
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/magisterskaya-rabota/114201 

Тип работы: Магистерская работа

Предмет: Физическая культура и спорт

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Обзор научно-методической литературы по проблеме проектирования самостоятельной
деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию 8
1.1. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста 8
1.2. Содержание понятия «самостоятельная деятельность» и организация самостоятельной деятельности
младших школьников 20
1.3. Учебная мотивация младших школьников и пути ее формирования 30
ГЛАВА 2. Методы и организация исследования 46
2.1. Методы исследования 46
2.2. Организация исследования 55
ГЛАВА 3. Результаты исследования и их обсуждение 57
3.1. Результаты диагностики учащихся начальной школы на констатирующем этапе исследования 57
3.2. Содержание проекта самостоятельной деятельности по физической культуре учащихся начальной
школы с опорой на учебную мотивацию 63
3.3. Обсуждение результатов внедрения проекта 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
ВЫВОДЫ 83
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 85
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………...………………………………………..96

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность программы. В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) указывается, что одним из основных принципов начального общего образования
выступает поддержка детей в различных видах деятельности [79]. Поддержка инициативы является также
условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Перед педагогами сегодня
стоит генеральная задача: воспитать самостоятельную личность с высокой мотивацией к учебной
деятельности. Возникла необходимость создания в нашем обществе такой моральной атмосферы, которая
способствовала бы утверждению во всех звеньях общественной жизни, в труде и в быту инициативности и
ответственности, требовательности к себе и другим, готовности постоянно учиться новому и получать
актуальные знания. Поэтому усиливается роль воспитания самостоятельности и развития мотивации у
подрастающего поколения. Таким образом, задачу формирования активной, самостоятельной, творческой
личности, готовой к обучению необходимо решать уже в работе с младшими школьниками, что
актуализировало обращение к следующей теме в рамках исследования – «Проектирование самостоятельной
деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию».
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет
«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими
формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй
половины дня, внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными
мероприятиями – достигается формирование физической культуры личности.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что
организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя
проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных
программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах
дополнительных образовательных программ [1]. Такое разнообразие методических форм призвано
обеспечить поддержку учебной мотивации учащихся к занятиям физической культуры.
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Проблема учебной мотивации является наиболее актуальной как для отечественной, так и для зарубежной
школы. Важность ее решения определяется тем, что она является необходимой предпосылкой для
эффективного осуществления процесса обучения и воспитания.
Совершенствование системы обучения, стимулируемое социальным заказом общества, постоянно
усложняет требования к психологическому развитию выпускников школы. Сегодня уже не достаточно
обеспечить овладение школьниками суммой знаний, ведущее значение придается задаче научить
школьников учиться, научить их хотеть учиться.
В современной школе многое делается для формирования у учащихся положительного отношения к
учению. На это направлено использование всех видов проблемно-развивающего обучения, применение
