
Objective of the study was to substantiate the content of the health-saving activity 
using an algorithmic approach and develop algorithmic instructions aimed to 
train future physical education teachers for this type of activity.
Methods and structure of the study. The study was carried out in 2018/19 
academic year at the premises of the Physical Education Department of Belgorod 
State National Research University. The following methods were applied during 
the study: theoretical (analysis of scientific sources on the research problem, 
analysis of training sessions, analysis students' academic progress and own 
pedagogical activities); empirical (supervision of the activities and interaction 
of teachers and students during vocational training, questionnaires, pedagogical 
experiment, tests, mathematical-statistical methods for processing of research 
results).
Resuls of the study and conclusions. The ascertaining experiment revealed the 
prevalence of the critical level of readiness in 58.2% of students; acceptable level 
- 34.3%; optimal level - 7.5%. Proceeding from the analysis of the pedagogical 
theory and practice and results of the ascertaining experiment, we determined 
the content of the health-saving activity of physical education teachers using the 
algorithmic approach and developed a set of algorithmic instructions aimed to 
train future specialists for this type of activity.
The leading condition for the successful preparation of future physical education 
teachers for the health-saving activity using the algorithmic approach is the 
creation of a heuristic educational environment that would include interactive and 
professionally oriented practical exercises, creative tasks, problem situations, 
enabling to update the algorithmic knowledge acquired while mastering individual 
stages of the heath-saving activity by students.

Keywords: algorithm, health-saving activity, training of future physical education 
teachers.
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРЫВА
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Цель исследования – обоснование содержания здоровьесберегающей дея-
тельности на основе алгоритмического подхода и разработка алгоритмиче-
ских заданий, ориентированных на подготовку будущих учителей физиче-
ской культуры к осуществлению данного вида деятельности.
Методика и организация исследования. Работа проводилась в 2018/19 учеб-
ном году на базе факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ». Для решения проблемы поставленной цели, выдвинутых задач, 
использовались следующие методы исследования: теоретические (анализ 
научных источников по проблеме исследования, анализ учебных занятий, 
результатов учебной деятельности студентов и собственной педагогической 
деятельности); эмпирические (наблюдение за деятельностью и взаимодей-
ствием преподавателей и студентов в ходе профессиональной подготовки, 
анкетирование, педагогический эксперимент, тестирование, методы матема-
тической обработки полученных результатов исследования).
Результаты исследования и выводы. В результате констатирующего экспери-
мента было установлено преобладание критического уровня готовности сту-
дентов – 58,2% студентов; на допустимом уровне – 34,3% и на оптимальном 
уровне готовности – 7,5%. На основе анализа педагогической теории и практи-
ки, результатов констатирующего эксперимента было определено содержание 
здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры на основе 
алгоритмического подхода и разработан комплекс алгоритмических заданий, 
ориентированных на подготовку будущих специалистов к осуществлению дан-
ного вида деятельности. Ведущим условием успешной подготовки будущих учи-
телей физической культуры к здоровьесберегающей деятельности на основе 
алгоритмического подхода является создание эвристической образовательной 
среды, включающей интерактивные и профессионально-ориентированные 
практические занятия, творческие задания, проблемные ситуации, позволяю-
щие актуализировать полученные алгоритмические знания в процессе освоения 
студентами отдельных этапов рассматриваемой деятельности. 

Ключевые слова: алгоритм, здоровьесберегающая деятельность, подготов-
ка будущих учителей физической культуры.

Введение. Острота проблемы воспитания здорового по-
коления россиян актуализирует необходимость подготовки бу-
дущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей 
деятельности. Сложность и многоаспектность решения обозна-
ченной задачи предполагает поиск таких эффективных методов 
обучения студентов, которые способствуют выявлению четкой 
системы операций, умений и приемов здоровьесберегающей 
профессионально-педагогической деятельности. Этим требо-

ваниям соответствует алгоритмический подход в образовании 
(М. Л. Хасанова, Л. Н. Аксенова, В. В. Руднев и др.), идеи и прин-
ципы которого направлены на решение поставленной педаго-
гической задачи, осуществляемой в соответствии с некоторым 
алгоритмом [3]. В то же время потенциальные возможности ал-
горитмического подхода в контексте подготовки будущих учите-
лей физической культуры к здоровьесберегающей деятельно-
сти практически не изучены. 
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРЫВА

Цель исследования – обоснование содержания здоро-
вьесберегающей деятельности на основе алгоритмического 
подхода в системе физкультурного образования.

Результаты исследования и их обсуждение. Алгоритм 
здоровьесберегающей деятельности учителя физической 
культуры – это последовательность совокупности здоровьес-
берегающих процедур, шагов, операций, циклов действий пе-
дагога, которые обеспечивают сохранение здоровья школь-
ников в образовательном процессе в сфере физической 
культуры. Учитывая особенности работы учителя физической 
культуры, считаем, что алгоритм здоровьесберегающей дея-
тельности может быть представлен с помощью следующей 
логики операций (действий): 1) выявление объекта и предмета 
здоровьесберегающей деятельности, 2) постановка цели здо-
ровьесберегающей деятельности учителя физической культу-
ры, 3) определение критериев, показателей готовности к здо-
ровьесберегающей деятельности, 4) отбор методов, системы 
методов здоровьесберегающей деятельности, 5) реализация 
методов здоровьесберегающих технологий на практике, 6) 
осмысление здоровьесберегающей деятельности, 7) выде-
ление уровней здоровьесберегающей деятельности, 8) учет 
и фиксирование результатов здоровьесберегающей деятель-
ности, 9) дальнейшее построение педагогической деятельно-
сти на основе здоровьесбережения. Такой алгоритм считаем 
наиболее оптимальным, поскольку он дает представление 
о целостности и системности здоровьесберегающей деятель-
ности учителя физической культуры (см. рисунок).

