
 
 



Реферат 

 

Диссертация содержит 108 страниц, включает в себя 60 использованных 

источников, 4 таблицы, 27 иллюстраций и 3 приложения. 

Объект исследования – процесс физического воспитания детей 7-8 лет. 

Предмет исследования – игровой метод обучения плаванию детей 7-8 

лет. 

Цель исследования – расширить возможности физического воспитания 

младших школьников средствами плавания на основе использования игрового 

метода для начального обучения плаванию детей 7-8 лет. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3.Педагогическое наблюдение. 

4. Контрольные испытания. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

Новизна. Особенность применения игрового метода заключается в 

целенаправленном его использовании в основной части занятия. Где широко 

применяются игры, способствующие закреплению навыков правильного 

дыхания и скольжения на воде, различные ныряния, эстафеты, плавания с 

препятствиями, прыжки в воду. Детям предлагалось выполнять задания, играя 

какую-либо роль. 

Практическая значимость. Проведенного исследования заключается в 

том, что полученные данные могут быть использованы преподавателями, 

инструкторами, тренерами по плаванию для повышения качества работы с 

группами начального обучения. 

 



Abstract 

 

The thesis contains 108 pages, includes 60 sources used, 4 tables, 27 

illustrations and 3 applications. 

The object of research is the process of physical education of children 7-8 

years old. 

The subject of the research is a game method of teaching swimming to 

children of 7-8 years old. 

The purpose of the study is to expand the possibilities of physical education of 

younger schoolchildren by swimming using the game method for the initial 

swimming training for children 7-8 years old. 

Research methods: 

1. Analysis of scientific and methodical literature. 

2. Questioning. 

3. Pedagogical observation. 

4. Control tests. 

5. Pedagogical experiment. 

6. Methods of mathematical statistics. 

Novelty. A feature of the game method is to use it purposefully in the main 

part of the lesson. Where the games are widely used, they help to consolidate the 

skills of proper breathing and sliding on the water, various diving, relay races, 

swimming with obstacles, diving. Children were asked to perform tasks, playing a 

role. 

Practical significance. The study is that the data obtained can be used by teachers, 

instructors, swimming coaches to improve the quality of work with primary 

education groups.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время образовательный процесс в школьном 

образовательном учреждении характеризуется возрастанием объема и 

интенсивности учебно-познавательной деятельности детей, что приводит к 

снижению и без того недостаточного, по оценке специалистов, уровня 

двигательной активности детей. 

Совершенствование физического воспитания в школьных 

образовательных учреждениях, учет современной социально-экономической 

ситуации приводит многие педагогические коллективы к необходимости более 

активного применения средств плавания. Подобное внимание к этому средству 

физического воспитания позволяет не только позитивно влиять на 

формирование жизненно важных для ребенка умений и навыков, но и 

активизировать воспитание личности. 

Плавание содействует гармоничному физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. В 

процессе занятий плаванием дети расширяют свой двигательный, волевой, 

эмоциональный опыт. Плавание является одним из лучших средств 

закаливания, формирования навыка правильной осанки, является жизненно 

необходимым навыком. 

В настоящее время вопросы, касающиеся физического воспитания детей 

младшего школьного возраста, являются достаточно разработанными, однако 

не во всех работах плавание рассматривается как средство общего 

разностороннего развития ребенка, как средство подготовки к школьному 

обучению. 

Плавание является испытанием по выбору во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), где 

первая ступень для школьников начинается возрастной группой 6-8 лет. 
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Методические разработки современных специалистов в области плавания 

содержат необходимые сведения о планировании, структуре, методике 

начального обучения плаванию. Большое внимание уделяется 

последовательности обучения плавательным навыкам, описанию задач, 

решаемых во всех частях отдельного занятия. Хотя в теории и методике 

физического воспитания большое значение уделяют игровому методу 

обучения, в программах начального обучения плаванию, используемых в 

ДЮСШ, а также во многих учебниках и учебных пособиях по плаванию этому 

методу уделяется недостаточно внимания. Применение игрового метода на 

практике тормозится инертностью тренеров, нежеланием «сворачивать с 

накатанной колеи», отсутствием понимания необходимости эмоционального 

наполнения занятий. Вместо игр и эстафет, которые рекомендуется 

использовать в заключительной части занятия, детям дается просто свободное 

плавание, они предоставлены сами себе. Между тем игровой метод 

обеспечивает комплексное развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных умений и навыков, способствует проявлению инициативы, 

творческих способностей, а присущий этому методу фактор удовольствия и 

эмоциональности, способствует формированию устойчивого интереса к 

занятиям. Кроме этого, применение игрового метода в плавании позволяет 

избежать известного негативного явления - монотонии, которая нередко 

становится причиной прекращения занятий, как на ранней стадии обучения, так 

и на стадии спортивного совершенствования. 

Поэтому, по нашему мнению, следует расширить применение игрового 

метода в процессе начального обучения плаванию детей. Игровой метод 

следует включить не только в заключительную, но и в основную часть занятия, 

а свободное плавание проводить организовано. Таким образом, изучение 

возможности применения игрового метода начальному обучения плаванию, на 

наш взгляд является актуальным, что и повлияло на выбор темы исследования. 
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Цель исследования – расширить возможности физического воспитания 

младших школьников средствами плавания на основе использования игрового 

метода для начального обучения плаванию детей 7-8 лет. 

Объект исследования – процесс физического воспитания детей 7-8 лет. 

Предмет исследования – игровой метод обучения плаванию детей 7-8 

лет. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть возрастные особенности развития детей младшего 

школьного возраста. 

2. Проанализировать современные методы обучения плаванию детей. 

3. Разработать, обосновать эффективность игрового метода в обучении 

плаванию детей 7-8 лет. 

Гипотеза исследования – процесс физического воспитания детей 7-8 лет 

будет более успешен, если проанализировать научные исследования и 

практические рекомендации по этой проблеме; на этой основе обосновать и 

разработать игровой метод обучения плаванию; оценить эффективность его 

применения на практике. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3.Педагогическое наблюдение. 

4. Контрольные испытания. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

Особенность применения игрового метода заключается в 

целенаправленном его использовании в основной части занятия. Где широко 

применяются игры, способствующие закреплению навыков правильного 

дыхания и скольжения на воде, различные ныряния, эстафеты, плавания с 

препятствиями, прыжки в воду. Детям предлагалось выполнять задания, играя 

какую-либо роль. 
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что полученные данные могут быть использованы преподавателями, 

инструкторами, тренерами по плаванию для повышения качества работы с 

группами начального обучения. 

Мы провели исследование 60 литературных источников. Все 

литературные источники разделились по 4 разделам.  

Из рис. 1 видно, что наибольшее количество литературы обнаружено по 

разделу «Современные методики обучения плаванию детей». Это связано с тем, 

что игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 

цели - творческо-поисковой деятельности. 

Карта расшифровки 

 

Рисунок 1 - Разделение источников по вопросам. 

 

1 - Возрастные особенности развития детей младшего школьного 

возраста. 

2 - Современные методики обучения плаванию детей. 

3 - Игровые методы обучения детей. 

4 - Обучение плаванию в детско-юношеских спортивных школах. 
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Глава 1. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста 

 

1.1 Возрастные особенности развития детей младшего школьного 

возраста 

 

К детям младшего школьного возраста относятся школьники от 7 до 11 

лет. В этот период улучшаются память ребенка, координация движений. В 

связи с этими физиологическими особенностями у ребенка появляются 

возможности к обучению: письму, чтению, счету. 

С началом учебы возникают и некоторые проблемы: ребенок меньше 

времени проводит на воздухе, изменяется и нарушается режим дня ребенка, в 

том числе и режим питания. Вследствие этого повышается вероятность таких 

заболеваний, как инфекционные, аллергические, сердечно-сосудистые, 

желудочно-кишечные. Также в данном возрасте велики вероятность и 

опасность детского травматизма [9]. 

К числу анатомо-физиологических особенностей детей младшего 

школьного возраста относятся следующие. 

1. Стабилизируется скорость роста: рост ребенка в 8 лет составляет 130 

см, в 11 лет - около 145 см. 

2. Появляются некоторые скопления жировых клеток под кожей в 

области груди и живота, которые при отсутствии должного контроля могут 

привести к ожирению. Менее опасными становятся переохлаждения и перегрев, 

так как заканчивается формирование потовых желез [21]. 

3. Увеличивается в размерах и укрепляется мышечная система ребенка. 

Теперь школьник становится физически более сильным и работоспособным. 

Его пальцам подвластна более тонкая работа: письмо, лепка. 

4. Продолжаются рост и укрепление костей, однако окончательное 

окостенение еще не произошло, в связи с чем остается опасность искривления 

позвоночника вследствие неправильной осанки при чтении и письме. Грудная 

клетка все более активно участвует в дыхании, увеличивается ее объем. К 11 
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годам начинают проявляться отличия в строении скелета мальчиков и девочек: 

таз у девочек более широкий, имеется тенденция к расширению бедер [36]. 

5. Завершается формирование структуры легочной ткани, увеличивается 

диаметр воздухоносных путей (трахеи, бронхов). Увеличение слизистой 

оболочки перестает создавать серьезную опасность при заболеваниях 

дыхательной системы. Частота дыхания уменьшается в 10 лет до 20 раз в 

минуту. 

6. В сердечно-сосудистой системе продолжается тенденция к 

уменьшению частоты пульса (с 5 до 11 лет уменьшается со 100 до 80 ударов в 

минуту) и увеличению артериального давления (110/70 мм рт. ст.). 

7. Органы пищеварения и пищеварительные железы хорошо развиты, 

активно функционируют, процесс пищеварения практически не отличается от 

пищеварения взрослых. Частота опорожнения кишечника - 1-2 раза в день. 

8. Строение почек и других органов мочевыделения почти как у 

взрослых. Постепенно нарастает суточное количество мочи [14]. 

9. Защитные силы организма развиты хорошо. Лабораторные показатели 

иммунной системы практически соответствуют аналогичным показателям 

взрослых. 

10. Заканчивается развитие эндокринной системы. Появляются признаки 

полового созревания. У девочек в 9-10 лет округляются ягодицы, 

незначительно приподнимаются соски молочных желез, в 10-11 лет набухает 

грудная железа. У мальчиков в 10-11 лет начинается рост половых органов. 

11. Развитие нервной системы характеризуется расширением 

аналитических возможностей, ребенок размышляет над своими поступками и 

поступками окружающих. Однако в поведении детей младшего школьного 

возраста еще много игровых элементов, они еще не способны к длительной 

сосредоточенности. Некоторые дети, особенно те из них, которые 

воспитывались без сверстников, замкнуты, с трудом приживаются в 

коллективе, что впоследствии может сказаться на их психическом типе 

характера [7]. 
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Как пишет В.Ю. Давыдов, младший школьный возраст - это особый 

период в жизни ребенка, который выделился исторически сравнительно 

недавно. Его не было у тех детей, которые вообще не посещали школу, его не 

было и у тех, для которых начальная школа была первой и последней ступенью 

образования. Появление этого возраста связано с введением системы всеобщего 

и обязательного неполного и полного среднего образования. Содержание 

среднего образования и его задачи еще окончательно не определились, поэтому 

психологические особенности младшего школьного возраста как начального 

звена школьного детства также нельзя считать окончательными и 

неизменными. По мнению В.Ю. Давыдова, можно говорить лишь о наиболее 

характерных чертах этого возраста [17]. 

Известно, что методика обучения плаванию и подготовки юных пловцов 

к соревновательной деятельности должна соответствовать закономерностям 

развития и формирования растущего организма ребенка. Мы рассматриваем 

этап начального обучения плаванию, который соответствует возрасту 6-9 лет. 

Поэтому будет целесообразно привести данные о возрастных физических и 

психических особенностях данного периода развития. 

Семилетний возраст является одним из переломных этапов в развитии 

ребенка. Интенсивные и неравномерные темпы роста тела детей, характерные 

для предыдущих лет, замедляются. Увеличение веса и роста происходит более 

пропорционально. Интенсивно протекают морфологические изменения в 

тканях, органах, происходит их функциональное совершенствование [1]. 

К началу младшего школьного возраста двигательная функция организма 

проходит значительный путь развития. Существенные изменения наблюдаются 

в строении мышц. Если раньше мышца росла в основном в длину, то теперь она 

начинает расти и в толщину, увеличивается ее масса и сократительные 

способности. Особенно интенсивно развиваются мышцы туловища и 

конечностей. Ребенок становится более стройным, с заметными контурами 

мускулатуры. Корковые отделы двигательного анализатора приближаются по 

степени зрелости к мозгу взрослых людей [40]. 
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Дети 7-9 лет могут успешно овладевать тонкими и координационно-

сложными движениями, если они умерены по амплитуде и не требуют большой 

силы. В этом возрасте они относительно быстро осваивают основы техники 

спортивных способов плавания, чему способствует высокая подвижность в 

суставах и естественность плавательных движений. Но при освоении сложных 

элементов техники плавания у детей наблюдаются различные сопутствующие 

движения. К тому же, всегда следует помнить, что вода - это особая среда и 

попадание в нее для ребенка необычно. Все движения в воде производятся в 

непривычном для человека горизонтальном безопорном положении. Зачастую 

дети не сразу понимают, что движения требуется выполнять в воде, и стремятся 

совершить их в воздухе [8].  

В этот период времени ᅟцелесообразно ᅟприменять ᅟразносторонние 

ᅟупражнения ᅟна ᅟсуше ᅟи ᅟв ᅟводе, ᅟразвивающие ᅟмускулатуру ᅟюного ᅟпловца. ᅟУ 

ᅟдетей ᅟ7-9 ᅟлет ᅟсердечная ᅟмышца ᅟпо ᅟсвоему ᅟразвитию ᅟнамного ᅟотстает ᅟот 

ᅟмышцы ᅟвзрослого ᅟчеловека. ᅟНебольшой ᅟобъем ᅟсердца ᅟи ᅟнезначительная 

ᅟвеличина ᅟвыброса ᅟкрови ᅟв ᅟединицу ᅟвремени ᅟне ᅟпозволяют ᅟдостичь ᅟбольших 

ᅟвеличин ᅟмаксимального ᅟпотребления ᅟкислорода. ᅟУсиление ᅟсердечной 

ᅟдеятельности ᅟпроисходит ᅟтолько ᅟза ᅟсчет ᅟувеличения ᅟчастоты ᅟсердечных 

ᅟсокращений. ᅟС ᅟ7 ᅟлет ᅟпроисходит ᅟзначительное ᅟувеличение ᅟжизненной 

ᅟемкости ᅟлегких ᅟ(ЖЕЛ). ᅟНа ᅟразвитие ᅟдыхательного ᅟаппарата ᅟребенка ᅟбольшое 

ᅟвлияние ᅟоказывают ᅟсистематические ᅟзанятия ᅟфизической ᅟкультурой ᅟ[36]. 

Психические особенности младшего школьного возраста наиболее 

глубоко и содержательно ᅟпредставлены ᅟв ᅟработах ᅟД.Б. ᅟЭльконинаᅟи ᅟВ.Ю. 

ᅟДавыдова, ᅟих ᅟсотрудников ᅟи ᅟпоследователей ᅟ(Л.И. ᅟАйдарова, ᅟА.К. 

ᅟДусавицкий, ᅟА.К. ᅟМаркова, ᅟЮ.А. ᅟПолуянов, ᅟВ.В.  ᅟРепкин, ᅟВ.В ᅟРубцов, ᅟГ.А. 

ᅟЦукерманᅟи ᅟдр.) ᅟи ᅟсвязаны, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟс ᅟкризисом ᅟсеми ᅟлет ᅟи ᅟначалом  

ᅟобучения ᅟв ᅟшколе.ᅟПроисходит ᅟперестройка ᅟвсей ᅟсистемы ᅟотношений ᅟребенка 

ᅟс ᅟдействительностью. ᅟСамой ᅟсущественной ᅟчертой ᅟкризиса ᅟможно ᅟназвать 

ᅟначало ᅟдифференциации ᅟвнутренней ᅟи ᅟвнешней ᅟстороны ᅟличности ᅟребенка. 

ᅟРебенок ᅟутрачивает ᅟсвою ᅟнепосредственность, ᅟчто ᅟговорит ᅟо ᅟпривнесении ᅟв 
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ᅟего ᅟпоступки ᅟинтеллектуального ᅟмомента. ᅟМежду ᅟжеланием ᅟчто-то ᅟсделать ᅟи 

ᅟсамой ᅟдеятельностью ᅟвозникает ᅟновый ᅟмомент ᅟ- ᅟориентировка ᅟв ᅟтом, ᅟчто 

ᅟпринесет ᅟребенку ᅟосуществление ᅟтой ᅟили ᅟиной ᅟдеятельности. ᅟЗдесь ᅟвпервые 

ᅟвозникает ᅟэмоционально-смысловая ᅟориентировочная ᅟоснова ᅟпоступка ᅟ[3]. 

Происходит ᅟпереход ᅟот ᅟнепроизвольного ᅟвосприятия ᅟк 

ᅟцеленаправленному ᅟпроизвольному ᅟнаблюдению ᅟза ᅟобъектом, ᅟформируется 

ᅟспособность ᅟсосредоточивать ᅟвнимание ᅟна ᅟмалоинтересных ᅟвещах. 

Переживания ᅟв ᅟэтом ᅟпериоде ᅟприобретают ᅟдля ᅟребенка ᅟвполне 

ᅟопределенный ᅟсмысл, ᅟболее ᅟтого, ᅟвозникает ᅟобобщение ᅟпереживаний. 

ᅟХарактерным ᅟвнешним ᅟсимптомом ᅟпроявления ᅟкризиса ᅟявляется  ᅟкривляниеᅟи 

ᅟманерничанье ᅟребенка. ᅟЭти ᅟсимптомы ᅟпреходящи, ᅟа ᅟтакие ᅟновообразования 

ᅟкак ᅟсамолюбие ᅟи ᅟсамооценка ᅟостаются. 

Учебная ᅟдеятельность ᅟпредъявляет ᅟочень ᅟбольшие ᅟтребования ᅟи ᅟк 

ᅟдругим ᅟсторонам ᅟпсихики ᅟребенка. ᅟОна ᅟспособствует ᅟразвитию ᅟволи. ᅟВ 

ᅟдошкольном ᅟвозрасте ᅟпроизвольность ᅟвыступает ᅟлишь ᅟв ᅟотдельных ᅟслучаях. 

ᅟВ ᅟшколе ᅟвся ᅟдеятельность ᅟпо ᅟсвоему ᅟхарактеру ᅟявляется ᅟпроизвольной ᅟ[15]. 

Большие ᅟизменения ᅟпроисходят ᅟв ᅟпознавательной ᅟсфере ᅟребенка. 

ᅟПамять ᅟприобретает ᅟярко ᅟвыраженный ᅟпознавательный ᅟхарактер. ᅟНаиболее 

ᅟсущественные ᅟизменения ᅟможно ᅟнаблюдать ᅟв ᅟобласти ᅟмышления, ᅟкоторое 

ᅟприобретает ᅟабстрактный ᅟи ᅟобобщенный ᅟхарактер. ᅟВыполнение 

ᅟинтеллектуальных ᅟопераций ᅟмаленькими ᅟшкольниками ᅟсвязано ᅟс 

ᅟтрудностями. 

Детям ᅟэтого ᅟвозраста ᅟтакже ᅟсвойственна ᅟвысокая ᅟвозбудимость ᅟнервных 

ᅟцентров ᅟи ᅟслабость ᅟпроцессов ᅟвнутреннего ᅟторможения. ᅟОтсюда ᅟ- 

ᅟнедостаточно ᅟустойчивое ᅟвнимание ᅟи ᅟбыстрая ᅟутомляемость. 

Таким ᅟобразом, ᅟмладший ᅟшкольный ᅟвозраст ᅟ- ᅟвозраст ᅟинтенсивного 

ᅟинтеллектуального ᅟразвития. ᅟИнтеллект ᅟопосредует ᅟразвитие ᅟвсех ᅟостальных 

ᅟфункций, ᅟпроисходит ᅟинтеллектуализация ᅟвсех ᅟпсихических ᅟпроцессов, ᅟих 

ᅟосознание ᅟи ᅟпроизвольность. ᅟЗнание ᅟвышеизложенных ᅟособенностей ᅟразвития 

ᅟдает ᅟнам ᅟправо ᅟговорить ᅟоб ᅟособой ᅟорганизации ᅟзанятий ᅟс ᅟдетьми ᅟмладшего 
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ᅟшкольного ᅟвозраста. ᅟУпражнения ᅟдолжны ᅟбыть ᅟразнообразны ᅟпо ᅟструктуре, 

ᅟнаправленности ᅟи ᅟтемпу ᅟдвижений. ᅟФизическая ᅟнагрузка ᅟдолжна ᅟбыть 

ᅟадекватна ᅟспособностям  ᅟзанимающихся. ᅟБольшое ᅟзначение ᅟнужно ᅟуделять 

ᅟэмоциональному ᅟфону ᅟзанятий: ᅟприменять ᅟразличные ᅟигры, ᅟмоделировать 

ᅟсоревновательные ᅟситуации. ᅟЭто ᅟпоможет ᅟболее ᅟэффективному ᅟусвоению 

ᅟдвигательных ᅟумений ᅟи ᅟнавыков, ᅟпоможет ᅟдольше ᅟсохранять 

ᅟработоспособность ᅟдетей ᅟи ᅟих ᅟинтерес ᅟк ᅟзанятиям ᅟ[24]. 

 

1.2  ᅟСовременные ᅟметоды ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей 

 

Первые ᅟорганизационные ᅟуказания ᅟпо ᅟобучению ᅟпионеров ᅟплаванию 

ᅟотносятся ᅟеще ᅟк ᅟ20-м ᅟгодам. ᅟВ ᅟдальнейшем ᅟк ᅟвопросам ᅟобучения ᅟплаванию ᅟв 

ᅟлетних ᅟоздоровительных ᅟлагерях ᅟнеоднократно ᅟобращались ᅟ[9]. ᅟВсе ᅟавторы 

ᅟговорят ᅟо ᅟнеобходимости ᅟобучения ᅟплаванию ᅟв ᅟусловиях ᅟестественного 

ᅟводоема, ᅟно ᅟподчеркивают ᅟсложность ᅟреализации ᅟсоответствующих ᅟзадач. 

ᅟПервоначально ᅟнавыки ᅟплавания ᅟрекомендуется ᅟуже ᅟформировать ᅟу ᅟдетей 

ᅟраньше, ᅟчем ᅟони ᅟначнут ᅟходить ᅟв ᅟдомашних ᅟваннах, ᅟа ᅟзатем ᅟпродолжить 

ᅟобучение ᅟв ᅟдетском ᅟсаду ᅟи ᅟабонементных ᅟгруппах. ᅟПри ᅟэтом ᅟдетям 

ᅟпредлагается ᅟвначале ᅟимитировать ᅟпростые ᅟдвижения ᅟ- ᅟсгребать ᅟпесок 

ᅟкистями ᅟрук, ᅟсметать ᅟкрошки ᅟсо ᅟстола, ᅟсдувать ᅟлегкие ᅟпредметы ᅟс ᅟладоней 

ᅟрук ᅟи ᅟт.д. ᅟ[34]. 

Лучшее ᅟформирование ᅟнавыков ᅟплавания ᅟу ᅟдетей ᅟдошкольного ᅟвозраста 

ᅟвозможно ᅟпутем ᅟвключения ᅟзанятий ᅟпо ᅟплаванию ᅟв ᅟрежим ᅟгруппы, ᅟсоздания 

ᅟигровых ᅟситуаций ᅟна ᅟсуше ᅟи ᅟв ᅟводе ᅟ[1]. ᅟПри ᅟэтом ᅟцелесообразно ᅟнахождение 

ᅟвоспитателя ᅟв ᅟводе ᅟдля ᅟоказания ᅟдетям ᅟподдержки, ᅟстраховки,  ᅟпомощи ᅟв 

ᅟнадежном ᅟи ᅟправильном ᅟосвоении ᅟими ᅟплавательных ᅟдвижений. ᅟМежду ᅟтем ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟизучения ᅟнавыков ᅟплавания ᅟвозникновение ᅟотрицательных ᅟэмоций ᅟу 

ᅟдетей ᅟмешает ᅟих ᅟовладению, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟположительное ᅟсоперничество 

ᅟсодействует ᅟболее ᅟуспешному ᅟих ᅟформированию. ᅟПоэтому ᅟв ᅟметодике 

ᅟначального ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдовольно ᅟзначительное ᅟместо ᅟотводится 
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ᅟизучению ᅟигр ᅟи ᅟразвлечений ᅟна ᅟводе ᅟс ᅟнахождением ᅟпреподавателя ᅟв 

ᅟбассейне ᅟдля ᅟлучшей ᅟорганизации ᅟпроведения ᅟзанятий. ᅟНепосредственная 

ᅟпомощь ᅟвзрослых ᅟпо ᅟобучению ᅟдетей ᅟплаванию ᅟв ᅟдетских ᅟсадах ᅟприведена 

ᅟВ.С. ᅟВасильевым ᅟс ᅟучетом ᅟморфофункциональных ᅟи ᅟгидродинамических 

ᅟпоказателей, ᅟчто ᅟимеет  ᅟважное ᅟзначениеᅟдля ᅟих ᅟлучшего ᅟформирования ᅟи 

ᅟразвития ᅟ[11]. 

В ᅟоснове ᅟформирования ᅟнавыка ᅟплавания ᅟу ᅟдетей ᅟдошкольного ᅟвозраста, 

ᅟкак ᅟуказывает ᅟB.C. ᅟВасильев, ᅟлежит ᅟвыработка ᅟпрочного ᅟусловного ᅟрефлекса 

ᅟпринятия ᅟгоризонтального ᅟположения ᅟв ᅟскольжении ᅟс ᅟдальнейшим 

ᅟсогласованием ᅟдвижений ᅟи ᅟдыхания, ᅟпричем ᅟизучать ᅟэлементы ᅟтехники 

ᅟплавания ᅟнеобходимо ᅟпараллельно, ᅟиспользуя ᅟупражнения, ᅟсовмещающие 

ᅟдвижения ᅟс ᅟдыханием. ᅟВ ᅟпериод  ᅟобучения ᅟособенности ᅟадаптации ᅟорганизма 

ᅟдетейᅟк ᅟводной ᅟсреде ᅟхарактеризуются ᅟболее ᅟвыраженными ᅟизменениями ᅟсо 

ᅟстороны ᅟдыхательной  ᅟи ᅟсердечно-сосудистой ᅟсистем ᅟ[11]. ᅟЭто ᅟнадо 

ᅟучитывать ᅟв ᅟдинамике ᅟсуммарной ᅟфизической ᅟнагрузки ᅟзанимающихся ᅟв 

ᅟтечение ᅟдня, ᅟнедели, ᅟмесяца, ᅟчто ᅟможет ᅟспособствовать ᅟсокращению ᅟпериода 

ᅟобучения ᅟдетей ᅟплаванию ᅟ[15]. 

Эффективное ᅟформирование ᅟнавыков ᅟплавания ᅟу ᅟдетей ᅟдошкольного 

ᅟвозраста ᅟвозможно ᅟпутем ᅟвключения ᅟзанятий ᅟпо ᅟплаванию ᅟв ᅟрежим ᅟдня 

ᅟгруппы, ᅟсоздания ᅟигровых ᅟситуаций; ᅟодновременно ᅟс ᅟэтим ᅟцелесообразно 

ᅟнахождение ᅟвоспитателя ᅟв ᅟводе ᅟдля ᅟоказания ᅟдетям ᅟподдержки, ᅟстраховки, 

ᅟпомощи ᅟв ᅟнадежном ᅟи ᅟправильном ᅟосвоении ᅟими ᅟплательных ᅟдвижений ᅟ[2]. 

ᅟИсследованиями ᅟБ.И. ᅟОноприенко ᅟустановлено, ᅟчто  ᅟважное ᅟзначениеᅟдля 

ᅟлучшего ᅟформирования ᅟи ᅟразвития ᅟдетей ᅟимеет ᅟнепосредственная ᅟпомощь  

ᅟвзрослых ᅟв ᅟобучении ᅟих ᅟплаванию ᅟв ᅟдетских ᅟсадах ᅟс ᅟучетом 

ᅟморфофункциональных ᅟи ᅟгидродинамических ᅟпоказателей ᅟ[39]. 

Разработана ᅟи ᅟдетально ᅟобоснована ᅟТ.И. ᅟОсокиной ᅟсистема ᅟобучения 

ᅟплаванию ᅟв ᅟдошкольных ᅟучреждениях.  ᅟАвтор ᅟвыделяют ᅟв ᅟней ᅟчетыре ᅟэтапа 

ᅟобучения: ᅟпервый ᅟ- ᅟознакомление ᅟсо ᅟсвойствами ᅟводы ᅟ- ᅟплотностью, 

ᅟвязкостью, ᅟпрозрачностью; ᅟвторой ᅟ- ᅟприобретение ᅟдетьми ᅟумений ᅟи ᅟнавыков 
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ᅟв ᅟпогружении, ᅟвсплывании, ᅟлежании, ᅟскольжении, ᅟосуществляя ᅟвыдохи ᅟв 

ᅟводу, ᅟкоторые ᅟцелесообразно ᅟсформировать ᅟв ᅟмладшем ᅟи ᅟсреднем 

ᅟдошкольном ᅟвозрасте; ᅟтретий ᅟ- ᅟобучение ᅟнавыку ᅟплавания ᅟдо ᅟ10-15 ᅟм 

ᅟопределенным ᅟспособом ᅟна ᅟмелкой ᅟводе ᅟв ᅟстаршем ᅟдошкольном 

ᅟвозрасте;ᅟчетвертый ᅟ- ᅟобучение ᅟнавыкам ᅟплавания ᅟопределенным ᅟспособом ᅟи 

ᅟпростым ᅟпрыжкам ᅟна ᅟглубокой ᅟводе, ᅟкоторое ᅟдолжно ᅟбыть ᅟосуществлено ᅟв 

ᅟстаршем ᅟдошкольном ᅟи ᅟпродолжено ᅟв ᅟмладшем ᅟшкольном ᅟвозрасте. 