оптимального сочетания различных его методов, форм индивидуальной, коллективной и групповой работы,
учет возрастных особенностей школьников и др. Однако приходится признать, что интерес к учению от
начальной к средней школе в должной мере не возрастает, а, напротив, имеет тенденцию к снижению.
Сегодня все чаще приходится слышать от педагогов и психологов следующие выражения: «внутренний
отход от школы», «состояние мотивационного вакуума», «демотивированность школьников». И особенно
страшно, что «демотивированность» школьников обнаруживает себя уже в младшем школьном возрасте. К
возрасту, когда ребенок только начинает входить в учебную деятельность, он нередко уже испытывает
разочарование, сопровождающееся спадом в учебной деятельности, желанием пропустить урок,
уменьшением старательности, тяготением школьными обязанностями.
Именно в младшем школьном возрасте формируется личность ученика, закладывается самооценка,
которая, становясь самостоятельной и устойчивой, начинает выполнять функцию мотива деятельности
младшего школьника.
Именно поэтому формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из
центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена самой учебной деятельностью,
обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов самостоятельного
приобретения знаний, развития их активности и инициативности.
Степень разработанности темы исследования. Известно, что физическая культура человека определяется,
прежде всего, степенью владения знаниями и умениями по использованию ценностей физической культуры
с целью удовлетворения собственных потребностей в укреплении здоровья, физическом совершенстве,
организации здорового образа жизни (А.П. Матвеев). Хорошо известно, что приобщение человека к
систематическим занятиям физической культурой активно происходит в младшем школьном возрасте на
основе формирующихся возрастных интересов к двигательной деятельности (А.П. Матвеев, Н.И. Назаркина,
Л.В. Новоточина, С.И. Филимонова). Именно активное включение школьников в самостоятельные занятия
физической культурой и спортом, формирование их интереса к укреплению собственного здоровья,
вовлечение в разнообразные формы здорового образа жизни, предстает сегодня в качестве современной
целевой установки развития школьного образования по физической культуре (В.К. Бальсевич).
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, П.В. Симонов, X. Хекхаузен, B.C. Мерлин, Б.И. Додонов, С.П. Манукян, Д.Н.
Узнадзе занимались разработкой проблемы изучения потребностей, мотивов, эмоций, возникающих в ходе
учебной деятельности.
Феномен мотивации учения в качестве предмета для своих исследований выбирали Л.И. Божович, А.С.
Герасимова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Т.А. Матиас, А.Б. Орлов, С.Л. Рубинштейн и др.
Младший школьный возраст многими исследователями (Д.Б. Богоявленской, Л.И. Божович, Л.С. Выготским,
Н.А. Менчинской, А.К. Марковой, М.Р. Гинзбург, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, А.Л. Венгер) назывался
наиболее сензитивным для формирования мотивации учения.
В исследованиях ученых отдельно были рассмотрены различные мотивы учения:
- познавательный интерес (Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина);
- познавательная потребность (B.C. Ильин);
- социальные и познавательные мотивы (А.К. Маркова);
- мотивы достижения и избегания неудачи (С.С. Занюк, Н. Скороходова, X. Хекхаузен);
- коммуникативный мотив и мотив творческой реализации (М.В. Матюхина, Н.Ц. Бадмаева).
Проблемы самостоятельности личности рассматривались в работах и зарубежных (З. Фрейд, М. Малер, Э.
Эриксон, Р. Сирс, Э. Диси и Р. Райян), и отечественных авторов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский, В.К. Котырло, А.Н. Леонтьев, Т.А. Репина, С.Л. Рубинштейн, Д.А. Циринг,
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин).
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить проект самостоятельной
деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию.



