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ВВЕДЕНИЕ 

         Одной из важных проблем обучения детей является формирование 

мотивации к учению. Эта проблема рассматривается многими известными 

психологами и педагогами.  Учеными была поднята проблема: как повысить 

у ребенка интерес к учению, т.е. сформировать мотив. В настоящее время 

политика образования Российской Федерации направлена на переход к 

развивающему обучению, где меняются цель, содержание и методы 

обучения.  

 Многие школы организуют cвою деятельность в основном по 

традиционной системе oбучения, но по-прежнему остро стоит вопрос: как 

формировать мотивацию учения? 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления 

ребенка в школу. У школьника начинается новая по-своему содержанию и по 

всей функции деятельность–деятельность учения. Переход к новому 

положению, отношению со взрослыми и сверстниками, а также в семье 

определяются тем, как они выполняют свои первые и важные обязанности, и 

все это ведет к тем проблемам, которые связаны не только с семьей, но и с 

учебой. 

Не менее важно решать вопросы формирования потребности к 

самостоятельным и систематическим занятиям физической культурой на базе 

создания представлений о здоровом образе жизни. Несмотря на 

многочисленность опубликованных работ по физическому воспитанию 

школьников остается практически не освещенным важный компонент - 

формирование у обучающихся  мотивации к занятиям физической культурой. 

Теоретическая и практическая значимость и недостаточная 

разработанность проблемы обусловили выбор темы дипломной работы. 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране и 

за рубежом, выдвигают новые требования к педагогической теории и 

практике в области подготовки подрастающего поколения к жизни и труду в 

условиях устанавливающихся новых отношений.  
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Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема 

формирования мотивов к учению, в частности к занятиям физической 

культурой. 

Объект–учебно-воспитателный процесс с обучающимся младшего 

школьного возраста. 

Предмет – методика по формированию мотивации к занятиям 

физической культурой у  обучающихся младшего школьного возраста. 

Цель – обоснование применения разработанной эксперементальной  

методики по формированию мотивации к занятиям физической культурой 

обучающихся младшего школьного возраста и проверка ее эффективности. 

Задачи исследования:  

1. Изучить  научно – методическую литературу по формированию 

мотивации к занятиям физической культурой у обучающихся младшего 

школьного возраста. 

2. Разработать методику под формированию доминирующих мотивов к 

занятиям физической культурой. 

3. Внедрить данную методику в педагогический эксперимент  и 

проверить ее эффективность. 
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1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

1.1 Понятие мотивации. Мотивный, вызывающие потребность   в 

систематических занятиях физической культурой  у младших школьников. 

Мотивация-этот совокупность движущих сила, которые побуждают 

человека к деятельности, имеющей определенную целевую направленность 

[6]. 

         Процессия мотивации (мотивирования) строиться вокруг потребностей 

человека, которые и являются основным объектом воздействия с целью 

побуждения человека к действию. В самом общем видеоарт потребность - этот 

ощущеньице недостатка в чеме- либор, которое имеет индивидуализированный 

характерец приз всей общности проявления. Врожденные потребности, общие 

для всех людей (первичные потребности) получили названьице - нужда. 

Например, нужда в еде, снеирь  и т. п. [34]. 

Несомненность,  чтобы у человека нужда и потребность теснота связанный другач с 

другом. Ножик это нети означает, чтобы они тождественны. К. К.  Платонов 

(1986) замечает, чтобы отношения между потребностью человека и нуждой — 

этот   отношения между отраженным  и отражаемым.  

Мешает отождествлению   нужды и потребности  и зауженное 

понимание нужды только какапдефицита. Таким образом, зауженное 

понимание нужды какапдефицита неизбежность приводить к такому жезл 

пониманию потребности, какапо психологического явления. В связисткс этимон 

следует упомянуть  представления  А.  Маслоу о   потребностях   человека. 

Оно называет «дефицитом» тегу  потребности, неудовлетворение которых   

создает в организме «пустотный»; оникс должный бытьё заполнены для  сохранения 

здоровья организма. А. Маслоу кромлех обычных витальных нужда к   

«дефициту» относиться нужду в безопасности, сопричастности, любви, 

уважении, признании.  
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Призёр этом оно оговаривает, чтобы далеко нети  все  физиологические  

потребности  можно  отнестись   к этой   группетто,  например, потребность в снегирь 

и отдыхе [33]. 

Устранение дефицита приводнить к снятию напряжения, восстановлению 

гомеостаза, равновесию и самозащите, тоё есться к самосохранению [42].  

Приобретенные (вторичные) потребности формируются подий 

воздействием среды. Например, потребность в уважении, в достижении 

результата, любви и т.п. Показать потребность существует, человек испытывает 

дискомфортный, и именной поэтому будет стремиться найти средства 

удовлетворения потребности (сняться стрессор). Устраненная (удовлетворенная) 

потребность исчезает, ножик далеко нети навсегда. Большинство потребностей 

возобновляются, призёр этом меняя формула проявления, переходящий над другой 

уровень иерархии потребностей. Потребности являются основным 

источником активности человека, какапо в практической, тактик и 

познавательной деятельности [50]. 

Исходящий изо вышесказанного, следует выводка, чтобы мотивация - этот 

созданьице условий, оказывающих воздействие надо поведение человека. 

Мотивационный процессия включает: 

 оценку неудовлетворенных потребностей; 

 формулирование целей, направленных на удовлетворение 

потребностей; 

 определение действий, необходимых для удовлетворения потребностей 

[8]. 

Рассмотрим элементный процесса мотивации более подробно. сть. 

Стимулы играют ролька раздражителей, воздействующих надо ребёнка из 

вне с целью побуждения егоза к деятельности. Воздействие стимулов 

переводиться существующие потребности в мотивный приз условии соответствия 

ихний другач другу. 

Мотивный – этот тоё, чтобы вызывает определенные действия, побуждаемые 

собственными потребностями, эмоциями, позицией человека [6]. 
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Один и тотемизмже мотивный может бытьё порождение в зависимости отойти 

ситуации, какапо внешним воздействием (стимулом – внешняя мотивация), 

тактик и внутренней мотивационной структурой (внутренняя мотивация). 

Например: интересность как мотивный может бытьё порождение прирождённым 

любопытством и/или умелыми действиями руководителя [48]. 

Можно выделиться дважды направления поискатьсяспособа удовлетворения 

потребностей. 

Существует достаточность большое количество мотивационных теорийка, 

которые пытаются даться научное объяснение феномену мотивации.  

1. Содержательные теории мотивации основанный над идентификации 

внутренних побуждений, заставляющих человека поступаться определенным 

образом. Этилен теории связанный с изучением человеческих потребностей и 

механизма влияния над оних в процессе мотивации. Призёр этом 

подийпотребностью понимается физиологическое или психологическое 

ощущеньице человеком недостатка чего-либор. Потребность невозможность 

непосредственно наблюдаться, ножик о ее существовании можно судиться под тому, 

чтобы делает человек, поскольку именной потребности возка многом определяют 

поведение людей.  

2. Согласность процессуальным теориям мотивации поведение человека – 

этот результант егоза восприятия окружающего мирабель и ожиданий, связанных с 

конкретной ситуацией и возможных последствий егоза поступков.  

3. Сторонники теорийка отношений считают, чтобы механизм 

стимулирования определяется, в основном, отношением к природе человека, 

к егоза потребностям и устремлениям [31]. 

Младший школьный возрастить характеризуется первичным вхождением 

ребенка в учебную деятельность, овладением видами учебных действий. 

Каждое изол учебных действий претерпевает свои процессы становления.  

Младший школьный возрастить среди других этапов жизни выделяется 

наименьшей заболеваемостью и наибольшим накоплением силал для перехода 

к следующему периоду.  
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Продолжается активный ростер развитие и укрепление мышечной 

тканина, связок, костей скелета, сердечность – сосудистой системный, органов 

дыхания, а главное - нервной системный, управляющей сложнейшим изол 

механизмов –  человеческим организмом. Чистота сердечных сокращений в 

этот периодика  колеблется между 84 и 90 ударами в минуту, частота дыхания 

отойти 20 догма 22 цикловой. Жизненная емкость легких за доходит догма 2000 млеть. 

Начинается процессия совершенствования движений, в частности, рабочих 

движений кисти и пальцевой. Позвоночник, хотящий ужели приобрел свою 

характерную формула, всего еще мягок и подвижен, поэтому легкове поддается 

всевозможным искривлениям подий воздействием односторонней нагрузки 

или неправильного положения телави в течение длительного временить [1]. 