ᅟМетодика ᅟобучения ᅟплаванию ᅟшкольников, ᅟкак ᅟжизненно ᅟнеобходимому 

ᅟнавыку, ᅟоставляет ᅟвозможность ᅟдля ᅟдальнейшего ᅟих ᅟобучения ᅟс ᅟрешением 

ᅟзадач ᅟспортивного ᅟнаправления. ᅟЧто ᅟкасается ᅟработ, ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟэкспериментальной ᅟпроверкой ᅟметодик ᅟмассового ᅟобучения ᅟлиц 

ᅟподросткового ᅟи ᅟстуденческого ᅟвозраста, ᅟто ᅟих ᅟеще ᅟнеоправданно ᅟмало ᅟ[38]. 

Школьный ᅟвозраст ᅟобщепринято ᅟсчитать ᅟнаиболее ᅟблагоприятным ᅟдля 

ᅟобучения. ᅟВедущие ᅟспециалисты ᅟв ᅟобласти ᅟплавания ᅟтакже ᅟсчитают, ᅟчто 

ᅟнаиболее ᅟуспешно ᅟнавык ᅟплавания ᅟосваивается ᅟв ᅟмладшем ᅟшкольном 

ᅟвозрасте. ᅟПо ᅟих ᅟмнению, ᅟобучение ᅟдетей ᅟболее ᅟраннего ᅟили ᅟстаршего 

ᅟвозраста ᅟявляется ᅟменее ᅟэффективным. ᅟОднако ᅟпрограмма ᅟфизического 

ᅟвоспитания ᅟдетей ᅟдошкольного ᅟвозраста ᅟпредусматривает ᅟобучение ᅟплаванию 

ᅟс ᅟчетырехлетнего ᅟвозраста. ᅟРазработке ᅟметодик ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей 

ᅟдошкольного ᅟвозраста ᅟпосвящен ᅟряд ᅟработ ᅟ[6; ᅟ19; ᅟ46]. 

Детей ᅟрекомендуется ᅟобучать ᅟтакже ᅟс ᅟпомощью ᅟнаглядных ᅟкартинок ᅟпо 

ᅟследующим ᅟразделам: ᅟ1) ᅟспециальные ᅟупражнения ᅟна ᅟсуше; ᅟ2) ᅟупражнения 

ᅟдля ᅟосвоения ᅟводной ᅟсреды; ᅟ3) ᅟпогружение ᅟв ᅟводу ᅟс ᅟголовой; ᅟ4) ᅟдыхание ᅟс 

ᅟвыдохами ᅟв ᅟводу; ᅟ5) ᅟстатическое ᅟ(пассивное) ᅟплавание ᅟв ᅟводе; ᅟ6) ᅟскольжение  

ᅟв ᅟводе; ᅟ7) ᅟдвижение ᅟногами ᅟкролем ᅟпа ᅟгруди, ᅟна ᅟспине;8) ᅟдвижение ᅟруками 

ᅟкролем ᅟна ᅟгруди, ᅟна ᅟспине; ᅟ9) ᅟплавание ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟбез ᅟвыноса ᅟрук; ᅟ10) 

ᅟплавание ᅟкролем ᅟна ᅟспине ᅟбез ᅟвыноса ᅟрук; ᅟ11) ᅟплавание ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟи 

ᅟспине ᅟбез ᅟвыноса ᅟрук; ᅟ12) ᅟспортивные ᅟспособы ᅟплавания: ᅟкроль ᅟна ᅟгруди, 

ᅟкроль ᅟна ᅟспине, ᅟбрасс.ᅟПодобным ᅟобразом ᅟраскрыто ᅟиндивидуальное ᅟобучение 

ᅟдетей ᅟазбуке ᅟплавания, ᅟрекомендуемое ᅟродителям, ᅟбабушкам ᅟи ᅟдедушкам ᅟ[7]. 
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Е.Г.  ᅟМаряничевойᅟпредставлена ᅟметодика ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей 

ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟна ᅟоснове ᅟопорного ᅟгребка ᅟи 

ᅟцеленаправленного ᅟформирования ᅟадекватных ᅟдвигательных ᅟпредставлений, 

ᅟпозволяющая ᅟобеспечить ᅟкачественное ᅟосвоение ᅟнавыка ᅟплавания ᅟкролем ᅟна 

ᅟгруди ᅟи ᅟна ᅟспине ᅟи ᅟсокращение ᅟсроков ᅟобучения. ᅟАвтором ᅟопределены 

ᅟособенности ᅟвлияния ᅟразличных ᅟдвигательных ᅟустановок ᅟна ᅟбиомеханические 

ᅟхарактеристики ᅟтехники ᅟплавания ᅟ[34]. 

Зарубежными ᅟспециалистами ᅟпризнано, ᅟчто ᅟмладший ᅟшкольный ᅟвозраст 

ᅟявляется ᅟнаиболее ᅟблагоприятным ᅟдля ᅟобучения ᅟплаванию. ᅟТак, ᅟобучение 

ᅟплаванию ᅟв ᅟобщеобразовательных ᅟшколах ᅟГермании ᅟначинается ᅟво ᅟ2-3 ᅟили ᅟ3-

4 ᅟклассах, ᅟв ᅟСША ᅟ- ᅟс ᅟ7 ᅟлет ᅟ[10] ᅟили ᅟв ᅟ4-6 ᅟклассах, ᅟв ᅟВенгрии ᅟи ᅟАвстрии ᅟс ᅟ8 

ᅟлет. ᅟОбъем ᅟчасов ᅟколеблется ᅟот ᅟ35 ᅟ(Германия) ᅟдо ᅟ18 ᅟ(Швейцария) ᅟВ 

ᅟнекоторых ᅟстранах ᅟобязательный ᅟкурс ᅟобучения ᅟзаканчивается ᅟэкзаменом 

ᅟ(Швейцария) ᅟ[24]. ᅟУ ᅟзарубежных ᅟспециалистов ᅟтакже ᅟнет ᅟединого ᅟмнения ᅟо 

ᅟпоследовательности ᅟизучаемых ᅟспособов. ᅟВ ᅟАвстрии ᅟначинают ᅟс ᅟизучения 

ᅟтехники ᅟплавания ᅟспособа ᅟкроль ᅟна ᅟгруди, ᅟзатем ᅟизучают ᅟбрасс ᅟи ᅟдельфин. ᅟВ 

ᅟГермании ᅟобучение ᅟначинается ᅟс ᅟбрасса, ᅟзатем ᅟизучается ᅟкроль ᅟна ᅟспине, ᅟна 

ᅟгруди, ᅟэлементы ᅟприкладного ᅟплавания ᅟ[3]. 

Несомненный ᅟинтерес ᅟпредставляет ᅟпособие ᅟдля ᅟначинающих ᅟО.Т. 

ᅟЖуковой, ᅟв ᅟкотором ᅟразработаны ᅟметодические ᅟосновы ᅟпо ᅟначальному 

ᅟобучению ᅟдетей ᅟи ᅟдальнейшему ᅟизучению ᅟими ᅟспортивного ᅟплавания. 

ᅟНачальное ᅟобучение ᅟплаванию, ᅟкак ᅟсчитает  ᅟЛитвинов ᅟА. ᅟА., ᅟследует  

ᅟпроводить ᅟв ᅟ2 ᅟэтапа: ᅟна ᅟпервом ᅟдети ᅟдолжны ᅟприобрести  

ᅟнавыкиᅟпозволяющие ᅟим ᅟуверенно ᅟдержаться ᅟна ᅟводе ᅟв ᅟрезультате ᅟосвоения 

ᅟныряние, ᅟпрыжков ᅟв ᅟводу, ᅟскольжения, ᅟпродвижения ᅟв ᅟводе, ᅟконтролируемого 

ᅟдыхания. ᅟНа ᅟвтором ᅟэтапе ᅟразучивается ᅟтехника ᅟспортивных ᅟспособов 

ᅟплавания ᅟкролем ᅟна ᅟспине ᅟи ᅟна ᅟгруди, ᅟбрассом ᅟи ᅟдельфином ᅟна ᅟоснове ᅟуже 

ᅟсформированных ᅟнавыков ᅟи ᅟприобретенных ᅟдвигательных ᅟкачеств. ᅟОбучение 

ᅟплаванию ᅟцелесообразно ᅟначинать ᅟс ᅟосвоения ᅟбазовых ᅟнавыков, ᅟа ᅟзатем 
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ᅟпараллельно ᅟизучать ᅟэлементы ᅟплавания ᅟкролем ᅟна ᅟгруди, ᅟкролем ᅟна ᅟспине ᅟи 

ᅟбрассом ᅟпо ᅟускоренным ᅟмини-программам ᅟ[33]. 

С ᅟучетом ᅟсовременных ᅟтеоретико-методических ᅟоснов ᅟобучения 

ᅟдвигательным ᅟдействиям ᅟдетальная ᅟразработка ᅟучебного ᅟматериала ᅟможет 

ᅟбыть ᅟпредпринята ᅟспециалистами ᅟнепосредственно ᅟдля ᅟреализации ᅟзапросов 

ᅟобщеобразовательной ᅟшколы ᅟ[5]. ᅟСущественное ᅟвнимание ᅟпри ᅟэтом ᅟуделено 

ᅟобоснованию ᅟиспользования ᅟплавания, ᅟа ᅟтакже ᅟдано ᅟпримерное ᅟсодержание 

ᅟуроков ᅟдля ᅟ4 ᅟкласса ᅟ- ᅟ26 ᅟчасов, ᅟа ᅟс ᅟ5 ᅟпо ᅟ10 ᅟ- ᅟ12 ᅟчасов, ᅟсогласно 

ᅟсуществующей ᅟв ᅟсвое ᅟвремя ᅟпрограмме. ᅟУчитывая, ᅟчто ᅟне ᅟвезде ᅟимеются 

ᅟискусственные ᅟбассейны, ᅟспециалистами ᅟразработана ᅟучебная ᅟпрограмма ᅟпо 

ᅟплаванию ᅟдля ᅟ4 ᅟкласса ᅟв ᅟусловиях ᅟоткрытого ᅟводоема, ᅟкоторая ᅟможет ᅟбыть 

ᅟиспользована ᅟ[38] ᅟдля ᅟобучения ᅟв ᅟоздоровительных ᅟлагерях. ᅟТак, ᅟза ᅟ10 

ᅟзанятий ᅟшкольники ᅟобычно ᅟуверенно ᅟдержатся ᅟна ᅟводе, ᅟплавая ᅟв ᅟосновном 

ᅟоблегченными ᅟспособами ᅟ[41], ᅟа ᅟзатем ᅟпереходят ᅟк ᅟизучению ᅟкроля ᅟна ᅟспине 

ᅟи ᅟна ᅟгруди. ᅟСокращенный ᅟпериод ᅟобучения ᅟплаванию ᅟтребует ᅟот 

ᅟспециалистов ᅟразработок ᅟметодического ᅟхарактера ᅟс ᅟучетом ᅟнеблагоприятных 

ᅟклиматических ᅟусловий. ᅟПри ᅟдостаточном ᅟтемпературном ᅟрежиме ᅟводы 

ᅟпредлагается ᅟплавание ᅟна ᅟплотиках, ᅟпри ᅟкотором ᅟв ᅟводу ᅟпогружаются ᅟтолько 

ᅟруки ᅟи ᅟноги ᅟ[22]. 

Учитывая ᅟнеобходимость ᅟобучения ᅟшкольников ᅟосновам ᅟспортивного ᅟи 

ᅟприкладного ᅟплавания, ᅟначиная ᅟс ᅟ4 ᅟкласса, ᅟв ᅟобъеме ᅟ26 ᅟчасов  ᅟИ.А.  

ᅟДавыдовой  ᅟразработан ᅟпоурочный ᅟматериал ᅟдля ᅟумеющих ᅟплавать, ᅟсначала 

ᅟиспользуя ᅟоблегченные ᅟспособы, ᅟа ᅟс ᅟ9-10 ᅟзанятии ᅟпредусмотрено ᅟизучение  

ᅟими ᅟкроля ᅟна ᅟгруди.ᅟОбосновано ᅟтакже ᅟиспользование ᅟплавания ᅟи ᅟдля 

ᅟшкольников ᅟ1-3 ᅟклассов, ᅟхотя ᅟшкольная ᅟпрограмма ᅟпредусматривает ᅟего 

ᅟпланирование ᅟтолько ᅟс ᅟ4 ᅟкласса. ᅟВ ᅟней ᅟотмечается, ᅟчто ᅟучащиеся ᅟдевочки ᅟи 

ᅟмальчики ᅟуказанного ᅟвозраста ᅟимеют ᅟпримерно ᅟодинаковые ᅟуспехи ᅟв 

ᅟовладении ᅟнавыками ᅟплавания, ᅟс ᅟнекоторым ᅟопережением ᅟих ᅟформирования ᅟу 

ᅟдевочек ᅟ[17]. 
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Отдельными ᅟавторами ᅟпредложена ᅟк ᅟиспользованию ᅟэффективная 

ᅟметодика ᅟобучения ᅟплаванию ᅟшкольников, ᅟкоторая ᅟоснована ᅟна ᅟкомплексной 

ᅟоценке ᅟуже ᅟприобретенных ᅟнавыков, ᅟпричем ᅟдолжно ᅟучитываться ᅟвозрастное 

ᅟдифференцирование ᅟсредств ᅟобучения ᅟплаванию ᅟсреди ᅟшкольников ᅟ7-17 ᅟлет 

ᅟ[27]. 

Исследованиями ᅟИ.М.  ᅟБулахᅟи ᅟдр. ᅟвыделены ᅟдва ᅟэтапа ᅟначального 

ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟупражнений ᅟпо ᅟтехнике ᅟсогласования ᅟдвижений ᅟрук, ᅟног ᅟи ᅟдыхания ᅟв 

ᅟплавании ᅟкролем ᅟна ᅟспине ᅟи ᅟна ᅟгруди. ᅟB.C. ᅟВасильев ᅟв ᅟсвоей ᅟработе 

ᅟобосновал ᅟметодику, ᅟобучения ᅟбрассу ᅟв ᅟ4-5 ᅟклассах, ᅟкоторой ᅟпредусмотрено 

ᅟиспользование ᅟсовременной ᅟтехники ᅟплавания ᅟбрассом ᅟс ᅟпомощью 

ᅟвспомогательных, ᅟподводящих ᅟи ᅟспециальных ᅟупражнений ᅟпловца-ᅟбрассиста 

ᅟ[11]. 

Павлова ᅟТ.  ᅟН.,  ᅟутверждает, ᅟчто ᅟобучение ᅟплаванию ᅟцелесообразно 

ᅟначинать ᅟс ᅟосвоения ᅟбазовых ᅟнавыков, ᅟа ᅟзатем ᅟпараллельно ᅟизучать ᅟэлементы 

ᅟплавания ᅟкролем ᅟна ᅟгруди, ᅟкролем ᅟна ᅟспине ᅟи ᅟбрассом ᅟпо ᅟускоренным ᅟмини-

программам. ᅟНемаловажное ᅟзначение ᅟв ᅟдоступном ᅟовладении ᅟизучаемыми 

ᅟупражнениями ᅟимеют ᅟобразные ᅟвыражения, ᅟжесты, ᅟиспользуемые ᅟпри 

ᅟобучении ᅟдетей ᅟплаванию. ᅟПо ᅟпедагогической ᅟнаправленности ᅟих ᅟможно 

ᅟразделить, ᅟкак ᅟсчитает ᅟавтор, ᅟна ᅟтри ᅟгруппы: ᅟуказания ᅟпри ᅟосвоении ᅟводной 

ᅟсреды; ᅟпри ᅟисправлении ᅟобщих ᅟошибок ᅟв ᅟтехнике ᅟплавания ᅟконкретных 

ᅟошибок ᅟв ᅟотношении ᅟотдельных ᅟспособов ᅟплавания. ᅟЭто ᅟобусловлено ᅟтем, 

ᅟчто ᅟобычная ᅟпередача ᅟзвуковых ᅟсигналов ᅟв ᅟбассейне ᅟзатруднена, ᅟи ᅟвозрастает 

ᅟроль ᅟтренера-преподавателя ᅟв ᅟобучении ᅟс ᅟпомощью ᅟжестов  ᅟ[42]. 

Погребным ᅟА. ᅟИ.,  ᅟРазработана ᅟметодика  ᅟускоренноюᅟмассового 

ᅟобучения ᅟплаванию ᅟпо ᅟуплотненным ᅟмини-программам, ᅟкоторую ᅟможно 

ᅟуспешно ᅟиспользовать ᅟпри ᅟзанятиях ᅟна ᅟоткрытых ᅟводоемах, ᅟдля 

ᅟпрофилактики ᅟнесчастных ᅟслучаев ᅟна ᅟводе ᅟс ᅟне ᅟумеющими ᅟи ᅟслабо 

ᅟплавающими. ᅟОпределенное ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟисправлению ᅟошибок ᅟу 
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ᅟновичков ᅟпри ᅟовладении ᅟза ᅟ12 ᅟуроков ᅟэлементами ᅟтехники ᅟплавания, ᅟтем 

ᅟсамым, ᅟобеспечивая ᅟбезопасность ᅟзанимающимся ᅟна ᅟводе ᅟ[43]. 

При ᅟначальном ᅟобучении ᅟплаванию ᅟпо ᅟсокращенной ᅟпрограмме 

ᅟ(обучение ᅟодному ᅟспособу ᅟплавания), ᅟцелесообразно ᅟна ᅟпериод ᅟзанятии 

ᅟознакомится ᅟс ᅟхарактером ᅟдвижения ᅟног ᅟв ᅟводе ᅟкаждого ᅟзанимающегося ᅟи ᅟпо 

ᅟэтому ᅟпризнаку ᅟопределить ᅟнаиболее ᅟдоступный ᅟспособ ᅟплавания. ᅟПри 

ᅟножницеобразных ᅟдвижениях ᅟног ᅟследует ᅟобучать ᅟплаванию ᅟна ᅟбоку. 

ᅟСимметричное ᅟдвижение ᅟногами, ᅟкак ᅟу ᅟлягушки, ᅟуказывает ᅟна ᅟсклонность  

ᅟобучаемогоᅟк ᅟбрассу. ᅟПоочередные ᅟдвижения ᅟногами ᅟв ᅟвертикальной 

ᅟплоскости ᅟсоздают ᅟпредпосылки ᅟдля ᅟобучения ᅟплаванию ᅟкролем. ᅟНо, ᅟв ᅟлюбом 

ᅟслучае, ᅟпосле ᅟосвоения ᅟодного ᅟспособа ᅟследует ᅟизучать ᅟи ᅟостальные, ᅟт.к. ᅟэто 

ᅟпозволит ᅟболее ᅟуспешно ᅟвыбирать ᅟтактику ᅟповедения ᅟв ᅟводе ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟсложившейся ᅟситуации ᅟ[19]. 

Специалисты ᅟобосновали ᅟприменение ᅟметода ᅟодновременного ᅟобучения 

ᅟспортивным ᅟспособам ᅟплавания, ᅟв ᅟкотором ᅟпредпочтение ᅟотдается ᅟизучению 

ᅟосновных ᅟэлементов: ᅟдвижению ᅟрук ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟв ᅟсочетании ᅟс 

ᅟдыханием, ᅟдвижению ᅟногами ᅟбрассом, ᅟволнообразному ᅟдвижению ᅟтуловищем.  

ᅟИспользование ᅟметода ᅟодновременного ᅟизучения ᅟспортивных ᅟспособов 

ᅟплавания, ᅟкак ᅟправило, ᅟувеличивает ᅟучебное ᅟвремя ᅟдля ᅟосвоения ᅟспособов 

ᅟплавания ᅟсреди ᅟдетей ᅟ11-12 ᅟлет ᅟна ᅟ20 ᅟ%, ᅟа ᅟс ᅟ9-10-летними ᅟ- ᅟна ᅟ50%. ᅟЭтот 

ᅟметод ᅟпредупреждает ᅟот ᅟпреждевременного ᅟсовершенствования ᅟу 

ᅟзанимающихся ᅟодного ᅟили ᅟдвух ᅟспособов ᅟплавания, ᅟчто ᅟ29 ᅟимеет 

ᅟнемаловажное ᅟзначение ᅟв ᅟдальнейшем ᅟразвитии ᅟих ᅟплавательной 

ᅟподготовленности.ᅟЭлементы ᅟуже ᅟсформированных ᅟнавыков, ᅟесли ᅟони  

ᅟдолжны ᅟбыть ᅟпеределаны ᅟи ᅟне ᅟвключены ᅟво ᅟвновь ᅟформирующиеся, ᅟмогут 

ᅟтормозить ᅟпроцесс  ᅟобученияᅟи ᅟон ᅟпротекает ᅟболее ᅟдлительное ᅟвремя ᅟ[18]. 

Результат ᅟограниченного ᅟизучения ᅟспособов ᅟплавания, ᅟкак ᅟправило, 

ᅟодного, ᅟа ᅟзатем ᅟсовершенствование ᅟв ᅟнем ᅟне ᅟспособствует, ᅟкак ᅟпоказала 

ᅟпрактика, ᅟразносторонней ᅟплавательной ᅟподготовленности ᅟи ᅟтормозит ᅟее 

ᅟразвитие. ᅟПодтверждением ᅟтому ᅟможет ᅟслужить ᅟразработка ᅟэффективной 
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ᅟметодики ᅟобучения ᅟплаванию ᅟшкольников ᅟ1-3 ᅟклассов ᅟс ᅟучетом ᅟих 

ᅟиндивидуальных ᅟособенностей ᅟ[6].  ᅟПри ᅟэхом ᅟдля ᅟувеличения ᅟвремени 

ᅟзанятий ᅟв ᅟводе ᅟупражнения, ᅟвыполняемые ᅟна ᅟсуше, ᅟс ᅟуроков ᅟплавания 

ᅟперенесены ᅟна ᅟуроки ᅟфизической ᅟкультуры ᅟв ᅟучебных ᅟчетвертях,  

ᅟпредшествовавших ᅟпериоду ᅟобучения; ᅟсокращен ᅟпериод ᅟпривыкания ᅟк ᅟводе; 

ᅟдля ᅟувеличения ᅟдвигательного ᅟзапаса ᅟплавательных ᅟдвижений ᅟи ᅟвозможности 

ᅟвыбора ᅟиндивидуального ᅟспособа ᅟплавания ᅟобучение ᅟначинается 

ᅟодновременно ᅟс ᅟовладения ᅟэлементами ᅟвсех ᅟспособов.ᅟЭффективность 

ᅟподобной ᅟметодики ᅟв ᅟсущественной ᅟмере ᅟзависит ᅟот ᅟпоследовательности 

ᅟизучения ᅟспособов, ᅟвозраста ᅟи ᅟпредварительной ᅟподготовки ᅟучащихся 

ᅟмладших ᅟклассов ᅟ[48]. 

Дальнейшему ᅟсовершенствованию ᅟначального ᅟобучения ᅟшкольников 

ᅟплаванию ᅟспособствует ᅟвнедрение ᅟразработанной  ᅟМ.В.  ᅟЕрмаковой  

ᅟуниверсальной ᅟпрограммы ᅟв ᅟобъеме ᅟ36 ᅟуроков ᅟдля ᅟзанимающихся ᅟв ᅟгруппах 

ᅟначальной ᅟспортивной ᅟподготовки ᅟДЮСШ.ᅟВ ᅟней ᅟимеются ᅟ3 ᅟступени ᅟпо ᅟ12 

ᅟзанятий ᅟв ᅟкаждой, ᅟгде ᅟобучение ᅟплаванию ᅟначинается ᅟс ᅟкроля ᅟна ᅟгруди, ᅟна 

ᅟспине, ᅟзатем ᅟбаттерфляя ᅟи  ᅟзавершается ᅟизучением ᅟбрасса ᅟ[22]. 

ᅟСпециалистами ᅟпредложена ᅟк ᅟиспользованию ᅟэффективная ᅟметодика 

ᅟобучения ᅟплаванию ᅟшкольников, ᅟкоторая ᅟоснована ᅟна ᅟкомплексной ᅟоценке 

ᅟуже ᅟприобретенных ᅟнавыков. ᅟПри ᅟэтом ᅟдолжно ᅟучитываться ᅟвозрастное 

ᅟдифференцирование ᅟсредств ᅟобучения ᅟплаванию ᅟсреди ᅟшкольников ᅟ7-17 ᅟлет 

ᅟ[25]. ᅟПри ᅟобучении ᅟплаванию ᅟшкольников ᅟ5-9 ᅟклассов ᅟнаиболее ᅟэффективным 

ᅟоказалось ᅟдифференцированное ᅟиспользование ᅟбазовой ᅟ(60 ᅟ%) ᅟи ᅟвариативной 

ᅟ(40 ᅟ%) ᅟчастей ᅟучебной ᅟпрограммы ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟисходного  ᅟуровня 

ᅟзанимающихся. ᅟУчет ᅟвозрастных ᅟособенностей ᅟформирования ᅟспортивно-

технических ᅟнавыков ᅟособенно ᅟважен ᅟдля ᅟпловцов  ᅟучебно- 

ᅟтренировочныхᅟгрупп ᅟДЮСШ ᅟ[58]. 

По ᅟмнению ᅟряда ᅟавторов, ᅟсущественное ᅟвлияние ᅟна ᅟуспешность 

ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟв ᅟестественных ᅟусловиях 

ᅟоказывает ᅟсвоевременное ᅟрешение ᅟорганизационных ᅟвопросов, ᅟсвязанных ᅟс 
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ᅟподготовкой ᅟмест ᅟзанятий, ᅟкомплектованием ᅟгрупп ᅟпо ᅟстепени 

ᅟподготовленности. ᅟИспользуя ᅟестественные ᅟфакторы ᅟи ᅟметодически 

ᅟправильно ᅟвыбранные ᅟфизические ᅟупражнения ᅟна ᅟсуше ᅟи ᅟв ᅟводе, ᅟможно 

ᅟдостичь ᅟжелаемого ᅟэффекта ᅟв ᅟулучшении ᅟплавательной ᅟподготовленности 

ᅟдетей ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟдаже ᅟв ᅟсокращенные ᅟпериоды ᅟобучения ᅟособенно 

ᅟважно ᅟв ᅟусловиях ᅟоздоровительного ᅟлагеря. ᅟБольшое ᅟзначение, ᅟнаряду ᅟс 

ᅟобщепринятыми ᅟи ᅟтипичными ᅟсредствами, ᅟотводится ᅟвыполнению 

ᅟфизических ᅟупражнений ᅟв ᅟдомашних ᅟусловиях, ᅟкоторые ᅟдолжны ᅟиметь ᅟвид 

ᅟкомплексов ᅟутренней ᅟгимнастики ᅟпо ᅟформированию ᅟправильной ᅟосанки ᅟи 

ᅟупражнений ᅟс ᅟпредметами ᅟ[54]. 

Специалистами ᅟразработана ᅟтакже ᅟметодика ᅟобучения ᅟплаванию 

ᅟшкольников-новичков, ᅟстрадающих ᅟводобоязнью, ᅟсущность ᅟкоторой 

ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟупражнения ᅟпо ᅟосвоению ᅟв ᅟводе ᅟпроводятся 

ᅟпараллельно ᅟна ᅟмелкой ᅟи ᅟна ᅟглубокой ᅟчастях ᅟбассейна.ᅟКак ᅟуказывает  

ᅟПротченкоᅟТ.А., ᅟэтому ᅟспособствует ᅟих ᅟвыполнение ᅟсначала ᅟв  ᅟвертикальном, 

ᅟа ᅟзатем ᅟв ᅟгоризонтальном ᅟположениях ᅟс ᅟпостепенным ᅟуменьшением ᅟопоры 

ᅟ[44]. ᅟПри ᅟначальном ᅟобучении ᅟплаванию ᅟу ᅟподростков, ᅟкак ᅟи ᅟу ᅟвзрослых, 

ᅟразличают ᅟодинаковый ᅟхарактер ᅟвстречающихся ᅟтрудностей. ᅟВ.Н. ᅟПлатонов 

ᅟпредлагает ᅟспособы ᅟих ᅟпреодоления ᅟс ᅟпомощью ᅟвоспитания 

ᅟцелеустремленности, ᅟнастойчивости, ᅟупорства, ᅟвыдержки, ᅟсамообладания, 

ᅟсамостоятельности ᅟи ᅟинициативности. ᅟДля ᅟэффективного ᅟобучения ᅟплаванию 

ᅟсущественное ᅟзначение ᅟпридается ᅟтакже ᅟнасыщению ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟэлементами ᅟнаглядности, ᅟобразными ᅟвыражениями, ᅟжестами, ᅟориентирами,  

ᅟкоторые ᅟулучшают ᅟпознавательные ᅟпроцессы ᅟу ᅟшкольников ᅟпри  ᅟнахождении 

ᅟих ᅟв ᅟводной ᅟсреде ᅟ[42]. 