Задачи исследования:
1. Проанализировать психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста.
2. Представить содержание понятия «самостоятельная деятельность» и организацию самостоятельной
деятельности младших школьников.
3. Рассмотреть учебную мотивацию младших школьников и пути ее формирования.
4. Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по проектированию самостоятельной
деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию.
5. Проанализировать результаты диагностики учащихся начальной школы на констатирующем этапе
исследования.
6. Представить содержание проекта самостоятельной деятельности по физической культуре учащихся
начальной школы с опорой на учебную мотивацию.
7. Выполнить обсуждение результатов внедрения проекта и составить практические рекомендации.
Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение проекта самостоятельной деятельности по
физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию обеспечит эффективное
развитие физических качеств и рост учебной мотивации у младших школьников.
Объект исследования: занятия по физической культуре младших школьников.
Предмет исследования: самостоятельная деятельность по физической культуре учащихся начальной школы
с опорой на учебную мотивацию.
Структура работы. Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, структурированных на
параграфы, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. Обзор научно-методической литературы по проблеме проектирования самостоятельной
деятельности по физической культуре учащихся начальной школы с опорой на учебную мотивацию

1.1. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста

Возраст – это сравнительно независимый период человеческого развития, который отличается
качественным своеобразием. В соответствии с различными научными походами (принятие во внимание
онтогенеза, специфичных социальных процессов, а также культурных представлений) человеческий
жизненный цикл можно разделить на возрастные категории. Обособление возраста младшего школьного
детства в основной мере обусловлено социальными и культурными аспектами, и имеет связь с конкретным
этапом образовательной системы – началом посещения общеобразовательной школы и стартом школьного
обучения.
Основываясь на концепции Л.С. Выготского [18], отечественная научная мысль считает, что возрастную
периодизацию необходимо базировать на сути самого онтогенеза, указывая на то, что под развитие
ребенка следует понимать присвоение, в процессе выстроенного взрослыми общения и деятельности,
исторического и социального опыта.
Д.Б. Эльконин [88] указывал на тот факт, что базовыми параметрами возрастной периодизации являются:
- социальная ситуация развития, которая проявляется в соотношение внутренних и внешних условий
психического развития, которое в свою очередь обуславливает отношение дошкольника к окружающим его
вещам и предметам, людям, а также самому себе;
- ведущий вид деятельности, под которым следует понимать такую деятельность, вырабатывание которой
определяется трансформацией психических процессов и психических способностей детей;
- новообразования (положительные особенности, дающие ребенку потенциал для перехода к новой стадии
его развития) возраста, под которыми понимаются новый тип деятельности личности и ее строения,
формируемый на протяжении данного период и который обуславливает трансформацию детского сознания,
его жизни, как внешней, так и внутренней [88].
Младший школьный возраст характеризуется глубокими и качественными изменениями всех систем
организма, их совершенствованием.
Увеличение роста и веса ребенка, его выносливости и силы в данном возрасте происходит плавно, без
скачков. Так, в частности, стабилизируется скорость роста: если средним ростом для ребенка 7-8-ми лет
является рост в 130 см, то к окончанию данного периода – порядка 145 см.
Начинают формироваться определенные скопления жировых клеток, главным образом, в районе груди и
живота. В связи с этим актуализируется проблема профилактики ожирения детей. Именно в младшем
школьном возрасте возможность развития детского ожирения начинает быть достаточно высокой. При этом



заканчивается формирование потовых желез, что снижает возможность экстремального переохлаждения
или перегрева в короткие сроки.
Костная система младшего школьника еще окончательно не сформирована, в костной системе еще много
хрящевой ткани, поэтому важно следить за формированием осанки ребенка, обеспечивая профилактику ее
нарушениям. Так, важно контролировать, чтобы используемая в учебном процессе мебель соответствовала
росту и строению ребенка, периоды статических нагрузок чередовались с физическими упражнениями.
Также необходимо препятствовать формированию у младших школьников привычек, приводящих к
нарушению осанки: сидеть, закинув ногу на ногу, горбиться, стоять, скрестив ноги, спать на одном и том
же боку, перетягивать туго пояс на брюках, носить тяжести в одной руке.
В отношении костной системы к 9 годам заметны половые различия: у девочек становится шире таз,
существует тенденция расширения бедер.
Мышечный каркас младшего школьника также сформирован еще в недостаточной степени, что также не
позволяет обеспечить позвоночник надежной поддержкой. При этом сама по себе мышечная система
способна к развитию под воздействием достаточного количества двигательной активности и мышечной
работы. Мышечная система младшего школьника более развита по сравнению с предшествующим
периодом. Ребенок в этом возрасте более вынослив и работоспособен. Развитие переживает мелкая
моторик: становятся доступны действия, требующие тонких движений (бисероплетение, вышивка, лепка).
При этом движения рук, предполагающие размашистые действия с приложением силы (росчерк) более
доступны, чем движения, предполагающие выполнение мелких элементов (каллиграфия) [16].
Темп развития двигательных навыков в младшем школьном детстве достаточно высок. Дети испытывают
интерес к физической активности, подвижным играм, физкультурному досугу, что создает благоприятные
условия для привлечения их к специально организованным формам физического воспитания. Особенно в
привлечении к активному досугу нуждаются девочки, поскольку их двигательная активность несколько
ниже, чем у мальчиков.
Сердечная мышца младшего школьника постоянно растет, также увеличивается диаметр кровеносных
сосудов. Несмотря на то, что, благодаря достаточно широкому просвету артерий, у детей в младшем
школьном возрасте давление несколько ниже, чем у взрослых, само сердце легко возбудимо, склонно к
формированию аритмии. Частота сердечных сокращений постепенно снижается: так, если в 7 лет ее
среднее число может достигать 100 ударов в минуту, то к 9 годам эта цифра уже 80 ударов.
Дыхательные мышцы младшего школьника достаточно слабы, поэтому дыхание носит поверхностный и
учащенный характер. В связи с этим любое затруднение дыхания, которое возникает у ребенка, может
привести к гипоксии.