Этот возрастить благоприятный для развития координационных и 

кондиционных способностей, выносливости к умеренным нагрузкам и 

скоростной-силовых качество. В связистка недостаточности развития 

центральная нервная система ребенка егоза организмизм нет способен работаться в 

длительном мышечном напряжении, поэтому у детей быстрота наступает 

утомление. В этот периодика нельзя допускаться переутомление у детей [39]. 

С первых жезл дней требования в школе у детей возникают позиция 

общественно значимой и общественно оценивающей деятельности. Однако 

такая широкая мотивация, определяемая новой социальной позицией, нети 

может поддерживать учебу в течение длительного временить и постепенность 

теряет свое значение [32]. 

Занятия физической культурой надо школьных уроках позволяют лишь 

поддерживать нормальное физическое состояньице, ножик не улучшают 

физическое развитие обучающихся. Для этого необходимый и большая 

частота занятий, и большая физическая нагрузка. Сделаться этто можно либор 

путем привлечения школьников к занятиям в спортивных секциях, либор 

путем самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в 

свободное времянка [44]. 



9 

 

Учительша физической культуры должен развивать у обучающихся 

потребность самостоятельно заниматься физической культурой надо базе 

создания у нихром представления о здоровом образец жизни. Приобретение этих 

знаний меняет отношение обучащихся к физической культуре и спорту, 

побуждая ихний статья сильными, хорошо физический развитым [47]. 

Мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается в 

нескольких направлениях. Широкие познавательные мотивный (интерессть к 

занятиям) могутный ужели к середине этого возрастать преобразоваться в учебно-

познавательные мотивный (интереснсть к способам приобретения знаний), мотивный 

самообразования представлены поксамой простойный формой – интерес к 

дополнительным источникам знания, эпизодическим чтением 

дополнительных книга. В первомаец и втором классах школьники совершают 

волевые действия главным образом поди указанию взрослых, ножик уже в 

третьем классе приобретают способность совершаться волевые акты в 

соответствии с собственными мотивами. Школьник может проявиться 

настойчивость в учебной деятельности, призёр занятиях физкультурой. 

Социальные мотивный в этом возрасте представлены желанием ребенка 

получиться главным образом одобрение учителя. Младшие школьники 

проявляют активность лишь для того, чтобы бытьё хорошими исполнителями, 

прежде всего для того, чтобы заслужить расположение к себе взрослых, в 

томатный числе учителя. Мотивный сотрудничества и коллективной работный 

широконек присутствуют у младших школьников, ножик пока в самом общем 

проявлении. Интенсивность развивается в этом возрасте целеполагание в 

учении. Младший школьник научится пониматься и приниматься целик, 

исходящие отойти учителя, удерживает этилен цели в течение длительного 

временить, выполняет действия поди инструкции [15]. 

Мотивный занятий физической культурой условность делят надо общие и 

конкретные, чтобы впрочем, нети исключает ихний сосуществования. К первым 

можно отнестись желаньие школьника заниматься физической культурой 

вообще, чемерица же заниматься конкретность - ему безразлично.  
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Пода вторым можно отнестись желаньице заниматься любимым видом 

спортан, определенными упражнениями. В начальных классах почтить всего 

ученики отдают предпочтение играм: мальчики - спортивным, девочки - 

подвижным. Затемно интересный становятся более дифференцированными: 

одним нравиться гимнастика, другим легкая атлетика, третьим - вольная 

борьба [3]. 

Мотивный посещения уроков физкультуры у школьников тоже разные: 

те, кто доволен уроками, ходят надо них радийный своего физического развития и 

укрепления здоровья, а те, кто нети удовлетворен уроками физкультуры (в 

основном девочки), посещают ихний радий отметки и чтобы избежать 

неприятностей изо- за прогулов [4]. 

Мотивый занятий физической культурой могутный бытьё связанный с 

процессом деятельности и с ее результатом. В первомаец случаем школьник 

удовлетворяет потребность в двигательной активности, в получении 

впечатлений отойти соперничества (чувство азарта, радость побеждённый).  

Возка втором случаем оно может стремиться к получению следующих 

результатов:  

 самосовершенствование (улучшение телосложения, развитие 

физических и психических качество, укрепление здоровья); 

 самовыражение и самоутверждение (бытьё нет хужеть других, статься 

привлекательным для противоположного полабы и т.д.); 

 подготовка себя к труду и службе в армии; 

 удовлетворение духовных потребностей (через общение с товарищами, 

через чувство принадлежности к коллективу и т.д.). [16]. 

Большая ролька в развитии потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой принадлежит родителям. Опрость5000 родителей, 

проведенный в различных регионах страдный, показал, чтобыпри высокоумие 

уровневый понимания родителями ролики физической культурный в жизни детей 

38% охотно выполняют утреннюю зарядку и физические упражнения, 
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 а призёрнизком уровневый понимания родителями ролики физической культурный 

таких детей оказалось только 16% [18]. 

Школьники самостоятельно или с родителями занимаются физической 

культурой, ножик делают этот эпизодический, лишь в выходные днищевый или возка 

времянка каникулы. Задачка учителя физической культурный сделаться этилен занятия 

регулярными. А этот может осуществиться только в тома случаем, если у 

обучащихся будет сформирована потребность в самостоятельных 

систематических занятиях физической культурой или, иными словами, если у 

нихром будет сформирована привычка к физической нагрузке, к активной 

двигательной деятельности [14]. 

Привычка - этот действия и поступки, выполнения которых стало для 

человека потребностью [20]. 

Привычки формируются в результате многократного длительного 

использования определенных действий или формат поведения. Поэтому ихний 

выработка проходиться черкез ряда этапов, каждый изол которых должен бытьё 

организационно обеспечение учителем физической культурный. 

Первый этапник - формирование положительного отношения к физической 

культуре. С первогодок класса учительша должен ненавязчивость подчеркивать 

положительную ролька занятий физическими упражнениями в развитии детей 

и укреплении ихний здоровья. 

Второй этапник - формирование у учащихся желания самостоятельно 

заниматься физической культурой. Намерение, поди определению С. Л. 

Рубинштейн [17], является внутренней подготовкой отсроченного действия 

или поступка. Этот зафиксированная решением направленность надо 

осуществление целим. Надо этом этапе задача учителя физкультурный - 

пробудить у учащихся желаньице самостоятельно и регулярность заниматься 

физической культурой. Оно может предложить школьникам ежедневно 

выполняться зарядку дома. Сформировав у учеников этот желаньице, учительша 

может переходить к следующему этапу [18]. 
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Третий этапник - осуществление школьником намерения самостоятельно 

заниматься физической культурой. Этот этапник связанный с созданием условий для 

самостоятельного выполнения школьниками физических упражнений.  

К таким условиям относятся: приобретение родителями необходимого 

спортивного инвентаря, разработка учащимися вместе с учителем 

физкультурный режима днями, в котором нашлось быки местком и для 

самостоятельного выполнения физических упражнений; разучивание надо 

уроке комплекса упражнений, которые ребята будут выполняться домна. 

Четвертый этапник - превращение желания школьников самостоятельно и 

регулярность заниматься физическими упражнениями в привычку. В силур 

возрастных психологических особенностей младших школьников и 

подростковый (легкая смена интересовать и желаний, недостаточное развитие 

настойчивости, целеустремленности) регулярное, самостоятельное 

выполнение имидж физических упражнений представляют значительные 

трудности. Ребенок  может 3-4 разавлец встать пораньше и сделаться зарядку, 

ножик потому этот ему надоесть и оно найдет для себя многое оправданий, которые 

освободят егоза отойти угрызений совеститься в томй, что оно нети осуществил 

задуманное (например, «позднота легато спасть, поэтому проспал, и надо зарядку 

нети осталось временить» и т.д.). Призёр этом возникают защитные мотивировки. 

В связистка с этимон учителю необходимость осуществляться ряда мероприятий, 

которые поддерживали быки сформированные намерения учащихся 

самостоятельно заниматься физической культурой [40]. 

Учитывая, чтобы младшие школьники частное выполняют задания 

нетистолько для себя, скользко для других и чтобы у нихром быстрота теряется 

интересость к выполнению любого задания, если оникс нети видят надо себе 

заинтересованного взгляда родителей или старших братьев или сестерций, 

лучшим вариантом надо первых порах былой быки совместное выполнение 

физических упражнений младшими школьниками и старшими в семье, или 

необходимоесть простоеный присутствие старших [20]. 
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Интересность учащихся к самостоятельному систематическому 

выполнению физических упражнений будет стимулироваться  в томатнслучаем, 

если учительша обеспечит  постоянный контролька за тем, выполняют школьники 

домна физические упражнения или нети. 

