɪать стоящиеᶦ пеᶦредɪ ним задачи. Огромную роль в укреɪплеᶦнии здоровья 

деᶦтеᶦй играеᶦт физичеᶦскоеᶦ воспитаниеᶦ. 

Под физичесɪким воспитаниеᶦм подразумевɪаетɪся системɪа мерɪоприятий, 

направлеᶦнных на укрепɪлеᶦние ɪи развитие ɪдетɪского организма. Сюда относятся 

создания  неᶦобходимых  санитарно-гигиенɪичесɪких  условий,  занятия 

физиче ᶦской  культурой  и  спортом,  и  ряд  других  ме ᶦроприятий, 

способствующих  охранеᶦ и  укрепɪлеᶦнию  здоровья  детɪейɪ.  Физичесɪкое  ɪ

воспитаниеᶦ связано с умстве ᶦнным, нравстве ᶦнным, эстетɪичесɪким воспитаниеᶦм 

и  политеᶦхничеᶦским  обученɪиеᶦм.  При  прове ᶦдеᶦнии  мерɪоприятий  по 

физиче ᶦскому воспитанию глухих детɪейɪ неᶦобходимо имеᶦть в виду, что почти 

всеᶦ они  пеᶦренɪеᶦсли  теᶦ или  иные ᶦ заболевɪания  и  в  частности  мозговые ᶦ,  в 

резɪультате ɪчегɪо имеᶦют глухоту. 

Очеᶦнь важно знать, когда ре ᶦбеᶦнок оглох: до появленɪия у негɪо ре ᶦчи или 

после ɪ того  как  овладе ᶦл  еᶦю.  Надо  учитывать  и  стеᶦпенɪь  глухоты,  то  еᶦсть, 

абсолютно ли глухой ребɪенɪок или имееɪᶦт теᶦ или иные ɪостатки слуха, которыеᶦ  

могут быть использованы в процесɪсе ɪобуче ᶦния и воспитания [6, с. 63].

Учитывая  ряд  особеᶦнностеᶦй  в  развитии  глухих  детɪейɪ,  мы  должны 

удеᶦлить  особоеᶦ вниманиеᶦ индивидуальному  подходу  при  изучеɪнии  и 

обученɪии  ребɪенɪка  с  недɪостатками  слуха.  Большая  часть  ответɪстве ᶦнности 

ложится  на  школу  за  воспитание ᶦ таких  деᶦтеᶦй  также ɪ и  потому,  что  она 

интерɪнатного типа и ученɪик находится в еᶦе ɪстенɪах 8 и болееɪᶦ летɪ. 

Среᶦди неᶦкоторых спеᶦциалистов в области физичесɪкой культуры бытуетɪ 

мнеᶦние ɪ о том, что детɪям-инвалидам по слуху не ᶦ реᶦкоменɪдуетɪся выполнять 

физиче ᶦскиеᶦ нагрузки. Однако в спе ᶦциальной литерɪатуре ɪмы не ɪ обнаружили 

конкретɪных  противопоказаний  для  глухих  и  слабослышащих  к  занятиям 

физиче ᶦскими упражненɪиями. Практика показываетɪ, что подобные ɪзанятия не ɪ

только способствуют развитию двигателɪьных качесɪтв,  но и повышают ин-

теᶦресɪ самих учащихся к занятиям.

3



Теᶦм неᶦ менɪеᶦе,ɪ наблюдеᶦния показывают, что глухие ɪи слабослышащие ᶦ, 

помимо  глухоты,  имеᶦют  сопутствующие ɪ заболе ᶦвания  и  отклонеᶦния  в 

здоровьеᶦ. Подобноеᶦ обстоятеᶦльство неоɪбходимо учитывать при занятиях.