В младшем школьном детстве испытывают окончательное формирование защитные системы организма.
Так, иммунная система младшего школьника сформирована практически на одном уровне с аналогичной
системой взрослого человека.
Увеличивается вес головного мозга. Так, в изучаемом возрасте он постепенно достигает веса головного
мозга взрослого человека (1400 г). Помимо роста его веса происходит и совершенствование его
деятельности. Так, процесс торможения переживают свое развитие, что позволяет лучше контролировать
процесс возбуждения. Хотя для младшего школьного детства по-прежнему характерным остается
превалирование процесса возбуждения над процессом торможения [65].
Анатомическое формирование структуры головного мозга завершает свое развитие. Однако его
функциональное развитие продолжается и в более старшем возрасте.
Высшая нервная деятельность в младшем школьном возрасте переживает спокойный, гармоничный период
развития. Тот факт, что торможение и возбуждение постепенно начинают приходить к гармонии, создает
возможность для целенаправленного обучения ребенка.
Совершенствование нервной системы ребенка в младшем школьном детстве создает основу для
стимулирования аналитических возможностей, развития рефлексии. При этом психическая утомляемость
младшего школьника еще сравнительно велика. Высокая эмоциональная насыщенность деятельности
способна привести к нервно-эмоциональному истощению. Поэтому уже спустя 20-25 минут от начала урока
работоспособность детей стремительно сокращается. А спустя 2-3 урока (ближе к концу учебного дня)
снижается еще больше. При этом утренние часы традиционно отличаются большей активностью. Также
активны часы после дневного отдыха (в том случае если отдых предполагал перемену деятельности и
организацию двигательной активности).



