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Известно, что система физического вос-
питания, являясь неотъемлемым компо-
нентом учебно-воспитательного процесса 
образовательной организации, призвана 
обеспечить сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся. Однако считавшаяся 
ранее одной из лучших в мире по логике 
построения и направленности на развитие 

физических кондиций детей и подростков, 
эта система сегодня и её основная организа-
ционная форма – физкультурное занятие, не 
справляется со своей основной функцией  – 
сохранением и укреплением их здоровья,  
а также приобщением подрастающего поко-
ления к здоровому образу жизни и система-
тическим занятиям физическими упражне-
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ниями. Одной из причин такого положения 
является проблема здоровья современных 
детей и подростков.

Данные НИИ гигиены детей и подростков 
Научного центра здоровья детей Российской 
академии медицинских наук свидетель-
ствуют о том, что за послед-ние 10–15 лет 
в динамике наполняемости I-ой медицин-
ской группы здоровья детей и подростков 
(в среднем по России) наметилась отрица-
тельная тенденция. К практически здоро-
вым школьникам можно отнести не более 
10-12% [4]. Особую тревогу вызывает факт 
того, что подавляющее число существующе-
го на современном рынке образовательных 
услуг программно-методического обеспече-
ния процесса физического воспитания детей 
и подростков в условиях образовательной 
организации как на дошкольной, так и на 
школьной ступенях образования ориенти-
ровано, в основном, на I-ую медицинскую 
группу здоровья. Сюда следует отнести  
и многообразие современных здоровьесбе-
регающих методик, педагогических техно-
логий, вариативных, парциальных программ 
физического воспитания и т.д., чей  коэффи-
циент полезного действия будет равен тем 
же 10-12%.

Настораживает рост числа детей со  
II-ой медицинской группой здоровья, ко-
торая за это время увеличилась в среднем  
с 20 до 35%. Тревожной является тенденция 
снижения показателей здоровья и в III-ей 
медицинской  группе, где наполняемость де-
тей начинает возрастать уже на дошкольной 
ступени образования и становится более вы-
раженной в школьном периоде.

Анализ данных свидетельствует  
о том, что у детей и подростков в возрасте  
от 3 до 14 лет произошел рост числа функци-
ональных нарушений организма более чем  
в 1,5 раза. В дошкольном возрасте откло-
нения возникают в различных системах 
организма ребёнка: нервной, дыхательной, 
мочевыделительной, а также опорно-двига-
тельном аппарате и ЛОР-органах. В школь-
ном возрасте функциональные отклонения 
возникают чаще всего из-за слабого физи-
ческого здоровья обучающихся. К таким от-
клонениям, как правило, относят различные 
нарушения в деятельности сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигательном ап-
парате (осанке), органах зрения (особенно 

в периоды снижения адаптации к учебной 
деятельности). У каждого третьего  юноши 
призывного возраста наблюдаются отклоне-
ния в состоянии здоровья.

Половина школьников 7-9 лет и более 
60% подростков-старшеклассников имеют 
хронические заболевания, которые доходят 
в отдельных регионах России до 65-70%. 
Увеличивается число школьников, имеющих 
несколько диагнозов. Школьники 7-8 лет 
имеют в среднем два диагноза, 10-11 лет – 
три, 16-17 лет – три-четыре диагноза, а 20% 
выпускников имеют в анамнезе уже пять  
и более функциональных нарушений, а так-
же хронических заболеваний.

Школьные программы по физической куль-
туре по-прежнему нацелены на формирова-
ние у школьников преимущественно много-
численных двигательных умений и навыков. 
При этом исследования показывают, что путь 
становления двигательных умений и навыков 
и их вегетативных компонентов у детей и под-
ростков, а с ними и достижение оздоравлива-
ющего эффекта от воздействия физической 
нагрузки на функции организма требует зна-
чительно большего времени, чем это предус-
мотрено учебными программами [1].