Известно,  что  некоторые  виды  спорта  связаны  с  нагрузками  на 

позвоночник. А наши наблюдения показали, что большинство детей 15— 17 

лет имеют те  или иные нарушения в осанке в виде сутулости,  различных 

видов  сколиоза,  плоской  грудной  клетки.  Тем  не  менее,  занятия  спортом 

даже  при  болезнях  позвоночника  (исключение  составляют  тяжелые 

заболевания и заболевания в острой форме) вполне допустимы [20, с. 42].
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2.  Экспериментальное  исследование  волевых  качеств  у  слабослышащих 

детей подросткового возраста на занятиях физической культурой

2.1. Организация и методы исследования

Настоящее исследование проходило  с февраля 2016 г. по апрель 2016 

г. на базе школы-интерната глухих детей г. Норильска в три этапа.

Первый  этап  –  февраль  2016  г.  –  имел  своей  целью  изучение 

проблематики  волевой  подготовки  учащихся  на  уроках  по  предмету 

«физическая  культура».  Анализировались  литературные  данные, 

проводились  встречи  и  беседы  с  компетентными  специалистами, 

разрабатывались гипотеза и общая перспектива исследования.

На  втором  этапе  (февраль  2016  –  март  2016  гг.)  был  проведен 

собственно педагогический эксперимент, в котором приняли участие два 9 

класса  (юноши):  экспериментальный  –  10  человек,  и  контрольный   –  10 

человек.

Главная  особенность  предложенной  «технологии»  заключалась  в 

использовании  в  учебном  процессе  по  физическому  воспитанию  в 

экспериментальном  классе  специальных  упражнений  «волевой» 

направленности  и  создании  при  этом  специфических  условий, 

способствующих проявлению учащимся волевых качеств.

При  этом  общий  «временной»  объем  уроков  и  объем  физических 

нагрузок в обеих группах, проводились одним и тем же учителем.

Контрольный класс  занимался  по  традиционной методике  на  основе 

действующей программы.

На третьем этапе (апрель 2016 г.) отрабатывались полученные данные, 

оформлялась сама работа, формулировались выводы.

Для определения силы воли, мы использовали психологический тест 

Полянцевой О.И. Тест представляет собой 15 вопросов, и 3 варианта ответа 

«да», «нет», «не знаю». 

3



Инструкция:  Постарайтесь  ответить  на  все  вопросы  с  максимально 

объективностью и сложите полученные очки.

Итак, вопросы:

1. В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют  оторваться и 

потом снова вернуться к ней?

2. Преодолеете ли Вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 

вам нужно сделать что-либо неприятное?

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию в состоянии ли вы взять себя в 

руки  настолько,  чтобы  взглянуть  на  ситуацию  трезво,  с  максимальной 

объективностью?

4. Если  Вам  прописана  диета,  сможете  ли  преодолеть  все  кулинарные 

соблазны?

5. Найдете  ли силы утром встать раньше обычного,  как было заплани-

ровано вечером?

6. Останетесь  ли  на  месте  происшествия,  чтобы  дать  свидетельские 

показания?

7. Быстро ли отвечаете на письма?

8. Если  у  вас  вызывает  страх  предстоящий  полет  на  самолете  или 

посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда 

преодолеть  это  чувство  и  в  последний  момент  не  изменить  своего 

намерения?

9. Будете  ли  принимать  очень  неприятное  лекарство,  которое  вам  на-

стойчиво рекомендует врач?

10. Сдержите  ли  данное  сгоряча  обещание,  даже  если  выполнение  его 

принесет немало хлопот, иными словами - являетесь ли вы человеком 

слова?

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в командировку (деловую поездку) 

в незнакомый город?

12. Строго  ли  придерживаетесь  распорядка  дня:  времени  пробуждения, 
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приема пищи, занятий, уборки и прочих дел?

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам?

14. Самая  интересная  телепередача  не  заставить  отложить  выполнение 

срочной и важной работы. Так ли это?

15. Сможете  ли  прервать  ссору  и  замолчать,  какими  бы  обидными  ни 

казались вам слова противной стороны?