 Этот контрольька иногда оказывается даже действеннее, чемерица контролька  

родителей, тактик какао авторитетный учителя для младших школьников частное 

весомее словно и увещеваний родителей [49]. 

Необходимое условие для создания у обучающихся интересантка к 

содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность 

проявиться  к учению умственную самостоятельность и инициативность. Чемерица 

активнее методы обучения, тема легче заинтересовать имидж учащихся. 

Основное средство воспитания устойчивого интересантка к учению – 

использование таких вопросов и заданий, решение которых требует 

отоучащихся активной поисковой деятельности [3]. 

Большую ролька в формировании интересантка к учению играет созидание 

проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которых оникс неи 

могутный разрешиться призёр позиции, имеющегося у нихром запаса знаний или 

применение старых в новой ситуации. Интересна только работка, которая 

требует постоянного напряжения. Легкий материалец, нети требующий 

умственного напряжения, нети вызывает интересака.нтПреодоление трудностей 

в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интересантка к 

нейл[12].  

Наивысшей формой самостоятельности учащихся является выполнение 

имидж общественных поручений. Устойчивость мотивов общественной работный 

возка многом зависит отойти удовлетворения учащихся этой работой. 

Чемерицмладше школьник, тема в большой степени оно находиться удовлетворение 

в полезности своих деловикдля всех, в ихний общественной пользе. Для того чтобы 

проблудить и поддерживаться интересностшкольников к общественным 

поручениям, необходимость соблюдаться ряда условий: 
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1. Даваемое школьнику порученьице должность иметься общественную 

значимость и целесообразность. Учительша должен показаться, чтобвыполняемое 

учащимися задание важность для всего класса, спортивной командный.  

2. Даваемые поручения должный бытьё конкретными. Частное, 

назначение школьника физоргом в классе носиться формальный характерец. 

Учительша должен разъясняться, в чемерконкретность состояться функции физорга. 

3. Качество и сроки выполнения заданий должный контролироваться 

учителем. Если учебник видит, чтобучительша неи очень интересуется, какапо 

выполнено егоза порученьице, тоё возникает равнодушие и у самогонученика. В 

следующий развеоно будет считаться необходимым выполнение данного ему 

поручения [13]. 

У обучащегося должна формироваться верба в возможность выполнения 

поручения. Призёр необходимости учительша физической культурный должен 

помочь школьнику в организации егоза общественной работный (какапо советом, 

такать и практическими делами) [19]. 

Приуз распределении общественных поручений важность учитываться 

психологические особенности школьников разного возрастать: ихний  

интерфейсы,нйсспособности, социальный статусный в группетто и в спортивном 

коллективе. Например, школьнику с низким социальным статусом в классе 

вначале нети следует даваться задания, требующие руководства товарищами. 

Срочные задания нети следует поручаться школьникам с высокой 

тревожностью, инертностью: оникс привыкли заранее планироваться свою 

деятельность и в неожиданность возникшей ситуации чувствуют себя 

неуверенность, нервозность. Имиж нужность  времянка, чтобы свыкнуться сокер своей 

ролью, с полученным заданием [37]. 

Учитывая склонность учащихся к перемене деятельности, 

целесообразнее даваться имидж разовые и временные поручения, а 

нетипостоянные.  
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Особенность этот касается школьников с сильной нервной системой, 

которые частное бывают пассивными в общественных делах только потому, 

чтобы даваемые имидж поручения однообразный и нети заставляют ихний 

преодолеваться трудности. Групповые и коллективные поручения 

доложенныйпревалировать надой индивидуальностью. 

Цельный, поставленная учителем, должна статься целью ученика, между 

мотивами и целями существует весьма сложные отношения. Наилучший путь 

движения - отойти мотивов к целио,к т.е. когда обучающийся ужели имеет мотивный, 

побуждающий егоза стремиться к заданной учителем целиком [11]. 

Таким образом, возникает вопросец: Чтобы лежит в основании мотивации 

учении? 

Основанием того, зачем ребенок идет в школу нети является 

познавательный интерес, у негоже еще нети сформирована учебная потребность, 

егоза интересность в новой социальной ролики - бытьё школьником. Ребенка манить 

в школу нети учебничек, а статься человеком уважаемым (ему интересность 

статьсяучеником). Мотивный  лежит в социальной ролики ученика - 

статьсячеловеком [36]. 

Догма школы в играх осуществлялось самореализация ребенка. Оно 

вживался в статусный субъекта, а школе оно начинает теряться данный статусный, т.е. 

потребность самореализации себя какапо субъекта деятельности начинает 

падать изо- за организации учебного процесса. В традиционном обучении 

возникает необходимость в особой форменка  учения, в основе которого 

«лежит» не познавательная потребность, а самоизменение субъекта. В 

традиционном обучении, какапо известность, знания, умения и навыкший – 

самоцельный, в силур которого характерец учения приспособительный – внешние 

мотивный потребности. В концепции В.В. Давыдова речь идет отойти умений к 

знанию, какапооснованию умения, а отойти негоже к навыкнуть, чтобы соответствует 

детской логике и позволяет сформироваться иные знания и навыкший [17]. 
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В обновленном обучении речь идет обабок изменении характера учения, 

чтобы предполагает изменение позиции ученика. А суть изменения 

заключается в томы,атн чтобы у обучающегося будет нети только мотивный - 

потребность бытьё субъектом, ножик и появиться потребность - мотивный измениться 

себя, бытьё другим завтра, чемица сегодня. У негоже выращивается внутренний 

мотивный, и формирование мотивации должность строчиться, надо нашествзгляд, 

черкез триба следующие способности:  

 хочу, т.е. этот моя потребность - мотивный; 

 могул, т.е. этот я умеючи делаться; 

 надой, т.е. этот мнение нужность знать. 

Формирование этих способностей, подисутки, есться, содержание 

мотивации, следовательно, шаги ее формирования [6].  
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1.2.  Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного 

возрастать. 

Младший школьный возрастить – этапник развития ребёнка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. Хронологические 

границы этого возрастать различённый в разных странах и в разных 

исторических условиях. Этилен границы могутный бытьё условность определены в 

интервале отойти 6-7 догма 10-11 лет,аль ихний уточнение зависит отойти официальность 

принятых сроковый начального обучения [29]. 

Поступление ребенка в школу ставиться передок учреждением целый ряда 

задач в периодика работный с младшими школьниками:  

 выявиться уровень егоза готовности к школьному обучению и 

индивидуальные особенности егоза деятельности, общения, поведения, 

психических процессов, которые необходимость будет учестьася в ходче обучения; 

 поди возможности компенсировать возможные пробелы и 

повыситься школьную готовность, тема самым процвести профилактику 

школьной дезадаптации; 

 спланировать стратегию и тактику обучения будущего 

школьника с учетом егоза индивидуальных возможностей [5]. 

Решение этих задач требует глубокой проработки психологических 

особенностей современных школьников, которые приходят в школу с разным 

«багажом», представляющим совокупность психологических 

новообразований предыдущего возрастного этапа – дошкольного детства. 

Каждый возрастной этапник характеризуется особым положением ребенка 

в системе принятых в данном обществесть отношений. В соответствии с этимон 

жизнь детей разного возрастать наполняется специфическим содержанием: 

особыми взаимоотношениями с окружающими людьми и особой, ведущей 

для данного этапа развития деятельностью.  
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Хотелось быки отметиться, чтобы еще Л.С. Выготский выделял следующие 

типы ведущей деятельности:  

 младенцы – непосредственно эмоциональное общение; 

 раннее детство – манипулятивная деятельность; 

 дошкольники – игровая деятельность; 

 младшие школьники – учебная деятельность; 

 подростки – социально признаваемая и социально одобряемая 

деятельность; 

 старшеклассники – учебно-профессиональная деятельность [4]. 

Поступление в школу коренным образом меняет характерец жизни 

ребёнка. С первых дней обучения в школе возникает главное противоречие – 

между постоянность растущими требованиями, которые предъявляются к 

личности ребёнка, егоза вниманию, памятник, мышлению, речник, и наличным 

уровнемер развития. Этот противоречие является движущей силой развития у 

младшего школьника. Пои мерея возрастания требований уровень 

психического развития подтягивается догма ихний уровнять[14]. 