Для ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟразработана ᅟобучающая 

ᅟпрограмма ᅟиз ᅟ12 ᅟпредписаний ᅟалгоритмического ᅟтипа, ᅟиспользование ᅟкоторой 

ᅟс ᅟтехническими ᅟсредствами ᅟявилось ᅟэффективной ᅟметодикой ᅟобучения 

ᅟплаванию ᅟкролем ᅟна ᅟспине. ᅟОна ᅟсократила ᅟвремя ᅟих ᅟобучения ᅟна ᅟ24,9 ᅟ% ᅟи 

ᅟповысила ᅟкачество ᅟосвоения ᅟтехники ᅟплавания ᅟна ᅟ12,2-12,9 ᅟ%. ᅟРазработана 
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ᅟметодика ᅟускоренного ᅟмассового ᅟобучения ᅟплаванию ᅟпо ᅟуплотненным ᅟмини-

программам, ᅟкоторой ᅟможно ᅟвоспользоваться ᅟпри ᅟзанятиях ᅟна ᅟоткрытых 

ᅟводоемах, ᅟпри ᅟнестабильных ᅟпогодных ᅟусловиях ᅟдля ᅟпрофилактики 

ᅟнесчастных ᅟслучаев ᅟна ᅟводе ᅟс ᅟне  ᅟумеющимиᅟплавать ᅟи ᅟслабо ᅟплавающими. 

ᅟОпределенное ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟисправлению ᅟошибок ᅟу ᅟновичков ᅟпри 

ᅟовладении ᅟза ᅟ12 ᅟуроков ᅟэлементами ᅟтехники ᅟплавания, ᅟобеспечивая 

ᅟбезопасность ᅟзанимающихся ᅟна ᅟводе ᅟ[17]. 

Существенное ᅟвлияние ᅟна ᅟуспешность ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей 

ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟв ᅟестественных ᅟусловиях ᅟоказывает ᅟсвоевременное 

ᅟрешение ᅟорганизационных ᅟвопросов, ᅟсвязанных ᅟс ᅟподготовкой ᅟмест ᅟзанятий, 

ᅟкомплектованием ᅟгрупп ᅟпо ᅟстепени ᅟподготовленности. ᅟИспользуя 

ᅟестественные ᅟфакторы ᅟи ᅟметодически ᅟправильно ᅟвыбранные ᅟфизические 

ᅟупражнения ᅟна ᅟсуше ᅟи ᅟв ᅟводе, ᅟможно ᅟдостичь ᅟжелаемого ᅟэффекта ᅟв 

ᅟулучшении ᅟплавательной ᅟподготовленности ᅟдетей ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟдаже ᅟв 

ᅟсокращенные ᅟпериоды ᅟобучения. ᅟЭто ᅟособенно ᅟважно ᅟв ᅟусловиях 

ᅟоздоровительного ᅟлагеря ᅟ[2]. 

Показано ᅟпреимущество ᅟиспользования ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟтрадиционной 

ᅟсетевой ᅟмодели ᅟпланирования ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟв ᅟкоторой  ᅟГ.Е.  ᅟГарбуз, 

ᅟвыделил ᅟподводящие ᅟупражнения ᅟдля ᅟосвоения ᅟкроля ᅟна ᅟгруди, ᅟварианты 

ᅟпостроения ᅟсетевого ᅟграфика, ᅟвремя ᅟдля ᅟосвоения ᅟупражнений, ᅟрасчет 

ᅟсетевого ᅟграфика ᅟна ᅟопределенное ᅟколичество ᅟзанятий ᅟ- ᅟ26 ᅟуроков, ᅟуточнение 

ᅟпланирования ᅟ- ᅟпоследовательность ᅟи ᅟпродолжительность, ᅟперестройка 

ᅟсетевого ᅟграфика.ᅟСогласно ᅟданным, ᅟиз ᅟ300 ᅟдетей ᅟ7-10 ᅟлет, ᅟсчитающих ᅟсебя  

ᅟумеющими ᅟплавать, ᅟнорматив ᅟ25 ᅟметров ᅟспособны ᅟвыполнить ᅟлишь ᅟ36,6 ᅟ%, 

ᅟ20 ᅟметров ᅟпреодолевают ᅟ9 ᅟ% ᅟдетей, ᅟ15 ᅟметров ᅟ- ᅟ9%, ᅟ10 ᅟметров ᅟ- ᅟ8%, ᅟ5 ᅟметров 

ᅟ- ᅟ9%, ᅟостальные ᅟдети ᅟдаже ᅟне ᅟумели ᅟудерживать ᅟсебя ᅟна ᅟповерхности ᅟводы. 

ᅟНаибольшее ᅟпредпочтение ᅟдети ᅟотдавали ᅟспособу ᅟкроль ᅟна ᅟгруди ᅟ- ᅟ40 ᅟ%, 

ᅟкроль ᅟна ᅟспине ᅟ- ᅟ20%, ᅟбрасс ᅟ- ᅟ27%, ᅟ12% ᅟ- ᅟоблегченным ᅟспособам ᅟплавания. 

ᅟПри ᅟэтом ᅟнеобходимо ᅟотметить, ᅟчто ᅟтренерами ᅟДЮСШ ᅟобучено ᅟплаванию ᅟ15 

ᅟ% ᅟопрошенных ᅟдетей, ᅟродителями ᅟи ᅟстаршими ᅟв ᅟсемье ᅟ- ᅟ32%, ᅟ30% ᅟдетей 
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ᅟсчитали, ᅟчто ᅟнаучились ᅟэтому ᅟнавыку ᅟсамостоятельно, ᅟна ᅟпомощь ᅟучителя ᅟв 

ᅟобучении ᅟплаванию ᅟуказали ᅟ12%, ᅟинструктора ᅟпо ᅟплаванию ᅟв 

ᅟоздоровительном ᅟлагере ᅟ- ᅟ4% ᅟдетей ᅟ[15]. 

Непосредственно ᅟдля ᅟне ᅟумеющих ᅟплавать ᅟразрабатывается ᅟметодика 

ᅟобучения, ᅟвключающая ᅟтри ᅟэтапа: ᅟна ᅟ1-м ᅟ- ᅟосвоение ᅟводы ᅟне ᅟсвязано ᅟс 

ᅟтехникой ᅟспортивного ᅟплавания; ᅟна ᅟ2-м ᅟ- ᅟосвоение ᅟработы ᅟконечностями 

ᅟвсеми ᅟспортивными ᅟспособами ᅟпосле ᅟпреодоления ᅟотрезка ᅟ15-20 ᅟм; ᅟна ᅟ3-м 

ᅟэтапе ᅟ– ᅟсовершенствование ᅟв ᅟизбранном ᅟспособе. ᅟК ᅟконцу ᅟвторого ᅟэтапа 

ᅟобучения ᅟна ᅟ33-41 ᅟуроках ᅟзанимающиеся ᅟосваивают ᅟвсе ᅟспортивные ᅟспособы 

ᅟплавания, ᅟа ᅟначинают ᅟобучение ᅟᅟс ᅟкроля ᅟна ᅟгруди, ᅟзатем ᅟпереходят ᅟк ᅟкролю ᅟна 

ᅟспине ᅟи ᅟбрассу ᅟ[27]. 

Основы ᅟначального ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдля ᅟумеющих ᅟдержаться ᅟна ᅟводе 

ᅟобоснованы  ᅟН.В. ᅟЧертовым ᅟдля ᅟих ᅟиспользования ᅟв ᅟколлективах ᅟфизической 

ᅟкультуры.ᅟНавыки ᅟплавания ᅟмогут ᅟуспешно ᅟформироваться ᅟв ᅟвозрасте ᅟ16-18 

ᅟлет.  ᅟНа ᅟнебольшой ᅟглубине ᅟони ᅟформируются ᅟбыстрее, ᅟчем ᅟна ᅟбольшой.ᅟУ 

ᅟюношей ᅟна ᅟглубокой ᅟводе ᅟэто ᅟпроисходит ᅟраньше, ᅟчем ᅟу ᅟдевушек, ᅟпричем 

ᅟлучше ᅟна ᅟспине, ᅟчем ᅟвсеми ᅟспособами ᅟодновременно, ᅟкоторые ᅟтребуют 

ᅟзначительного ᅟвремени ᅟна ᅟих ᅟовладение ᅟ[51]. ᅟПредложен ᅟряд ᅟметодических 

ᅟразработок, ᅟпозволяющих ᅟустранить ᅟу ᅟстудентов ᅟвуза ᅟводобоязнь ᅟс ᅟпомощью 

ᅟиндивидуализации ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟи ᅟтем ᅟсамым ᅟу ᅟчасти ᅟстудентов, 

ᅟстрадающих ᅟводобоязнью, ᅟснять ᅟпреграду ᅟв ᅟосвоении ᅟнавыка ᅟплавания ᅟ[6]. 

Отмечено, ᅟчто ᅟпри ᅟначальном ᅟобучении ᅟплаванию ᅟу ᅟподростков, ᅟкак ᅟи ᅟу 

ᅟвзрослых, ᅟразличают ᅟодинаковый ᅟхарактер ᅟвстречающихся ᅟтрудностей. ᅟЮ.А.  

ᅟСеменов ᅟпредлагает ᅟспособы ᅟих ᅟпреодоления ᅟс ᅟпомощью ᅟвоспитания 

ᅟцелеустремленности, ᅟнастойчивости, ᅟупорства, ᅟвыдержки, ᅟсамообладания, 

ᅟсамостоятельности ᅟи ᅟинициативности. ᅟДля ᅟэффективного ᅟобучения ᅟплаванию 

ᅟсущественное ᅟзначение ᅟпридается ᅟнасыщению ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟэлементами 

ᅟнаглядности, ᅟобразными ᅟвыражениями, ᅟжестами ᅟи ᅟориентирами, ᅟкоторые 

ᅟулучшают ᅟпознавательные ᅟпроцессы ᅟу ᅟшкольников ᅟпри  ᅟнахождении ᅟих ᅟв 

ᅟводной ᅟсреде ᅟ[48]. 
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Разработанная ᅟрядом ᅟавторов ᅟконцепция ᅟначального ᅟобучения 

ᅟплаванию, ᅟв ᅟотличие ᅟотныне ᅟсуществующих ᅟподходов, ᅟосновывается ᅟна 

ᅟвыявленных ᅟбиомеханических ᅟзакономерностях ᅟсоздания ᅟдвижущих ᅟсил ᅟи 

ᅟупора ᅟв ᅟводе, ᅟа ᅟтакже ᅟвозрастно-половых ᅟособенностях ᅟпроявления ᅟмоторики 

ᅟи ᅟпсихических ᅟкачеств, ᅟчто ᅟпозволило ᅟобосновать ᅟновое ᅟсодержание 

ᅟначального ᅟобучения ᅟплаванию ᅟ[23]. ᅟВо ᅟвсех ᅟспособах ᅟплавания ᅟосновой 

ᅟявляются ᅟдвижения ᅟруками. ᅟИм ᅟподчинены ᅟдвижения ᅟногами, ᅟголовой ᅟи 

ᅟтуловищем. ᅟОни ᅟопределяют ᅟтемп ᅟи ᅟритм ᅟплавания, ᅟзначительно ᅟвлияют ᅟна 

ᅟобщую ᅟкоординацию ᅟдвижений ᅟи ᅟтесно ᅟсвязаны ᅟс ᅟдыханием. ᅟДвижения 

ᅟруками ᅟимеют ᅟрешающее ᅟзначение ᅟдля ᅟповышения ᅟскорости ᅟплавания 

ᅟсовременными ᅟспособами ᅟ[16]. ᅟПоэтому ᅟрекомендуется ᅟпроцесс ᅟобучения 

ᅟначинать ᅟс ᅟизучения ᅟдвижений ᅟруками, ᅟтак ᅟкак ᅟобщая ᅟтенденция ᅟв 

ᅟсовершенствовании ᅟтехники ᅟплавания ᅟвыражает ᅟстремление ᅟработать ᅟногами 

ᅟтак, ᅟчтобы ᅟосновной ᅟэнергетический ᅟпотенциал ᅟорганизма ᅟмог ᅟбы 

ᅟмаксимально ᅟиспользоваться ᅟмускулатурой ᅟрук ᅟи ᅟплечевого ᅟпояса, 

ᅟобеспечивающей ᅟбыстрое ᅟи ᅟнепрерывное ᅟпродвижение ᅟтела ᅟвперед. ᅟКроме 

ᅟтого, ᅟтемп, ᅟкоординация ᅟдвижений, ᅟритм, ᅟраспределение ᅟусилий ᅟи ᅟдаже 

ᅟположение ᅟтела ᅟпловца ᅟв ᅟсовременной ᅟтехнике ᅟв ᅟбольшей ᅟмере ᅟзависят ᅟот 

ᅟработы ᅟрук ᅟ[32]. 

В.Ю. ᅟДавыдов ᅟи ᅟДавыдова ᅟИ.А. ᅟразработали ᅟметодику ᅟмассового 

ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟсуть ᅟкоторой ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟвыделены ᅟв  

ᅟкачестве ᅟсамостоятельных ᅟэлементов ᅟтехнической ᅟподготовки ᅟте ᅟчасти 

ᅟупражнений, ᅟкоторые ᅟнаиболее ᅟважны ᅟдля ᅟформирования ᅟдвигательных 

ᅟдействий ᅟ[17, ᅟ18].  ᅟОдним ᅟиз ᅟпутей ᅟповышения ᅟэффективности ᅟпроцесса 

ᅟобучения ᅟспортивному ᅟплаванию, ᅟсчитает ᅟИ.П. ᅟВолков, ᅟявляется 

ᅟиспользование ᅟпри ᅟизучении ᅟтехники ᅟдвижений ᅟзакономерностей ᅟвозрастного 

ᅟформирования ᅟдвигательных ᅟнавыков. ᅟРезультаты ᅟобучения ᅟплаванию 

ᅟулучшаются ᅟпри ᅟнормировании ᅟнагрузок ᅟучебных ᅟзанятий; ᅟпри ᅟобучении 

ᅟстудентов ᅟоблегченным ᅟспособам, ᅟс ᅟпоследующим ᅟизучением ᅟспортивных 

ᅟспособов ᅟплавания, ᅟкак ᅟправило, ᅟэтот ᅟпроцесс ᅟудлиняется. ᅟВыявлено 



24 

 

ᅟпреимущество ᅟцелостного ᅟметода ᅟобучения ᅟв ᅟбыстроте ᅟовладения ᅟнавыками 

ᅟперед ᅟрасчлененным ᅟметодом. ᅟУскоренного ᅟобучения ᅟплаванию ᅟможно 

ᅟдостичь ᅟпри ᅟусловии ᅟвыполнения  ᅟзанимающимисяᅟ19 ᅟспециальных 

ᅟупражнений ᅟв ᅟстрого ᅟпоследовательности ᅟв ᅟтечение ᅟодного ᅟ- ᅟдвух ᅟуроков ᅟбез 

ᅟиспользования ᅟподдерживающих ᅟсредств ᅟи ᅟприспособлений, ᅟа ᅟначинать 

ᅟобучение ᅟследует ᅟс ᅟкроля ᅟна ᅟспине ᅟ[12]. 

Определенный ᅟинтерес ᅟпредставляет ᅟсхема ᅟосвоения ᅟначальной ᅟтехники  

ᅟдляᅟне ᅟумеющих ᅟплавать, ᅟиспользуемая ᅟв ᅟСША. ᅟКурс ᅟначального ᅟобучения 

ᅟсостоит ᅟиз ᅟвосьми ᅟобязательных ᅟступеней. ᅟНовичков ᅟпоследовательно 

ᅟобучают ᅟследующим ᅟнавыкам: ᅟвход ᅟв ᅟводу, ᅟрасслабление ᅟв ᅟводе, ᅟпогружение 

ᅟв ᅟводу, ᅟритмичное ᅟдыхание ᅟ(в ᅟприседе ᅟв ᅟгоризонтальном ᅟположении ᅟс 

ᅟповоротом ᅟголовы). ᅟСледующей ᅟступенью ᅟявляются ᅟдвижения ᅟв ᅟводе. 

ᅟИзучается ᅟпростейший  ᅟбрассовыйᅟгребок ᅟ- ᅟпрямыми ᅟруками ᅟчерез ᅟстороны ᅟ- 

ᅟвниз ᅟ- ᅟназад. ᅟДля ᅟног ᅟиспользуются ᅟпопеременные ᅟудары. ᅟПоследняя ᅟступень 

ᅟв ᅟначальном ᅟобучении ᅟ- ᅟплавание ᅟпод ᅟводой. ᅟПо ᅟмнению ᅟавторов ᅟэто ᅟдает 

ᅟпочувствовать ᅟвыталкивающую ᅟсилу ᅟводы ᅟ[18]. 

Кузнецова ᅟЖ.В.,  ᅟпредлагает ᅟтакже ᅟпервым ᅟизучать ᅟбрасс ᅟи ᅟначинать ᅟс 

ᅟобучения ᅟдвижений ᅟруками  ᅟ[32].  ᅟКачковскаяᅟН.А.,  ᅟсчитает, ᅟчто ᅟочень ᅟчасто 

ᅟскладывается ᅟтакая ᅟситуация, ᅟкогда ᅟспособ, ᅟс ᅟкоторого ᅟначалось ᅟобучение, 

ᅟстановится ᅟдля ᅟпловца ᅟосновным ᅟ[29]. ᅟВ ᅟСША ᅟесть ᅟнекоторые ᅟтренеры,  

ᅟкоторые ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟобучают ᅟбаттерфляю, ᅟа ᅟзатем ᅟдругим ᅟспособам 

ᅟ[11]. 

Н.Ж. ᅟБулгакова ᅟпредлагает ᅟпри ᅟобучении ᅟплаванию ᅟдетей ᅟи ᅟвзрослых ᅟне 

ᅟзабывать ᅟоб ᅟиспользовании ᅟ«положительного» ᅟпереноса ᅟдвигательных 

ᅟнавыков, ᅟт.к. ᅟпри ᅟопределении ᅟпоследовательности ᅟизучения ᅟспособов 

ᅟплавания, ᅟимеют ᅟзначения ᅟврожденные ᅟавтоматизмы, ᅟтак ᅟже ᅟкак ᅟперекрестная 

ᅟкоординация, ᅟявляющаяся ᅟосновой ᅟходьбы, ᅟбега ᅟи ᅟт.д. ᅟПоэтому ᅟобучение 

ᅟплаванию ᅟрекомендует ᅟначинать ᅟсо ᅟспособа ᅟкроль ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟкроль ᅟна ᅟспине 

ᅟ[4]. ᅟВ ᅟпятидесятых ᅟгодах ᅟпрошлого ᅟстолетия ᅟна ᅟбазе. ᅟЛенинградского 

ᅟинститута ᅟимени ᅟП.Ф.  ᅟЛесгафгаᅟбыл ᅟразработан ᅟкомплексный ᅟметод ᅟобучения 
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ᅟплаванию. ᅟКомплексный ᅟметод ᅟобучения ᅟтехнике ᅟплавания ᅟполучил 

ᅟдальнейшее ᅟразвитие ᅟв ᅟработах  ᅟЕ.Ю. ᅟДьякова, ᅟА.Н. ᅟЗахарова. ᅟОни ᅟпришли ᅟк 

ᅟвыводу, ᅟчто ᅟне ᅟимеет ᅟзначенияᅟв ᅟкакой ᅟпоследовательности ᅟиздать ᅟспособы 

ᅟплавания ᅟ(кроме ᅟбаттерфляя, ᅟкоторый ᅟизучается ᅟв ᅟпоследнюю ᅟочередь), 

ᅟкаждый ᅟочередной ᅟспособ ᅟосваивается ᅟбыстрее ᅟи ᅟлучше ᅟна ᅟбазе ᅟранее 

ᅟизученного ᅟ[19]. 

Вполне ᅟестественно, ᅟчто ᅟидея ᅟкомплексного ᅟобучения ᅟплаванию ᅟбольше 

ᅟпривлекает ᅟспециалистов, ᅟтак ᅟкак ᅟпомогает ᅟсоздать ᅟразностороннюю ᅟбазу 

ᅟдвигательного ᅟопыта, ᅟобеспечивает ᅟформирование ᅟстабильной ᅟтехники 

ᅟплавания ᅟвсеми ᅟспособами, ᅟпозволяет ᅟвести ᅟболее ᅟкачественный ᅟотбор ᅟи 

ᅟспециализацию ᅟв ᅟобласти ᅟспорта ᅟвысших ᅟдостижений ᅟв ᅟсоответствии ᅟс 

ᅟиндивидуальными ᅟособенностями ᅟзанимающихся ᅟ[51]. 

Новикова ᅟМ.В. ᅟдоказывает ᅟнеобходимость ᅟобучения ᅟтехнике ᅟвсех 

ᅟспособов ᅟплавания. ᅟКомплексное ᅟобучение, ᅟпо ᅟмнению ᅟавтора, ᅟприводит ᅟк 

ᅟвысокому ᅟуровню ᅟразвития ᅟдвигательной ᅟкоординации, ᅟкоторая ᅟобеспечивает 

ᅟпри ᅟдальнейшей ᅟработе ᅟуспешное ᅟсовершенствование ᅟв ᅟизбранном ᅟспособе 

ᅟплавания. ᅟК ᅟспецифическим ᅟособенностям ᅟметодики ᅟобучение ᅟдетей 

ᅟплаванию ᅟна ᅟглубокой ᅟводе ᅟследует ᅟотнести ᅟтребования, ᅟкоторые 

ᅟхарактеризуются ᅟпостепенным ᅟпереходом ᅟот ᅟтвердой ᅟопоры  ᅟкᅟсмешанной, ᅟа 

ᅟзатем ᅟк ᅟнеустойчивой, ᅟподвижной, ᅟстабильной ᅟи ᅟв ᅟконце ᅟ- ᅟк  ᅟбезопорной ᅟсо 

ᅟскольжением. ᅟНа ᅟэтом ᅟэтапе ᅟобучения ᅟвозрастает ᅟроль ᅟиспользования 

ᅟприемов ᅟпсихологической ᅟподготовки ᅟдля ᅟне ᅟумеющих ᅟплавать, ᅟкоторые 

ᅟспособствуют ᅟпреодолению ᅟразличных ᅟнегативных ᅟощущений ᅟпри 

ᅟнахождении ᅟв ᅟводе. ᅟНеобходимо ᅟсформировать ᅟновый ᅟтип ᅟрефлекторных 

ᅟнервных ᅟсвязей, ᅟкоторые ᅟлегче ᅟобразуют ᅟв ᅟраннем ᅟдетстве, ᅟтак ᅟкак ᅟеще ᅟне 

ᅟупрочены: ᅟрефлекс  ᅟпрямостояния, ᅟвозникающий ᅟпри ᅟвзаимодействии ᅟтела ᅟс 

ᅟжесткой ᅟопорой, ᅟи ᅟрефлексы, ᅟобеспечивающие ᅟтонус ᅟмышц ᅟвертикальной 

ᅟпозы ᅟчеловека. ᅟПри ᅟобучении ᅟплаванию ᅟпроисходит ᅟперераспределение 

ᅟтонуса ᅟмышц ᅟна ᅟоснове ᅟизменения ᅟхарактера  ᅟимпульсацииᅟот ᅟрецепторов 

ᅟдвигательного ᅟаппарата, ᅟвестибулярных, ᅟкожных ᅟи ᅟдругих ᅟфункций ᅟ[36]. 
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По  ᅟСеменов ᅟЮ.А., ᅟнавык ᅟплавания ᅟ- ᅟэто ᅟпроцесс ᅟформирования ᅟнового 

ᅟтипа ᅟвзаимодействия ᅟнервных ᅟцентров ᅟи ᅟмышечных ᅟгрупп ᅟв ᅟусловиях 

ᅟбезопорного ᅟположения ᅟтела. ᅟПрименение ᅟупражнений ᅟна ᅟрасслабление ᅟв 

ᅟначале ᅟобучения ᅟускоряет ᅟовладение ᅟнавыком ᅟплавания, ᅟположительно ᅟвлияет 

ᅟна ᅟисправление ᅟошибок ᅟи ᅟпри ᅟсовершенствовании ᅟтехники ᅟдвижений. ᅟУмение 

ᅟрегулировать ᅟнервно-ᅟмышечное ᅟнапряжение ᅟи ᅟрасслаблять ᅟмышцы ᅟв 

ᅟплавательных ᅟдвижениях ᅟимеет ᅟпрямую ᅟсвязь ᅟс ᅟналичием ᅟ«чувства ᅟводы», 

ᅟпод ᅟкоторым ᅟавтор ᅟподразумевает ᅟспособность ᅟзанимающихся ᅟощущать 

ᅟизменение ᅟсопротивления ᅟводы ᅟ[48]. 

В ᅟсовременной ᅟметодике ᅟобучения ᅟплаванию ᅟшироко ᅟприменяются 

ᅟучебные ᅟпрыжки ᅟв ᅟводу, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟхорошим ᅟподводящим 

ᅟупражнением ᅟдля ᅟосвоения ᅟстартового ᅟпрыжка, ᅟпозволяют ᅟбыстрее ᅟосвоиться 

ᅟс ᅟводой, ᅟне ᅟбоятся ᅟглубины. ᅟПрыжки ᅟс ᅟбортика ᅟбассейна, ᅟкак ᅟна ᅟмелком 

ᅟместе, ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟглубине, ᅟстрахуя ᅟшестом, ᅟможно ᅟначинать ᅟдо ᅟтого, ᅟкак 

ᅟученики ᅟнаучатся ᅟплавать ᅟкаким-то ᅟспособом. ᅟВ ᅟработе ᅟс  

ᅟобучающимисяᅟшироко ᅟиспользуются ᅟпрыжки ᅟв ᅟгимнастический ᅟобруч, ᅟчерез 

ᅟшест ᅟи ᅟт.д. ᅟ[39]. 

В ᅟисследованиях ᅟА.И. ᅟПогребного ᅟотмечается, ᅟчто ᅟдля ᅟудержания ᅟна 

ᅟповерхности ᅟводы ᅟчеловеку ᅟнеобходим ᅟсовершенно ᅟособый, ᅟхарактерный ᅟдля  

ᅟплавания ᅟнавык ᅟсоздания ᅟопоры. ᅟЛабораторные ᅟисследования ᅟпозволили 

ᅟразработать ᅟметодику ᅟначального ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟкоторая ᅟсостоит ᅟиз ᅟ2-х 

ᅟэтапов: ᅟ1) ᅟобучение ᅟнавыку ᅟудержания ᅟна ᅟповерхности ᅟводы; ᅟ2) ᅟобучение 

ᅟпередвижению ᅟв ᅟводе ᅟлюбым ᅟспособом. ᅟРеализация ᅟпринципа 

ᅟпервоочередности ᅟизучения ᅟопорного ᅟгребка ᅟпредполагает ᅟподдержание ᅟв 

ᅟводе ᅟвертикального ᅟположения ᅟтела ᅟ(теменем ᅟвверх), ᅟчто ᅟявляется 

ᅟфизиологически ᅟестественным, ᅟв ᅟотличие ᅟот ᅟвышеперечисленных ᅟметодов. 

ᅟДля ᅟтого ᅟчтобы, ᅟудержаться ᅟна ᅟповерхности ᅟводы ᅟв ᅟвертикальном ᅟположении 

ᅟнеобходимо ᅟсовершать ᅟдвижения ᅟкистями ᅟрук ᅟпараллельно ᅟповерхности ᅟводы. 

ᅟОдновременно ᅟприкладывая ᅟопределенные  ᅟусилияᅟкистью ᅟвниз ᅟ(опираясь ᅟна 

ᅟводу, ᅟкак ᅟна ᅟупор) ᅟтело ᅟудерживается ᅟили ᅟподнимается ᅟна ᅟповерхность ᅟводы. 
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ᅟПосле ᅟзакрепления ᅟнавыка ᅟудержания ᅟтела ᅟв ᅟвертикальном ᅟположении, 

ᅟвыработать ᅟумение ᅟпередвигаться ᅟв ᅟводе ᅟпосредствам ᅟсовместно 

ᅟвыполняемых ᅟопорных ᅟгребков ᅟи ᅟдвижений ᅟногами ᅟ[43]. 

В ᅟисследованиях  ᅟХальяндᅟР.  ᅟпоказано, ᅟчто ᅟпри ᅟвыполнении ᅟгребковых 

ᅟдвижений ᅟв ᅟводе ᅟмышцы ᅟпловца ᅟсовершают ᅟработу ᅟв ᅟрежиме, ᅟблизком ᅟк  

ᅟизокинетическому, ᅟтак ᅟкак ᅟс ᅟувеличением ᅟскорости ᅟдвижения ᅟруки 

ᅟпроисходит ᅟпропорциональное ᅟвозрастание ᅟсопротивления ᅟводы ᅟ[50]. 

ᅟДальнейшему ᅟсовершенствованию ᅟначального ᅟобучения ᅟшкольников 

ᅟплаванию ᅟспособствует ᅟвнедрение ᅟразработанной  ᅟМ.В. ᅟЕрмакова 

ᅟуниверсальной ᅟпрограммы ᅟв ᅟобъеме ᅟ36 ᅟуроков ᅟдля ᅟзанимающихся ᅟв  

ᅟгруппaxᅟначальной ᅟспортивной ᅟподготовки ᅟДЮСШ. ᅟВ ᅟней ᅟобучение ᅟплаванию 

ᅟначинается ᅟс ᅟкроля ᅟна ᅟгруди, ᅟна ᅟспине, ᅟзатем ᅟбаттерфляем ᅟи  ᅟзавершается 

ᅟизучением ᅟбрасса ᅟ[21]. 