0-12  очков:  с  силой  воли  дела  обстоят  у  вас  неважно.  Вы  просто 

делаете то, что легче и интереснее, даже если это чем-то может повредить 

вам.  К  обязанностям  относитесь  нередко  спустя  рукава,  что  бывает 

причиной  различных  неприятностей  для  вас.  Любую  просьбу,  любую 

обязанность вы воспринимаете чуть ли не как физическую боль. Дело тут не 

только в слабой воле, но и в эгоизме. Постарайтесь взглянуть на себя именно 

с  учетом  такой  оценки,  может  быть,  это  поможет  вам  изменить  свое 

отношение к окружающим и кое-что переделать в своем характере. Если вам 

это удастся — от этого вы только выиграете.

13-21 очко: сила воли у вас средняя. Если столкнетесь с препятствием, 

то начнете действовать, что бы преодолеть его. Но если увидите обходной 

путь,  тут же воспользуетесь  им.  Не переусердствуете,  но и данное слово 

держите. Неприятную работу постараетесь выполнить, хотя и поворчите. По 

доброй  воле  лишних  обязанностей  на  себя  не  возьмете.  Это  иногда 

отрицательно сказывается на отношении к вам руководителей, не с лучшей 

стороны характеризует и в глазах окружающих людей. Если хотите достичь 

в жизни большего, тренируйте волю.

22—30  очков:  с  силой  воли  у  вас  все  в  порядке.  На  вас  можно 

положиться  -  вы  не  подведете.  Вас  не  страшат  ни  новые  поручения,  ни 

дальние поездки, ни те дела, которые иных пугают. Но иногда ваша твердая 

и  непримиримая  позиция  по  непринципиальным  вопросам  досаждает 

окружающим. Сила воли -  это  очень хорошо,  но необходимо обладать  и 

такими качествами, как гибкость, снисходительность, доброта.
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Второй  метод  -  анализ  документации,  в  частности  просматривался 

журнал с оценками учащихся по предмету физическая культура.
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2.2.  Программа  по  развитию  волевых  качеств  у  слабослышащих  детей 

подросткового возраста на занятиях физической культурой

Уроки физической культуры в школе глухих и слабослышащих имеют 

свои особенности. Отсутствие слуха, недостаточное развитие речи создают 

определенные трудности при обучении физическим упражнениям. Учитывая 

психофизиологические  особенности  глухих  и  слабослышащих  детей 

подросткового возраста,  своеобразие  развития их двигательной сферы,  не-

обходима  организованная  система  обучения  физическим  упражнениям, 

направленных на развитие волевых качеств, которая позволяла бы оказывать 

комплексное воздействие на развитие индивида.

Основным  условием  при  подборе  физических  упражнений  с  целью 

развития  волевой  сферы  личности  учащихся  экспериментального  класса 

было  их  соответствие  содержанию  ныне  действующей  программы  (1993) 

физического воспитания школьников.

Говоря иными словами, главным образом применялись общепринятые 

физические  упражнения,  но  их  использование  сопровождалось  созданием 

сопутствующих  специальных  условий,  предполагающих  проявление 

учащимися тех или иных волевых качеств.

Суть  предложенной  концепции  заключалась  в  акцентированном 

включении  в  учебный  процесс  по  физическому  воспитанию  учащихся 

экспериментального  класса  упражнений,  предполагающих  активное 

проявление волевых качеств.

Это  были  упражнения,  условия,  выполнения  которых  требовали  от 

учащихся преодоления ими различного рода трудностей как субъективного 

(преодоления  чувства  страха,  боязни,  физического  утомления),  так  и 

объективного  характера  (сложные  погодные  условия,  рельеф  местности, 

состояние почвы и др.).

В экспериментальном классе применялись такие упражнения: бег под 

крутой  уклон  с  преодолением  препятствий  и  соскоки  с  гимнастических 
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снарядов, упражнения на батуте, преодоление полосы препятствий, прыжки в 

воду с различной высоты, скалолазание, темповый кроссовый бег по сложной 

изобилующей различными препятствиями местности, марш-броски (до 5 км) 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  в  снег,  дождь,  ныряние  на 

дальность, выполнение двигательных задач на высоте и ограниченной опоре 

(гимнастическом бревне, наклонной гимнастической скамейке) и др.