Анализ содержания учебных программ по 
физическому воспитанию детей и подрост-
ков как на дошкольной, так и на школьной 
ступени образования показывает, что у по-
давляющего большинства авторов сохра-
няется традиционно формальный подход  
к построению целеполагания физкультурно-
го занятия, где отсутствует ведущий компо-
нент  – его целевая установка. Вместо цели, 
как правило, присутствуют задачи: глав-
ные; основные, развивающие и т.д. Однако 
мы полагаем, что задачи, какими бы они не 
были  – лишь комплекс основных направле-
ний учебной деятельности педагога, выпол-
няющих исключительно тактическую функ-
цию по достижению поставленной цели 
данного учебного занятия, выполняющего 
функцию стратегическую. При этом какой 
бы интересной по содержанию не была так-
тическая функция, она (по определению) 
не может подменять собой стратегическую 
функцию [3].

Крайне слабо в этих учебных программах 
отражены биологические закономерности 
развития детского организма при дозирова-
нии физической нагрузки в том или ином 
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возрастном интервале. Иначе говоря, знаем, 
как обучать движениям, но не знаем, зачем 
именно этим, а не другим, которые, возмож-
но, технически более просты и доступны для 
освоения детьми. Следовательно, проблема 
не столько в количестве освоенных детьми 
движений и формах организации учебного 
занятия, сколько в морально устаревшей ме-
тодологии построения самого физкультур-
ного занятия, которую необходимо (с учётом 
времени и достижений науки) периодически 
обновлять.

Методологической основой концепции 
построения физкультурного занятия на ос-
нове системного подхода является теория 
В.П. Симонова о системном под-ходе  в по-
строении образовательного процесса [5].

ТЕЗИС 1. «Всякая организованная педа-
гогом учебная деятельность, утверждает ав-
тор (по определению), бесцельной быть не 
может, ибо её начало всегда предопределяет 
его вопрос – Зачем это надо делать?»

ТЕЗИС 2. Образовательный процесс, по 
мнению автора, представляет собой органи-
зованную педагогом учебную деятельность, 
состоящую из отдельных неразрывно вза-
имосвязанных между собой структурных 
компонентов, которые выстроены в опреде-
лённой иерархической последовательности 
для выполнения единой заданной образова-
тельной функции. 

ТЕЗИС 3. Если все структурные компо-
ненты, утверждает автор, из которых со-
стоит организованная педагогом учебная 
деятельность, неразрывно взаимосвязаны 
между собой и выстроены в определённой 
иерархической последовательности для вы-
полнения единой заданной образовательной 

функции, то у этой учебной деятельности 
наблюдаются все признаки целостной педа-
гогической системы.

ТЕЗИС 4. Рассматривая иерархические 
уровни структурных компонентов в та-
кой педагогической системе, их вершиной  
и началом (по мнению автора) выступает це-
левая установка, представляя собой проект 
(своего рода стратегию) построения конеч-
ного результата предстоящей учебной дея-
тельности.

В. П. Симонов (2009) утверждает, что 
эффективность всякого организован-ного 
педагогом образовательного процесса обу-
словлена его оптимальным целеполаганием, 
т.е. иерархической взаимосогласованностью 
стратегии (как начала предстоящей учебной 
деятельности) и тактики в виде основных 
направлений реализации этой деятельности в 
достижении поставленной цели (Рисунок 1). 

Логика системного подхода к построе-
нию образовательного процесса позволила 
нам провести анализ существующей моде-
ли построения физкультурного занятия на 
предмет её целостности как педагогической 
системы  (Рисунок 2).