Большинство ᅟинструкторов ᅟплавания ᅟ(58%) ᅟпредпочитают ᅟначинать 

ᅟобучение ᅟсо ᅟспособа ᅟкроль ᅟна ᅟгруди; ᅟ8% ᅟ- ᅟс ᅟкроля ᅟна ᅟспине, ᅟ8% ᅟ- ᅟс ᅟбрасса, 

ᅟкрайне ᅟредко ᅟ(2%) ᅟс ᅟоблегченных ᅟспособов ᅟплавания. ᅟСреди ᅟтрудностей ᅟв 

ᅟсвоей ᅟработе, ᅟинструкторы ᅟуказывают ᅟна ᅟотсутствие ᅟориентиров, ᅟстрах ᅟдетей 

ᅟперед ᅟводой, ᅟналичие ᅟпостоянной ᅟволны, ᅟслабое ᅟоснащение ᅟмест ᅟзанятий. ᅟВ  

ᅟцелом, ᅟаналитический ᅟобзор ᅟсведений ᅟпо ᅟпроблеме ᅟобучения ᅟплаванию 

ᅟпоказывает, ᅟчто, ᅟсуществует ᅟзначительное ᅟчисло ᅟисследований ᅟв ᅟданной 

ᅟобласти, ᅟразработано ᅟбольшое ᅟколичество ᅟразнообразных ᅟметодик ᅟдля ᅟдетей ᅟи 

ᅟподростков ᅟразличного ᅟвозраста ᅟ[53]. 

Проведя ᅟанализ ᅟсовременных ᅟметодик ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟможно 

ᅟнаблюдать, ᅟчто ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟсформировано ᅟдва ᅟосновных ᅟнаправления: 

1)  ᅟметодики ᅟобучения ᅟтехнике ᅟспортивных ᅟспособов ᅟплавания ᅟс 

ᅟдальнейшей ᅟзадачей ᅟдостижения ᅟвысот ᅟспортивного ᅟмастерства: 

-  ᅟН.А.  ᅟБутович, ᅟС.М.  ᅟВайцеховский, ᅟВ.И.  ᅟКубышкин, ᅟЛ.В.  ᅟГеркан, 

ᅟВ.И. ᅟМаслов ᅟ«Методика ᅟодновременного ᅟобучения ᅟспортивным ᅟспособам 

ᅟплавания ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟкролем ᅟна ᅟспине»; 

-  ᅟО.И. ᅟЛогунова ᅟ«Методика ᅟобучения ᅟспособам ᅟплавания»; 
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-  ᅟЕ.Г.  ᅟМаряничеваᅟ«Методика ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей ᅟмладшего 

ᅟшкольного ᅟвозраста ᅟна ᅟоснове ᅟопорного ᅟгребка»; 

-  ᅟО.Т. ᅟЖукова ᅟ«Методические ᅟосновы ᅟпо ᅟначальному ᅟобучению ᅟдетей ᅟи 

ᅟдальнейшему ᅟизучению ᅟими ᅟспортивного ᅟплавания». 

2)  ᅟметодики ᅟмассового ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟкак ᅟжизненно 

ᅟнеобходимому ᅟнавыку: 

-  ᅟВ.Н. ᅟМухин, ᅟЮ.И.  ᅟРадыгинᅟ«Ускоренная ᅟметодика ᅟобучению 

ᅟплаванию ᅟпо ᅟуплотненным ᅟмини-программам»; 

-  ᅟЛ.П. ᅟМакаренко ᅟ«Универсальная ᅟпрограмма ᅟобучению ᅟплаванию ᅟв 

ᅟобъеме ᅟ36 ᅟуроков»; 

-  ᅟВ.И.  ᅟПыжовᅟ«Методики ᅟмассового ᅟобучения ᅟплаванию ᅟдетей ᅟ11-14 

ᅟлет»; 

-  ᅟИ.Л.  ᅟГанчарᅟ«Обучение ᅟплавания ᅟпоᅟуплотненному ᅟграфику 

ᅟсконцентрированным ᅟпрохождением ᅟучебного ᅟматериала»; 

-  ᅟН.Н.  ᅟЧаплинский, ᅟЮ.И.  ᅟРадыгин, ᅟН.И.  ᅟКарзовᅟ«Методика ᅟмассового 

ᅟобучения ᅟплаванию». 

Важной ᅟособенностью ᅟметодик ᅟпервого ᅟнаправления ᅟявляется ᅟто, ᅟчто 

ᅟнезависимо ᅟот ᅟкачества ᅟрешения ᅟстоящей ᅟперед ᅟними ᅟосновной ᅟзадачи ᅟони  

ᅟфундаментально ᅟрешает ᅟзадачи ᅟвторого ᅟнаправления. ᅟВторое ᅟнаправление ᅟ- 

ᅟмассовое ᅟобучение ᅟплаванию ᅟкак ᅟжизненно ᅟнеобходимому ᅟнавыку ᅟдолжно 

ᅟпроводиться ᅟв ᅟсредних ᅟобщеобразовательных ᅟшколах ᅟи ᅟдетских ᅟлагерях 

ᅟотдыха ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟпрограммами, ᅟутвержденными ᅟГоскомспорта ᅟРФ. ᅟПо 

ᅟэтим ᅟпрограммам ᅟдети ᅟобучаются ᅟспособам ᅟплавания ᅟкроль ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟна 

ᅟспине ᅟ[40]. ᅟМетодики ᅟускоренного ᅟобучения ᅟплаванию, ᅟкак ᅟправило, 

ᅟиспользуются ᅟдля ᅟреализации ᅟвторого ᅟнаправления ᅟ- ᅟмассового ᅟобучения. ᅟПри 

ᅟэтом ᅟускоренное ᅟобучение ᅟпозволяет ᅟдетям ᅟбыстрее ᅟознакомиться ᅟс ᅟводой, 

ᅟосвоить ᅟдвигательные ᅟнавыки, ᅟявляющиеся ᅟосновой ᅟдля ᅟспортивных ᅟспособов 

ᅟплавания. ᅟОднако ᅟА.В. ᅟСеменов ᅟуказывает ᅟна ᅟто, ᅟчто ᅟметодики ᅟускоренного 

ᅟобучения ᅟплаванию ᅟне ᅟучитывают ᅟвремя, ᅟнеобходимое ᅟдля ᅟосвоения ᅟбазового 

ᅟнавыка ᅟплавания ᅟи ᅟэлементов ᅟтехники ᅟспортивных ᅟспособов, ᅟа ᅟтакже 
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ᅟсостояние ᅟученика, ᅟего ᅟготовность ᅟк ᅟуспешному ᅟовладению ᅟнавыка ᅟплавания. 

ᅟПоэтому ᅟостаётся ᅟне ᅟрешенным ᅟвопрос, ᅟсвязанный ᅟс ᅟцелесообразностью ᅟи 

ᅟэффективностью ᅟиспользования ᅟданных ᅟметодик ᅟна ᅟначальном ᅟэтапе 

ᅟобучения ᅟдля ᅟреализации ᅟпервого ᅟнаправления ᅟ- ᅟобучения ᅟтехнике 

ᅟспортивных ᅟспособов ᅟплавания ᅟ[54]. 

 

1.3  ᅟИгровые ᅟметоды ᅟобучения 

 

Игровые ᅟформы ᅟобучения ᅟпозволяют ᅟиспользовать ᅟвсе ᅟуровни ᅟусвоения 

ᅟзнаний: ᅟот ᅟвоспроизводящей ᅟдеятельности ᅟчерез  ᅟпреобразующуюᅟк ᅟглавной 

ᅟцели ᅟ- ᅟтворческо-поисковой ᅟдеятельности. ᅟТворческо-поисковая ᅟдеятельность 

ᅟоказывается ᅟболее ᅟэффективной, ᅟесли ᅟей ᅟпредшествует ᅟвоспроизводящая ᅟи 

ᅟпреобразующая ᅟдеятельность, ᅟв ᅟходе ᅟкоторой ᅟучащиеся ᅟусваивают ᅟприемы 

ᅟучения. 

Исходя ᅟиз ᅟэтого, ᅟможно ᅟсказать, ᅟчто ᅟтехнология ᅟигровых ᅟформ ᅟобучения 

ᅟнацелена ᅟна ᅟто, ᅟчтобы ᅟнаучить ᅟучащихся ᅟосознавать ᅟмотивы ᅟсвоего ᅟучения, 

ᅟсвоего ᅟповедения ᅟв ᅟигре ᅟи ᅟв ᅟжизни, ᅟт.е. ᅟформировать ᅟцели ᅟи  ᅟпрограммы 

ᅟсобственной ᅟсамостоятельной ᅟдеятельности ᅟи ᅟпредвидеть ᅟее ᅟближайшие 

ᅟрезультаты ᅟ[10]. 

Психологическая ᅟтеория ᅟдеятельности ᅟв ᅟрамках ᅟтеоретических 

ᅟвоззрений ᅟА.С. ᅟВыготского, ᅟА.Н. ᅟЛеонтьева ᅟвыделяет ᅟтри ᅟосновных ᅟвида 

ᅟчеловеческой ᅟдеятельности ᅟ- ᅟтрудовую, ᅟигровую ᅟи ᅟучебную. ᅟВсе ᅟвиды ᅟтесно 

ᅟвзаимосвязаны. ᅟАнализ ᅟпсихолого-педагогической ᅟлитературы ᅟпо ᅟтеории 

ᅟвозникновения ᅟигры ᅟв ᅟцелом ᅟпозволяет ᅟпредставить ᅟспектр ᅟее ᅟназначений ᅟдля 

ᅟразвития ᅟи ᅟсамореализации ᅟдетей. ᅟНемецкий ᅟпсихолог ᅟК.  ᅟГросс, ᅟпервым ᅟв 

ᅟконце ᅟ19в. ᅟпредпринявший ᅟпопытку ᅟсистематического ᅟизучения ᅟигры, 

ᅟназывает ᅟигры ᅟизначальной ᅟшколой ᅟповедения. ᅟДля ᅟнего, ᅟкакими ᅟбы 

ᅟвнешними ᅟили ᅟвнутренними ᅟфакторами ᅟигры ᅟне ᅟмотивировались, ᅟсмысл ᅟих 

ᅟименно ᅟв ᅟтом, ᅟчтобы ᅟстать ᅟдля ᅟдетей ᅟшколой ᅟжизни. ᅟИгра ᅟобъективно ᅟ- 
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ᅟпервичная ᅟстихийная ᅟшкола, ᅟкажущийся ᅟхаос ᅟкоторой ᅟпредоставляет ᅟребенку 

ᅟвозможность ᅟознакомления ᅟс ᅟтрадициями ᅟповедения ᅟлюдей, ᅟего ᅟокружающих. 

Дети ᅟповторяют ᅟв ᅟиграх ᅟто, ᅟк ᅟчему ᅟотносятся ᅟс ᅟполным ᅟвниманием, ᅟчто 

ᅟим ᅟдоступно ᅟнаблюдать ᅟи ᅟчто ᅟдоступно ᅟих ᅟпониманию. ᅟУже ᅟпотому ᅟигра, ᅟпо 

ᅟмнению ᅟмногих ᅟученых, ᅟесть ᅟвид ᅟразвивающей, ᅟсоциальной ᅟдеятельности, 

ᅟформа ᅟосвоения ᅟсоциального ᅟопыта, ᅟодна ᅟиз ᅟсложных ᅟспособностей ᅟчеловека 

ᅟ[13]. 

Блестящий ᅟисследователь ᅟигры ᅟД.Б.  ᅟЭльконинᅟполагает, ᅟчто ᅟигра 

ᅟсоциальна ᅟпо ᅟсвоей ᅟприроде ᅟи ᅟнепосредственному ᅟнасыщению ᅟи 

ᅟспроецирована ᅟна ᅟотражение ᅟмира ᅟвзрослых. ᅟНазывая ᅟигру ᅟ«арифметикой 

ᅟсоциальных ᅟотношений»,  ᅟЭльконинᅟтрактует ᅟигру ᅟкак ᅟдеятельность, 

ᅟвозникающую ᅟна ᅟопределенном ᅟэтапе, ᅟкак ᅟодну ᅟиз ᅟведущих ᅟформ ᅟразвития 

ᅟпсихических ᅟфункций ᅟи ᅟспособов ᅟпознания ᅟребенком ᅟмира ᅟвзрослых. 

Отечественные ᅟпсихологи ᅟи ᅟпедагоги ᅟпроцесс ᅟразвития ᅟпонимали ᅟкак 

ᅟусвоение ᅟобщечеловеческого ᅟопыта, ᅟобщечеловеческих ᅟценностей. ᅟОб ᅟэтом 

ᅟписал ᅟЛ.С. ᅟВыготский: ᅟ«Не ᅟсуществует ᅟисходной ᅟнезависимости ᅟиндивида ᅟот 

ᅟобщества, ᅟкак ᅟнет ᅟи ᅟпоследующей ᅟсоциализации». 

Итак, ᅟигра ᅟвоспроизводит ᅟстабильное ᅟи  ᅟновационноеᅟв ᅟжизненной 

ᅟпрактике ᅟи, ᅟзначит, ᅟявляется ᅟдеятельностью, ᅟв ᅟкоторой ᅟстабильное ᅟотражают 

ᅟименно ᅟправила ᅟи ᅟусловности ᅟигры ᅟ- ᅟв ᅟних ᅟзаложены ᅟустойчивые ᅟтрадиции ᅟи 

ᅟнормы, ᅟа ᅟповторяемость ᅟправил ᅟигры ᅟсоздает  ᅟтренинговуюᅟоснову ᅟразвития 

ᅟребенка.  ᅟНовационноеᅟже ᅟидет ᅟот ᅟустановки ᅟигры, ᅟкоторая ᅟспособствует ᅟтому, 

ᅟчтобы ᅟребенок ᅟверил ᅟили ᅟне ᅟверил ᅟво ᅟвсе, ᅟчто ᅟпроисходит ᅟв ᅟсюжете ᅟигры. ᅟВо 

ᅟмногих ᅟиграх ᅟ«функция  ᅟреального» ᅟприсутствует ᅟто ᅟли ᅟв ᅟвиде  

ᅟсрезовыхᅟусловий, ᅟто ᅟли ᅟв ᅟвиде ᅟпредметов ᅟ- ᅟаксессуаров, ᅟто ᅟли ᅟв ᅟсамой 

ᅟинтриге ᅟигры ᅟ[60]. 

ШмаловᅟС.А., ᅟдоказал, ᅟчто ᅟребенок ᅟовладевает ᅟболее ᅟшироким, 

ᅟнепосредственно ᅟнедоступным ᅟему ᅟкругом ᅟдействительности, ᅟтолько ᅟв ᅟигре. 

ᅟЗабавляясь ᅟи ᅟиграя, ᅟребенок ᅟобретает ᅟсебя ᅟи ᅟосознает ᅟсебя ᅟличностью. ᅟДля 

ᅟдетей ᅟигра ᅟ- ᅟсфера ᅟих ᅟсоциального ᅟтворчества, ᅟполигон ᅟего ᅟобщественного ᅟи 
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ᅟтворческого ᅟсамовыражения. ᅟИгра ᅟнеобычайно ᅟинформативна ᅟи ᅟмногое 

ᅟ«рассказывает ᅟсамому ᅟребенку ᅟо ᅟнем. ᅟИгра ᅟ- ᅟпуть ᅟпоиска ᅟребенком ᅟсебя ᅟв 

ᅟколлективах ᅟсотоварищей, ᅟв ᅟцелом ᅟв ᅟобществе, ᅟчеловечестве, ᅟво ᅟВселенной, 

ᅟвыход ᅟна ᅟсоциальный ᅟопыт, ᅟкультуру ᅟпрошлого, ᅟнастоящего ᅟи ᅟбудущего, 

ᅟповторение ᅟсоциальной ᅟпрактики, ᅟдоступной ᅟпониманию. ᅟИгра ᅟ– ᅟуникальный 

ᅟфеномен ᅟобщечеловеческой ᅟкультуры, ᅟее ᅟисток ᅟи ᅟвершина. ᅟНи ᅟв ᅟкаких ᅟвидах 

ᅟдеятельности ᅟчеловек ᅟне ᅟдемонстрирует ᅟтакого ᅟсамозабвения, ᅟобнажения 

ᅟсвоих ᅟпсихофизиологических, ᅟинтеллектуальных ᅟспособностей, ᅟкак ᅟв ᅟигре. 

ᅟИгра ᅟ– ᅟрегулятор ᅟвсех ᅟжизненных ᅟпозиций ᅟребенка. ᅟШкола ᅟигры ᅟтакова, ᅟчто ᅟв 

ᅟней ᅟребенок ᅟ– ᅟи ᅟученик, ᅟи ᅟучитель ᅟодновременно ᅟ[59]. 

Маркова ᅟА.П., ᅟпишет, ᅟо ᅟвозникшей ᅟв ᅟсоветской ᅟсистеме ᅟобразования 

ᅟтеории ᅟвоспитывающего ᅟобучения ᅟактивизировала ᅟприменение ᅟигр ᅟв 

ᅟдидактике ᅟдошкольных ᅟсистем, ᅟно ᅟпрактически ᅟне ᅟвывела ᅟигры ᅟна ᅟучащихся, 

ᅟподростков ᅟи ᅟюношества. ᅟОтрадно, ᅟчто ᅟв ᅟобщественной ᅟпрактике ᅟпоследних 

ᅟлет ᅟв ᅟнауке ᅟпонятие ᅟигры ᅟосмысливается ᅟпо-новому, ᅟигра ᅟраспространяется 

ᅟна ᅟмногие ᅟсферы ᅟжизни, ᅟигра ᅟпринимается, ᅟкак ᅟобщенаучная, ᅟсерьезная 

ᅟкатегория. ᅟВозможно, ᅟпоэтому ᅟигры ᅟначинают ᅟвходить ᅟв ᅟдидактику ᅟболее  

ᅟактивно. ᅟВ ᅟРоссии ᅟдидактическое ᅟзначение ᅟигры ᅟдоказывал ᅟеще ᅟК.Д. 

ᅟУшинский. ᅟПедагогический ᅟфеномен ᅟигры ᅟучащихся ᅟистолкован ᅟв ᅟтрудах 

ᅟА.С. ᅟМакаренко ᅟи ᅟВ.А.  ᅟСухамлинского. ᅟВ ᅟНовосибирске ᅟесть ᅟмастерская 

ᅟ«Игра», ᅟкуда ᅟвходят ᅟведущие ᅟпедагоги ᅟи ᅟпсихологи ᅟгорода. 

Из ᅟраскрытия ᅟпонятия ᅟигры ᅟпедагогами, ᅟпсихологами ᅟразличных 

ᅟнаучных ᅟшкол ᅟможно ᅟвыделить ᅟряд ᅟобщих ᅟположений: 

1. Игра ᅟвыступает ᅟсамостоятельным ᅟвидом ᅟразвивающей ᅟдеятельности 

ᅟдетей ᅟразных ᅟвозрастов. 

2. ᅟИгра ᅟдетей ᅟесть ᅟсамая ᅟсвободная ᅟформа ᅟих ᅟдеятельности, ᅟв ᅟкоторой 

ᅟосознается, ᅟизучается ᅟокружающий ᅟмир, ᅟоткрывается ᅟширокий ᅟпростор ᅟдля 

ᅟличного ᅟтворчества, ᅟактивности ᅟсамопознания, ᅟсамовыражения. 

3. ᅟИгра ᅟ- ᅟпервая ᅟступень ᅟдеятельности ᅟребенка ᅟдошкольника, 

ᅟизначальная ᅟшкола ᅟего ᅟповедения, ᅟнормативная ᅟи ᅟравноправная ᅟдеятельность 
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ᅟмладших ᅟшкольников, ᅟподростков, ᅟюношества, ᅟменяющих ᅟсвои ᅟцели ᅟпо ᅟмере 

ᅟвзросления ᅟучащихся. 

4. Игра ᅟесть ᅟпрактика ᅟразвития. ᅟДети ᅟиграют, ᅟпотому ᅟчто ᅟразвиваются, ᅟи 

ᅟразвиваются ᅟпотому, ᅟчто ᅟиграют. 

5. Игра ᅟ- ᅟсвобода ᅟсамораскрытия, ᅟсаморазвития ᅟс ᅟопорой ᅟна 

ᅟподсознание, ᅟразум ᅟи ᅟтворчество. 

6. Игра ᅟ- ᅟглавная ᅟсфера ᅟобщения ᅟдетей; ᅟв ᅟней ᅟрешаются ᅟпроблемы 

ᅟмежличностных ᅟотношений, ᅟприобретается ᅟопыт ᅟвзаимоотношений ᅟлюдей. 

Многие ᅟисследователи ᅟпишут, ᅟчто ᅟзакономерности ᅟформирования 

ᅟумственных ᅟдействий ᅟна ᅟматериале ᅟшкольного ᅟобучения ᅟобнаруживается ᅟв 

ᅟигровой ᅟдеятельности ᅟдетей. ᅟВ ᅟней ᅟсвоеобразными ᅟпутями ᅟосуществляется 

ᅟформирование ᅟпсихических ᅟпроцессов: ᅟсенсорных ᅟпроцессов, ᅟабстракции ᅟи 

ᅟобобщения ᅟпроизвольного ᅟзапоминания ᅟи ᅟт.д. ᅟИгровое ᅟобучение ᅟне ᅟможет 

ᅟбыть ᅟединственным ᅟв ᅟобразовательной ᅟработе ᅟс ᅟдетьми. ᅟОно ᅟне ᅟформирует 

ᅟспособности ᅟучиться, ᅟно, ᅟбезусловно, ᅟразвивает ᅟпознавательную ᅟактивность 

ᅟшкольников ᅟ[35]. 

Игра ᅟмногофункциональна. ᅟМы ᅟже ᅟостановимся ᅟлишь ᅟна ᅟроли 

ᅟдидактических, ᅟпознавательных, ᅟобучающих, ᅟразвивающих ᅟфункциях ᅟигры. 

ᅟВсе ᅟигры ᅟпознавательные. ᅟ«Дидактические ᅟигры» ᅟ- ᅟэтот ᅟтермин ᅟправомерен 

ᅟпо ᅟотношению ᅟк ᅟиграм, ᅟцеленаправленно  ᅟвключаемыхᅟв ᅟраздел ᅟдидактики. 

Существует ᅟнесколько ᅟгрупп ᅟигр, ᅟразвивающих ᅟинтеллект, 

ᅟпознавательную ᅟактивность ᅟребенка ᅟ[45]: 

I ᅟгруппаᅟ- ᅟпредметные ᅟигры, ᅟкак ᅟманипуляции ᅟс ᅟигрушками ᅟи 

ᅟпредметами.  Через ᅟигрушки ᅟ- ᅟпредметы ᅟ- ᅟдети ᅟпознают ᅟформу, ᅟцвет, ᅟобъем, 

ᅟматериал, ᅟмир ᅟживотных, ᅟмир ᅟлюдей ᅟи ᅟт.п. 

II ᅟгруппа ᅟ- ᅟигры ᅟтворческие, ᅟсюжетно-ролевые, ᅟв ᅟкоторых ᅟсюжет ᅟ– 

ᅟформа ᅟинтеллектуальной ᅟдеятельности. 

III ᅟгруппа ᅟигр, ᅟкоторая ᅟиспользуется ᅟкак ᅟсредство ᅟразвития 

ᅟпознавательной ᅟактивности ᅟдетей ᅟ- ᅟэто ᅟигры ᅟс ᅟготовыми ᅟправилами, ᅟобычно ᅟи 

ᅟназываемые ᅟдидактическими. 
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Как ᅟправило, ᅟони ᅟтребуют ᅟот ᅟшкольника ᅟумения ᅟрасшифровывать, 

ᅟраспутывать, ᅟразгадывать, ᅟа ᅟглавное ᅟ- ᅟзнать ᅟпредмет. ᅟЧем ᅟискуснее 

ᅟсоставляется ᅟдидактическая ᅟигра, ᅟтем ᅟнаиболее  ᅟумелоᅟскрыта ᅟдидактическая 

ᅟцель. ᅟОперировать ᅟвложенными ᅟв ᅟигру ᅟзнаниями ᅟшкольник ᅟучится 

ᅟнепреднамеренно, ᅟнепроизвольно, ᅟиграя. 

IV ᅟгруппа ᅟигр  ᅟ-  ᅟстроительные, ᅟтрудовые, ᅟтехнические, 

ᅟконструкторские. ᅟЭти ᅟигры ᅟотражают ᅟпрофессиональную ᅟдеятельность 

ᅟвзрослых. ᅟВ ᅟэтих ᅟиграх ᅟучащиеся ᅟосваивают ᅟпроцесс ᅟсозидания, ᅟони ᅟучатся 

ᅟпланировать ᅟсвою ᅟработу, ᅟподбирать ᅟнеобходимый ᅟматериал, ᅟкритически 

ᅟоценивать ᅟрезультаты ᅟсвоей ᅟи ᅟчужой ᅟдеятельности, ᅟпроявлять ᅟсмекалку ᅟв 

ᅟрешении ᅟтворческих ᅟзадач. ᅟТрудовая ᅟактивность ᅟвызывает ᅟактивность 

ᅟпознавательную. 

V ᅟгруппа ᅟигр, ᅟинтеллектуальных ᅟигр ᅟ- ᅟигры-упражнения, ᅟигры-тренинги, 

ᅟвоздействующие ᅟна ᅟпсихическую ᅟсферу. ᅟОснованные ᅟна ᅟсоревновании, ᅟони 

ᅟпутем ᅟсравнения ᅟпоказывают ᅟиграющим ᅟшкольникам ᅟуровень ᅟих 

ᅟподготовленности, ᅟтренированности, ᅟподсказывают ᅟпути  

ᅟсамосовершенствования, ᅟа ᅟзначит, ᅟпобуждают ᅟих ᅟпознавательную ᅟактивность. 

Учитель, ᅟиспользуя ᅟв ᅟсвоей ᅟработе ᅟвсе ᅟ5 ᅟвидов ᅟигровой ᅟдеятельности, 

ᅟимеет ᅟогромный ᅟарсенал ᅟспособов ᅟорганизации ᅟучебно-познавательной 

ᅟдеятельности ᅟучащихся. 

Концептуальные ᅟположения ᅟигровых ᅟформ ᅟобучения: 

1.  ᅟЦелевым ᅟориентиром ᅟв ᅟобучении ᅟявляется ᅟразвитие ᅟи ᅟформирование 

ᅟтворческой ᅟиндивидуальности ᅟчеловека. ᅟА ᅟсамое ᅟначальное ᅟзвено ᅟ– ᅟосознание 

ᅟуникальности ᅟсвоего ᅟинтеллекта, ᅟсамого ᅟсебя. 

2.  ᅟПереориентация ᅟсознания ᅟшкольника ᅟс ᅟобезличенного ᅟобщественного 

ᅟна ᅟсугубо ᅟличное ᅟсоциально ᅟважное ᅟразвитие. 

3.  ᅟСвобода ᅟвыбора, ᅟсвобода ᅟучастия, ᅟсоздание ᅟравных ᅟвозможностей ᅟв 

ᅟразвитии ᅟи ᅟсаморазвитии. 
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4.  ᅟПриоритетная ᅟорганизация ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟи ᅟего ᅟсодержания ᅟна 

ᅟобщее ᅟразвитие ᅟучащихся, ᅟвыявление ᅟи ᅟ«взращивание» ᅟоткрытых ᅟталантов, 

ᅟформирование ᅟпредпринимательской ᅟделовитости. 

Опираясь ᅟна ᅟданные ᅟконцептуальные ᅟположения, ᅟопределяем ᅟцель 

ᅟприменения ᅟтехнологии ᅟигровых ᅟформ ᅟобучения ᅟ- ᅟразвитие ᅟустойчивого 

ᅟпознавательного ᅟинтереса ᅟу ᅟучащихся ᅟчерез ᅟразнообразные ᅟигровые ᅟформы 

ᅟобучения ᅟ[59]. 

Игровые ᅟформы ᅟобучения ᅟкак ᅟникакая ᅟдругая ᅟтехнология ᅟспособствует 

ᅟиспользованию ᅟразличных ᅟспособов ᅟмотивации: 

1. Мотивы ᅟобщения: 

а)  ᅟУчащиеся, ᅟсовместно ᅟрешая ᅟзадачи, ᅟучаствуя ᅟв ᅟигре, ᅟучатся 

ᅟобщаться, ᅟучитывать ᅟмнение ᅟтоварищей. 

б) ᅟВ ᅟигре, ᅟпри ᅟрешении ᅟколлективных ᅟзадач, ᅟиспользуются ᅟразные 

ᅟвозможности ᅟучащихся. ᅟДети ᅟв ᅟпрактической ᅟдеятельности ᅟна ᅟопыте 

ᅟосознают ᅟполезность ᅟи ᅟбыстро ᅟсоображающих, ᅟи ᅟкритически-оценивающих, ᅟи 

ᅟтщательно ᅟработающих, ᅟи ᅟосмотрительных, ᅟи ᅟрискованных ᅟсотоварищей. 

в) ᅟСовместные ᅟэмоциональные ᅟпереживания ᅟво ᅟвремя ᅟигры 

ᅟспособствует ᅟукреплению ᅟмежличностных ᅟотношений. 

2.  ᅟМоральные ᅟмотивы: 

a)  ᅟВ ᅟигре ᅟкаждый ᅟученик ᅟможет ᅟпроявить ᅟсебя, ᅟсвои ᅟзнания, ᅟумения, 

ᅟсвой ᅟхарактер, ᅟволевые ᅟкачества, ᅟсвое ᅟотношение ᅟк ᅟдеятельности, ᅟк ᅟлюдям. 

3.  ᅟПознавательные ᅟмотивы: 

a)  ᅟКаждая ᅟигра ᅟимеет ᅟблизкий ᅟрезультат ᅟ(окончание ᅟигры) ᅟи 

ᅟстимулирует ᅟучащегося ᅟк ᅟдостижению ᅟцели ᅟ(победе) ᅟи ᅟосознанию ᅟпути 

ᅟдостижения ᅟцели ᅟ(нужно ᅟзнать ᅟбольше ᅟдругих). 