Для развития решительности и смелости: прыжки с одного препятствия 

на  другое,  стоящее  от  первого  на  расстоянии  меньше  максимального 

возможного прыжка на полу на 20-30 см; падение спиной, сохраняя прямое 

положение  корпуса,  с  площадки  высотой  150  см  на  руки  страхующих; 

прыжок  толчком  двумя  ногами  вверх  с  площадки  50  х  50  см,  которая 

постепенно подымается над полом на 1,5 м: чем меньше степень уменьшения 

высоты  прыжка  с  увеличением  высоты  площадки,  тем  выше  оценивается 

смелость;  выполнение  новых  с  элементами  опасности  упражнений; 

поочередное  выполнение  физических  упражнений  на  гимнастических 

бревнах  разной  высоты  (в  начале  нужно  пройти  вперед  и  назад  (спиной 

вперед) по бревну, расположенному низко над полом, затем повторно то же 

упражнение на бревне высотой 1,5 м).

Для воспитания настойчивости и упорства применялись в основном бег 

на длинные дистанции с условием зачета по последнему финишировавшему, 

туристические  походы,  плавание  на  800-1000  м,  ныряние  на  дальность, 

задержки  дыхания  на  время  на  вдохе,  то  же  самое  после  ныряния  на 

дальность.

При  этом  для  успешного  использования  методики  мы использовали 

следующие  педагогические  методы:  практические  (предписание 

алгоритмического  типа),  наглядные  (показ  и  метод  графической  записи 

упражнений), словесные (объяснение, метод коррекции ошибок).

В процессе обучения глухих юношей комплексам упражнений волевой 

направленности  необходимо  применялся  метод  алгоритмических 

предписаний. Под этим понимаются определенные предписания о порядке и 
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характере  действий  каждого  обучаемого.  Методика  составлений 

предписаний алгоритмического типа предусматривает разделение комплекса 

упражнений на части, которые осваиваются в строгой последовательности. 

Эти предписания должны отвечать следующим требованиям:

• точно указывать характер воздействия каждого упражнения;

• все  упражнения  в  комплексе  должны  быть  взаимосвязаны  и 

расположены в определенной последовательности.

Выбор  метода  алгоритмических  предписаний  удобен,  прежде  всего, 

тем, что при обучении это дает возможность моделировать педагогический 

процесс.  Этот  метод  применим,  как  к  обучению  умственным,  так  и  к 

физическим  операциям.  Он  обеспечивается  наличием  наглядной 

информации,  осуществляемой по принципу обратной связи,  что  позволяет 

непрерывно корректировать  процесс  обучения.  Кроме того,  данный метод 

позволяет  уменьшить  «непроизводительную»  трату  времени  и  требует  от 

ученика постоянной активной работы на уроке.

Перед  занятием  для  любого,  относительно  сложного  и  незнакомого 

упражнения также составлялись предписания алгоритмического типа (А.М. 

Шлемин, 1981).

Алгоритмы конкретных упражнений заносились в учебные карточки и 

сопровождались  графическими  изображениями  двигательного  действия; 

кроме того, против каждого упражнения указывалась его дозировка.  Затем 

учащимся предлагалось выполнить все упражнения в строго установленной 

последовательности  на  основе  речевого  обеспечения  (использование 

дактильной  и  устной  речи)  и  показа.  Таким  образом,  метод  предписаний 

опирается  на  методы  обучения,  известные  в  физическом  воспитании, 

которые объединены в определенную систему:

• управление  коррекционно-педагогическим  процессом на  занятиях  по 

волевой  подготовке  сводится  к  созданию необходимых условий  для 

выполнения  упражнения,  при  которых  постепенно  исчезает 

необходимость во внешней информации;
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• применение  данного  метода  позволяет  в  комплексе  решать  задачи 

физического  воспитания  и  дает  возможность  управлять  процессом 

обучения.

Анализ специальной литературы позволяет говорить о необходимости 

речевого «обеспечения» уроков физической культуры. Опираясь на работы 

В.В. Дзюрича (1970), Н.Г. Байкина (1989) мы называли юношам упражнения, 

которые  позволяющие  решить  конкретные  задачи  урока.  Кроме  этого, 

использование речевого материала на уроках способствовало лучшему усвое-

нию  глухими  учащимися  названий  учебного  оборудования,  тренажеров, 

инвентаря и технических средств обучения. 