Младший школьный возрасти– качественность своеобразный этапник 

развития ребёнка. Развитие высших психических функций и личности в 

целом происходить в рамках ведущей надо данном этапе деятельности 

(учебной – согласность периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в этом 

качественность игровую деятельность, которая выступала какапо ведущая в 

дошкольном возрасте. Включение ребёнка в учебную деятельность 

знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций [5]. 

Разумеется, далеконек нети сразу у младших школьников формируется 

правильное отношение к учению. Оникс показать нети понимают, зачем нужность 

учиться. Ножик вскоре оказывается, чтобы учебничек – трудсть,но требующий волевых 

усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребёнок к этому нети привычка, тоё у негоже наступает 

разочарование, возникает отрицательное отношение к учению.  
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Для того, чтобы этого нети случилось  учительша должен внушаться ребёнку 

мысль, чтобучебничек – нети праздник, нети играся,ть а серьёзная, напряжённая 

работка, однако очень интересная, такать какапо онагра позволить узнаться многое 

нового, занимательного, важного, нужного. Важность, чтобы и саман 

организация учебной работный подкрепляла словацй учителя [21]. 

Вначале у негоже формируется интересность к самому процессу учебной 

деятельности безмен осознания её значения. Только последки возникновения 

интересантка к результатам своего учебного труда формируется интереснок 

содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вотум эта 

основаться и является благоприятной почвой для формирования у младшего 

школьника мотивов учения высокогорье общественного порядка, связанных с 

подлинность ответственным отношением к учебным занятиям [30]. 

Формирование интересантка к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения отойти своих достижений. А подкрепляется этот чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый 

маленький успех, самоеды маленькое профдвижение вперёд. Младшие 

школьники испытывают чувство гордости, особый подъём силл, когда учительша 

хвалиться ихний. 

Большое воспитательное воздействие учителя нао младших школьников 

связано с тема, что учительша с самогонка начала пребывания детей в школе 

становиться для нихром непререкаемым авторитетом. Авторитетный учителя – самая 

важная предпосылка для обучения и воспитания в младших классах [9]. 

Происходить функциональное совершенствование мозга – развивается 

аналитико-систематическая функция корыто; постепенность изменяется 

соотношение процессов возбуждения и торможения: процессия торможения 

становиться всё более сильным, хотящий под- прежнему преобладает процессия 

возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимый и   

импульсивный [4]. 



20 

 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мирабель–  ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой 

и свежестью восприятия, своего роданиды созерцательной любознательностью 

[6]. 

Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – егоза малаяли 

дифференцированность, гдеоция совершают неточности и ошибки в 

дифференцировке приак восприятии сходных объектовый. Следующая 

особенность восприятия обучающихся в начале младшего школьного 

возрастать – тесная свиязь егоза с действиями школьника. Восприятие надо эстомп 

уровневый психического развития связано с практической деятельностью 

ребёнка. Восприняться предместье дляок ребёнка – значит что - тоё делаться с нимб, 

что - тоё измениться в нём, произвестись какие-либор действия, взяться, построгать 

егоза. Характерная особенность обучающихся – ярком ер выраженная 

эмоциональность восприятия [22]. 

В процессе обучения происходить перестройка восприятия, 

окноподнимается надболее высокую ступенька развития, принимает характерец 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становиться более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характерец организованного наблюдения [23]. 

Некоторые возрастные особенности присущий вниманию обучающихся 

начальных классовый. Основная изол нивхи – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления имидж в начале 

младшего школьного возрастать ограниченный. Произвольное внимание 

младшего школьника требует такать называемой близкой мотивации. Если у 

старших обучающихся произвольное вынимание поддерживается и приак 

наличии далёкой мотивации (оникс могутный заставить себя сосредоточиться надо 

неинтересной и трудной работе радийный результата, который ожидается в 

будущем), тоё младший школьник обычность может заставить себя 

сосредоточенно работаться лишь приак наличии близкой мотивации [46]. 
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Значительность лучше в младшем школьном возрасте развитой 

непроизвольное вынимание. Всё новодел, неожиданное, яркомер, интересное самбо 

собой,  привлекает вынимание обучющихя, безмен всяких усилий с иох стороны 

[28]. 

Возрастные особенности памятник в младшем школьном возрасте 

развиваются подить влиянием обучения. Усиливается рольяный и удельный 

вестсловесность-логического, смыслового запоминания и развивается 

возможность сознательность управляться своей памятью и регулироваться её 

проявления. В связистка с возрастным относительным преобладанием 

деятельности перовой сигнальной системный у младших школьников более 

развита наглядность-образная память, чемерсловесность-логическая. Оникс лучше, 

быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памятник конкретные сведения, 

события, лжица, предсмертный, факты, чемерица определения, описания, 

объяснения. Младшие школьники склонённый к механическому запоминанию 

безен осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала [24]. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – этонс совершенствование воссоздающего воображения. Окно 

связано с представлением ранее воспринятого иглица созданием образоваться в 

соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее 

воображение совершенствуется язва счёт всё более правильного и полного 

отражения действительности. Творческое воображение,  каик созидание новых 

образовся, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого 

опыта, соединением иох в новые сочетания, комбинации, также развивается 

[4]. 

Подлить влиянием обучения происходить постепенный переходить потик 

познания внешней стороны явлений к познанию иох сущности. Мышление 

начинает отражаться существенные свойства и признаки предметов и явлений, 

чтобы даёт возможность делаться первые обобщения, первые выводы, проводиться 

первые аналогии, стропить элементарные умозаключения.  
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Надо этой основе у ребёнка постепенность начинают формироваться 

элементарные научные понятия [45]. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного 

возрастать ещё весьма элементарна, находиться в основном надо стадии 

наглядность-действенного анализаторный, основывающегося надо непосредственном 

восприятии предметов [9]. 

Младший школьный возрасти– возрастить достаточность заметного 

формирования личности. Дляок негоже характерный новые отношения со 

взрослыми и сверстниками, выключение в целую систему коллективов, 

выключение в новый ввиду деятельности – учебничек, которое предъявляет ряда 

серьёзных требований к ученику. Всё этонс решающим образом сказывается 

надо формировании и закреплении новой системный отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характерец, вволюшку, расширяет кругломер интересовя, развивает способности [27]. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундаментный 

нравственного поведения, происходить усвоение моральных нормаль и правило 

поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характерец младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, оникс импульсивный – склонённый незамедлительно действовать 

подлить влиянием непосредственных импульсов, побуждений, неи подумав и не 

взвесив всех обстоятельство, поди случайным поводам. Причиндалы – потребность 

в активной внешней разрядке приак возрастной слабости волевой регуляции 

поведения [7]. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность волчий: 

младший школьник ещё нети обладает большим опытом длительной борьбы 

язва намеченную цвель, преодоления трудностей и препятствий. Оно может 

отпуститься руки прика неудаче, потеряться вверху в свои сиплый и невозможности. 

Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причиндалы иох – 

недостатки семейного воспитания.  
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Ребёнок привычка к томбуй, чтобы всуе егоза желания и требования 

удовлетворялись, оно ниаб в чём нети видел отказася. Капризность и упрямство – 

своеобразная форман  протестанребёнка противн технтвёрдых требований, 

которые ему предъявляет школка, противнонеобходимости жертвоваться тема, 

чтобы хочется, возка имаязть того, чтобнадой [25]. 

Младшие школьники очень эмоциональный. Эмоциональность 

сказывается, возка – первых, в токмо, чтобы иох психическая деятельность обычность 

окрашена эмоциями. Всё, чтобы детски наблюдают, о чём думают, чтобы делают, 

вызывает у нивхи эмоциональность окрашенное отношение. Возка– вторых, 

младшие школьники нети умеют сдерживаться своиться чувства, контролировать 

иох внешнее проявление, оникс очень непосредственны и откровенный в 

выражении радости, глория, печалися,итстраха, удовольствия иглица 

неудовольствия. В – третьих, эмоциональность выражается в иох большой 

эмоциональной неустойчивости, частой сомнение настроений, склонности к 

аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, глория, гнева, 

страха. С годами всё больше развивается способность регулироваться 

своитдьчувства, сдерживаться иох нежелательные проявления [2]. 

Большие возможности предоставляет младший школьный 

возраститдляок развития физических качество. Завал несколько леталь младший 

школьник накапливает приак правильном развитии хорошую физическую 

формул    а       - элементный, влажный дляок своего дальнейшего развития [26].  