б)  ᅟВ ᅟигре ᅟкоманды ᅟили ᅟотдельные ᅟученики ᅟизначально ᅟравны ᅟ(нет 

ᅟотличников ᅟи ᅟтроечников, ᅟесть ᅟигроки). ᅟРезультат ᅟзависит ᅟот ᅟсамого ᅟигрока, 

ᅟуровня ᅟего ᅟподготовленности, ᅟспособностей, ᅟвыдержки, ᅟумений, ᅟхарактера. 

в)  ᅟОбезличенный ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟв ᅟигре ᅟприобретает ᅟличностные 

ᅟзначения. ᅟУчащиеся ᅟпримеряют ᅟсоциальные ᅟмаски, ᅟпогружаются ᅟв 
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ᅟисторическую ᅟобстановку ᅟи ᅟощущают ᅟсебя ᅟчастью ᅟизучаемого ᅟисторического 

ᅟпроцесса. 

г)  ᅟСитуация ᅟуспеха ᅟсоздает ᅟблагоприятный ᅟэмоциональный ᅟфон ᅟдля 

ᅟразвития ᅟпознавательного ᅟинтереса. ᅟНеудача ᅟвоспринимается ᅟне ᅟкак ᅟличное 

ᅟпоражение, ᅟа ᅟпоражение ᅟв ᅟигре ᅟи ᅟстимулирует ᅟпознавательную ᅟдеятельность 

ᅟ(реванш). 

д)  ᅟСостязательность ᅟ– ᅟнеотъемлемая ᅟчасть ᅟигры ᅟ– ᅟпритягательна ᅟдля 

ᅟдетей.  ᅟУдовольствие, ᅟполученное ᅟот ᅟигры ᅟсоздает ᅟкомфортное ᅟсостояние ᅟна 

ᅟуроках ᅟистории ᅟи ᅟусиливает ᅟжелание ᅟизучать ᅟпредмет. 

е)  ᅟВ ᅟигре ᅟвсегда ᅟесть ᅟнекое ᅟтаинство ᅟ– ᅟнеполученный ᅟответ, ᅟчто 

ᅟактивизирует ᅟмыслительную ᅟдеятельность ᅟученика, ᅟтолкает ᅟне ᅟпоиск ᅟответа. 

ж)  ᅟВ ᅟигровой ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе ᅟдостижения ᅟобщей ᅟцели 

ᅟактивизируется ᅟмыслительная ᅟдеятельность. ᅟМысль ᅟищет ᅟвыход, ᅟона 

ᅟустремлена ᅟна  ᅟрешения ᅟпознавательных ᅟзадач ᅟ[45]. 

Управление ᅟмногими ᅟиграми ᅟнеобходимо ᅟдля ᅟактивации ᅟпроцесса 

ᅟсамовоспитания ᅟребенка. ᅟК ᅟпедагогическим ᅟподходам ᅟорганизации ᅟдетских 

ᅟигр, ᅟс ᅟнашей ᅟточки ᅟзрения, ᅟнеобходимо ᅟотнести ᅟряд ᅟследующих ᅟмоментов. 

Выбор ᅟигры.  ᅟВыбор ᅟигры ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟзависит ᅟот ᅟтого, ᅟкаков 

ᅟребенок, ᅟчто ᅟему ᅟнеобходимо, ᅟкакие ᅟвоспитательные ᅟзадачи ᅟтребуют ᅟсвоего 

ᅟразрешения. ᅟЕсли ᅟигра ᅟколлективная, ᅟнеобходимо ᅟхорошо ᅟзнать, ᅟкаков ᅟсостав 

ᅟиграющих, ᅟих ᅟинтеллектуальное ᅟразвитие, ᅟфизическая ᅟподготовленность, 

ᅟособенности ᅟвозраста, ᅟинтересы, ᅟуровни ᅟобщения ᅟи ᅟсовместимости ᅟи ᅟт.п. 

ᅟВыбор ᅟигры ᅟзависит ᅟот ᅟвремени ᅟее ᅟпроведения, ᅟприродно-климатических 

ᅟусловий, ᅟпротяженности ᅟвремени, ᅟсветового ᅟдня ᅟи ᅟмесяца ᅟее ᅟпроведения, ᅟот 

ᅟналичия ᅟигровых ᅟаксессуаров, ᅟзависит ᅟот ᅟконкретной ᅟситуации, ᅟсложившейся 

ᅟв ᅟдетском ᅟколлективе. ᅟЦель ᅟигры ᅟнаходится ᅟза ᅟпределами ᅟигровой ᅟситуации, 

ᅟи ᅟрезультат ᅟигры ᅟможет ᅟвыражаться ᅟв ᅟвиде ᅟвнешних ᅟпредметов ᅟи 

ᅟвсевозможных ᅟизделий ᅟ(модели, ᅟмакеты, ᅟигрушки, ᅟконструкторы, ᅟкуклы ᅟи 

ᅟдр.), ᅟ«продуктов» ᅟхудожественного ᅟтворчества, ᅟновых ᅟзнаний ᅟи ᅟдр. ᅟ[10]. 
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В ᅟигре ᅟподмена ᅟмотивов ᅟестественна; ᅟдети ᅟдействуют ᅟв ᅟиграх ᅟиз 

ᅟжелания ᅟполучить ᅟудовольствие, ᅟа ᅟрезультат ᅟможет ᅟбыть ᅟконструктивным. 

ᅟИгра ᅟспособна ᅟвыступать ᅟсредством ᅟполучения ᅟчего-то, ᅟхотя ᅟисточником ᅟее 

ᅟактивности ᅟявляются ᅟзадачи, ᅟдобровольно ᅟвзятые ᅟна ᅟсебя ᅟличностью, ᅟигровое 

ᅟтворчество ᅟи ᅟдух ᅟсоревнования. ᅟВ ᅟиграх ᅟребенком ᅟосуществляются ᅟцели 

ᅟнескольких ᅟуровней, ᅟвзаимосвязанных ᅟмежду ᅟсобой. 

Первая ᅟцель ᅟ- ᅟудовольствие ᅟот ᅟсамого ᅟпроцесса ᅟигры. ᅟВ ᅟданной ᅟцели 

ᅟотражена ᅟустановка, ᅟопределяющая ᅟготовность ᅟк ᅟлюбой ᅟактивности, ᅟесли ᅟона 

ᅟприносит ᅟрадость. 

Цель ᅟвторого ᅟуровня ᅟ- ᅟфункциональная, ᅟона ᅟсвязана ᅟс ᅟвыполнением 

ᅟправил ᅟигры, ᅟразыгрыванием ᅟсюжетов, ᅟролей. 

Цель ᅟтретьего ᅟуровня ᅟотражает ᅟтворческие ᅟзадачи ᅟигры ᅟ- ᅟразгадать, 

ᅟугадать, ᅟраспутать, ᅟдобиться ᅟрезультатов ᅟи ᅟт.п. 

Предложение ᅟигры ᅟдетям.  ᅟГлавная ᅟзадача ᅟв ᅟпредложении ᅟигры 

ᅟзаключается ᅟв ᅟвозбуждении ᅟинтереса ᅟк ᅟней, ᅟв ᅟтакой ᅟпостановке ᅟвопроса,  

ᅟкогда ᅟсовпадают ᅟцели ᅟвоспитателя ᅟи ᅟжелания ᅟребенка. ᅟИгровые ᅟприемы 

ᅟпредложения ᅟмогут ᅟбыть ᅟустного ᅟи ᅟписьменного ᅟхарактера. ᅟИнтерес 

ᅟвызывают ᅟигрушки, ᅟили ᅟпредметы ᅟдля ᅟигры, ᅟвозбуждающие ᅟжелание 

ᅟпоиграть, ᅟигровые ᅟафиши, ᅟигровые  ᅟрадиообъявленияᅟи ᅟт.п. ᅟВ ᅟпредложения 

ᅟигры ᅟвходит ᅟобъяснение ᅟее ᅟправил, ᅟи ᅟтехники ᅟдействий. ᅟОбъяснение ᅟигры 

ᅟявляется ᅟмоментом ᅟочень ᅟответственным. ᅟИгру ᅟследует ᅟобъяснять ᅟкратко ᅟи 

ᅟточно ᅟнепосредственно ᅟперед ᅟее ᅟначалом. ᅟВ ᅟобъяснение ᅟвходит ᅟназвание 

ᅟигры, ᅟрассказ ᅟо ᅟее ᅟсодержании, ᅟи ᅟобъяснение ᅟосновных ᅟи ᅟвторостепенных 

ᅟправил, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟразличение ᅟиграющих, ᅟобъяснение ᅟзначения ᅟигровых 

ᅟаксессуаров ᅟи ᅟт.д. ᅟ[13]. 

Оборудование ᅟи ᅟоснащение ᅟигровой ᅟплощади, ᅟее ᅟархитектура.  ᅟМесто 

ᅟигры ᅟдолжно ᅟсоответствовать ᅟее ᅟсюжету, ᅟсодержанию, ᅟподходить ᅟпо ᅟразмеру 

ᅟдля ᅟколичества ᅟиграющих; ᅟбыть ᅟбезопасным, ᅟгигиенически ᅟнормативным, 

ᅟудобным ᅟдля ᅟдетей; ᅟне ᅟиметь ᅟотвлекающих ᅟфакторов ᅟ(не ᅟбыть ᅟпроходным 

ᅟместом ᅟдля ᅟпосторонних, ᅟместом ᅟиных ᅟзанятий ᅟвзрослых ᅟи ᅟдетей ᅟи ᅟт.п.) 
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ᅟЛюбой ᅟмикромир ᅟигры ᅟв ᅟквартире, ᅟво ᅟдворе, ᅟв ᅟшколе ᅟтребует ᅟсвоего 

ᅟархитектурного ᅟи ᅟсмыслового ᅟрешения. ᅟПод ᅟархитектурной ᅟигровой 

ᅟплощадью ᅟмы ᅟпонимаем ᅟтакую ᅟее ᅟразработку, ᅟкоторая ᅟсоответствует 

ᅟконструктивным ᅟосновам ᅟдетских ᅟигр, ᅟимеет ᅟигровой ᅟэстетический ᅟплан, 

ᅟотвечающий ᅟтребованию ᅟвозраста ᅟдетей, ᅟих ᅟстремлению  ᅟкᅟяркому, 

ᅟнеобъятному, ᅟгероическому, ᅟромантическому, ᅟсказочному. 

Разбивка ᅟна ᅟкоманды, ᅟгруппы, ᅟраспределение ᅟролей ᅟв ᅟигре.  ᅟИгровым 

ᅟобычно ᅟназывают ᅟколлектив ᅟдетей, ᅟсозданный ᅟдля ᅟпроведения ᅟигр. ᅟКак 

ᅟизвестно, ᅟсуществуют ᅟигры, ᅟне ᅟтребующие ᅟразделения ᅟна ᅟгруппы, ᅟи ᅟигры 

ᅟкомандные. ᅟРазбивка ᅟна ᅟколлектив ᅟтребует ᅟсоблюдения ᅟэтики, ᅟучета 

ᅟпривязанностей, ᅟсимпатий, ᅟантипатий. ᅟИгровая ᅟпрактика ᅟдетей ᅟнакопила 

ᅟнемало ᅟдемократических ᅟигротехнических ᅟпримеров ᅟразделения ᅟна  

ᅟмикроколлективыᅟиграющих, ᅟв ᅟчастности ᅟи ᅟтакие: ᅟжеребьевка, ᅟсчиталки ᅟи ᅟт.п. 

ᅟ[37]. 

Один ᅟиз ᅟответственных ᅟмоментов ᅟв ᅟдетских ᅟиграх ᅟ- ᅟраспределение 

ᅟролей. ᅟОни ᅟмогут ᅟбыть ᅟактивными ᅟи ᅟпассивными, ᅟглавными ᅟи 

ᅟвторостепенными. ᅟРаспределение ᅟдетей ᅟна ᅟроли ᅟв ᅟигре ᅟ- ᅟдело ᅟтрудное. ᅟИ 

ᅟщепетильное. ᅟРаспределение ᅟне ᅟдолжно ᅟзависеть ᅟот ᅟпола ᅟребенка, ᅟвозраста, 

ᅟфизических ᅟособенностей. ᅟМногие ᅟигры ᅟпостроены ᅟна ᅟравноправии ᅟролей. 

ᅟДля ᅟнекоторых ᅟигр ᅟтребуются ᅟкапитаны, ᅟводящие, ᅟт.е. ᅟкомандные ᅟроли ᅟпо 

ᅟсюжету ᅟигры. ᅟУчитывая, ᅟкакая ᅟроль ᅟособенно ᅟполезна ᅟребенку, ᅟвоспитатель 

ᅟиспользует ᅟследующие ᅟприемы: 

1)  ᅟНазначение ᅟна ᅟроль ᅟнепосредственно ᅟвзрослым. 

2)  ᅟНазначение ᅟна ᅟроль ᅟчерез ᅟстаршего ᅟ(капитана, ᅟводящего). 

3)  ᅟВыбор ᅟна ᅟроль ᅟпо ᅟитогам ᅟигровых ᅟконкурсов ᅟ(лучший ᅟпроект, 

ᅟкостюм, ᅟсценарий). 

4)  ᅟДобровольное ᅟпринятие ᅟроли ᅟребенком, ᅟпо ᅟего ᅟжеланию. 

5)  ᅟОчередность ᅟвыполнения ᅟроли ᅟв ᅟигре ᅟи ᅟт.д. 

При ᅟраспределении ᅟкомандных ᅟролей ᅟследует ᅟделать ᅟтак, ᅟчтобы ᅟроль 

ᅟпомогала ᅟнеавторитетным ᅟукрепить ᅟавторитет, ᅟнеактивным ᅟ- ᅟпроявить 
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ᅟактивность, ᅟнедисциплинированным ᅟ- ᅟстать ᅟорганизованными, ᅟдетям, ᅟчем-то 

ᅟсебя ᅟскомпрометировавшим ᅟ- ᅟвернуть ᅟпотерянный ᅟавторитет, ᅟновичкам, 

ᅟребятам, ᅟсторонящимся ᅟдетского ᅟколлектива ᅟ- ᅟпроявить ᅟсебя, ᅟсдружиться ᅟсо 

ᅟвсеми ᅟ[35]. 

Развитие ᅟигровой ᅟситуации.  ᅟПод ᅟтаковым ᅟразвитием ᅟмы ᅟпонимаем 

ᅟизменение ᅟположения ᅟиграющих, ᅟусложнение ᅟправил ᅟигры, ᅟсмену ᅟобстановки, 

ᅟэмоциональное ᅟнасыщение ᅟигровых ᅟдействий ᅟи ᅟт.п. ᅟУчастники ᅟигры 

ᅟсоциально ᅟактивны ᅟпостольку, ᅟпоскольку ᅟникто ᅟиз ᅟних ᅟне ᅟзнает ᅟдо ᅟконца ᅟвсех 

ᅟспособов ᅟи ᅟдействий ᅟвыполнения ᅟсвоих ᅟфункциональных ᅟзадач ᅟв ᅟигре. ᅟВ ᅟэтом 

ᅟзаключен ᅟмеханизм ᅟобеспечения ᅟинтереса ᅟи ᅟудовольствия ᅟот ᅟигры ᅟ[45]. 

Основные ᅟпринципы ᅟорганизации ᅟигры: 

1.  ᅟОтсутствие ᅟпринуждения ᅟлюбой ᅟформы ᅟпри ᅟвовлечении ᅟдетей ᅟв 

ᅟигру. 

2.  ᅟПринципы ᅟразвития ᅟигровой ᅟдинамики. 

3.  ᅟПринципы ᅟподдержания ᅟигровой ᅟатмосферы ᅟ(поддержание ᅟреальных 

ᅟчувств ᅟдетей). 

4.  ᅟПринципы ᅟвзаимосвязи ᅟигровой ᅟи ᅟнеигровой ᅟдеятельности. ᅟДля 

ᅟпедагогов ᅟважен ᅟперенос ᅟосновного ᅟсмысла ᅟигровых ᅟдействий ᅟв ᅟреальный 

ᅟжизненный ᅟопыт ᅟдетей. 

5.  ᅟПринципы ᅟперехода ᅟот ᅟпростейших ᅟигр ᅟк ᅟсложным ᅟигровым ᅟформам.  

ᅟЛогика ᅟперехода ᅟот ᅟпростых ᅟигр ᅟк ᅟсложным ᅟсвязана ᅟс ᅟпостепенным 

ᅟуглублением ᅟразнообразного ᅟсодержания ᅟигровых ᅟзаданий ᅟи ᅟправил ᅟ- ᅟот 

ᅟигрового ᅟсостояния ᅟк ᅟигровым ᅟситуациям, ᅟот ᅟподражания ᅟк ᅟигровой 

ᅟинициативе, ᅟот ᅟлокальных ᅟигр ᅟ- ᅟк ᅟиграм-комплексам, ᅟот ᅟвозрастных ᅟигр ᅟ- ᅟк  

ᅟбезвозрастным, ᅟ«вечным» ᅟ[27;31]. 

 

1.4  ᅟОбучение ᅟплаванию ᅟв ᅟдетско-юношеских ᅟспортивных ᅟшколах 

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя  ᅟзанятия ᅟпо ᅟобучению ᅟтехнике ᅟплавания 

ᅟпланируются ᅟтренерским ᅟсоветом ᅟДЮСШ ᅟисходя ᅟиз ᅟучебного ᅟплана.40 
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ᅟнедель, ᅟсоставляющих ᅟучебный ᅟгод, ᅟделят ᅟна ᅟ3 ᅟэтапа, ᅟв ᅟсоотношении ᅟ36:36:48 

ᅟуроков ᅟна ᅟкаждый ᅟэтап.  ᅟ 

На ᅟпервом ᅟи ᅟвтором ᅟэтапе ᅟобучение ᅟпроходит ᅟв ᅟмелком ᅟбассейне. 

ᅟОснову ᅟпрограммы ᅟсоставляет ᅟкомплексное ᅟизучение ᅟэлементов ᅟтехники 

ᅟспортивных ᅟспособов ᅟплавания ᅟи ᅟодновременное ᅟосвоение ᅟтехники ᅟплавания 

ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟна ᅟспине. ᅟВторой ᅟэтап ᅟотводится ᅟзакреплению ᅟи 

ᅟсовершенствованию ᅟтехники ᅟплавания ᅟкролем ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟна ᅟспине, ᅟстартов, 

ᅟповоротов, ᅟизучению ᅟтехники ᅟплавания ᅟспособом ᅟдельфин. ᅟНа ᅟтретьем ᅟэтапе 

ᅟпродолжается ᅟдальнейшее ᅟсовершенствование ᅟизученных ᅟспособов ᅟплавания 

ᅟи ᅟобучение ᅟспособу ᅟбрасс. ᅟЗанятия ᅟпроводятся ᅟна ᅟбольшой ᅟванне ᅟ[50]. 

По ᅟитогам ᅟкурса ᅟобучения ᅟученики ᅟсдают ᅟконтрольные ᅟнормативы. 

ᅟТребуется ᅟпроплыть: ᅟ1) ᅟ25м ᅟдельфин ᅟи ᅟ25м ᅟбрасс ᅟс ᅟоценкой ᅟтехники  

ᅟплавания; ᅟ2) ᅟ100м ᅟкомплексно ᅟс ᅟоценкой ᅟвыполнения ᅟстартов ᅟи ᅟповоротов; ᅟ3) 

ᅟ200м ᅟодним ᅟиз ᅟспособов ᅟбез ᅟучета ᅟвремени. 

Структура ᅟзанятия. ᅟУрок, ᅟкак ᅟосновная ᅟформа ᅟорганизации ᅟи 

ᅟпроведения ᅟучебных ᅟзанятий, ᅟусловно ᅟразделяется ᅟна ᅟтри ᅟчасти: 

ᅟподготовительную, ᅟосновную ᅟи ᅟзаключительную ᅟ[31]. 

Подготовительная ᅟчасть ᅟвключает ᅟорганизацию ᅟи ᅟпредварительную 

ᅟподготовку ᅟзанимающихся ᅟк ᅟвыполнению ᅟзадач ᅟурока. ᅟПроводятся 

ᅟпостроение, ᅟрасчет, ᅟобъяснение ᅟзадач, ᅟвыполнение ᅟразминки ᅟна ᅟсуше, 

ᅟобъяснение ᅟи ᅟпоказ ᅟучебного ᅟматериала. 

Основная ᅟчасть ᅟнаправлена ᅟна ᅟрешение ᅟглавных ᅟзадач ᅟи ᅟзанимает 

ᅟбольшую ᅟчасть ᅟвремени. ᅟЗдесь ᅟосуществляется ᅟзакрепление ᅟи 

ᅟсовершенствование ᅟнавыков ᅟв ᅟплавании, ᅟизучение ᅟнового ᅟматериала. 

Заключительная ᅟчасть ᅟпредусматривает ᅟпостепенное ᅟснижение ᅟнагрузки 

ᅟи ᅟповышение ᅟэмоциональности ᅟзанятия. ᅟВыполняются ᅟпрыжки ᅟв ᅟводу, 

ᅟныряния, ᅟигры, ᅟэстафетное, ᅟсвободное ᅟплавание, ᅟгде ᅟв ᅟсоревновательных ᅟи 

ᅟигровых ᅟформах ᅟпроисходит ᅟзакрепление ᅟплавательных ᅟнавыков. 
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Урок ᅟзаканчивается ᅟорганизованным ᅟвыходом ᅟиз ᅟводы, ᅟподведением 

ᅟитогов. ᅟОтмечаются  ᅟуспехиᅟи ᅟнедостатки ᅟв ᅟосвоении ᅟучебного ᅟматерила 

ᅟотдельными ᅟучениками ᅟи ᅟвсей ᅟгруппой ᅟ[4]. 

Методика ᅟобучения. ᅟУпражнения ᅟдля ᅟизучения ᅟтехники ᅟплавания 

ᅟусловно ᅟразделяются ᅟна ᅟгруппы ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟпоследовательности ᅟих 

ᅟизучения ᅟи ᅟрешения ᅟзадач, ᅟвозникающих ᅟна ᅟразных ᅟэтапах ᅟпроцесса 

ᅟобучения.  ᅟ 

На ᅟначальном ᅟэтапе ᅟобучения ᅟчасто ᅟприменяются ᅟимитационные 

ᅟупражнения ᅟна ᅟсуше. ᅟОни ᅟпомогают ᅟсоздать ᅟпредставление ᅟо ᅟформе 

ᅟупражнений ᅟи ᅟдвижений, ᅟего ᅟкоординационной ᅟи  ᅟритмо-темповой ᅟструктуре. 

ᅟПосле ᅟознакомления ᅟс ᅟдвижениями ᅟна ᅟсуше ᅟпроисходит ᅟих ᅟповторение ᅟв 

ᅟводе. 

В ᅟпервую ᅟочередь, ᅟэто ᅟдыхательные ᅟупражнения, ᅟупражнения ᅟна 

ᅟскольжение. ᅟПо ᅟмере ᅟосвоения ᅟэтих ᅟнавыков ᅟпереходят ᅟна ᅟвыполнение 

ᅟупражнений ᅟдля ᅟизучения ᅟдвижения ᅟногами  ᅟи ᅟих ᅟсогласование ᅟс ᅟдыханием. 

ᅟВыполняются ᅟс ᅟопорой, ᅟв ᅟскольжениях, ᅟс ᅟдоской. ᅟДалее ᅟизучаются 

ᅟпростейшие ᅟгребковые ᅟдвижения  ᅟсначала ᅟна ᅟзадержке ᅟдыхания, ᅟа ᅟзатем ᅟв 

ᅟсогласовании ᅟс ᅟвдохами-выдохами ᅟ(стоя ᅟв ᅟнаклоне ᅟвперед, ᅟв ᅟходьбе ᅟпо ᅟдну) 

ᅟ[57]. 

Следующую ᅟгруппу ᅟсоставляют ᅟупражнения ᅟдля ᅟсогласования ᅟдвижений 

в ᅟкаждом ᅟспособе ᅟплавания. ᅟПрименяется ᅟплавание ᅟс ᅟразличными 

ᅟсочетаниями ᅟдвижений ᅟруками, ᅟногами ᅟи ᅟдыхания ᅟ(«связки»). ᅟИх ᅟвыполнение 

ᅟоблегчает ᅟосвоение ᅟспособа ᅟ(особенно ᅟкроля ᅟна ᅟгруди ᅟи ᅟна ᅟспине) ᅟв ᅟполной 

ᅟкоординации ᅟдвижений. ᅟУпражнения ᅟдля ᅟсогласования ᅟдвижений ᅟв ᅟполной 

ᅟкоординации ᅟформирует ᅟцелостный ᅟнавык ᅟспортивного ᅟспособа. 

ᅟПрименяется: ᅟплавание ᅟв ᅟкоординации ᅟна ᅟзадержке ᅟдыхания, ᅟс ᅟвыполнением 

ᅟвдоха ᅟчерез ᅟнесколько ᅟциклов ᅟдвижений, ᅟс ᅟдыханием ᅟна ᅟкаждом ᅟцикле. ᅟПосле 

ᅟовладения ᅟучениками ᅟнавыками ᅟспортивных ᅟспособов ᅟплавания ᅟначинается 

ᅟизучение ᅟстартов ᅟи ᅟповоротов ᅟ[22]. 

Успешность ᅟобучения ᅟопределяют ᅟследующие ᅟпредпосылки: 
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1.  ᅟСоответствие ᅟпрограммы ᅟобучения ᅟвозрасту ᅟи ᅟподготовленности  

ᅟзанимающихся. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟвозраст ᅟ8-10 ᅟлет ᅟявляется ᅟоптимальным ᅟдля 

ᅟбыстрого ᅟи ᅟкачественного ᅟосвоения ᅟтехники ᅟдвижений. ᅟКроме ᅟтого, ᅟиз ᅟдетей, 

ᅟобученных ᅟплавать ᅟв ᅟэтом ᅟвозрасте, ᅟподготовлено ᅟсамое ᅟбольшое ᅟколичество 

ᅟпловцов ᅟвысокого ᅟкласса ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟдетьми ᅟдругих ᅟвозрастов. ᅟОбучение 

ᅟплаванию ᅟдетей ᅟмладших ᅟвозрастов ᅟтребует ᅟбольше ᅟвремени ᅟиз-за 

ᅟмедленного ᅟосвоения ᅟими ᅟтехники ᅟдвижений, ᅟтрудностей, ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟорганизацией ᅟзанятий ᅟ(не ᅟзнают ᅟкоманд, ᅟне ᅟмогут ᅟоткрыть ᅟи ᅟзакрыть ᅟдуш, 

ᅟотрегулировать ᅟтемпературу ᅟводы), ᅟпропусков ᅟи ᅟзаболеваний. ᅟК ᅟтому ᅟже, 

ᅟплавание ᅟобладает ᅟотрицательными ᅟпризнаками ᅟлюбого ᅟциклического ᅟвида 

ᅟспорта, ᅟсвязанное ᅟс ᅟнеобходимостью ᅟвыполнять ᅟмонотонные ᅟдвижения ᅟв  

ᅟтечение основной части урока. Немаловажно то, что занятия выполняются в 

некоторой изоляции от тренера и общение с ним несколько ограничено. В 

результате дети, начавшие занятия плаванием в раннем возрасте (4-6 лет), к 8-9 

годам попросту устают и теряют интерес к этому виду спорта [5]. 

2. Особенности телосложения, физической и двигательной подготовки. 

Дети, имеющие показатели физического развития, близкие к стандартам отбора 

в ДЮСШ, быстрее и качественнее осваивают технику плавания. Это 

необходимо учитывать при комплектовании учебных групп, распределению 

занимающихся на подгруппы по подготовленности. Известно также, что дети с 

хорошей координацией движений лучше поддаются обучению. Большое 

внимание тренер должен уделять таким качествам ребенка, как плавучесть и 

задатки так называемого «чувства воды» [47]. 

3. Условия занятий (глубина и температура воды, оборудование и 

инвентарь) [38].  

4. Квалификация и мотивация тренера.  

Таким образом, программа для ДЮСШ построена на комплексном и 

параллельно-последовательном изучении техники спортивного плавания, что 

создает условия для ознакомления, изучения и совершенствования упражнений 

в элементах, связках и общей координации для каждого способа плавания. 



42 

 

Многообразие упражнений содействует положительному переносу 

двигательных навыков, формирует вариативный запас двигательных умений и 

навыков, способствует образованию устойчивой техники плавания [17]. 

Как говорилось ранее, большое значение в системе начального обучения 

плаванию имеет игровой метод обучения. Известно, что детьми прочнее и 

быстрее усваивается то, чему они научились в процессе эмоционально 

окрашенной деятельности. Так, применение игр и эстафет способствует: 

повышению эмоциональности и уменьшению монотонии, воспитанию 

морально-волевых качеств, активности, самостоятельности, инициативы, 

укреплению коллектива, воспитанию чувства товарищества, умению применять 

полученные навыки в изменяющихся условиях игры [6]. 

Однако, как показал анализ литературных источников, во многих 

изданиях, посвященных вопросам подготовки юных пловцов, игровому методу 

обучения уделяется недостаточно внимания, либо этот метод не полностью 

раскрыт. Так, М.В. Ермакова, говорит только о том, что некоторые простейшие 

упражнения можно выполнять в виде игр и приводит варианты их проведения 

[22]. Но в книге не уделено никакого внимания обоснованию целесообразности 

применения этого метода, его важности и полезности. Н.Ж. Булгакова 

указывает на то, что игровому методу не уделяется должного внимания. В 

учебнике приводится обоснование и некоторые особенности применения этого 

метода, перечисляются названия некоторых игр [6]. Но не дается методических 

рекомендаций по проведению игр, правила отдельных игр не описаны. Только в 

учебном пособии А.Д. Викулова очень подробно описываются варианты игр на 

воде, проведение эстафет и конкурсов [12]. 