Закрепление  основных положений на  уроках  по  силовой  подготовке 

осуществлялось в следующем порядке: название выполняемого упражнения, 

его  выполнение  учащимися  и  проговаривание  названия  упражнения, 

последующее  выполнение  упражнения  с  соответствующей  коррекцией  со 

стороны педагога.

Таким  образом,  применение  метода  алгоритмических  предписаний  с 

рациональным  сочетанием  наглядных  и  словесных  методов,  а  также 

своевременная коррекция ошибок позволяет резко уменьшить их количество 

и повысить качество выполнения силовых упражнений.

Обучение  комплексам  упражнений  также  проводилось  с 

использованием звуковой и световой сигнализации. Использование данных 

приемов  позволяло  создать  тактильные  (вибрация  пола  при  громком 

звуковом сигнале) и зрительные ориентиры (световой прибор) для начала и 

окончания выполнения, как отдельного подхода, так и самого упражнения.

Использование данных приемов обучения позволяло задавать глухим 

юношам нужный темп движений, а также значительно повысить моторную 

плотность урока.
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  3. Анализ результатов исследования

При изучении уровня развития силы воли по методике Полянцевой 

О.И,  были  получены  следующие  результаты,  которые  мы  отразили  в 

Приложении А, Б. Сводные данные мы занесли в Таблицу 1 и отразили в 

гистограмме (Рисунок 1, 2)

Таблица 1

Результаты исследования силы воли у слабослышащих подростков на начало 

исследования, %

Уровни развития Группы
Контрольная группа Экспериментальная группа

Низкий 60 60
Средний 40 40
Высокий 0 0

Из  полученных  результатов  мы  видим,  что  у  большинства  юношей 

исследуемых  групп  в  основном  низкий  уровень  развития  силы  воли,  что 

составляет  60%,  а  остальные  40%  испытуемых  имеют  средний  уровень. 

Полученные результаты в первичном исследовании свидетельствуют о том, 

что  показатели  силы  воли  у  большинства  юношей  исследуемых  групп 

находятся  на  низком  уровне  развития,  что  составляет  60%,  что  требует 

адекватного их повышения и совершенствования, отвечающие современным 

требованиям  обучения  и  соответствующего  здоровья  вспомогательных 

учреждений.
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Рисунок  1  -  Показатели  уровня  развития  силы  воли  у  учащихся 

контрольной группы на начало исследования
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Рисунок  2  -  Показатели  уровня  развития  силы  воли  у  учащихся 

экспериментальной группы на начало исследования

В  конце  учебного  года  было  проведено  повторное  исследование  в 

данных группах. Полученные результаты мы отразили в Приложении А, Б. 

Сводные  данные  мы  занесли  в  Таблицу  2  и  отразили  в  гистограмме 

(Рисунок 3, 4).
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Таблица 2

Результаты исследования силы воли у слабослышащих подростков на конец 

исследования, %

Уровни развития Группы
Контрольная группа Экспериментальная группа

Низкий 30 0
Средний 40 30
Высокий 30 70
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Рисунок  3  -  Показатели  уровня  развития  силы  воли  у  учащихся 

контрольной группы на конец исследования
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Рисунок  4  -  Показатели  уровня  развития  силы  воли  у  учащихся 

экспериментальной группы на конец исследования

При  анализе  результатов  повторного  исследования  мы  можем 

убедиться в эффективности предложенной методики развития силы воли для 
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юношей экспериментальной группы. Так, к концу исследования большинство 

юношей контрольной группы достигли среднего уровня развития силы воли, 

что  составило  40  %,  а  основное  количество  юношей  экспериментальной 

группы – высокого уровня, что составило 70 %.