Результаты анализа существующей моде-
ли построения физкультурного занятия как 
целостной педагогической системы свиде-
тельствуют об отсутствии такой целостно-
сти, обуславливая это целым рядом противо-
речий:

– между необходимостью построения 
урока физической культуры на школьной 
ступени образования (физкультурного заня-
тия – на дошкольной) в виде целостной пе-
дагогической системы и отсутствием  у этой 
системы её начала, т.е. целевой установки;
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Рисунок 1 – Схема построения оптимального целеполагания образовательного
процесса
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Целевая установка выполняет
стратегическую функцию и 
задаёт начало  предстоящей 
образовательной деятельности,
отвечая на вопрос зачем это 
надо делать?

Комплекс задач выполняет 
тактическую функцию и 
представляет основные 
направления образовательной 
деятельности, отвечающие на 
вопрос как достичь

ОПТИМАЛЬНОЕ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Рисунок 1 – Схема построения оптимального целеполагания образовательного  процесса
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– между ориентированностью содержа-
ния учебных программ по физической куль-
туре преимущественно на I-ую медицин-
скую группу здоровья детей и под-ростков, 
предусматривая относительно жёсткие нор-
мативные требования к качеству выполне-
ния практических нормативов (физических 
упражнений) и фактическим преобладанием 
детей и подростков, относящихся по состо-
янию здоровья (более чем на 80%) ко II-ой 
медицинской группе;

– между необходимостью обеспечения 
учебному занятию физкультурно-познава-
тельной направленности и фактическим 
«натаскиванием» детей и подростков на вы-
полнение практических нормативов учеб-
ной программы (доминирование, исключи-
тельно, образовательной группы задач);

– между необходимостью повышения 
объёма двигательной активности обучаю-
щихся в режиме дня во внеучебное время че-
рез систему домашних заданий по физиче-
ской культуре как дополнительный стимул 
приобщений их к регулярным, самостоя-
тельным занятиям физическими упражнени-
ями и отсутствием механизма как подбора 
упражнений и системы контроля, так и кри-
териев оценки, соответственно;

– между необходимостью комплексного 
подхода к процедуре оценивания качества 
освоения обучающимися образовательной 
области «Физическая культура» (т.е. соче-
тания практического и теоретико-методиче-
ского компонентов к формированию личной 
физической культуры обучающихся) и фак-
тическим доминированием в оценке одно-
стороннего, практического её компонента;

– между необходимостью оптимизации 
показателей преемственности в оценке со-

стояния физического здоровья детей и под-
ростков для контроля качества организации 
здоровьеформирующей образовательной 
среды на ступени дошкольного и школьно-
го образования и отсутствием единых по-
казателей такой преемственности, а также 
системы контроля и критериев оценки соот-
ветственно;

– между необходимостью дифференциро-
ванного дозирования физической нагрузки 
на физкультурном занятии  на физиологиче-
ски оптимальном уровне с учётом реальных 
возможностей организма конкретного ре-
бёнка и несовершенством механизма мони-
торинга состояния показателей физического 
здоровья детей и подростков на ступенях до-
школьного и школьного образования.

В связи с этим становится очевидной 
необходимость поиска иного вари-анта по-
строения модели физкультурного занятия, 
позволяющей в условиях образовательной 
организации осуществлять физическое 
воспитание современных детей и подрост-
ков, основываясь на научно-обоснованном  
и физиологически оптимальном уровне ре-
ализации их двигательных потребностей  
и гендерных возможностей организма, со-
храняя и поддерживая ресурсные возможно-
сти организма [6; 7 и др.].

В качестве научного предположения мы 
выдвигаем следующую гипотезу. Если рас-
сматривать модель построения физкультур-
ного занятия в логике системного подхода 
как полноценную педагогическую систему 
со всеми основными системообразующи-
ми её компонентами, то эта модель должна 
строиться на четырёх базовых позициях:

– ПЕРВАЯ: построение физкультурного 
занятия начинается с его оптимального це-

Рисунок 2 – Схема построения традиционной модели урока физической  культуры  
(физкультурного занятия)
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леполагания, которое предопределяет его 
дальнейшее содержание и ожидаемый ре-
зультат соответственно;