Согласно подходам, предложенным такими учеными как Л.С. Выготского [18], А.Н. Леонтьева [43], Д.Б.
Эльконина [88] переход от одного возрастного этапа к другому сопровождается кризисом. Например,
кризис 7 лет сопровождает переход к младшему школьничеству от дошкольного возраста. У ребенка к 6
годам начинает зарождаться готовность (психологическая) к обучению в школе, а формирование ее
предпосылок взаимосвязано с кризисом 7 лет.
Отличительными чертами кризиса 7 лет является:
- утрата дошкольником непосредственности, что свойственна этому периоду, находит отражение в
переживаниях по поводу производимых им действий;
- для дошкольника начинает быть характерно манерное поведение, проявляющееся в утрированности
поведения – дурашливость либо чрезмерная строгость, обращение к выражениям из лексикона «взрослых»
либо наоборот их коверкание;
- формирование феномена «горько конфеты» – дошкольник скрывает свою потребность во взрослых, либо
плохое самочувствие [8].
Согласно точке зрения Л.И. Божовича [9], развитие кризиса 7 лет у дошкольника определяется
формированием у него значимого системного новообразования – «внутренней позиции», отражающей
переход ребенка на следующий уровень рефлексии и самосознания.
Л.С. Выготского [18] высказывал точку зрения, что кризис 7 лет содержит в себе следующие основные
фазы:
- докризисная фаза, в рамках которой дошкольник в процессе ведущей деятельности ограничивается
игрой, а также позицией ребенка в общественных отношениях, игра еще не исчерпала своего потенциала и
дает ребенку возможность для развития. Наряду с этим становясь младшим школьником, дети испытывают
реальной готовности к процессу обучения в школе (однако, они могут испытывать желание ходить в школу,
т.к. их интересует соответствующая школе атрибутика, а также новая «игра» - приобретение школьных
принадлежностей и манипулирование ими). Одновременно с этим старт обучения в школе, который
неизбежно приносит с собой и первые трудности (адаптацию к правилам школы, ее условиям и новому
окружению, школьные неуспехи) вызывают понижение интереса к школе, а также желание возвратиться
обратно в дошкольное образовательное учреждение. Таким образом, ребенок переживает
несогласованность занимаемой позиции школьника и его реальных возможностей и желаний;
- посткритическая фаза, в рамках которой ребенок поэтапно овладевает компонентами учебной
деятельности, у него развивается понимание того факта, что возможности расширились и начинают
отвечать требованиям школы, формируется учебный интерес, а также познавательная мотивация. Данные
изменения приводят к снижению негативных поведенческих симптомов, вплоть до их исчезновения [18].
В возрасте младшего школьника ситуацию социального развития отличается тем, что дети по-прежнему
сохраняют такие детские качества, как наивность, легкомыслие и отношение к взрослому снизу вверх.
Однако, младшие школьники лишаются в своем поведении детской непосредственности, у них возникает
иная логика мышления. Дети в этом возрасте входят за границы семьи, у них увеличивается круг
знакомств, они становятся субъектами общества, у них появляются значимые для общества обязанности,
выполнение которых вызывает ту или иную общественную оценку. У ребенка в этом возрасте
трансформируются ценности, интересы и весь жизненный уклад. У младшего школьника изменение образа
жизни: к нему предъявляются новые требования, у него формируются «роль ученика», т.е. новая
социальная роль, развивается совершенно новый вид деятельности, которая контролируется обществом,
так как значима для него, и обязательно, - учебная. Дети в младшем школьном возрасте становится
обладателем не только умений и знаний, но конкретного статуса в социуме. У них трансформируется
восприятие своего места в системе общественных отношений.

В этом возрасте особу роль играет тип отношений с взрослыми: происходит разделение социальной
системы «ребенок – взрослый» на «ребенок – родитель» и «ребенок – учитель», последняя для младшего
школьника становится отношением «ребенок – общество», обуславливающей отношения с другими детьми
и родителями. Для младшего школьника, учитель – это тот взрослый, чья социальная роль взаимосвязана с
предъявлением каждому ребенку требований, который обязательны, равны и важны для всех, а также с
определением оценки качества проделанной учебной работы. Учитель, для ребенка, – это носитель
социальных образов [17].
В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью выступает учебная – деятельность, которая
напрямую ориентирована на овладение умениями и знаниями, которые были выработаны человечеством.
На этапе поступления в школу у детей еще не сформирована учебная деятельность, ее еще необходимо



развить в виде учебных умений, наиболее значимо умение учится самостоятельно. Наибольшую сложность
вызывает тот факт, что мотив, с которым дети приходят в первый класс, как правило, не имеет связи с
содержанием осуществляемой в школе деятельности (познавательная мотивация).
Смысловая нагрузка учения – это получение умений, развитие их в навыки и присвоение знаний. В
образовательном учреждении для младшего школьника создаются условия для полноценной реализации
учебной деятельности, в рамках которой он, руководимый педагогом, обучается оперированию научными
понятиями. При этом особенностью учебной деятельности является усвоение ребенком знаний, а не их
произведение либо трансформация. В связи с этим в рамках учебной деятельности сам ученик является
предметом изменений. Поэтому учебная деятельность является тем видом деятельности, который в
состоянии сориентировать детского внимания на самом себе, базируясь при этом на рефлексии и
самооценки полученных им умений и знаний.
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