Таким образом, на основе полученных результатов исследования силы 

воли  у  учащихся  2-го  вида  подросткового  возраста,  можно  сделать 

следующий вывод. Если до введения в учебный процесс экспериментальной 

программы  по развитию силы воли,  у  учащихся исследуемых групп был 

низкий  уровень  развития  данного  качества,  то  после  использования 

специальных  средств  и  методов,  мы  добились  значительного  прироста 

показателей  развития  волевых  качеств  у  учащихся  экспериментальной 

группы (прирост составляет 70%); в то время как у учащихся контрольной 

группы,  занимающихся  по  традиционной схеме,  прирост  показателей  был 

гораздо меньше (прирост составляет 30%).

При  анализе  документации  успеваемости  учащихся  контрольной  и 

экспериментальной группы, мы получили следующие результаты,  которые 

мы занесли в Приложение В и отразили сводные данные в Таблице 3, и в 

гистограммах (Рисунок 5, 6).

Таблица 3

Показатели  уровня  успеваемости  учащихся  2-го  вида  подросткового 

возраста, %

Уровни 

развития

Группы 
Контрольная Экспериментальная 
Начало 
исследования

Конец 
исследования

Начало 
исследования

Конец 
исследования

Высокий 0 20 0 80
Средний 60 60 50 20
Низкий 40 20 50 0

Как  видно  из  Рисунков  5  и  6,  у  учащихся  исследуемых  групп 

оценочные показатели  были на  среднем и  низком уровне.  В  контрольной 

группе  у  абсолютного  большинства  подростков  успеваемость  была  на 

среднем  уровне,  что  составило  соответственно  60%,  остальные  40% 
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учащихся  –  низкий  уровень.  В  экспериментальной  группе  50%  учащихся 

имели средний уровень успеваемости и столько же низкий. 
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Рисунок 5 - Уровень успеваемости учащихся контрольной группы на 

начало исследования
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Рисунок  6  -  Уровень  успеваемости  учащихся  экспериментальной 

группы на начало исследования

При  проведении  повторного  исследования  уровня  успеваемости 

учащихся  исследуемых  групп  на  конец  исследования  были  получены 

изменения, которые мы занесли в Приложение Г и отразили в гистограммах 

(Рисунок 7, 8).
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Рисунок 7 - Уровень успеваемости учащихся контрольной группы на 

конец исследования
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Рисунок  8  -  Уровень  успеваемости  учащихся  экспериментальной 

группы на конец исследования

Из  полученных  данных  видно,  что  показатели  успеваемости  имеют 

положительную  динамику  улучшения  к  концу  эксперимента.  Так  в 

контрольной  группе  количество  учащихся  имеющих  высокий  уровень 

успеваемости возросло до 20%, низкий снизился на 20%, а средний остался 

без  изменений  –  60%.  В  экспериментальной  группе  показатели  высокого 

уровня возросли до 80%, средний снизился до 20%, а низкий приравнялся 

нулю. 
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Таким  образом,  как  видно  из  полученных  результатов  описанных 

выше,  занятия  с  использованием  специальных  упражнений  по  развитию 

волевых качеств положительно влияют на рост успеваемости по физической 

культуре, способствуют развитию и целостному формированию физических 

качеств. 

Таким  образом,  мы смогли  практически  убедиться  в  эффективности 

предложенной  методики  физических  упражнений  на  развитие  волевых 

качеств юношей с нарушением слуха и её влиянии на их успеваемость по 

физической культуре в целом. Действительно на гистограммах (Рисунок 9 и 

10),  можно  проследить  прямо  пропорциональную  зависимость  роста 

показателей  развития  волевых  качеств  и  успеваемости  по  физической 

культуре у слабослышащих юношей подросткового возраста.
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Рисунок  9  -  Сравнительные  показатели  развития  волевых  качеств  и 

успеваемости учащихся контрольной группы на начало и конец исследования

Так у детей контрольной группы при низком уровне развитии волевых 

качеств на начало эксперимента отмечена средняя успеваемость на занятиях 

физической культуры. При увеличении показателей волевых качеств к концу 

эксперимента  произошел  рост  успеваемости:  снижение 
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неудовлетворительных  и  удовлетворительных  оценок  и  повышение 

оценочных показателей хорошо и отлично.