 – ВТОРАЯ: эффективность учебно-вос-
питательного процесса по физической куль-
туре на ступени дошкольного и школьного 
образования определяется содержанием си-
стемы планирования физкультурных заня-
тий, а также графической формой записи как 
менее затратной и более информативной; 

– ТРЕТЬЯ: оценка качества освоения об-
учающимися образовательной области «Фи-
зическая культура» на ступени школьного 
образования осуществляется через

систему комплексной рейтинговой оцен-
ки как механизма более демократичной  
и  открытой процедуры оценивания [3];

– ЧЕТВЁРТАЯ: дозирование физической 
нагрузки в рамках физкультурного занятия 
равно как и коррекция двигательного режима 
детей и подростков осуществляется в строгом 
соответствии с результатами скрининг-диа-
гностики состояния показателей физического 
здоровья конкретного ребёнка [2].

В основу данной концепции были поло-
жены следующие принципы:

– комплексного подхода к построению 
учебного занятия как целостной педагогиче-
ской системы;

– учёта биологических закономерностей 
развития детского организма при дозирова-
нии физической нагрузки на физкультурном 
занятии;

– вариативности двигательных способно-

стей детей и подростков, а также характера 
физической нагрузки при построении целе-
вой установки учебного занятия;  

– здоровьеформирующей направленности 
учебного занятия по физической культуре на 
ступени как дошкольного, так и школьного 
образования, которая позволит осущест-
влять процесс физического воспитания де-
тей и подростков без ущерба состоянию их 
здоровья (Рисунок 3).

Апробация модели физкультурного за-
нятия, построенного на методологических 
принципах системного подхода, позволила 
получить определённые результаты:

1) построена методически обоснован-
ная модель физкультурного занятия в виде 
целостной педагогической системы, обеспе-
чивающая возможность детям и подросткам 
с разным уровнем состояния физического 
здоровья на обеих исследуемых ступенях 
образования, быть успешными в процессе  
освоения двигательного материала образо-
вательной области «Физическая культура»;

2 ) успешно протестирована модель си-
стемы комплексной рейтинговой оценки 
качества освоения учащимися школьной 
ступени образования компетенций образова-
тельной области «Физическая культура» как 
один из системообразующих компонентов 
модели физкультурного занятия, позволяя  
учащимся реализовывать  (наряду с физи-
ческим) свой интеллектуальный потенциал;

3) успешно протестирована модель мони-
торинга физического здоровья детей и под-
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Рисунок 3 – Схема построения модели физкультурного занятия   на основе системного подхода
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ростков в возрастном интервале от 4-х до 
17 лет включительно как один из системо-
образующих компонентов модели физкуль-
турного занятия, позволяющая не только на-
блюдать и оценивать состояние показателей 
физического здоровья конкретного ребёнка, 
но и вносить (по необходимости) корректи-
вы в его двигательный режим;

4) физкультурно-познавательная направ-
ленность физкультурного занятия позволи-
ла обеспечить поддержание биологических 
функций организма детей и подростков на 
оптимальном уровне их работоспособности, 
адекватной воздействиям дозированной фи-
зической нагрузки;

5) расширились границы отбора педа-
гогом физической культуры двигательного 
материала для физкультурного занятия, по-
зволяя выйти  за рамки учебной программы 
и свести к минимуму зависимость качества 
учебного занятия от состояния его матери-
ально-технического обеспечения;

6) существенно повысилась (с 43,1% до 
81,5%) мотивация учащихся с разным уров-
нем физического здоровья к регулярным 
занятиям физическими упражнениями как  
в учебное, так и во внеучебное время.

Таким образом, построение модели физ-
культурного занятия на основе концептуаль-
ных положений системного подхода не толь-
ко обеспечивает целостность этого занятия 
как педагогической системы, но и органич-
но вписывается в современные требования 
ФГОС к предметной области «Физическая 

культура» как на дошкольной, так и школь-
ной ступенях образования.
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