Таким образом, далеко не во всех учебниках по плаванию можно найти  

характеристику игрового метода обучения и рекомендации по применению 

этого метода на практике. 
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ГЛАВА 2. Организация и методы исследования 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в период с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. в 

бассейне ФЦ «LeGrand» г. Красноярска в учебно-тренировочном процессе и 

состояло из четырех этапов. 

Первый этап. Исходя из изучаемой проблемы были выделены объектная 

область, предмет и объект исследования. Затем была сформулирована тема 

работы, а так же выдвинута рабочая гипотеза, определена цель и поставлены 

основные задачи исследования. 

На втором этапе проводились: теоретический анализ и обобщение 

литературных данных, подбор и подготовка испытуемых для эксперимента и 

его проведения. Итогом второго этапа явилось формирование концептуальной 

схемы исследования. 

На третьем этапе исследования проводилось анкетирование с целью 

выявить проблемы организации обучения плаванию детей на основе 

использования игрового метода, используемые в тренировочном процессе, и 

результаты анкетирования показали слабую заинтересованность респондентов 

к применению игрового метода в обучении плаванию групп начальной 

подготовки. Респонденты отдают большее предпочтение повторному и 

интервальному методу обучения, а игровой метод позиционируют и применяют 

для разминки, отдыха, развлечения и поднятия эмоционального фона.приняли 

участие 20 тренеров по плаванию групп начальной подготовки , 20 спортсменов 

со званием «Мастер спорта России», 10 спортсменов с разрядом «Кандидат в 

мастера спорта России».  

Опираясь на данные предыдущего исследования, стало целесообразным 

на четвертом этапе, проведение педагогического наблюдения, цель которого 

состояла в выявлении особенностей использования игрового метода в плавании 

для детей 7-8 лет. 
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Наблюдение было проведено нами в бассейне ФЦ «LeGrand» во время 

тренировочных занятий среди мальчиков и девочек в г. Красноярск  период со 2 

июля по 31 октября 2018 года. Занятия проводились тренерами по плаванию 

фитнес-центра «LeGrand», Коротковым Кириллом Викторовичем и Основиной 

Дианой Евгеньевной. К данному периоду была набрана группа начинающих 

пловцов, которые не умели плавать, то есть обучение начиналось с нуля. 

Занятия проводились три раза в неделю. 

В ходе пятого этапа был проведен педагогический эксперимент с ноября 

2018 года по апрель 2019 года, по результатам которого оценивалась 

эффективность применения игрового метода и осуществлялась математико-

статистическая обработка полученных в ходе исследования данных и их 

интерпретация. Завершением работы в целом явилось формирование выводов и 

оформление работы. 

Педагогический эксперимент представлял собой обоснование и 

эффективность применения игрового метода для начального обучения 

плаванию детей 7-8 лет. Планирование занятий осуществлялось в рамках 

тренировочного процесса. Экспериментальная и контрольная группы 

занималась плаванием 3 раза в неделю. Тренировки проходили не только в 

воде, но и на суше. 

По результатам предварительного тестирования были отобраны 

контрольная и экспериментальная группы. Каждая группа состояла из 10 

человек в возрасте 7-8 лет. Предварительным тестированием было плавание на 

дистанции 25м, выполнение специальных упражнений на воде, а также 

тестирование координационных способностей на суше. В дальнейшем 

контрольная группа занималась по стандартной программе, а 

экспериментальная группа занималась по экспериментальной методике. 

В итоге с помощью тестов были выявлены изменения в уровне плавания у 

детей контрольной и экспериментальной групп.Эффективность воздействия 

экспериментальной программы определялась по динамике показателей 

контрольных испытаний. 
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2.2 Методы исследования 

 

Основными методами исследования являются: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Контрольные испытания. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Метод математической обработки данных. 

Анализ научно-методической литературы. 

Проанализированы учебно-методические пособия, электронные ресурсы, 

авторефераты, диссертационные материалы, научные статьи. В результате 

анализа литературы сформулированы проблема исследования, цель, предмет, 

гипотеза, задачи и методы исследования. При анализе информационных 

источников уделялось внимание изучению особенностей начального обучения 

детей плаванию, возрастные особенности развития детей младшего школьного 

возраста, современные методы обучения плаванию детей. 

В ходе исследования были проанализированы 60 литературных 

источников, изучены десятки книг, посвященных вопросам обучения плаванию 

детей. 

Анкетирование. 

Это наиболее распространенный метод сбора информации, который 

предусматривает письменное обращение исследователя к определенной 

совокупности людей с вопросами, содержание которых представляет 

изучаемую проблему на уровне эмпирических индикаторов, их регистрацию и 

статистическую обработку полученных ответов, а также теоретическую 

интерпретацию. Анкетирование использовалось для определенияотношения 

тренеров и спортсменовк обучению детей плаваниюигровым методом, 

выявлениястепени применения игровогометода на занятиях и для выяснения 
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условий организации занятий игровым методом. В анкетировании приняли 

участие 50 человек. 

Педагогическое наблюдение. 

Представляет собой целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления, с помощью которого исследователь вооружается 

конкретным фактическим материалом. Был составлен план наблюдения, в 

который были внесены задачи, определен объект и содержание наблюдения, 

методика анализа собранного материала, продолжительность и время 

проведения наблюдения. Целью педагогического наблюдения в нашем 

исследовании было изучение работы тренеров по плаванию с группами 

начального обучения. В частности, необходимо было выяснить, насколько 

часто в своей работе тренеры используют игровой метод. Объектом 

наблюдения выступили тренеры по плаванию. Содержание наблюдения – 

построение отдельного учебного занятия в группах начального обучения 

плаванию.Цельюнашего наблюдения было выявление особенностей 

использования игрового метода в обучении плаванию детей 7-8 лет. 

Контрольные испытания. 

Контрольные испытания представляли собой плавание на дистанции 25м, 

выполнение специальных упражнений на воде, а также тестирование 

координационных способностей на суше до и после эксперимента. 

Плавание на дистанции 25м: 

1) плавание способом кроль 25м; 

2) плавание способом брасс 25м; 

3) смешанная эстафета 10х25м (5 человек кроль, 5 человек брасс; 

проводилась только в конце эксперимента). 

Тестирование координационных способностей: 

1) челночный бег» (3 по 10м); 

2) три кувырка вперед; 

3) балансирование на гимнастической скамье. 

Тест «челночный бег» (3 раза по 10м). 
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Оборудование: секундомер, кубики. Ребенок встает у контрольной линии, 

по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель включает секундомер) 

трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии 

расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. 

Фиксируется общее время бега. 

Тест «три кувырка вперед». 

Оборудование: мат, секундомер. Школьник встает у края матов, 

уложенных в длину, приняв основную стойку. По команде он принимает 

положение упора присев и последовательно, без остановки выполняет три 

кувырка вперед, стремясь сделать это за минимальный промежуток времени. 

После последнего кувырка ученик вновь принимает основную стойку. 

При выполнении теста следует обратить внимание на следующее: 

обязательное принятие положения упора присев, запрещение на выполнение 

длительных кувырков, фиксация после последнего кувырка положения 

основной стойки. 

Тест «балансирование на гимнастической скамье». 

Оборудование: гимнастическая скамейка (ширина 10 см), секундомер. 

Процедура тестирования: испытуемый должен выполнить на узкой 

поверхности гимнастической скамейки четыре поворота (влево и вправо), не 

падая. Поворот закончен, когда испытуемый вернется в исходное положение. 

Результат – время выполнения четырех поворотов (с точностью до 0,1 секунд). 

После объяснения, демонстрации и опробования, ученик выполняет 

задание. Если он потерял равновесие (соскочил со скамейки), то дается одна 

штрафная секунда. Прикасание к земле более трех раз – упражнение 

необходимо повторить. 

Выполнение специальных упражнений на воде: 

1) стрела; 

2) торпеда; 

3) задержка дыхания; 

4) кроль без дыхания. 
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Упражнение «стрела» предполагает скольжение по поверхности воды 

после отталкивания от бортика без движения до полной остановки. 

Упражнение «торпеда» – преодоление как можно большего расстояния 

после отталкивания от бортика с помощью работы ног кролем. Руки вытянуты 

вперед и соединены, лицо опущено в воду и не поднимается. 

Упражнение «задержка дыхания». Выполнение теста производится с 

опусканием лица в воду на вдохе. 

Упражнение «кроль без дыхания». Плавание способом кроль на задержке 

дыхания на максимально возможное расстояние. 

Педагогический эксперимент. 

Педагогический эксперимент – это специально организуемое 

исследование, проводимое с целью определения эффективности применения 

методов, средств, форм, приемов и нового содержания обучения и тренировки. 

Эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, активную роль в 

котором должно играть проверяемое нововведение. Основным мотивом 

педагогического эксперимента является введение усовершенствований, 

повышающих качество учебно-тренировочного процесса. 

В зависимости от направленности, можно выделить независимый и 

сравнительный эксперимент. Независимый эксперимент проводится на основе 

изучения линейной цепи ряда экспериментальных групп без сравнения их с 

контрольными. При сравнительном эксперименте работа в одной группе 

проводится с применением новой методики, в другой – по общепринятой или 

иной, чем в экспериментальной группе. В этом случае ставится задача 

выявления наибольшей эффективности одной из методик. 

В зависимости от схемы построения, эксперимент может быть прямым, 

перекрестным и многофакторным. Наиболее простым является прямой 

эксперимент, когда занятия в контрольных и экспериментальных группах 

проводятся параллельно и после проведения серий занятий определяется 

результативность изучаемых факторов. 

В нашем исследовании был использован прямой сравнительный 
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педагогический эксперимент, проводимый в уравниваемых условиях. 

Метод математической обработки данных. 

Экспериментальный материал, полученный в ходе исследования, был 

обработан методами стандартной математической статистики. Математическая 

обработка заключалась в вычислении средних арифметических, 

среднеквадратических отклонений, ошибок средних арифметических. 

Достоверность различий выборочных средних определялась с помощью t-

критерия Стьюдента. Различия между выборочными средними, принимались за 

существенные при пяти процентном уровне значимости (p0,05), что 

признается надежным в исследованиях. Расчеты проводились на персональном 

компьютере. 
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ГЛАВА 3. Результаты и анализ на основе применения игрового 

метода в обучении плаванию детей 7-8 лет с его использованием 

 

3.1. Выявление проблемы организации обучения плаванию детей на 

основе использования игрового метода 

 

Задачи анкетирования были следующие: 

1) определить отношение тренеров и спортсменов к обучению детей 

плаванию игровым методом; 

2) определить степень применения игрового метода на занятиях; 

3) выяснить условия организации занятий игровым методом. 

В анкетировании приняли участие 50 человек, что составило 100%: 

20 тренеров по плаванию групп начальной подготовки – 40%, 20 спортсменов 

со званием «Мастер спорта России» - 40%, 10 спортсменов с разрядом 

«Кандидат в мастера спорта России» - 20%, как показано на рисунке 2. 

Анкетирование проводилось с помощью заполнения анкет и включала в себя 

15 вопросов (приложение А). 

Рисунок 2 – Респонденты, которые приняли участие в исследовании 

 

По результатам анкетирования и его анализа стало возможным выявить 

проблемы организации обучения плаванию детей на основе использования 

игрового метода, а также сформулировать основные направления 

рационального и содержательного его использования. 

40% 

40% 

20% 

Тренеры различных категорий 

Спортсмены со званием «Мастер 

спорта России» 

Спортсмены с разрядом «Кандидат в 

мастера спорта России» 
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Игра, очень важный метод обучения, так как она не только помогает 

воспитанию чувств товарищества, выдержки, дисциплины, умения подчинять 

свои желания интересам коллектива, но и повышает эмоциональный фон на 

занятии, являясь хорошим средством переключения с однообразных 

монотонных движений, которые характерны в плавания. Во время игры 

происходит многократное повторение изученного ранее материала в его 

различных сочетаниях и формах. Поэтому игровой метод важно применять с 

первых занятий.  

Специалисты по-разному относятся к обучению плаванию детей, каждый 

применяет, ту или иную методику, для того чтобы как можно быстрее обучить 

ребенка различной технике плавания, стилям плавания, и добиться высокого 

результата или поставленным задачам, а также цели.   

 

Рисунок 3 – Применение игрового метода с первых занятий 

 

Мы выявили, что игровой метод с первых занятий (рисунок 3), 

закладывает множество ошибок, которые тяжело исправить, так считает почти 

половина (46%) опрашиваемых, но есть те (20%), кто считает, что игровой 

метод можно применять как основной метод, и (34%) полагают, что игровой 

метод можно использовать как дополнительный метод, например, в качестве 

закрепления пройденного материала. 

Хотя в теории и методике физического воспитания большое значение 

уделяют игровому методу обучения, в программах начального обучения 
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плаванию, используемых в ДЮСШ, а также во многих учебниках и учебных 

пособиях по плаванию, однако этому методу уделяется недостаточно внимания. 

 

 

Рисунок 4 – Целесообразность применения игрового метода 

 

По итогам нашего опроса, наиболее целесообразным применением 

игрового метода (рисунок 4), тренеры и спортсмены (42%), видят его как 

способ развлечения и отдыха от основных упражнений, а (28%) респондентов 

считает этот метод подходящим для освоения воды, так как быстрее проходит 

водобоязнь, (18%) опрошенных используют его, как метод, для освоения 

навыка плавания и (12%) видят игру как один из способов мотивации к 

занятиям плавания. 

Данные упражнения позволяют ознакомиться с непривычной средой, 

силой, которая выталкивающей тело на поверхность воды, освоить навык 

статического плавания, научиться держать равновесие, чтобы спокойно лежать 

на воде. Такие упражнения являются наиболее важными упражнениями при 

начальном обучении плаванию. Погрузившийся с головой в воду ребенок 

начинает чувствовать силу, которая его поднимает. Она выталкивает его на 

поверхность. Недаром говорят, чтобы обучить человека держаться на воде, 

необходимо, прежде всего, научить его «тонуть», т. е. погружаться с головой в 

воду. 
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Рисунок5 – Наиболее целесообразные упражнения при использовании 

игрового метода 

 

Из упражнений, которые являются наиболее целесообразными при 

использовании игрового метода в плавании (рисунок 5), респонденты 

разделились во мнении, так как все специалисты по разному обучают детей и 

(40%) опрошенных считают, что такое упражнение, как лежание на воде, 

придаёт ребенку уверенности и более быстрее приводит к расслаблению тела, а 

также к ориентированию в незнакомой среде, (30%) тренеров и спортсменов 

применяют на тренировках в начальной группе применяют погружение головы 

в воду, что хорошо способствует обучению в дальнейшем, (20%) отдают 

предпочтение скольжению и упору и (10%) используют упражнения дыхание и 

передвижение по дну.   

Игровой метод обеспечивает комплексное развитие физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков, способствует проявлению 

инициативы, творческих способностей, а присущий этому методу фактор 

удовольствия и эмоциональности, способствует формированию устойчивого 

интереса к занятиям. 

 

Рисунок 6 – Использование игр в процессе начального обучения плаванию 
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Опрошенным специалистам не редко приходится подбирать игру, нужно 

четко представлять, как решить те или иные педагогические задачи с 

использованием игр в процессе начального обучения плаванию (рисунок 6), 

32% респондентов считает, что игры существенно не влияют на сроки 

обучения, а чуть больше  половины 54% тренеров и спортсменов, возможно, не 

применят их, так как, по их мнению, это замедляет процесс обучения, а 14%, 

считают наоборот, что игры ускоряют процесс обучения. 

В научно-методической литературе по плаванию авторы ссылаются на 

свой опыт из практики эффективного обучения плаванию новыми методиками, 

основанными на индивидуальных особенностях освоения плавательных 

движений детьми. Первые шаги в плавании связаны с выполнением 

упражнений и игр, которые происходят на первоначальном этапе. Игры и 

упражнения помогают детям преодолеть боязнь воды, познакомиться с ее 

свойствами, овладеть действиями, подготавливающими к плаванию. При 

игровой форме у детей отмечается наибольшая устойчивость внимания. 

Благодаря игре, дети быстрее привыкают к воде, чувствуют себя увереннее, 

избавляются от скованности, напряженности, возникающих в незнакомой 

обстановке бассейна, этому способствуют положительные эмоции. 

 

Рисунок 7 – Целесообразность применения игрового метода на различных 

этапах освоения навыка плавания 
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Как видно из рисунка 7, большинство опрошенных 62% считают, что 

более уместно применять игровой метод на этапе совершенствования навыка 

плавания, но и есть те, кто не согласен, что игровой метод можно использовать 

на первоначальном этапе, таких 26% и 12% респондентов применяют игровой 

метод на этапе освоения способов плавания, чтобы более лучше закрепить 

изученные упражнения в игровой деятельности и достичь поставленной задачи 

в процессе занятия.  

Применение игрового метода на практике тормозится инертностью 

тренеров, нежеланием «сворачивать с накатанной колеи», отсутствием 

понимания необходимости эмоционального наполнения занятий. Вместо игр и 

эстафет, которые рекомендуется использовать в заключительной части занятия, 

детям дается просто свободное плавание, они предоставлены сами себе. 

 

Рисунок 8 – Целесообразность включения игр в различных частях занятия 

 

Если следовать теории и методике обучения физической культуры, то 

игры наиболее целесообразно включать в заключительную часть занятия, как 

показано на рисунке 8, такого же мнения придерживается половина 52% 

опрошенных респондентов, 38% считает, что целесообразнее будет включить 

игры в подготовительную часть занятия, и 10% отмечают основную часть 

занятия, так как хороший эмоциональный фон будет способствовать более 

ускоренному обучению. 

Исследования других авторов показывают, что игровой метод хорошо 

влияет и развивает личность ребенка. Такая форма игрового взаимодействия 

38% 

10% 

52% 

в подготовительную часть занятия 

в основную часть занятия 

взаключительную часть занятия 



56 

 

создает условия для управления детей собственным поведением, помогает 

поддерживать отличное эмоциональное состояние в группе школьников. 

Подвижная игра представляет собой первую доступную для детей форму 

деятельности, которая позволяет им научиться разнообразным, достаточно 

сложным видам действий, а так же активно проявляет их самостоятельность.  

 

 

Рисунок 9 – Целесообразная периодичность применения игрового метода на 

занятиях с группами начального обучения 

 

Применяя игровой метод в группах начальной подготовки, специалисты 

разделились по периодичности, как часто они применяют его на занятиях, и 

насколько это целесообразно, как показано на рисунке 9, почти половина 

респондентов 44% считает, что этот метод нужно применять время от времени, 

чтобы не нарушать процесс обучения, так как закладываются грубые ошибки, 

которые впоследствии трудно исправить, 40% применяют его редко, 10% 

опрошенных считает, что игровой метод можно применять регулярно это 

положительно сказывается на детях и 6% специалистов говорят, что данный 

метод с этими группами лучше не применять.  

Применение игрового метода в плавании позволяет избежать известного 

негативного явления - монотонии, которая нередко становится причиной 

прекращения занятий, как на ранней стадии обучения, так и на стадии 

спортивного совершенствования. 

10% 

44% 40% 

6% 
регулярно время от времени 

редко не применять 



57 

 

 

Рисунок 10 – Наиболее целесообразный метод обучения плаванию в группе 

начальной подготовки 

 

Как видно из рисунка 10, респонденты утверждают, что каждый метод 

хорош по-своему, но наиболее целесообразным методом обучения плаванию в 

группе начальной подготовки является повторный метод, так считает половина 

50% опрошенных, так как этот метод очень хорошо закрепляет изученные 

элементы техники, 40% выбирает интервальный метод и всего лишь 10% 

отдают предпочтение игровому методу. 

Несомненно, свободное плавание повышает эмоциональный фон детей, 

после долгого монотонного занятия, но дети предоставлены сами себе, очень 

малое количество детей будут применять изученные упражнения или элементы 

техники того, или иного стиля плавания. Поэтому целесообразнее будет 

применить игровой метод, а также поставить перед занимающимися задачи в 

форме игровой деятельности, чтобы не только поддержать их эмоциональное 

состояние, но и закрепить изученные упражнения. 

 

Рисунок 11 – Целесообразность способов поддержания благоприятного 

эмоционального состояния детей 

50% 
40% 

10% 
повторный метод 

итервальный метод 

игровой метод 

58% 
20% 

4% 
18% 

свободное плавание 

активный отдых на воде 

отдых на суше 

игры на воде и суше 
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Для поддержания благоприятного эмоционального состояния детей очень 

важно разнообразить занятие таким образом, чтобы оно оставалось 

интересным, познавательным и образовательным, как видно ниже, на рисунке 

11, большая часть 58%респондентов считает, что свободное плавание хорошо 

сказывается на состоянии детей, так же как и активный отдых на воде таких 

20%, а также отдых на суше, составив при этом только 4% опрошенных, но 18% 

специалистов отдают предпочтение играм на воде. 

В описанных научно-методических пособиях, книгах, обучение 

плаванию, протекает планомерно от более легкого к более трудному. Работа 

ног - это первое, что из элементов техники дается детям очень легко, какой бы 

метод не применялся, так как движения ног в воде, схожи с ходьбой по твердой 

поверхности. 

 

Рисунок 12 – Целесообразность применения игрового метода в обучении 

различным элементам техники 

 

Плавание разнообразный вид спорта и в обучении присутствует  очень 

большое количество различных элементов техники, так же эти элементы 

применяются вместе с игровым методом, как показано на рисунке 12, 46% 

респондентов, считают наиболее целесообразным применять игровой метод 

совместно для согласования рук и ног, 34% только для работы рук, 20% только 

для работы ног. 

Обучение начинается со стиля плавания кроль на груди, так это самый 

простой стиль плавания, вторым способом изучения является кроль на спине, 

потом брасс и самый трудный стиль плавания баттерфляй. И при правильной 

34% 

20% 

46% 

для работы рук 

для работы ног 

для согласования рук и ног 



59 

 

последовательности обучения очень важно  применять игровой метод нужно ко 

всем стилям плавания, что придаст больший эффект в обучении. 

 

Рисунок 13 – Целесообразность применения игрового метода в обучении 

различным способам плавания 

 

Каждый способ плавания прекрасен по-своему. При обучении различным 

способам плавания применяется очень большой и разнообразный арсенал 

упражнений и методов, на рисунке 13 показано, для какого стиля плавания 

игровой метод, наиболее целесообразнее при обучении, и респонденты 

разделились во мнениях, 40% респондентов считает, что применение данного 

метода при обучении кролю на груди благоприятно влияют на детей, 34% 

опрошенных отдают предпочтение при обучении брассу, есть те 20% кто 

считает, что это баттерфляй, и всего лишь 6% целесообразнее применение 

игрового метода в обучении при плавании кролем на спине. 

В развитии двигательной деятельности младшего школьного возраста 

игровому методу принадлежит ведущая роль. В системе физического 

воспитания игровой метод используется для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач. Сущность игрового метода 

заключается в том, что двигательная деятельность занимающихся организуется 

на основе содержания, условий и правил игры, с применением различного 

инвентаря, что позволяет наиболее максимально разнообразить игру. 

40% 

6% 34% 

20% 

при обучении кролю на груди 

при обучении кролю на спине 

при обучении брассу 

при обучении баттерфляю 
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Рисунок 14 – Целесообразность применения игрового метода 

на воде и суше 

 

Интересные игры хорошо снимают утомление после напряженных 

занятий в бассейне и на суше, как изображено на рисунке 14, применение 

игрового метода наиболее целесообразно на воде с использованием инвентаря 

так считают 62% опрошенных, есть те, кто не используют инвентарь при 

занятиях на воде таких 24%, но 8% респондентов отметили игровой метод на 

суше с использованием инвентаря и 6% на суше без вспомогательных средств.   

С самых первых занятий игры используются для освоения детей с водой, 

это помогает им преодолевать чувства неуверенности и страха, способствует 

быстрому процессу адаптации к воде. Так же игры помогают овладеть всеми 

подготовительными к плаванию действиями. Для наиболее эффективной 

организации занятий с занимающимися используют различные 

поддерживающие средства, что позволяет разнообразить упражнения, 

повышают их эмоциональную насыщенность. Они должны быть разными, 

чтобы привлекать детей к занятиям и играм в воде. 

 

62% 24% 

8% 6% 
на воде с инвентарем 

на воде без инвентаря 

на суше с инвентарем 

на суше без инвентаря 
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Рисунок 15 – Целесообразность применения различного инвентаря 

для игровой деятельности 

 

Для наиболее эффективной организации занятий с занимающимися 

используют различные поддерживающие средства для игровой деятельности, 

как показано на рисунке 15 мнения специалистов разделились, на тех, кто 

считает, что применение инвентаря: лопаток,  колобашек и ласт целесообразно 

применять в игровой деятельности таких (64%), но есть те, кто использует 

исключительно лопатки, таких 20%, а (10%) опрошенных отдают предпочтение 

колобашкам и 6% считают, что ласты наиболее лучше подходят к играм. 

Методические разработки современных специалистов в области плавания 

содержат необходимые сведения о планировании, структуре, методике 

начального обучения плаванию. Большое внимание уделяется 

последовательности обучения плавательным навыкам, описанию задач, 

решаемых во всех частях отдельного занятия. Игровой метод предлагается 

включать не только в заключительную, но и в основную часть занятия, а 

свободное плавание проводить организовано. 

 

Рисунок 16 – Возможная продолжительность подготовительной и 

заключительной частей занятия игровым методом 

 

Как показано на рисунке 16, наибольшее количество респондентов – 46% 

– видит целесообразным включение игрового метода в объеме 1/2 

подготовительной и/или заключительной части; примерно в равном количестве 

разделились те, кто определяет указанный объем как 1/4 подготовительной 

24% 

46% 

20% 
10% 

1/4 подготовительной и/или 

заключительной части 

1/2 подготовительной и/или 

заключительной части 

3/4 подготовительной и/или 

заключительной части 

вся подготовительная и/или 

заключительная часть 
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и/или заключительной части либо 3/4 подготовительной и/или заключительной 

части (24 и 20% соответственно); незначительное количество респондентов – 

всего 10% – считает возможным проведение игровым методом всей 

подготовительной и/или заключительной частей занятия. 

Эффективность использования игровых приемов на тренировках детей 

обусловлена тем, что тренировочные занятия становятся более разнообразными 

и эмоционально окрашенными, что психологически оправдано при работе с 

детьми и способствует созданию более стойкой мотивации к продолжению 

занятий плаванием. Кроме этого, если в игре есть соперничество, то это 

потребует от занимающихся больше физических усилий, что способствует 

более эффективному воспитанию физических качеств. Игровой метод 

позволяет воспитывать двигательные качества всесторонне и комплексно.  

 

Рисунок 17 – Возможная продолжительность основной части занятия 

игровым методом 

 

Как показано на рисунке 17, наибольшее количество респондентов – 60% 

– видит целесообразным включение игрового метода в объеме 1/4 основной 

части; другие специалисты видят игровой метод подходящим в 1/2 основной 

части и 3/4 основной части (26 и 10%), но есть маленькое количество 

опрошенных – 4% – кто считает возможным проведение игровым методом всей 

основной части занятия. 

Завершая параграф 3.1. Выявление проблемы организации обучения 

плаванию детей на основе использования игрового метода, можно сказать что: 

60% 26% 

10% 4% 
1/4 основной части 

1/2 основной части 

3/4 основной части 

вся основная часть 
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Специалисты считают этот метод является подходящим для развлечения 

и отдыха от основных упражнений (42%), а именно в упражнении, лежание на 

воде (40%), а происходить это должно «время от времени» (44%), в примерном 

объеме 46% респондентов считает, что 1/2 подготовительной и/или 

заключительной части занятия возможно проведение игровым методом, что 

значительно влияет на поддержание благоприятного эмоционального состояния 

детей на занятии, во время свободного плавания (58%),   

Чуть больше половины опрошенных (52%) считает, что игры наиболее 

целесообразно включать в заключительную часть занятия, но и есть те 

респонденты, которые считают возможной продолжительностью основной 

части занятия игровым методом - 1/4 основной части (60%). 

Многие тренеры и спортсмены считают, что игровой метод закладывает 

множество грубых ошибок, которые, впоследствии, тяжело исправить (46%), а 

так же 54% опрошенных считает, что использование игр в процессе начального 

обучения плаванию замедляет процесс обучения. (50%) респондентов считает 

повторный метод наиболее целесообразным методом обучения плаванию в 

группе начальной подготовки. При начальном обучении кролю на груди 

(40%), респонденты считают, что применение игрового метода будет наиболее 

целесообразно, этот метод применяют непосредственно для согласовании рук и 

ног (46%), и применяется он во время освоения навыка плавания на этапе 

совершенствования навыка плавания (62%), и эти же (62%) считают, что 

применение игрового метода наиболее целесообразно на воде с инвентарем, 

необходимо использовать весь инвентарь, а именно использовать ласты, 

лопатки и колобашки (64%). 

Результаты анкетирования показали слабую заинтересованность 

респондентов к применению игрового метода в обучении плаванию групп 

начальной подготовки. Респонденты отдают большее предпочтение 

повторному и интервальному методу обучения, а игровой метод 

позиционируют и применяют для разминки, отдыха, развлечения и поднятия 

эмоционального фона. 
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Поэтому, по нашему мнению, следует расширить применение игрового 

метода в процессе начального обучения плаванию детей. Игровой метод 

следует включить не только в заключительную, но и в основную часть занятия, 

а свободное плавание проводить организованно. Таким образом, изучение 

возможности применения игрового метода в группах начального обучения 

плаванию, на наш взгляд, является актуальным и требует экспериментального 

исследования. 