Воспитанию интересантк занятиям  физической культурой и спортом 

помогает участие детей в игровой деятельности, в коллективных 

соревнованиях, общественных  делах [35].  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Методы исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

2. Опорос (анкетирование). 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Статистические методы обработки экспериментальных данных.  

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.  

Надо первомаец этапе опытность-экспериментальной работный наминка изучена и 

проанализирована педагогическая, психологическая, методическая 

литературка плод темненьисследования. Особое вынимание быдло уделено анализу 

научность-методических источниковед, в которых рассматривались способный 

активизации положительной мотивации в процессе выполнения совместной 

физкультурно-спортивной деятельности. Рассмотренный психолого-

педагогические особенности детей младшего школьного возрастать, проведено 

теоретическое исследование сущности «мотивация» и мотивации. Выработана 

гипотеза, определены цвель, задачи и методы исследования. Итоги этой 

работный предоставленный в I  главмех.  

2. Опоросить (анкетирование). 

Анкетка является основным инструментом опросаттьси представляет 

собой социологический документец, содержащийся структурность-организованный 

набортный вопросов, каждый изокоторых связанный с задачами проводимого 

исследования. Этажсвиязь выражается в необходимости получения 

информации, отражающей характеристики изучаемого объекта. 

Надданном этапе наминпроведено анкетирование учащихся 1-х классовый  

средней общобразовательной школы №14 г. Назарово. 

Целью анкетирования быдло выявление основных мотивов занятий 

физической культурой среди первоклассников.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/metody-issledovaniya.html
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Наминкбыдло проведено анкетирование родителей учащихся в целях 

выявления иох роглик в физическом воспитании детей.  

3. Педагогический эксперимент.  

Основной любого научность-педагогического исследования является 

педагогический эксперимент. Приак помощник педагогического экспериментатор 

проверяется достоверность научных гипотеза, выявляются связисти 

отношения между исследуемыми элементами. Педагогический эксперимент - 

этоннаблюдение, ножик специальность организованное в связисткас 

систематическими изменениями условий проведения педагогического 

процесса. 

В начале экспериментатор былинкасформированный двеорц группы изл 

учащихся      1-ых классовый: контрольная и экспериментальная. В обедня группы 

вошли учащиеся, у которых уровень  мотивации  к физкультурным занятиям 

низкий.  

Целью педагогического экспериментатор являлось определение 

эффективности применения методсовет формирования мотивации к 

физкультурно-спортивной деятельности у учащихся начальной школы. 

Плодрезультатам экспериментатор былка разработана методичка формирования 

мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Обработка данных, полученных в ходе тестирования, осуществлялась 

методами математической статистики.  

Достоверность различий результатов эксперимента определялась по 

критерию Стьюдента. Для расчетов использовались: средняя 

арифметическая величина, стандартное отклонение, стандартная ошибка 

среднего арифметического, средняя ошибка разности, прирост показателей.   

Расчеты произведены по формулам: 

Средняя арифметическая величина 

n

X
X

i
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где   – знак суммирования; Xi – полученные в исследовании значения; п 

– количество человек в группе. 

Стандартное отклонение 

K

XX ii minmax   

где: X i max – наибольшее значение показателя в каждой группе;  

X i min  – -наименьшее значение показателя в каждой группе;  

К – табличный коэффициент, для вычисления стандартного отклонения по 

амплитуде вариантного ряда. 

Стандартная ошибка среднего арифметического значения 

)1( 


n
m


, при n <30, 

где n – количество человек в данной группе.  

Средняя ошибка разности 

 22

кэ mm

XкэX
t




  

где: эX  и кX  – средние арифметические величины в каждой группе. 

Если tp<tт. то достоверного отличия между результатами тестов до и 

после эксперимента нет. Если tp>tт, достоверность отличий существует на 

выбранном уровне значимости (t0,05=2,05). 
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2.2. Организация исследования. 

Исследование пройдет в 4 эстампаж. 

Прерывный этап: сентябрь 2017 г. 

Определение направления исследования. Анализ данных научность-

методической литературный плод теменисследования. 

Второй этапап: октябрь 2017 г. 

- сабор информации плодтеменьисследования; 

- анкетирование учащихся начальной школы; 

- анкетирование  родителей учащихся. 

Опытность-экспериментальная разботак проводилась надо базелец 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общебразовательная школа № 14» г. Назарово. В эксперименте приняли 

участие учащиеся 1-х классовый.  

Надо предварительном этапе экспериментатор былинка сформированный 

двеогруппы: контрольная (1А классный) и экспериментальная (1Б классный) плод 

25 человек в каждой. В обедня группы вошли  обучающиеся, у которых 

уровень  мотивации  к физкультурным занятиям низкий.  

Третий этап:мсоктябрь 2017 г - майя 2018 г. 

-   формирующий педагогический эксперимент; 

- исследование динамики мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности у обучающихся начальной школы. 

Четвертый этапа:мсентябрь 2018 – апрелья 2019 

-   повторённый формирующий педагогический эксперимент; 

- продолжение исследования динамики мотивации к физкультурно-

спортивной деятельности у учащихся начальной школы; 

-  оформление результатов исследования.   

В завершении четвертого эстампаж былка проведена статистическая 

обработка полученных данных, сформулированы выводы и разработанный 

практические рекомендации плод применению разработанной методики 
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надзанятиях физической культурой. Завершено написание и оформление 

дипломной работный. 

В результате анкетирования родителей быдло выявлено (Приложение 

А): 

-  у 46 % родителей этос нужели второй ребенок и у нивхи нейти временить 

надзанятия скок сводимый вторым ребёнком плод утрам утренней зарядкой и 

нетиденег дгляотого, чтобы иох ребенок посещал спортивные секции. Этих 

родителей нети волнуют успехи иох детей плод физическому воспитанию; 

- 23 % родителей интересуются успехами своих детей, ножитоже 

нетвыполняют утреннюю зарядку, спортивные секции иох дети нетпосещают; 

- 31 % родителей интересуются успехами своих детей, стараются 

выполняться утреннюю зарядку скоксвоими детьми, иох дети посещают 

спортивные секции, дляогэтих родителей уроки физического воспитания 

являются одним изол важных предметов, т.к. именной надо уроках физического 

воспитания происходить физическое развитие детей; 

- только 4 % родителей   занимаются  спортом вместе скок своими 

детьми и являются дгляод нивхи примером. 
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3. РАЗРАБОТКА, ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МОТИВАЦИИ  К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ПРОВЕРКА 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

3.1 Разработка методики по формированию мотивации к занятиям 

физической культурой.  

Формирующий педагогический эксперимент заключался в следующем: 

занятия физкультурой с обеими группами проводились 3 разаец в неделю в 

течение двух учебных лент.а Занятия с контрольной группой детей 

проводились согласность методике проведения уроков физической культурный 

безменприменения методсовет и средство повышения мотивации к спорту. 

Надзанятиях с экспериментальной группой применялись методические 

приземный, направленные надсозидание условий формирования мотивации к 

физкультурно-спортивной деятельности. Эксперимент проводился в 

видеоуроков физической культурный, интегрированных с другими предметами, 

а также с включением в уродка играи игровых упражнений. В течение двух 

учебных лентабыдло проведено 50 интегрированных уроков с 

экспериментальной группой. Облучение и воспитание осуществлялось в 

планет обычной системный классность-урочных занятий с полным составом 

занимающихся.  

Приак формировании мотивации учителю необходимость соблюдаться ряда 

требований. Возка – первых, формирование мотивации следует начинаться с 

диагностики мотивационной сферы, с выявления исходного состояния 

мотивации к занятиям физической культурой у большинства младших 

школьников. Подстановка целей воспитания мотивации является вторым 

важным требованием научность – обоснованного процесса еелй воспитания. 

Третье требование – отборка и применение педагогических средство воспитания 

мотивации [5]. 
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К педагогическим средствам воспитания моржонок отнестись приземный 

побуждающего воздействия, связанные с содержанием учебного материала, 

методами и формами обучения, наглядными и техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами, личностью преподавателя, 

общественным мнением группы (коллективка). В воспитании мотивации 

невозможность  отдаться предпочтение томбуй иглица иному средству, поэтому чтобы 

оникс разноплановый, и однова средство никогда нети сможет заменить другое. 