Как видно из гистограммы (Рисунок 10), у детей экспериментальной 

группы тоже прослеживается взаимосвязь в росте показателей. Так, если на 

начало исследования при низком уровне развития волевых качеств у юношей 

была  средняя  и  низкая  успеваемость;  то  к  концу  исследования  рост 

показателей  воли  до  высокого  уровня  отразился  и  на  показателях 

успеваемости детей, достигших в основном высокой (отличной) оценки.
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Рисунок 10 - Сравнительные показатели развития волевых качеств и 

успеваемости  учащихся  экспериментальной  группы  на  начало  и  конец 

исследования

Опираясь  на  результаты  исследования,  мы  можем  утверждать,  что 

гипотеза  нашла  свое  подтверждение.  Действительно,  если  на  уроках 

физической культуры использовать комплекс упражнений, направленный на 

развитие волевых качеств учащихся, то уровень успеваемости учащихся на 

занятиях  физической  культуры  будет  выше,  чем  у  школьников,  где  не 

используется на занятиях данный комплекс упражнений.
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                                                    Заключение

В  результате  анализа  и  обобщения  литературных  данных,  изучения 

передового  опыта  учителей  физической  культуры,  собственных 

педагогических  наблюдений  нами  установлено,  что  вопросам  развития 

волевых качеств у подростков с нарушением слуха средствами физического 

воспитания  уделяется  недостаточное  внимание,  несмотря  на  то,  что  они 

(средства) имеют неограниченные возможности в этом отношении.

Большинство учителей фактически самоустраняются от решения этой 

важной  и  актуальной  проблемы,  слабо  владеют  методическими  основами 

развития воли на уроках физической культуры.

На  основе  анализа  литературы  был  сделан  вывод  о  необходимости 

разработки  комплекса  специальных  физических  упражнений,  четко 

ориентированного на целенаправленное развитие волевых качеств на уроках 

по предмету «физическая культура» с юношами 9 классов и его практической 

проверки в педагогическом эксперименте (перечень упражнений представлен 

в тексте).

Расширение  средств  развития  волевых  качеств  на  уроках  по 

физической культуре в экспериментальной группе имело своим следствием 

активное  развитие  волевой  сферы  испытуемых,  повышение  уровня 

дисциплинированности и ответственности на уроках, повышение уровня их 

физической  подготовленности,  функционального  состояния  организма,

психофизиологических функций.

Как  показал  педагогический  эксперимент,  для  целенаправленного 

развития  на  уроках  волевой  сферы  личности  юношей  не  требуется 

специального  инвентаря  и  оборудования.  Для  этих  целей  используется 

простейший  инвентарь,  не  требующий  специального  изготовления  и 

имеющийся в любой школе.

Эффективность применения специальных физических упражнений для 

развития  волевых  качеств  подтверждена  сравнительным  анализом 
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экспериментальных  данных,  полученных  нами  в  начале  и  в  конце 

эксперимента.  По  абсолютному  большинству  позиций  учащиеся 

экспериментальной  группы  на  конец  эксперимента  показали  результаты, 

превосходящие аналогичные данные в контрольной группе. Так показатели 

развития  силы  воли  к  концу  исследования  у  большинства  учащихся 

экспериментальной группы достигли высокого уровня (70%) по сравнению с 

низким  уровнем  в  начале  исследования  (60%).  В  контрольном  классе  эти 

показатели достигли лишь среднего уровня развития (40%), по сравнению с 

низким уровнем на  начало  исследования  (60%),  при  таком же  количестве 

проводимых  уроков  в  неделю,  как  в  экспериментальном  классе.  Прирост 

показателей  развития  волевых  качеств  у  учащихся  экспериментальной 

группы составил 70%, а контрольной – 30%. 

Показатели  успеваемости   у  большинства  учащихся  контрольной 

группы на начало и конец исследования остались на среднем уровне (60%). В 

экспериментальной  группе  учащиеся,  имеющие  средний  (50%)  и  низкий 

(50%) уровни успеваемости, смогли улучшить свои оценочные показатели до 

высокого уровня (80%). Занятия с использованием специальных упражнений 

по развитию волевых качеств положительно влияют на рост успеваемости по 

физической культуре, способствуют развитию и целостному формированию 

физических качеств. 