 

3.2 Выявление особенностей использования игрового метода в 

плавании для детей 7-8 лет 

 

По данным предварительно проведенного нами анкетирования мы 

установили, что специалисты имеют слабую заинтересованность в применении 

игрового метода в обучении плаванию групп начальной подготовки, также они 

отдают большее предпочтение повторному и интервальному методу обучения, 

а игровой метод позиционируют и применяют для разминки, отдыха, 

развлечения и поднятия эмоционального фона. Поэтому было проведено 

педагогическое наблюдение на тренировочных занятиях. 

Цель наблюдения состояла в выявлении особенностей использования 

игрового метода в плавании для детей 7-8 лет. 

Наблюдение было проведено нами в бассейне ФЦ «LeGrand» во время 

тренировочных занятий среди мальчиков и девочек в г. Красноярск  период со 2 

июля по 31 октября 2018 года. Занятия проводились тренерами по плаванию 

фитнес-центра «LeGrand», Коротковым Кириллом Викторовичем и Основиной 

Дианой Евгеньевной. К данному периоду была набрана группа начинающих 

пловцов, которые не умели плавать, то есть обучение начиналось с нуля. 

Занятия проводились три раза в неделю. 

Для реализации цели наблюдения был разработан протокол, который 

имел табличный вид для удобства регистрации тренировочных занятий детей 7-

8 лет: 
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1) продолжительность занятия в минутах; 

2) упражнения на технику, применяемые на занятиях; 

3) методы, применяемые на занятиях; 

4) использование игрового метода в разных частях занятия; 

5) инвентарь; 

6) игра, которая проводилась на занятии. 

В системе физического воспитания вид спорта «плавание» представлен в 

качестве:  

- массового средства разностороннего физического воспитания и 

жизненно необходимый навык, овладеть которым должен каждый с детских 

лет; 

- оздоровления, закаливания, активного отдыха людей; 

- средства профессионально-прикладной подготовки к ГТО; 

- подросткового спорта и спорта высших достижений. 

Нормативные требования по плаванию включены в государственные 

программы по физическому воспитанию для общеобразовательных школ, 

средних специальных и высших учебных заведений. По плаванию 

присваиваются спортивные разряды и звания от юношеского разряда до звания 

«МСМК». Спортивная работа по плаванию проводится детско-юношескими 

спортивными школами и клубами, а также другими физкультурно-

спортивными организациями. 

Таблица 1 – Протокол сводных результатов педагогического наблюдения 

тренировочных занятий детей 7-8 лет 

 Наполнение содержания в соответствии с частями 

тренировочного занятия 

Средняя 

продолжительность 

занятия 

 

45 минут 

 

Кол-во упр. на технику 

в различных частях за 

50 занятий, (%) 

ПЧ ОЧ ЗЧ 

 

72 

 

74 

 

46 
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Продолжение таблицы 1 – Протокол сводных результатов педагогического 

наблюдения тренировочных занятий детей 7-8 лет 

 Наполнение содержания в соответствии с частями 

тренировочного занятия 

Кол-во методов 

применяемых за 50 

занятий, (%) 

 

Им - 18 

Пм - 72 

ЦРм - 8 

ИТм - 2 

Им - 16 

Пм - 38 

ЦРм - 26 

ИТм - 20 

Им - 40 

Пм - 30 

ЦРм - 4 

См - 26 

Кол-во использования 

Им. в различных частях 

за 50 занятий, (%) 

 

18 

 

18 

 

70 

Кол-во 

использованного 

инвентаря в различных 

частях занятий, (%) 

Л - 20 

Д - 24 

Лп - 4 

Л -30 

Д - 16 

Кб - 16 

Лп - 12 

М - 18 

ГО - 4 

Д - 2 

Л - 4 

Кол-во используемых 

игр за 50 занятий, (%) 

 

92 

 

Условные обозначения, используемые в таблице 1:  

- Л – ласты;  

- Кб – колобашки;  

- Д – доски; 

- Лп – лопатки;  

- ГО – гимнастический обруч;  

- М – мяч;  

- ПЧ – подготовительная часть;  

- ОЧ – основная часть;  

- ЗЧ – заключительная часть;  

- Им – игровой метод;  

- Пм – повторный метод;  

- ИТм – интервальный метод;  

- С – соревновательный метод;  

- ЦРм – целостно-раздельный метод. 

Урок – это основная форма организации занятия. Первое, на что было 

обращено внимание, – продолжительность занятия. Продолжительность одного 

занятия  в группах начальной подготовки первого года обучения не должна 
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превышать 2-х часов в неделю, так трактует примерная программа спортивной 

подготовки. В процессе наблюдения было отмечено, что занятия проводятся 3 

часа в неделю, а средняя продолжительность занятий составляет 45 минут.  

 Уроки проводились равномерно и включали в себя части занятия: 

 1) подготовительная часть: 

 - сообщались задачи урока, осуществлялась организация обучающихся и 

их функциональная и психологическая подготовка к основной части урока,  но 

в большинстве занятий не применялись ходьба, общеразвивающие и 

имитационные упражнения, которые проводятся на суше.  

 2) основная часть: 

 - в основной части урока решались задачи овладения элементами техники 

плавания, изучалась и совершенствовалась техника спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов. 

 3) заключительная часть: 

 - заключительная часть занятия была направлена на постепенное 

снижение нагрузки и приведение организма в стабильное состояние с помощью 

свободного плавания или проведения игр. 

 Нами было подсчитано количество упражнений на технику плавания в 

процентном соотношении, таким образом можно сказать, что 72-74% занятий, 

составляют упражнения на технику плавания, при этом они используются, как в 

подготовительной части, так и в основной части занятий, и 46% технические 

упражнения в заключительной части занятий, это говорит о том, что 

упражнения применялись сразу в двух частях занятия, в начале и в конце, или в 

середине и в конце, или в начале и в середине. По нашему мнению и мнению 

авторов научной литературы (Н.А. Бутович, С.М. Вайцеховский, В.И. 

Кубышкин, Л.В. Геркан, В.И Маслов) упражнения на технику плавания в конце 

занятий не должны присутствовать. При начальном обучении плаванию, так 

как организм детей 7-8 лет ещё не готов к полноценным нагрузкам это 

отрицательно скажется на дальнейшем обучении на тренировочных занятиях, а 

именно, на эмоциональном состоянии обучающихся, то есть снизит интерес к 
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занятиям; 

 Далее мы рассматривали методы, которые применяют в различных частях 

занятий. Игровой метод 18% использовался в подготовительной части занятия, 

что помогало обучающимся легче справляться с последующими техническими 

действиями, за счет вспомогательных средств. Во время игры происходит 

многократное повторение предметного материала в его различных сочетаниях и 

формах. Поэтому соревновательный и игровой методы необходимо применять с 

первых занятий. Повторный метод в подготовительной части применялся в 

большинстве занятий 72%, это отрицательно сказывается на физическом 

воспитании занимающихся, так как любая физическая тренировка должна 

начинаться с разминки, а не приводить каждую тренировку в многократное 

повторение упражнений, так как постоянная монотонная работа, отбивает 

желание к тренировкам. Целостно-раздельный метод использовали всего на 4 

(8%) занятиях, такой метод целесообразно применять в подготовительной части 

с целью закрепления уже изученных элементов. Интервальный метод 

применялся на 1 (2%) занятии в подготовительной части. 

 Так же мы рассмотрели основную часть занятия. Игровой метод 

использовался на 16% занятиях, в этой части занятия данный метод можно 

применять, но сложнее будет перейти непосредственно к упражнениям, что 

требует хорошей концентрации к обучению. Повторный метод 38%, так же 

преобладает, как в подготовительной, так и в основной части, этот метод 

хорошо позволяет закрепить пройденный материал. Целостно раздельный 

метод 26%, применялся исключительно для постановки сложно 

координационного двигательного действия. В основном интервальный метод 

20% применялся для совершенствования упражнений, но такой метод не нужно 

применять без общей физической подготовки, а данная подготовка 

использовалась в маленьком количестве, что отрицательно влияет на организм. 

 В заключительной части занятия было отмечено преимущественное 

применение игрового метода – 40%, использование такого метода на занятиях 

плавания является обязательным для обучения детей плаванию что, в свою 
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очередь, позволяет ускорить обучение технике плавания 7-8 летних детей на 

начальном этапе их обучения, так же как и соревновательный метод – 26%, в 

основном этот метод использовался в эстафетах и играх с мячом. Повторный 

метод 30% в заключительной части использовался для повторения прыжковых 

упражнений с бортика или продолжения основной части занятия, то есть 

заключительная часть отсутствовала.  

 Следующим нашим шагом было рассмотрением игрового метода в 

различных частях занятия. Такой метод характеризуется эмоциональностью и 

соперничеством, вариативным применением полученных умений и навыков в 

связи с имеющимися условиями игры, комплексным совершенствованием 

физических и морально-волевых качеств: ловкости, силы, выносливости, 

быстроты ориентировки, а также находчивости, смелости, воли к победе. По 

данным наблюдения, игровой метод преобладает в заключительной части 

занятия (70%), а подготовительная и основная части занятия (18%), игровой 

метод, применялся в меньшей степени. 

 По количеству использованного инвентаря в различных частях занятий, 

можно проанализировать и сказать, что в процессе наблюдения в 

подготовительной части занятия особую роль занимают доски для плавания – 

24%, ласты – 20%, и лопатки – 4% – в исключительных случаях для 

совершенствования техники работ рук. В основной части занятия 

использование ласт 30%, это более эффективное средство в обучении, доски и 

колобашки 18%, а лопатки 12% практически не применялись. В 

заключительной части занятия инвентарь не использовался за исключением, 

мячей 18%, гимнастических обручей 4% применялись исключительно для 

прыжков и скольжения, ласты 4% для эстафет, и доски 2% для свободного 

плавания. Таким образом, можно сказать, что в подготовительной и основной 

части занятий используют ласты и доски. 

 Игра - важное средство обучения плаванию. По данным наблюдения 

можно сказать, что у тренеров хороший ассортимент игр, под каждую 

поставленную задачу на занятиях, это позволяет четче усваивать пройденный 
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материал, а также закреплять его, но и были занятия, где просто было 

свободное плавание. 

 Проанализировав, можно сделать выводы, что занятия проводятся 3 часа 

в неделю, что говорит о нарушении стандартов, а средняя продолжительность 

занятия составляет 45 минут, в подготовительной части занятия уделяют 

внимание повторному методу и используют упражнения на технику плавания, 

при этом применяя плавательные доски и ласты. В основной части занятия 

предпочтение отдаётся таким методам как повторный и целостно-раздельный 

методы, а также используется весь инвентарь: ласты, доски, лопатки и 

колобашки, но ласты используются чаще, для правильной постановки работы 

ног, и, для продавливания воды, чтобы почувствовать, как работают ноги. В 

заключительной части специалисты используют игровой метод на занятиях 

плаванием, что является обязательным требованием физического воспитания. 

Игры проводятся, как без инвентаря, так и с ним, используя при этом мяч, но 

проведение игр в большинстве случаев было без использования 

вспомогательных средств, что дало меньший эффект при обучении. 

Следовательно, нужно расширить применение игрового метода. 

Соглашаясь с мнениями авторов Карпенко, Коротковой и Кошкодана игровой 

метод это обязательное требование в физическом воспитании. Для этого метода 

характерны: 

- эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 

- вариативное применение полученных умений и навыков в связи с 

имеющимися условиями игры: 

- умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в 

игровых ситуациях; 

- комплексное совершенствование физических и морально-волевых 

качеств: ловкости, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, вали к победе. 

А также нужно увеличить количество общеразвивающих упражнений, и 

подобрать специальные упражнения для определенных физических качеств в 
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игровой форме.  
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3.3 Эффективность применения игрового метода в плавании 

 

Нами в период был проведен педагогический эксперимент с ноября 2018 

года по апрель 2019 года, по результатам которого оценивалась эффективность 

применения игрового метода в плавании и осуществлялась математико-

статистическая обработка полученных в ходе исследования данных и их 

интерпретация. 

Основная задача эксперимента, выявить положительное или 

отрицательное влияние игрового метода для начального обучения плаванию 

детей 7-8 лет с его использованием и определить возможность дальнейшего 

использования на практике. 

Обе группы занимались по разным тренировочным структурам, 

выполняли одинаковый объем тренировочных нагрузок, проводили единый 

тренировочный процесс по продолжительности и количеству занятий, которые 

соответствовали уровню физической готовности занимающихся. 

Занятия по плаванию проводились на основе игрового метода в режиме 

трех занятий в неделю. С целью формирования физических качеств, занятия на 

суше проводились один раз в неделю. При конструировании занятий в воде мы 

учитывали, что интенсивная нагрузка на занятиях по плаванию вызывает 

утомление, а умеренная - способствует снятию стресса, повышает 

эмоциональное состояние ребенка. Поэтому нагрузка на занятиях не должна 

быть запредельной, должна поддерживать и развивать физические качества 

учеников, а так же восстанавливать работоспособность детей младшего 

школьного возраста и варьироваться от целей и задач занятия. 

В подготовительной части экспериментальной группына занятиях  

плавания, которые проводились два раза в неделю на воде, и один раз на суше, 

а также в этой же части занятия плавания использовались 5-10-минутные 

комплексы упражнений для обучения и закрепления навыков плавания. На 

суше были предусмотрены имитационные упражнения на разучивание, 

закрепление и совершенствование гребковых движений рук и ног. Упражнения 
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для правильного формирования гребковых движений руками выполнялись в 

положениях стоя в наклоне, лежа на полу и гимнастической скамейке. 

Имитация плавательных движений ног проводилась в положении стоя на одной 

ноге у стены, сидя на гимнастической скамейке, лежа на груди. Также 

использовались специальные упражнения: приседания с прямыми руками над 

головой, сед на пятках с наклоном назад сед брассиста, в упоре лежа - 

максимальное прогиб и выгибание туловища, поочередные махи ногой, стоя у 

гимнастической стенки, «стартовый прыжок» вверх. В воде подготовительная 

часть урока обязательно включала в себя закрепление движений ногами 

изученных ранее стилей плавания в следующих положениях: сидя на бортике, 

упор руками сзади; лежа на спине, держась руками за сливной бортик; лежа на 

груди у бортика, держась за него руками. Гребковые движения руками 

изученных стилей плавания проводились: стоя в наклоне, не опуская лицо в 

воду; с опусканием лица в воду на задержке дыхания; с открытыми глазами в 

воде, с дыханием, все это способствует формированию правильной техники 

плавания. Упражнения в зале и в воде подбирались в зависимости от целей и 

задач урока плавания. 

Основная часть занятия плавания на начальном этапе обучения строилась 

с активным участием вспомогательных, поддерживающих средств - плавающих 

гимнастических обручей, досок, нудлсов, ласт, колобашек, гантелей, которое 

используются в аква-эробике, способствующих «комфортности 

непотопляемости» в водной среде.В основе основной части нашей работы 

лежит игровой метод. Смысл заключается в том, чтобы в основной части 

занятия упражнения которые идут в традиционной методике, заменить на игры, 

но при этом сохранить последовательное обучение навыкам плавания. 

Упражнения для первоначального ознакомления со свойствами 

воды. 

Выполнение данных упражнений позволяет занимающимся освоиться в 

непривычной среде, преодолеть психологический барьер страха, ознакомиться 

со свойствами воды, почувствовать ее плотность и возможность опоры о нее 
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при гребках, ориентироваться в водной среде. 

К упражнениям данной группы относят: 

– хождения и бег по дну в различных направлениях и положениях – 

спиной вперед, левым, правым боком, с поворотами; 

– выпрыгивания из воды (обычные выпрыгивания, из полуприседа, с 

захватом коленей, с махом руками и т.д.); 

– движения руками («полоскание белья» – движения рук перед собой 

различной интенсивности и направления, пишем «восьмерки» – гребковые 

движения руками по криволинейным траекториям, стоя на дне, с попытками 

оторвать ноги от дна, маховые движения с опорой о воду и т.д.); 

– движения ногами (поочередные движения ногами – вперед, назад, в 

сторону). 

Игры, направленные на ознакомление со свойствами воды: 

- морской бой,хождение по дну, кто выше, буря в море, волны на море, 

поймай рыбку, умывание, футбол, до пяти, будь внимательным, лягушата, 

смотри внимательно, пролезь в круг, сомбреро, спутник.  

Упражнения для обучения дыханию. 

Главный смысл подготовительных упражнений по освоению с водой (как 

на суше, так и в воде) заключается в первую очередь не в имитационных 

движениях конечностями (что является великим заблуждением), а в овладении 

правильным дыханием. 

Дыхание – самый важный элемент в обучении плаванию. Без его 

освоения невозможно обучиться спортивным способам плавания. А 

приобретенный навык плавания без способности делать выдох в воду очень 

ненадежен и накладывает некоторые сложности как на освоение различной 

техники плавания, так и на возможность человека держаться на воде во время 

волны, ветра, при попадании брызг, неожиданном погружении и т.д. 

Для обучения основам дыхания в воде необходимо освоить следующие 

умения: 

– открывать глаза под водой; 
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– задерживать дыхание на вдохе; 

– дышать выдох-вдох и задерживать дыхание на вдохе; 

– делать выдохи в воду. 

С помощью имитационных движений на суше – осваивается навык 

задержки дыхания и ритмичный вдох-выдох. 

Далее навык дыхания осваивается непосредственно в воде. В первую 

очередь осваивается продолжительный выдох в воду – путем упражнения по 

«пусканию пузырей», открывание глаз под водой. 

Обучение дыханию непосредственно связано с элементами погружения 

под воду: погружение головы и туловища, погружение до полного приседа, 

погружения с выпрыгиванием и др. 

Только после того как начинающий пловец уже перестал бояться воды, 

свободно открывает глаза под водой, задерживает дыхание, делает глубокие 

выдохи в воду, можно переходить к следующим этапам обучения, не забывая о 

совершенствовании навыка дыхания вместе с двигательными действиями. 

Игры, направленные на обучение дыханию. 

 - горячий чай,пузыри, общее дыхание, эстафета с бегущей игрушкой.  

Погружение, всплывание и лежание. 

Данные упражнения позволяют ознакомиться с непривычным состоянием 

невесомости, выталкивающей силой, освоить навык статического плавания, 

научиться держать равновесие лежа на воде. 

Это наиболее важные упражнения при начальном обучении плаванию. 

Погрузившийся с головой в воду новичок начинает чувствовать подъемную 

силу. Она выталкивает его на поверхность. Недаром говорят, чтобы обучить 

человека держаться на воде, необходимо прежде всего научить его «тонуть», 

т.е. погружаться с головой в воду. 

Как уже отмечалось, погружения используются еще и для того, чтобы 

научить занимающихся открывать глаза в воде и делать глубокий выдох. 

К числу основных погружений можно отнести следующие упражнения: 

– держась руками за край бассейна или специальные поручни, приседать 
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так, чтобы вода доходила до груди, до подбородка, погружаться в воду с 

головой; те же упражнения с выдохом в воду; 

– стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох 

и, погружаясь в воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев»; 

– стоя на дне (глубина по пояс), взяться за руки и на счет «раз» всем 

вместе погрузиться с головой в воду, на «два» – задержаться под водой (выдох), 

на «три» – выпрыгнуть над поверхностью (вдох), держась руками за край 

сливного корытца – вдох, погрузиться с головой в воду – выдох, открыть глаза 

(рассматривать стену бассейна); 

– парами, взявшись за руки (глубина по грудь), одновременно 

погрузиться в воду, открыть глаза (рассматривать друг друга). 

К числу упражнений на всплывание и лежание относятся следующие: 

поплавок;звездочка. 

Игры, направленные на обучение погружению и всплытию: 

- поплавок, кто быстрее спрячется под воду, пройди под мостом, конкурс 

поплавков, водолазы, сядь на дно, кораллы, буксир, охотники и утки.  

Скольжения. 

Скольжения на груди и спине (реже на боку) с различными положениями 

рук помогают освоить рабочую позу пловца – равновесие, обтекаемое 

положение тела, умение максимально выскальзывать вперед после каждого 

гребка, что является показателем хорошей техники плавания. 

К числу упражнений на скольжение относятся: 

– скольжение на груди – стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы 

подбородок коснулся воды, вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, 

сделать вдох, плавно лечь на воду лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна 

или бортика бассейна, принять горизонтальное положение, скользить с 

вытянутыми ногами и руками по поверхности воды; 

– скольжение на спине – встать спиной к берегу или лицом к бортику 

бассейна, руки вдоль туловища, сделать вдох, задержать дыхание, присесть и, 

слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину, поднять выше живот и прижать 
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подбородок к груди, нe садиться (следует помнить, что устойчивому 

положению на спине помогают легкие гребковые движения кистями около 

туловища; ладони обращены вниз); 

– скольжение на груди с различными положениями рук: руки вытянуты 

вперед, у бедер, одна впереди, другая у бедра; 

– скольжение на спине с различными положениями рук: руки вытянуты 

вперед, вдоль тела, одна рука впереди, другая у бедра; 

– скольжение на груди с последующими поворотами на спину и грудь и 

др. 

Следует подчеркнуть, что при выполнении упражнений по скольжению 

на открытых водоемах и в бассейнах с постепенным изменением глубины 

следует выбирать направление к берегу, т.е. с более глубокого места к мелкому. 

При возникающих сложностях, связанных с отрицательной плавучестью, вновь 

возникающего страха и др. в упражнениях на скольжение и лежание 

используется метод непосредственной помощи – поддержки. 

Игры, направленные на выработку навыка лежания на воде: 

- морская звездочка, буксировка, медуза, осьминог,кто сделает, 

перевертыши.  

Игры, направленные на выработку навыка скольжения: 

- стрела, торпеды, винт, торпеды и корабли, кто дальше, мотор, фонтан, 

гонка катеров, самый внимательный, мельница, кувырок, пароход, хрустальные 

шары,кто дольше, борьба за мяч, гусеница, соревнования с яйцом.  

Прыжки в воду. 

Прыжки в воду являются неотъемлемой частью подготовительных 

упражнений по освоению с водой и включают: простейшие прыжки с низкого 

бортика ногами вниз, при увеличении высоты – с разводом рук в стороны и 

сгибанием ног в коленях с целью предупреждения удара о дно, спады в воду 

животом или грудью из положения сидя или в упоре присев на бортике и т.д. 

Игры, направленные на овладение простейшими прыжками: 

- скатывание в воду, спрыгни в воду (спад в воду),каскад,каскад из 
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спадов,поймай мяч,кто дальше,точный прыжок,клоунада.  

В заключительной части давались упражнения на релаксацию, снятие 

напряжения в мышцах. 

В основе применения игрового метода для обучения плаванию младших 

школьников в системе физического воспитания использовались такие 

особенности как: 

1. Регулирование нагрузки. 

2. Исправление ошибок. 

3. Совершенствование навыков. 

4. Использование игрового метода в любой части урока. 

5. Использование разновидностей игрового метода для различных 

возрастных групп. 

6. Взаимосвязь преподаватель-ученик. 

7. Важность оценочности. 

Методы и приёмы, использованные при проведении занятий игровым 

методом: 

- метод срочной информации; 

- метод опосредованной наглядности; 

- метод непосредственной наглядности; 

- метод направленного прочувствовании двигательного действия –данный 

метод достигается в результате применения следующих методических приемов: 

1. Принятия необходимых статических положений. 

2. Участник в игре всегда может обратиться за помощью к товарищу 

или тренеру.  

3. Использование игр с различным темпом. 

4. Использования специальных вспомогательных средств в игре. 

Эффективность в проведении занятий достигалась за счет рационального 

сочетания дидактических методов обучения с общепедагогическими: 

1. Эмоционального стимулирования, который способствовал 

созданию благоприятного эмоционального фона занятии, благодаря чему 
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снимаются барьеры, снижается уровень тревожности, повышается 

эмоциональная устойчивость. 

2. Создании ситуации успеха в учении, который включает в себя 

авансированное доверие, поощрение и порицание в обучении, использование 

игровых и соревновательных форм организации учебной деятельности. 

3. Формировании психологической готовности к занятиям - 

концентрация внимания на задачах урока, эмоциональный настрой на 

выполнение заданий, особенно повышенной сложности. 

Способность к сохранению устойчивости, один из важных видов в 

координации. На первом году обучения плаванию младших школьников, 

рационально устойчивое положение тела в воде существенно снижает 

сопротивление движению занимающегося и способствует повышению 

эффективности движений, координации работы рук, ног и дыхания. Таким 

образом с помощью координационных способностей, дети совершенствуют 

свои навыки в обучении и в плавании, в целом.  

 

Таблица 2 – Результаты тестирования координационных способностей 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента (сек) 

Тест Этап Группа Х, сек tтаб t Р 

Челночный бег» 

(3 по 10м) 

начало 
К 12,01±1,18 

2,1 0,98 Р>0,05 
Э 11,93±1,14 

конец 
К 11,97±1,23 

2,1 3,27 Р<0,05 
Э 11,06±1,29 

Три кувырка 

вперед 

начало 
К 5,52±0,5 

2,1 0,84 Р>0,05 
Э 5,57±0,4 

конец 
К 5,49±0,3 

2,1 3,06 Р<0,05 
Э 5,11±0,4 

Балансирование 

на 

гимнастической 

скамье 

начало 
К 6,25±0,5 

2,1 0,74 Р>0,05 
Э 6,30±0,4 

конец 
К 6,28±0,4 

2,1 3,24 Р<0,05 
Э 5,99±0,3 

 

Положительные сдвиги в уровне координационных способностей 

произошли в обеих группах, однако, более выраженные изменения показателей 
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у детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Разумеется, 

положительные изменения произошли и в контрольной группе, где конечно 

результаты отличались от исходных данных. Однако прирост в 

экспериментальной группе оказался достоверно выше, чем в контрольной на 5-

% уровне значимости. 

 

Рисунок 18 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента в«челночный бег» (3 по 

10м) 

 

В тесте «челночный бег» 3 по 10 метровдо начала эксперимента 

достоверных различий между учениками контрольной и экпериментальной 

групп в физической подготовленности не выявлено (р>0,05).После 

эксперимента экспериментальная группа продемонстрировала результат 

достоверно выше, чем в контрольной. Прирост составил 0,87 сек в 

экспериментальной группе и 0,04 сек в контрольной. 

Кувырок – это последовательное касание поверхности лопатками, тазом, 

ступнями, ладонями, переворачиваясь через голову.Совершенствование 

переворотов тренирует функцию равновесия, развивает гибкость, ловкость и 

координацию. В плавании, кувырок вперед развивает повороты в воде, 
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испульзуется как в вольном стиле так и на спине. 

 

Рисунок 19 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента «три кувырка вперед» 

 

В тесте «три кувырка вперед» до начала эксперимента достоверных 

различий между учениками контрольной и экпериментальной групп в 

физической подготовленности не выявлено (р>0,05). После эксперимента 

экспериментальная группа продемонстрировала результат достоверно выше, 

чем в контрольной. Прирост составил 0,46 сек в экспериментальной группе и 

0,03 сек в контрольной. 

Одной из задач развития координационных способностей  у детей 

младшего школьного возраста является - развитие специфических 

координационных способностей: способности ориентированию в пространстве, 

к точности, равновесию, которые особенно важны для отдельных видов 

спортивной и профессиональной деятельности. 
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Рисунок 20 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента «балансирование 

на гимнастической скамье» 

 

В тесте «балансированиена гимнастической скамье» до начала 

эксперимента достоверных различий между учениками контрольной и 

экпериментальной групп в физической подготовленности не выявлено (р>0,05). 

После эксперимента экспериментальная группа продемонстрировала результат 

достоверно выше, чем в контрольной. Прирост составил 0,31 сек в 

экспериментальной группе и 0,03 сек в контрольной. 

Для выявления эффективности разработанной методики нами был 

проведен педагогический эксперимент, в течение которого фиксировались 

результаты выполнения следующих контрольных упражнений. 

 

Таблица 3 – Результаты выполнения специальных упражнений контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента 

Тест Этап Группа Х ± m tтаб t Р 

Стрела, м 
начало 

К 3,4±0,2 
2,1 0,98 Р>0,05 

Э 3,7±0,2 

конец 
К 4,6±0,2 

2,1 0,94 Р>0,05 
Э 4,9±0,2 
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Продолжение таблицы 3 - Результаты выполнения специальных упражнений 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 

Тест Этап Группа Х ± m tтаб t Р 

Торпеда, м 
начало 

К 5,0±0,4 
2,1 0,86 Р>0,05 

Э 4,9±0,3 

конец 
К 7,9±0,4 

2,1 3,27 Р<0,05 
Э 10,7±0,6 

Задержка 

дыхания, сек 

начало 
К 9,8±0,9 

2,1 1,26 Р>0,05 
Э 10,8±1,1 

конец 
К 15,4±0,8 

2,1 3,63 Р<0,05 
Э 19,4±1,2 

Кроль без 

дыхания, м 

начало 
К 5,5±0,8 

2,1 1,02 Р>0,05 
Э 4,8±0,7 

конец 
К 9,1±0,8 

2,1 3,42 Р<0,05 
Э 12,8±1,2 

 

Результаты экспериментальной группы в тестах «торпеда», «задержка 

дыхания» и «кроль без дыхания» достоверно выше, чем в контрольной при 5-% 

уровне значимости. В тесте «стрела» достоверных различий не выявлено. 

Упражнение «стрела», одно из основ освоения техники скольжения. 

 

Рисунок 21 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента в тестовом упражнении 

«стрела» 
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В упражнении «стрела», достоверных различий у экспериментальной и 

контрольной группы не выявлено (р>0,05). Прирост составил 1,2 м в 

экспериментальной группе и 1,2 м в контрольной. 

Такое упражнение как «торпеда» является отличной проверкой для 

скольжения и работы ног, и для совершенствования стилей плавания как 

вольный стиль и на спине. 