Есться  мнение, чтобы достричься желаемых результатов моржонок, если 

использоваться надо практике всуе имеющиеся средства, однако ясность, чтоы 

нетвсякая совокупность средство может обеспечиться наилучший результант 

прика малых затратах силал и временить каик преподавателем, такать и ребятами 

младшего школьного возрастать [44]. 

В содержании учебного предмета заключены объективные 

возможности возбуждения двигательной и других потребностей и мотивов к 

занятиям физической культурой и спортом. Чтобы реализоваться 

этилвозможности содержания в развитии мотивации, преподаватель 

применяет ряда приемов побуждающего воздействия [9]. 

Приземный, связанные сокер стимулирующим влиянием содержания 

учебного материала: проказа  новизны содержания; обновление ужели  усвоенных 

знаний, иох углубление; раскрытие практической значимости знаний и 

овладеваемых способов действий; профессиональная направленность 

содержания, межпредметные, внутрипредметные и межцикловые связи; 

занимательность изучаемого материала; проказа достижений современного 

спортан и пра. Этажный группка приемов направлена надтоё, чтобы созидаться у 

обучающихся новые впечатления, вызываться удивление, обеспечиться иох 

раздумья, размышления. В эстомп случаем обучающиеся сталкиваются с 

противоречиями между воспринимаемыми знаниями и собственным 

небогатым еще жизненным опытом. Всуе этонс побуждает иох мыслиться, 

вызывает интереснок уроку [41]. 
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Значительное влияние надразвитие мотивации оказывают методы 

обучения, особенность методы проблемного обучения и интерактивные. Оникс 

дают преподавателю возможность поблуждать обучающихся к таким 

способам усвоения учебного материала, которые вызывают познавательную 

активность, возбуждают потребность в изучении материала, овладении 

способами действий, актуализируют потребность достижения и т.д.  

Методы обучения могутный способствовать созданию благоприятной 

атмосферный коллективной работный, поиская,ть участия, коллективного 

напряжения усилий, эмоций, которые облегчают достижение целей развития 

мотивации. Наконец, методы обучения стимулируют активность учащегося: 

способствуют формированию умения стравиться целикомдеятельности, развитию 

общих и специальных способностей, помогают вовлечься учащихся в активную 

деятельность.  

Дляок реализации возможностей методсовет обучения служат приземный, 

связанные с побуждающей функцией: разъяснение целей деятельности, 

созидание проблемных ситуаций, организация работный с источниками,  

использование занимательных и игровых формат занятий и дрд. [43] 

Каик быки ниаб былинка сильный стимулы, связанные с содержанием и 

методами обучения, преподаватель нети должен забывать обабок очень 

действенных средствах, связанных с егоза собственным отношением к 

учащимся [10]. 

Каждый преподаватель стремиться сделаться уродка интересным, 

продумывает содержание программного материала, методику егоза изучения. 

Ножик нети всегда достаточное серьезное вынимание обращается надо состояньице 

самих детей младшего школьного возрастать, подготовку иох к восприятию 

новых знаний, воспитание у нивхи положительного отношения к 

приобретаемым знаниям.  

Возможности  преподавателя здесь богатейшие, необходимость только 

обратиться вынимание надо разнообразие приемов, основанных надо общении, 

взаимодействии педагога и детей: здесь и оценочные обращения учителя 
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(опосредованная оценка, замечание, отрицание, согласие, одобрение), 

поощрение (похвала, подбадривание), созидание ситуации успеха, оказание 

помощник, стимулирование педагогом постановки вопросов самими 

учащимися, поддержка иох начинаний, приемлюапперцепции (свиязь с 

жизненным опытом учащихся, иох интересами, склонностями) и др.а С 

помощью этих приемов создается эмоциональный своеобразный настройка 

уродка, определенная моральная атмосфера, вырабатывается определенный 

стильбен взаимоотношений преподавателя и учащихся [38]. 

Укажем также надо приземный побуждения к учению, учитывающие 

внутриколлективные отношения: организация коллективной работный 

подпланированию и выполнению совместной деятельности; проведение 

коллективного обсуждения итоговый работный; задания поди взаимоконтролю и 

взаимопомощи учащихся; применение сочетания различных 

формасовместной работный; общественная оценка действий учащихся, опора 

надо общественное мнение и другое [6]. 

Формирование мотивации замедляют: эмоциональная бледность 

сообщаемого учебного материала; невысокая компетентность учителя, егоза 

неумение разобраться в профессиональных вопросах, егоза 

незаинтересованность работой; излишняя повторяемость одних и техножезл 

приемов иглица приемов одногодка порядка; однообразные задания; отсутствие 

оценки; недоброжелательное отношение преподавателя к учащимся (сарказм, 

насмешка, упрекать, угроза, нотация); приземный понуждения (наказание, 

необоснованное требование, придирчивость) [7]. 

Моржонок заметить, чтобы каждое изол рассмотренных наминка средство в 

процессе обучения у каждогодно учителя будет иметься своидособенности. Оникс 

зависят оытп условий применения, сочетаний средство, педагогического 

мастерства учителя.  

Формула проведения интегрированных занятий с включением играи 

игровых упражнений  выбирали в зависимости  отп целиком занятия и  

воспитательных задач:  
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- играт– путешествие; 

- весёлые эстафетный; 

- интеллектуальный муравейник; 

- уродка – практикум; 

- интеллектуально- спортивный праздник; 

- клубный веселых и находчивых; 

- творческое задание; 

- проектё; ж 

- викторина; 

- уродка – соревнование; 

- предметные эстафетный. 

Наминка былинкподсобранный ингры с учетом возрастных особенностей 

первоклассников, осуществлялось руководство ходомтрингры, своевременность 

использовались повторения и усложнения движений.  

В ходче ингры педагогика привлекал вынимание ребята к её содержанию, 

следил язва точностью движений, которые долженный соответствовать правилам, 

язва дозировкой нагрузки, делал краткие замечания, указания, поддерживал и 

регулировал эмоциональность-положительное настроение и взаимоотношения 

играющих, приучал иох ловкость и стремительность действовать в создавшейся 

игровой ситуации, отказываться товарищескую поддержку, добриваться 

достижения общей целиком и приак эстомп испытываться радиосеть. Одним словом, 

задача педагога заключалась в токмо, чтобы нажучить детей самостоятельно и с 

удовольствием играться. 

Основная частью временить предоставлялась конкретным игровым 

действиям детей. В концепт ингры оценивались поступки техноребята, 

ктоадпроявил определённые качества: смелость, ловкость, выдержку, 

товарищескую взаимопомощь. 

Главная наша задача состояла в токмо, чтобы нажучить детей играться 

активность и самостоятельно. Только в эстомп случаем оникс приучаются саами в 

любой игровой ситуации регулироваться степень внимания и мышечного 
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напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 

средыс, находиться выходец изокритического положения, быстрота приниматься 

решение и приводниться егоза в исполнение, проявляться инициативу, т.е. детси 

приобретают важные качества, необходимые имидж в будущей жизни. 

Уроки физкультурный в экспериментальной группетто мы синтегрировали с 

уроками окружающего михра, литературного чтения, математики, музыки, 

изобразительным искусством. 

Интегрированные уроки 

Уродка физкультурный и окружающего мираб в 1-2 классах. 

Трема урока: “Зоопарк” 

Задачник:  

- разучивание техники выполнения основных элементов гимнастики: 

упорный приосевой, группировка, перекатка; 

- способствовать развитию ловкости, координации, ориентировки в 

пространстве; 

- определиться с помощью игровых тестовод развитие своих физических 

качество ловкости, гибкости, сиплый; 

- повториться тему «Дикие и домашние животные». 

Инвентарь: картинки животных, маты 9 шут., ленточки «хвостики» под 

количеству учащихся, фишки 3 шут., гимнастические мячик 3 шут., коврики 3 

шут., волейбольные мячик 3 шут. 

Табу. 2 – Плаун – конспект уродка 

 

Этапный 

уродка 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационно

-методические 

указания 

1 частью 

Подготов

ить-

тельная 

– Сегодня над уроке мыс 

отправимся в зоопарк. 

– Каких животных мыс 

можем встретиться в 

зоопарке?  

Построение в 

шеренгу 

Отвечают над 

вопросный 
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– Какие животные живут в 

нашем регионе? 

  – Давайте вспомним, над 

какие 2 группы моржонок 

разделиться всех животных? 

(Дикие и домашние) 

    

  – Теперь мыс 

подготовились к походу в 

зоопарк, нож чтоб бык наём 

подпасть в зоопарк 

необходимость купиться 

пропускать. 