Результаты  исследования  позволяют  нам  практически  убедиться  в 

эффективности предложенной методики физических упражнений на развитие 

волевых  качеств  юношей  с  нарушением  слуха  и  на  их  успеваемость  по 

физической  культуре  в  целом.  При  этом  наблюдается  прямо 

пропорциональная зависимость роста показателей развития волевых качеств 

и  успеваемости  по  физической  культуре  у  слабослышащих  юношей 

подросткового  возраста.  При  увеличении  показателей  волевых  качеств  к 

концу  эксперимента  произошел  рост  успеваемости:  снижение 

неудовлетворительных  и  удовлетворительных  оценок  и  повышение 

оценочных показателей хорошо и отлично.
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Упражнения  «волевой  направленности»  внесли  разнообразие  в 

учебный процесс по физическому воспитанию в экспериментальном классе, 

повысили заинтересованность юношей, снизили пропуски уроков. 

Таким  образом,  наша  гипотеза  подтверждается.  Действительно, 

целенаправленное  и  систематическое  применение  в  учебном  процессе  по 

физическому  воспитанию  слабослышащих  детей  подросткового  возраста 

системы  специальных  физических  упражнений  (перечень  упражнений 

представлен в тексте), позволит эффективно повысить уровень развития их 

волевых качеств.

Поэтому  упражнения  для  развития  волевых  качеств  в  сочетании  с 

соответствующими  педагогическими  воздействиями  учителя  могут  и,  как 

показал  эксперимент,  должны  найти  свое  достойное  место  в  практике 

школьного физического воспитания.

И,  наконец,  дипломную работу хотелось бы закончить  словами В.И. 

Флери: «Глухонемой, говоря откровенно, не хуже и не лучше прочих людей. 

Он  носит  в  себе  одинаковые  зародыши  страстей,  владеет  одинаковыми 

стихиями усовершенствования…»
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Приложение А

 Результаты  исследования  силы  воли  у  слабослышащих  подростков 

контрольной группы

ФИО Уровни 
Начало исследования Конец исследования

1. Сергей К. низкий низкий
2. Евгений М низкий средний
3. Евгений Л. средний высокий
4. Сергей К. низкий средний
5. Никита П. средний средний
6. Максим Б. низкий средний
7. Тимур Ф. средний высокий
8. Денис С. средний высокий
9. Александр К. низкий низкий
10. Михаил Б. низкий низкий
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Приложение Б

 Результаты  исследования  силы  воли  у  слабослышащих  подростков 

экспериментальной группы

ФИО Уровни
Начало исследования Конец исследования

1. Алексей Р. низкий средний
2. Семен П. низкий высокий
3. Дмитрий К. низкий высокий
4. Вадим М. низкий средний
5. Игорь Г. средний высокий
6. Николай Л. низкий высокий
7. Олег Б. низкий высокий
8. Владимир О. средний высокий
9. Константин М. низкий средний
10. Максим В. средний высокий

\
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Приложение В

Сводная таблица успеваемости детей контрольной группы

ФИО Средняя оценка в баллах
Начало исследования Конец исследования

1. Сергей К. 2 2
2. Евгений М. 2 3
3. Евгений Л. 2 3
4. Сергей К. 3 4
5. Никита П. 3 3
6. Максим Б. 4 4
7. Тимур Ф. 4 5
8. Денис С. 4 5
9. Александр К. 3 4
10. Михаил Б. 2 2
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Приложение Г

Сводная таблица успеваемости детей экспериментальной группы

ФИО Средняя оценка в баллах
Начало исследования Конец исследования

1. Алексей Р. 2 4
2. Семен П. 2 5
3. Дмитрий К. 4 5
4. Вадим М. 3 5
5. Игорь Г. 2 5
6. Николай Л. 2 5
7. Олег Б. 3 5
8. Владимир О. 2 4
9. Константин М. 4 5
10. Максим В. 4 5
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