 

Рисунок 22 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента в тестовом упражнении 

«торпеда» 

 

При выполнении упражнения «торпеда» занимающиеся 

экспериментальной группы продемонстрировали результат достоверно выше, 

чем в контрольной. Прирост составил 5,8 м в экспериментальной группе и 2,9 м 

в контрольной. 

Задерка дыхания играет важную роль в таках упражнениях «стрела» и 

«торпеда», а в сочетании эти эпражнения дают возможность, скольжения на 

большое растояние 
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Рисунок 23 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента упражнении «задержка 

дыхания» 

 

При выполнении упражнения «задержка дыхания»занимающиеся 

экспериментальной группыпродемонстрировали результат достоверно выше, 

чем в контрольной. Прирост составил 8,6 сек в экспериментальной группе и 5,6 

сек в контрольной. 

Кроль без дыхания, дает более лучший результат, и меньше энергии 

тратится на повороты головой. Поворачивая головой, теряется скорость, а для 

коротких дистанций важно, то, чтобы скорость была максимальной. 

 

Рисунок 24 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

ЭГ КГ 

10,8 9,8 

19,4 

15,4 

с
е
к
у
н
д
ы

 

этапы 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

ЭГ КГ 

4,8 
5,5 

12,8 

9,1 

м
е
тр
ы

 

этапы 



86 

 

экспериментальной групп до и после эксперимента в плавании «кроль без 

дыхания» 

 

 При выполнении упражнения «кроль без дыхания»занимающиеся 

экспериментальной группыпродемонстрировали результат достоверно выше, 

чем в контрольной. Прирост составил 8,0 м в экспериментальной группе и 3,6 м 

в контрольной. 

 

Таблица 4 – Результаты плавания контрольной и экспериментальной групп до и 

после эксперимента (сек) 

Тест Этап Группа Х, сек tтаб t Р 

25м 

Кроль 

на груди 

начало 
К 36,8±3,5 

2,1 1,18 Р>0,05 
Э 37,1±3,3 

конец 
К 36,4±3,2 

2,1 3,57 Р<0,05 
Э 33,5±3,8 

25м 

брасс 

начало 
К 45,7±4,7 

2,1 1,34 Р>0,05 
Э 46,2±4,4 

конец 
К 45,3±4,1 

2,1 4,12 Р<0,05 
Э 41,6±3,5 

10х25м 

эстафета 
конец 

К 402,2±10,5 
2,1 3,96 Р<0,05 

Э 371,5±8,4 

 

В трёх тестах: плавание на 25м кролем, плавание на 25м брассом, 

плавание смешанной эстафеты 10х25м (5 пловцов кролем и 5 пловцов брассом), 

результаты в экспериментальной группе достоверно выше, чем в контрольной. 

Результаты являются достоверными при 5-% уровне значимости. 

На первых порах перехода из лягушатника на большую воду, для 

плавания на время, больше используют отрезки 25 метров. Важно объяснить 

ребенку что нужно плыть в полную силу.  
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Рисунок 25 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента на дистанции 25м способом 

кроль на груди  

 

При плавании 25м способом кроль занимающиеся экспериментальной 

группыпродемонстрировали результат достоверно выше, чем в контрольной. 

Прирост составил 3,6 сек в экспериментальной группе и 0,4 сек в контрольной. 

Брасс - вид плавания на груди. Во время исполнения этого стиля, 

замечают согласованное движение рук и ног спортсмена. Они делают 

симметричный цикл движений, параллельно поверхности воды. Брасс 

считается медленным и сложным стилем в плавании. 
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Рисунок 26 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента на дистанции 25м способом 

брасс 

 

При плавании 25м способом брасс занимающиеся экспериментальной 

группыпродемонстрировали результат достоверно выше, чем в контрольной. 

Прирост составил 3,6 сек в экспериментальной группе и 0,4 сек в контрольной. 

 Эстафетное плавание показывает хороший командный дух, что позволяет 

отметить не только лучших, но и дает возможность увидеть, как занимающиеся 

ведут себя в коллективе, а так же возможность увидеть их мотивацию к 

занятиям. 

 

Рисунок 27 – Изменение результатов тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента в эстафетном плавании 

10х25м (кроль и брасс) 

 

При проплывании эстафеты 10х25м (кроль и брасс) занимающиеся 

экспериментальной группыпродемонстрировали результат достоверно выше, 

чем в контрольной, 371,5 сек – показатель экспериментальной группы и 402,2 

сек – контрольной. 

Сравнивая показатели изменения результатов двух групп, мы выявили, 
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что применение игрового метода для начального обучения плаванию детей 7-8 

лет с  его использованием оказывает более эффективное влияние на конечный 

результат в плавании. 

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что игровой метод для 

начального обучения плаванию детей 7-8 лет с его использованием является 

эффективным и в дальнейшем может применяться на практике. 
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Заключение 

 

Младший школьный возраст – возраст интенсивного интеллектуального 

развития. Интеллект опосредует развитие всех остальных функций, происходит 

интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и 

произвольность. Знание вышеизложенных особенностей развития дает нам 

право говорить об особой организации занятий с детьми младшего школьного 

возраста. Упражнения должны быть разнообразны по структуре, 

направленности и темпу движений. Физическая нагрузка должна быть 

адекватна способностям занимающихся. Большое значение нужно уделять 

эмоциональному фону занятий: применять различные игры, моделировать 

соревновательные ситуации. 

Проведя анализ современных методик обучения плаванию, можно 

наблюдать, что в настоящее время сформировано два основных направления: 

1) методики обучения технике спортивных способов плавания с 

дальнейшей задачей достижения высот спортивного мастерства; 

2) методики массового обучения плаванию, как жизненно необходимому 

навыку. 

Важной особенностью методик первого направления является то, что 

независимо от качества решения стоящей перед ними основной задачи они 

фундаментально решают задачи второго направления. Второе направление - 

массовое обучение плаванию как жизненно необходимому навыку должно 

проводиться в средних общеобразовательных школах и детских лагерях отдыха 

в соответствии с программами, утвержденными Госкомспорта РФ. 

Остаётся не решенным вопрос, связанный с целесообразностью и 

эффективностью использования данных методик на начальном этапе обучения 

для реализации первого направления – обучения технике спортивных способов 

плавания. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что применение 

игрового метода для начального обучения плаванию детей 7-8 лет с  его 
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использованием оказывает более эффективное влияние на конечный результат 

в плавании. 

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что игровой метод для 

начального обучения плаванию детей 7-8 лет с его использованием является 

эффективным и в дальнейшем может применяться на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета 

Применение игрового метода в обучении плаванию детей 

 

Данное исследование проводится с целью изучения проблемы, связанной 

с использованием игрового метода в процессе начального обучения плаванию 

детей 7-8 лет. 

Ваше мнение по предложенным ниже вопросам будет иметь большое 

значение при разработке и обосновании экспериментальной методики обучения 

плаванию детей 7-8 лет на основе игрового метода. 

От искренности Ваших ответов будет зависеть правильность наших 

выводов и рекомендаций. 

При обработке результатов анкетирования нам необходимо знать о Вас 

следующие сведения: 

 Место тренировочного процесса (бассейн), организация (спортивная школа, 

институт):_________________________________________________________ 

 Спортивная деятельность (тренер, спортсмен):_________________________ 

 Спортивная квалификация (звание или разряд; тренерская 

категория):________________________________________________________ 

 Стиль плавания:__________________________________________________ 

 Спортивный и тренерский стаж:_____________________________________ 

Просим Вас ответить на следующие вопросы. 

Пожалуйста, выделите только один ответ, наиболее важный и 

целесообразный, подходящий и соответствующий Вашему мнению. 

1. Применение игрового метода с первых занятий: 

а) закладывает множество грубых ошибок, которые, впоследствии, тяжело 

исправить; 

б) можно применять как основной метод; 

в) можно использовать как дополнительный метод, например, в качестве 

закрепления пройденного материала. 

2. Применение игрового метода наиболее целесообразно: 

а) для освоения воды; б) для развлечения и отдыха от основных упражнений; 

в) для мотивации к занятиям плаванием; г) для освоения навыка плавания. 

3. Применяя игровой метод, наиболее целесообразны следующие 

упражнения: 

а) лежание на воде; б) погружение головы в воду; 

в) скольжение и упор; г) дыхание и передвижения по дну. 

4. Использование игр в процессе начального обучения плаванию: 

а) существенно не влияет на сроки обучения;  б) ускоряет процесс обучения; 

в) замедляет процесс обучения. 
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5. Применение игрового метода наиболее целесообразно: 

а) на первоначальном этапе; б) на этапе освоения способов плавания; 

в) на этапе совершенствования навыка плавания. 

6. Игры наиболее целесообразно включать: 

а) в подготовительную часть занятия; б) в основную часть занятия; 

в) в заключительную часть занятия. 

7. Игровой метод на занятиях с группами начального обучения 

наиболее целесообразно применять: 

а) регулярно; б) «время от времени»; в) редко;  г) не применять. 

8. Наиболее целесообразный метод обучения плаванию в группе 

начальной подготовки: 

а) повторный; б) интервальный; в) игровой. 

9. Для поддержания благоприятного эмоционального состояния детей 

наиболее целесообразно применять: 

а) свободное плавание;  б) активный отдых на воде; 

в)отдых на суше; г) игры на воде и суше. 

10. Игровым методом наиболее целесообразно обучать следующим 

элементам техники: 

а) работа рук; б) работа ног;  в) согласование рук и ног. 

11. Игровым методом наиболее целесообразно можно обучать 

следующему способу плавания: 

а) кроль на груди; б) кроль на спине; в) брасс;  г) баттерфляй. 

12. Игровой метод наиболее целесообразно можно применять: 

а) на воде с инвентарем; б) на воде без инвентаря; 

в) на суше с инвентарем; г) на суше без инвентаря. 

13. Для игровой деятельности наиболее целесообразно применение 

следующего инвентаря: 

а) лопатки;  б) колобашки; в) ласты; г) все выше перечисленные. 

14. Возможная продолжительность подготовительной и 

заключительной частей занятия игровым методом: 

а) 1/4 подготовительной и/или заключительной части; 

б) 1/2 подготовительной и/или заключительной части; 

в) 3/4 подготовительной и/или заключительной части; 

г) вся подготовительная и/или заключительная часть. 

15. Возможная продолжительность основной части занятия игровым 

методом: 

а) 1/4 основной части; б) 1/2 основной части;  

в) 3/4 основной части; г) вся основная часть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Конспект занятия 

 

План-конспект контрольной группы 

Тема «Обучение технике плавания кролем на груди и спине» 

Продолжительность: 45 минут 

Задачи: Обучение работе ног при  плавании кролем на груди и спине. 

1. Согласование работы ног и дыхания при плавании кролем. 

2. Ознакомление с работой ног при плавании дельфином. 

3. Развитие плавательной выносливости. 

4. Воспитание смелости, уверенности в себе. 

Инвентарь: 

Нудлсы, доски для плавания, обруч, ласты. 

 Содержание дозировка Методические указания 

1. Подготовительная часть 15 мин  

  

1. Построение на бортике. ТБ; 

 

2. Ознакомление с задачами урока; 

 

3. ОРУ и СУ пловца на суше; 

 

4. Организованный вход в воду; 

 

5. Выдохи в воду. 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

Имитационные движения 

руками, ногами 

Спускаемся по лестнице 

спиной к воде 

Выдохи с поворотом головы 

2 Основная часть 25 мин  

  

1. Скольжение на груди без работы ног; 

 

2. Скольжение  на груди с работой ног; 

 

 

3. Выдохи в воду; 

 

 

4. Работа ног при плавании кролем на груди 

с нудлсом; 

 

2х7м 

 

 

2х7м 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

Упражнения выполняются на 

задержке дыхания 

Обратить внимание на полный 

выдох 

На дно не вставать 

 

Выдохи с поворотом головы 

 

Индивидуальное исправление 

ошибок 
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5. Плавание кролем на груди с дыханием в 

каждом цикле; 

 

6. Плавание кролем на груди в полной 

координации;  

 

7. Работа ног при плавании на спине, доска 

за головой  

 

8. Плавание кролем на спине, доска на 

груди; 

 

9. Выдохи в воду; 

 

10. Плавание на спине облегченным 

способом; 

 

11. Ознакомление с работой ног при плавании 

дельфином; 

 

12. Разучивание подвижной игры:«Поезд в 

тоннель». 

25м 

 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

10 раз 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

5 мин 

 

Индивидуальное исправление 

ошибок 

 

Индивидуальное исправление 

ошибок 

 

Следить за согласованием 

движений 

 

Руки на колени 

 

Обратить внимание на 

сильный удар ногами 

 

Плывем спокойно, не 

торопимся 

 

Работаем в ластах 

 

 

Акцентировать внимание на 

работу ногами. 

3 Заключительная часть 5 мин  

  

1. Подвижная игра «Оса»; 

 

2. Свободное купание; 

 

3. Построение, подведение итогов урока, 

выставление оценок. 

 

2 мин 

 

2 мин 

 

1 мин 

 

Следить за правильным 

выдохом в воду 

Соблюдение правил ТБ 

 

Отметить лучших 

 

 

План-конспект экспериментальной группы (вариант 1) 

Тема «Обучение технике плавания кролем на груди и спине» 

Продолжительность: 45 минут 

Задачи: Обучение работе ног при  плавании кролем на груди и спине. 

1. Согласование работы ног и дыхания при плавании кролем. 

2. Ознакомление с работой ног при плавании дельфином. 

3. Развитие плавательной выносливости. 

4. Воспитание смелости, уверенности в себе. 

Инвентарь: 

Нудлсы, доски для плавания, обруч. 
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 Содержание дозировка Методические указания 

1. Подготовительная часть 15 мин  

  

6. Построение на бортике. ТБ 

 

7. Ознакомление с задачами урока 

 

8. ОРУ и СУ пловца на суше 

 

9. Организованный вход в воду 

 

10. Выдохи в воду 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

Имитационные движения 

руками, ногами 

Спускаемся по лестнице 

спиной к воде 

Выдохи с поворотом головы 

2 Основная часть 25 мин  

 1. И.п. – лежа на груди, держась за бортик 

вытянутыми руками, работа ногами кролем; 

 

2. Игра «Кто дальше проскользит?» (на 

груди, на спине); 

 

 

 

 

3. Игра «Торпеды в цель» (на груди, на 

спине); 

 

 

 

4. Ознакомление с работой ног при 

плавании дельфином; 

 

5. Эстафета (на ногах кролем и на спине). 

 

 

5х30 сек 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

2х25м 

 

 

 

 

25м 

 

 

125м 

По второму свистку, ноги 

работают максимально 

быстро 

 

Играющие становятся в две 

колоны. Скольжение без 

работы ног Побеждает та 

команда, которая по сумме 

метров проскользит больше 

Играющие становятся в две 

колоны. Скольжение с 

движением ногами кролем в 

гимнастический обруч 

Работаем в ластах 

 

 

Обучающиеся делятся на две 

команды, нечетные номера 

плывут на ногах с нудлсами, 

четные номера на спине с 

доской – руки вытянуты  

3 Заключительная часть 5 мин  

 1. Игра «Борьба за мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Построение, подведение итогов урока, 

выставление оценок. 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

Участники делятся на две 

команды. У одной из них 

легкий мяч. Игроки этой 

команды, плавая в любых 

направлениях, перебрасывают 

мяч друг другу. Игроки 

второй команды стараются 

перехватить у них мяч. 

Отметить лучших 
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План-конспект экспериментальной группы (вариант 2) 

Тема «Обучение технике плавания кролем на груди и спине» 

Продолжительность: 45 минут 

Задачи: 

1. Разогреть организм, создать положительный настрой для дальнейшей 

двигательной активности. 

2. Способствовать закреплению навыков правильной осанки, укреплению 

мышц рук, ног, живота, спины, развитию координации движений. 

3. Укреплять дыхательную мускулатуру. 

4. Познакомить ребенка с движениями, с которыми он встретится 

в воде. 

 Содержание дозировка Методические указания 

1. Подготовительная часть 15 мин  

 1. Построение; Сообщение задач урока; 

2. Строевые упражнения: 

А) Повороты на месте; 

Б) Перестроение из одной шеренги в две и 

обратно;  

В) Перестроение из колоны по 1 в колону по 2 и 

обратно; 

Г) Перестроение из 1 шеренги в 3 и обратно; 

Д) Перестроение из колоны по 1 в колону по 3 и 

обратно; 

Е) Передвижения: 

 В обход; 

 По диагонали; 

 Противоходом; 

 Змейкой; 

Ж) Перестроение поворотом  в движении и 

обратно; 

З)Перестроение в колону по 4 разведением и 

сведением и обратно; 

        3.  Прикладные упражнения: 

               А) Разновидности  ходьбы: 

 На носках (руки в стороны; руки вверх); 

 На пятках (руки на пояс; руки за голову); 

 На наружной стороне стопы (руки на 

пояс); 

 На внутренней стороне стопы (руки на 

пояс); 

               Б) Разновидности бега: 

 Обычный; 

 Приставными шагами (правым, левым 

1 мин 

 

3 мин 

1 раз 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раза 

 

 

1 раз 

2 раза 

3 раза 

1 раз 

 

1 раз 

 

 

1 раз 

 

 

0.5 круга 

 

0.5 круга 

 

0.1 круга 

 

Обратить внимание на форму; 

 

 

Следить за равнением  в 

шеренге; 

 

Движения выполнять под 

счет; 

 

 

Соблюдать дистанцию; 

Следить за осанкой; 

 

Замыкающий в каждой 3 

вовремя подавать команду; 

Следить за равнением; 

 

Спина прямая; 

 

 

 

 

Соблюдать дистанцию; 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

боком); 

 Высоко поднимая бедро; 

 Спиной вперед (смотреть через правое 

плечо); 

 Скрестными шагами (правым, левым 

боком); 

               В) Упражнения на     восстановление 

дыхания (1-2 руки вверх-вдох; 3-4 руки вниз-

выдох; 

                Г) Остановка группы; 

                Д) Перестроение уступом (на месте, 3,6)  

         4. Комплекс ОРУ:                                                          

     1)И. П. Ноги врозь, руки на             пояс; 

1-наклон головы влево; 

2-И.  П.; 

3-наклон головы вправо; 

4- И. П.; 

2) И.П. Ноги врозь, руки вперед; 

1-4- 4 круговых движения кистями внутрь; 

5-8-4 круговых движения кистями наружу; 

3)И.П. Ноги врозь, руки к плечам; 

1-4- 4 круговых движения согнутыми руками 

вперед; 

5-8- 4 круговых движения согнутыми руками  

назад; 

4)И.П. ноги врозь, руки перед грудью; 

1-2- 2 рывка согнутыми руками назад; 

3-4- 2 рывка назад, руки прямые; 

5)И.П. ноги врозь, руки на пояс; 

1- Наклон влево; 

2- И.П. 

3- Наклон вправо; 

4- И.П. 

6)И. П. ноги врозь, руки на пояс; 

1- Наклон вперед, руками коснуться пола; 

2- И.П. 

3- Наклон назад; 

4- И.П. 

7)И.П. Ноги врозь, руки на пояс; 

1-4- 4 круговых движения тазом влево; 

5-8-4 круговых движения тазом вправо; 

8)И.П. полуприсед, руки на колени; 

1-4- 4 круговых движения влево; 

5-8-4 круговых движения вправо; 

9)И.П. Ноги врозь, руки в стороны вперед; 

1- Мах правой, коснуться левой ладони; 

2- И.П. 

3- Мах левой, коснуться правой ладони; 

4- И.П. 

10)И.П. Ноги врозь, руки на пояс; 

1-выпад правой, руки на колено; 

2-И.П. 

0.1 круга 

 

 

1 круг 

0.5 круга 

 

0.5 круга 

 

0.5 круга 

 

0.3 круга 

 

0.5 круга 

 

 

1 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

Соблюдать дистанцию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполнять 

медленно; 

 

 

 

В локтях руки прямые; 

 

 

Интенсивные круговые 

движения; 

 

 

 

Руки ровно перед грудью; 

Руки в горизонтальном 

положении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги в коленях прямые; 

 

 

 

 

 

Плечи на месте; 

 

 

 

 

Интенсивные круговые 

движения; 

 

 

 

Ноги прямые; 

Спина прямая; 
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3-выпад вправо, руки на колено; 

4-И.П. 

5- Выпад левой, руки на колено; 

6- И.П. 

7- Выпад влево, руки на колено; 

8- И.П. 

11)И.П. О.С; 

1- Упор присев; 

2- Упор лежа; 

3- Упор присев; 

4- И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

5 раз 

5 раз 

8 раз 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги вместе; 

2 Основная часть 25 мин  

 1. «Лодочка» - и. п. стойка с сомкнутыми 

ногами, руки внизу: 

А)  подтянув руки через стороны вверх, 

соединить кисти, подняться 

на носки, напрячься; 

Б) расслабиться, опуститься на пятки; 

В) кисти сомкнуты, опустить руки перед грудью, 

вытянуть их, напрячься; 

Г) опустить руки вниз, расслабиться. 

2. «Мельница» - и. п. основная стойка. 

Круговые движения прямыми руками вперед, 

назад. 

3. «Стрелочка» - и. п. лежа, руки вытянуты 

вперед. Лежа на животе напрячься всем телом, 

расслабиться. 

4. «Фонтанчики» - сидя руки в упоре сзади, 

двигать прямыми ногами вверх, вниз 

попеременно, как при плавании в стиле «кроль». 

5. «Уголок» - сидя, руки в упоре сзади. 

Поднять ноги и удержать их как можно дольше 

под углом 45 градусов. 

6. Имитация движений ногами кролем, сидя 

на полу, ноги под углом 45 градусов 

12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

12 раз 

 

 

2 раза 

 

 

3 раза 

 

 

5х30 сек 

 

 

Носки тянуть. 

 

Опускаем ноги плавно. 

 

 

Руки тянутся. 

Опускаем руки плавно. 

 

Руки прямые, локти не 

сгибаем. 

 

Быть прямыми как стрела. 

 

 

Ноги прямые. 

 

 

 

Ноги не опускать. 

 

 

Носки оттянуты и развернуты 

внутрь. 

3 Заключительная часть 5 мин  

 1. Игра «Соревнование тачек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игроки команд, 

распределившись по парам, 

встают за линией старта. Один 

игрок принимает положение 

лежа в упоре и разводит ноги 

на ширину плеч. Партнер 

держит его за ноги. По 

сигналу руководителя игроки 

каждой команды катят тачки 

вперед: те, кто находится в 

упоре лежа, перебирают 

руками. Когда водитель тачки 

пересечет линию финиша (в 
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2. Построение, подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

10 - 15 м), игроки меняются 

ролями и возвращаются 

обратно. Следующая пара 

выходит вперед, как только 

игрок с тачкой пересечет 

линию старта 

Отметить лучших 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Протокол наблюдения 

 

Таблица  – Протокол наблюдения тренировочных занятия детей 7-8 лет 
 № 

 

Продолжител

ьность 

занятия (мин) 

Упражнения на технику, 

применяемые на 

занятиях 

Методы, 

применяемые на 

занятиях 

Использование 

игрового метода в 

разных частях занятия 

Инвентарь Название игры, которая 

использовалась на занятии 

ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ 

1 45 мин - + - Им ЦРм Им + - + - - - «Кто выше?», «Переправа» 

2 44 мин + - + Пм Им См - + + - - - «Поезд в тоннель», «Утки-Нырки» 

3 45 мин + + + ЦРм Им См - + + - +, Д + «Кто дальше проскользит», 

«Стрела» 

4 46 мин + - + Им Пм Им + - + +, Л +, Д - «Фонтанчик», «У кого больше 

пузырей» 

5 47 мин + + - Пм ЦРм См - + + +. Д +, Л - «Качели», «Кто победит?» 

6 45 мин - + + ЦРм Пм Им - - + - +, Л +, М «Борьба за мяч» 

7 46 мин + + - Пм Пм Им - - + +, Л - +, ГО «Прыжки в круг» 

8 48 мин + + + Им ЦРм См + - + +, Д +, Л - «Клоунад», «Каскад» 

9 43 мин - + + Пм Пм Пм - - + +, Л +, Кб - «Стрелы летят с берега» 

10 45 мин + + - Пм ИТм Пм - - - - +, Л -  

11 45 мин + + - Пм Пм Им - - + - +, Л +, ГО «Попади торпедой в цель»  

12 45 мин + - - Пм ИТм Им - - + - +, Д +, М «Мяч по кругу», «Салки» 

13 45 мин - + - Пм Им Пм - + - - - -  

14 44 мин - + - ИТм Пм Им - - + - +, Д - «Ромашка» 

15 45 мин + + + Пм Пм Пм - - + - +, Кб -  

16 46 мин + + + Пм Им Пм - + - - +, Л +, М «Гонка мячей» 

17 47 мин + + - Пм Пм См - - + +, Д +, Д - «Кто победит?» 
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Условные обозначения: Л – ласты; Кб – Колобашки; Д – доски; Лп – лопатки; ГО – гимнастический обруч; М – мяч; ПЧ 

– подг.часть; ОЧ –  осн.части; ЗЧ – закл.часть; Им – игровой метод; Пм – повторный метод; Итм – интервальный метод; 

С – соревновательный метод; ЦРм – целостно-раздельный метод. 

Продолжение таблицы – Протокол наблюдения тренировочных занятия детей 7-8 лет 
№ 

 

Продолжител

ьность 

занятия (мин) 

Упражнения на технику, 

применяемые на 

занятиях 

Методы, 

применяемые на 

занятиях 

Использование 

игрового метода в 

разных частях занятия 

Инвентарь Название игры,которая 

использовалась на занятии 

ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ 

18 45 мин - + - Пм Им Пм - + - +, Д +, Л -  

19 45 мин + + - Им Пм Им - - + +, Л +, Д  -  

20 50 мин + + - Пм ЦРм См - - - - +, Лп - «Эстафета вольным стилем» 

21 47 мин + + - Пм Пм Им - - + - - - «Винт», «Авария» 

22 46 мин + + - Пм Пм Им - - + +, Лп - +, М «Борьба за мяч» 

23 45 мин + + + Пм Им См - + + - +, Д -  

24 45 мин + - + Пм Им См + + - +, Д - - «Не отставай!»  

25 44 мин + + + Им Пм Им + - + +, Л +, Кб +, М «Мяч своему партнеру» 

26 46 мин - + - Пм ИТм Им - - + - +, Л +, М «Волейбол в воде» 

27 47 мин + + - Пм Пм См - - + +, Д +, Д - «Дельфин на охоте» 

28 45 мин - + - Пм ЦРм Пм + - + - +, Лп - «Дельфин на охоте» 

29 45 мин - + + Им Пм ЦРм - - + +, Лп +, Кб - «Полет», На старт – марш!» 

30 46 мин + + - Пм ЦРм Пм - - - - +, Л -  

31 48 мин - + + Им Пм ЦРм - - + +, Л +, Кб - «Полет», На старт – марш!» 

32 44 мин + + - Пм ЦРм Им - - + +, Д - +, М «Гонки мячей» 

33 45 мин + + - Пм ЦРм См - - + +, Л +, Лп - «Эстафета» 

34 45 мин + + + Им Пм Им + - + +, Л +, Кб +  

35 46 мин - - - Пм ИТм Им - - + - +, Л +  
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Условные обозначения: Л – ласты; Кб – Колобашки; Д – доски; Лп – лопатки; ГО – гимнастический обруч; М – мяч; ПЧ 

– подг.часть; ОЧ –  осн.части; ЗЧ – закл.часть; Им – игровой метод; Пм – повторный метод; Итм – интервальный метод; 

С – соревновательный метод; ЦРм – целостно-раздельный метод. 

 

 

Продолжение таблицы – Протокол наблюдения тренировочного занятия детей 7-8 лет 
№ 

 

Продолжител

ьность 

занятия (мин) 

Упражнения на технику, 

применяемые на 

занятиях 

Методы, 

применяемые на 

занятиях 

Использование 

игрового метода в 

разных частях занятия 

Инвентарь Название игры, которая 

использовалась на занятии 

ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ ПЧ ОЧ ЗЧ 

36 46 мин - + + Пм Пм См - - + +, Д - +, Д «Эстафета» 

37 45 мин - + - Им ЦРм Им + - + + +, Лп - «Кто дальше прыгнет» 

38 45 мин + - + Пм ИТм Пм - - - - +, Л -  

39 47 мин + - + Пм Пм Им - - + +, Д +, Л - «Стрела» 

40 45 мин + - - Пм ИТм Пм - - - +, Д +, Кб -  

41 45 мин + - + Пм ИТм Пм - - - - +, Лп - «Кто дальше проскользит?» 

42 46 мин + + - Пм ЦРм Им - - + +, Д +, Л -  

43 48 мин + + - Пм Пм См - - + - +, Л +, Л «Эстафета» 

44 44 мин + - + ЦРм ИТм Пм - - - +, Л +, Кб - «Полет» 

45 45 мин + + + Пм ЦРм Пм - - - - - -  

46 45 мин - - + Им ИТм Пм + - - - +, Лп - «Пятнашки с поплавком» 

47 46 мин + - + ЦРм Им Пм - + - +, Д + +, М «Мяч своему партнеру» 

48 46 мин + + - Пм ЦРм Им - - + - +, Л +, М «Волейбол в воде» 

49 45 мин + + - Пм ЦРм См - - + +, Д - +, Л «Эстафета» 

50 47 мин + - + Пм ИТм Пм - - - +, Л +, Кб -  

Условные обозначения: Л – ласты; Кб – Колобашки; Д – доски; Лп – лопатки; ГО – гимнастический обруч; М – мяч; ПЧ 

– подг.часть; ОЧ –  осн.части; ЗЧ – закл.часть; Им – игровой метод; Пм – повторный метод; Итм – интервальный метод; 

С – соревновательный метод; ЦРм – целостно-раздельный метод. 

 