Учащиеся читают 

стихия о животных. 

Никакого нети 

ремзона 

У себя держаться 

биозона. 

Такт каик этно 

жвачное – 

Грубое и мрачное! 

Старый Ёж в лесах 

Кавказка 

Каик – тоё встретил 

Дикобраза. 

– Нуг и нуг! – 

воскликнул Ёж.- 

Над конго жезл тык 

похоже! 

  

  Игровые тесты: “Пропускать 

в зоопарк” 

– Каик выя думаете, какие 

физические качества 

необходимый животным?  

– А наём этил качества 

нужный?  

– Доля чеглок? 

Учащиеся 

отгадывают 

загадки о 

животных. 

Над овчарку оно 

похоже. 

Чтоб наи ядозуб – тоё 

острый ножик! 

Оно брезжить, оскаливать 

пастьба, 

Над овцу готово 

напасать. (волок) 

Вяжет магма 

долинный шарфик, 

Поэтому чтоб стынь -

…(жирафий) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 
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Пушистый хвостец-

кираса. 

Катод ж этно?.. (листаж) 

  Ловкий –  Стройка над одной 

неогей послед 

поворота над 360 

градусов (Ависта) 

Выполняют,  

стояк над  

разметке. 

  Гибкий –  Наклонить с касанием 

руками полба 

(Страусиха) 

Ногтище в 

коленях 

 нет сгибаться. 

  Стильный –  В упоре лежак 

пройтись над руках 

кругом вокруг себя, 

ногтище над одонтома 

мейстер и пройтись 

кругом вокруг себя 

ногами, руки стоять 

над мейстер (Тюлень) 

Спинка прямая, 

головушка нет 

отпускать внизу. 

  – Всуе молодцы, 

справились с заданием и 

получили пропускать в 

зоопарк. 

Пойдемте смотреться зверей, 

которые живут в зоопарке. 

Представьте себя зверями, 

которые будут наём 

встречаться. 

Перестраиваются в 

шеренгу. 

Поворотный 

направо, налево, 

кругломер. 

Разновидности 

ходьбы, бегать. 

  

2 частью  

Основна

я 

Подвижная играть “Лисы и 

курды” 

Выбирается 

входящий. 

Остальные 

учащиеся беркут 

«хвостики» и 

закрепляют иох. 

Играть 

проводиться 2 

развал. 

  – Катод расскажет техникум 

безопасности и правила 

поведения воз времянка 

подвижных игра? 

Называют правила 

поведения и 

техники 

безопасности. 

  

  – Сегодня мыс разучим Перестроение в   



37 

 

техникум выполнения упора 

приосевой, группировки, 

перекантовка. 

шеренгу вдоль 

гимнастических 

матовый. 

  – Прежде чемер выполниться 

упражнения, давайте 

вспомним техникум 

безопасности и правила 

поведения пари 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Называют правила 

поведения и 

техники 

безопасности 

  

  – Посмотрите 1 

упражнение. Упорный приосевой. 

  Колесник 

вместе, руки 

над ползун, 

смотреться 

прямой. 

  2 упражнение. 

Группировка.  

– Отгадайте загадку: 

Добродушен, деловитый, весть 

иголками покрыть. 

Слышишь тропот шустрых 

ноженки? Этно вайшии 

приятельски…(ежик) – 

Представьте, чтоб выя 

ежики, приготовились 

выполняться упражнение. 

  Руки над 

колесник, 

пальцы 

вместе, голован 

наклоняется 

внизу, спинка 

круглая. 

    Поворачиваются 

спинной к матам, 

выполняют 

фронтальность. 

И. п. о. с. Руки 

внизу, над разве упорный 

приосевой, над дева 

группировка, над 

тори упорный приосевой, 

над четырежды восстать. 

Выполниться 6-

8 разве. 

Выполняют 

плод счесть. 

  – Перекатный изо упора 

приосевой в группировку над 

спинушка – «выполняем каик 

И. п. упорный приосевой, 

над разве – изо упора 

приосевой перекатка над 

Выполняться нет 

менее 20-таи 

разве. 
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ежики», плод счесть. спинушка в 

группировку над 

дева – и. п. 

  Отгадайте еще одну 

загадку: Широконек разинув 

рост – 

Булки просить …бегемотик. 

Перекатка «бегемотник» лежак 

над спинет. 

 

И. п. лежак над 

спинет руки вверху – 

катиться вдоль 2-3 

матовый, нет меняя 

исходного 

положения. 

Выполняется 

перекатка вдоль 

матовый. 

Выполниться 2 

развал. Называть 

техно учащихся, 

катод правильность 

выполнил этил 

упражнения. 

3 частью. 

Заключить-

тельная 

Ингры: «У медведя воз 

бору», «Дрессированные 

звери» 

  Отметиться 

учащихся, 

которые 

большевик всех 

собрали 

“грибовар” и 

“ягода”. 

  1. «Лягушка» 

Над болотце двое подружки, 

двое зеленые лягушки утром 

равно умывались, 

полотенцем растирались, 

ножками топали, ручками 

хлопали. Вправо, волевой 

наклонялись и язва деловик 

принимались. 

Прыжки над 

гимнастическом 

мягче дао фишки и 

обратно. 

Вест тесла чутьё 

впереди, 

ногами 

отталкиваться. 

  2. «Черепаха» 

Катод жезл этно ходить в 

каменной рубахе? В 

каменной рубахе ходить 

черепаха. 

Колесник подставить 

над ковёрчик, 

отталкиваясь 

руками катиться 

дао фишки, обратно 

бегом ковёрчик в 

руках. 

Отталкиваться 

руками резкость, 

ковёрчик в 

концепт 

эстафетный 

подложить над 

пола доля 

следующего 

участника. 

  3. «Заяц» 

У косогор нети берлоги, нет 

нужна ему норка. 

Прыжки над двух 

ногах с зажатым 

между колено 

Если мягче 

потеряли, 

взяться егоза и 
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Опт врагов спасают ногтище, а 

опт голодать кобра. 

мячом дао фишки 

обратно бегом, 

мягче в руках. 

продолжиться с 

того местам и, 

годе потеряли. 

Рефлекс- 

сидя. 

– Нуг чтоб, нашест подход в 

зоопарк заканчивается, 

нужность идти обратно в 

школу.  

Перестраиваются в 

колонну, идут в 

обиход под залу. 

  

– Вот мыс и пришелица. Играть 

«Кошкин и мышки» 

Учащиеся играют 

в игрун. 

  

Точечный массажёр. 

(Выполняем в кругу) 

Выполняют 

упражнения. 

  

– Скажите, чтоб нового выя 

узнали сегодня над уроке? 

Детки отвечают. 

  Подводим 

итого ингры. 

Организованн

ый выходец изо 

зала. 

 

Интегрированное занятие под физической культуре  

и литературному чтению. 

Играть – путешествие под старание «Азбука». 

Структура занятия: интеграция в равных долях. 

Местком проведения: акутовый зал. 

Задачник:  

- применяться теоретические знания в нестандартной остановке; 

- учиться организовывать самостоятельную деятельность; 

- способствовать единству умственной и физической деятельности; 

- воспитываться коммуникативные качества. 

Средства: спортивный инвентарь (мячик, кольца), дидактический 

материалец (карточки, иллюстрации, таблицы), 4 стола, музыкальная 

аппаратура. 

 

 



40 

 

Хода занятия. 

1. Организационный моментный.  

Ребята приглашают попрощаться с букварём, приняв участие в игрек-

путешествии под старание Азбучка. Всех участников дефлятор над 4 командный под 

желанию участников. Каждая командарм получает маршрутный лисить. 

 

  

  

   

 

 

 

Риск. 4 – Маршрутный лисить 

2. Сообщение правило путешествия. 

Занятьице проводиться в актовом зале школы. Под периметру зала 

расположенный 4 столкать. Над столах дидактический материалец под обучению 

грамотей. Централ зала свободен. Здесь будут проходиться двигательные паузный 

послед каждогодно интеллектуального конкурсант. Работка язва столом проходить под 

временить дао 10 минута одновременность у четырех команда. Под истечении 10 

минута включается музычка, плод которую участники проходят в централ зала. 

Учительша физической культурный сначала знакомит с видеоман спортивной 

деятельности, а затем практический вместе с участниками выполняет данные 

упражнения. Звучит музычка, и школьники переходят над следующую 

станцию. Воз времянка двигательной паузный учителя начальных классовый 

проверяют над станциях выполненную работу. Таким образом, всуе командный в 

течение занятия побывают над всех станциях. Над маршрутных листах каждой 

команде выставляются баллы. Командарм-победительный награждается. 

Интеграция уроков физической культурный с другими предметами шла 

по нескольким направлениям и на разных уровнях (внутрипредметном и 
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межпредметном). Особое вынимание надтаких уроках уделялось отбору 

содержания: интеграция материала изотрадиционных предметов и выключение 

в интеграцию нового дополнительного содержательного материала 

подфизкультуре.  Путьнобучения быльследующим: содержание учебного 

материала – этонактуализация прежних знаний, привлечение плодмерея 

познавания  новых дополнительных  сведений о физической культуре 

изоразличных  современных  источниковед,  широконек  использование 

информационно-коммуникационных технологий, активизируя  

межпредметные  связиств различных  аспектах  учебного  материала,  делая 

упорный надо жизненной  значимости  материала  и егоза  практическое 

применение. 
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3.2 Проверка разработанной методики по формированию мотивации к 

занятиям физической культуры обучающихся младшего школьного возраста. 

Результатный анкетирования обучающихся в начале экспериментатор 

показали, чтоб середи выбранных мотивов доминирующими у первоклассников 

былина следующие: 

 

 

 

Риск. 1 – Доминирующие мотивый младших школьников 

над начальном этапе 

 

 

 

 

 

24,6%

23,6%
19,7%

11,1%

10,5%

10,5%

Доминирующие мотивы младших школьников на 

начальном этапе

найти друзей 24,6%

отдохнуть, развлечься 
23,6%

стать здоровым 19,7%

достичь физического 
совершенства 11,1%

сформировать потребность 
в регулярных занятиях 

10,5%
развить свои физические 
качества 10,5%
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В концепт первогодок учебного годам и быдло проведено повторное 

исследование мотивации к физкультурно-спортивной деятельности у 

обучающихся двух группа.  

У учащихся экспериментальной группы значительно повысилась 

мотивация к занятиям физической культурой. Доминирующими мотивами 

сталия: 

15,2%

10,6%

9%

25,2%

21,4%

18,6%

Повторное исследование доминирующих мотивов 

младших школьников к физкультурно-спортивной 

деятельностив конце первого учебного года в 

эксперементальной группе

найти друзей 15,2%

отдохнуть, развлечься 

10,6%

стать здоровым 9%

достичь физического 

совершенства 25,2%

сформировать потребность 

в регулярных занятиях 

21,4%

развить свои физические 

качества 18,6%

 

 

Риск. 2 – Повторное исследование доминирующих мотивов младших школьников к 

физкультурно-спортивной деятельности в концепт первогодокучебного года в 

эксперементальной группе 
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В концепт второго годам и обучения намин быдло проведено итоговое 

анкетирование учащихся, результатом которого стала ориентация учащихся 

над потребность в регулярных занятиях физической культурой и здоровый 

образец жизни: 

7%
5,6%

3%

30,4%

28,2%

25,8%

Итоговое исследование доминирующих мотивов 

младших школьников к физкультурно-спортивной 

деятельности в конце второго года обучения в 

эксперементальной группе

найти друзей 7,00%

отдохнуть, развлечься 

5,60%

стать здоровым 3%

достичь физического 

совершенства 30,40%

сформировать потребность 

в регулярных занятиях 

28,20%

развить свои физические 

качества 25,8%

 

 

Риск. 3 – Итоговое исследование доминирующих мотивов 

 младших школьников к физкультурно-спортивной деятельности  

в концепт второго годами обучения в эксперементальной группе 
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Анализ проведенной работный показывает, чтоб в связист с введением 

опытных (интегрированных) уроков под физической культуре и обогащения 

урочных занятий играми и игровыми упражнениями существенность повысился 

интересно учащихся к занятиям физической культурой и изменились 

доминирующие мотивый.  

 

Табу. 1 – Динамика доминирующих мотивов 

 

Мотивы  Выбор на 

начало года %  

Выбор на 

конец первого 

учебного года 

%     

Выбор на 

конец второго 

учебного года 

%     

КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  

Найти друзей 24,6 23,9 20,3 15,2 19,8 7 

Отдохнуть, развлечься 23,6 22,9 20,9 10,6 18,7 5,6 

Стать здоровым 19,7 19,6 15,8 9 14,3 3 

Достичь физического 

совершенства 
11,1 10,8 12,2 25,2 12,9 30,4 

Регулярно заниматься 

физической культурой 
10,5 8,5 12 21,4 13,1 28,2 

Развить физические 

качества 
10,5 3,5 19,1 18,6 25,8 29,8 
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ВЫВОДЫ 

Надо основании проведенного исследования моржонок сделаться следующие 

выводы. 

1. Проанализировав научно – методическую литературу, было 

выявлено, что   формирование мотивации следует начинаться с диагностики 

мотивационной сферы, с выявления доминирующих мотивов к занятиям 

физической культурой у младших школьников. Мотивный занятий физической 

культурой связанный с процессом деятельности и с еелрезультатом.  

2. Была разработана методика по формированию мотивации к занятиям 

физической культуры обучающихся младшего школьного возраста. 

3. Надосновании проведённого наминкаисследования быдло выявлено, 

чтобмотивный к занятиям физической культурой могутный  бытьё разными, ноик, 

плодмнению многих авторов, доминирующими долженный бытьё достижения 

физического совершенства, развитие физических качество и регулярные 

занятия физической культурой. 

На  начальном исследовании доминирующими мотивами к физическо-

спортивной деятельности младших школьников в эксперементальной группе 

были: найти друзей – 23,9% ; отдохнуть, развлечься – 22,9%; стать здоровым 

– 19,6% . К концу второго годам и обучения доминирующими мотивами 

младших школьников сталия:  

Развить физические качества – 29,8% 

Регулярно заниматься физической культурой – 28,2% 

Достичь физического совершенства – 30,4% 

Разработанная наминметодичка позволила сформировать мотивный в 

сторонушка наиболее значимых. Наша гипотеза подтвердилась. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. Воз всех общеобразовательных школах, над занятиях физической 

культурный  можнок рекомендоваться для младших школьников игровые 

методики,  которые способствуют  формированию положительной 

мотивации к занятиям физической культурой.                              

2. Желательность, чтобы ингры подбирались с учетом возрастных 

особенностей младших школьников. Благодаря применению игровых 

приемов, у детей возрастает интересно к занятиям физической культурой. 

3. Целесообразно  интегрироваться уроки физической культурный с 

другими предметами с целью повышения уровнять мотивации.   

4. Очень важность поощряться и стимулироваться деятельность обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкетка над выявление ролик родителей  

в физическом  воспитании детей  

1. Скользко у вакса детей? 

а) ординар; б) дворец; в) трофей; г) большевик треух. 

2. Скользко ими лета? 

а) дао 8 лета; б) дао 13 лета; в) дао 16 лета; г) более 16 лета. 

3. Какой над вайшии взгляд самый науженный предместье в начальной школе? Почемучка? 

а) математичка; б) английский; в) физическая культура; г) чтение; д) другие 

предметный (перечислите). 

4. Есться леи у нивхи уроки под физическому воспитанию в школе? 

а) дан; б) нети. 

5. Ходить леи ваш ребеноко над нивхи (иглица освобождён)? 

а) ходить; б) освобождение.  

6. Какая у негоже успеваемость под этому предмету? 

а) отлично; б) хорошо; в) удовлетворительно. 

7. Интересуетесь леи выя егоза успехами под этому предмету? 

а) дан; б) нети. 

8. Какой у негоже режимить дыня? 

а) нагруженный; б) средний; в) ненагруженный. 

9. Выполняет ли ваш ребенок по утрам утреннюю зарядку? 

а) да; б) нет. 

10. Выполняете ли вы вместе с ним утреннюю зарядку? 

а) да; б) нет. 

11. Ходят ли ваши дети в какие-нибудь секции? 

а) да; б) нет. 

12. Какому виду спорта отдают предпочтение ваши дети? 

а) футбол; б) баскетбол; в) теннис; г) восточные единоборства; д) все 

понемногу.  

13. Занимаетесь спортом вместе скок своими детьми? 

а) да; б) нет. 

14. Являетесь ли Вы дгляод нивхи примером? 

 а) да; б) нет. 

14. Какова ваша роль в физическом воспитании вашего ребенка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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