В результате констатирующего эксперимента в 2018/19 
учебном году, проведенного на базе Педагогического ин-
ститута НИУ «БелГУ», было установлено преобладание кри-
тического уровня готовности студентов – 58,2 % студентов; 
на допустимом уровне – 34,3 % студентов и на оптимальном 
уровне готовности – 7,5 %. В ходе формирующего экспери-
мента студенты 2-го и 3-го курсов факультета физической 
культуры выполняли задания по изучению детского коллек-
тива, отдельных обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. Приведем пример заданий: пользуясь ни-
жеприведенными описаниями возможного уровня готов-
ности к здоровьесберегающей деятельности учащихся V–VI 
классов: 1) определите склонность к здоровьесберегающей 
деятельности обучающихся; 2) выявите уровень физического 
развития детского коллектива и др. Заметим, что выполне-
ние представленных заданий требовало от студентов в пер-
вую очередь продуманного алгоритма деятельности. Задача 
студентов также заключалась в алгоритмизации здоровье-
сберегающей деятельности, в том числе в обучении буду-
щих учителей физической культуры анализу своей воспита-
тельной и педагогической деятельности, ее своевременной 
коррекции, дальнейшем планировании. Алгоритмизирован-
ный способ здоровьесбережения характеризуется рядом 
признаков, среди которых наиболее существенные: детер-
минированность, т. е. все указания, входящие в алгоритм, 
должны точно определять характер и условия каждого дей-
ствия учителя физической культуры, исключать случайность 
выбора; массовость, т. е. в качестве исходных данных может 
выступать любое явление, процесс, событие, относящееся 
к определенному классу; результативность, т. е. в итоге по-
иска, если соблюдены все условия алгоритмического пред-
писания, должен быть получен искомый результат [1].

Алгоритм здоровьесберегающей деятельности как серия 
последовательно осуществляемых действий может быть 
представлен следующим образом: фронтальное изучение 
объекта с постановкой конкретных педагогических задач; 
первичное, целенаправленное, систематизированное накоп-
ление информации о деятельности, отношениях и связях для 
данного объекта; классификация полученных данных с целью 

подготовки к решению педагогических задач по здоровьес-
бережению; определение; учет и оценка внешних особенно-
стей; анализ факторов, определивших внешние проявления; 
определение их устойчивости, периодичности; интерпрета-
ция полученной информации и выдвижение гипотезы о воз-
можной связи внешних проявлений с внутренним содержа-
нием; проверка полноты, точности полученной информации, 
корректировка предварительной информации, обеспечи-
вающей ее использование в здоровьесберегающих целях; 
перспективное и текущее планирование педагогической 
деятельности по здоровьесбережению [1, 4].

Главная функция алгоритма в здоровьесберегающей дея-
тельности состоит в том, чтобы выявить направленность 
действий учителей [2, 3]. Для этого необходимо: собрать 
наиболее полную информацию по здоровьесбережению; 
классифицировать ее по степени педагогической значимости; 
выбрать наиболее рациональные способы ее обработки; со-
отнести результаты с педагогическими целями и конкретной 
системой педагогических мер тактического и стратегического 
характера. Для алгоритма «здоровьесберегающей карты клас-
са» необходимо указать: количество обучающихся, выполнив-
ших задания по физической культуре, количество учащихся, 
не выполнивших задания по физической культуре; возможные 
причины снижения успеваемости (пропуски уроков, слабые 
способности, нежелание, недостаточная работа на уроке, 
большой объем домашнего задания, недостаточное внимание 
со стороны учителя, сложные задания). А, например, по алго-
ритму «здоровьесберегающей карты роста педагогического 
мастерства» важно отметить такие этапы педагогической дея-
тельности: открытые уроки, инновационная работа, нестан-
дартные уроки, конкурсы, соревнования, самообразование, 
работа с обучающимися, распространение опыта.

Описывая алгоритмы педагогической деятельности 
по здо ро вье сбе ре же нию, можно выделить разное количе-
ство ее этапов: содержание своей здоровьесберегающей 
деятельности; инструментарий по здоровьесбережению; 
методические выводы на перспективу.

Выводы. Итак, к алгоритмизации эффективной здоро-
вьесберегающей деятельности относится: оптимальное со-
четание педагогических методов, форм, средств, технологий 
в учебном процессе, разработка алгоритмов деятельности, 
форм, средств и технологий обучения с точки зрения их вли-
яния на здоровье учащихся, создание психологически ком-
фортной среды; оптимизация режима и организации учебно-

Алгоритм здоровьесберегающей деятельности учителя физической 
культуры
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРЫВА

воспитательного процесса на основе алгоритмирования 
учебного процесса; осуществление индивидуального темпа 
в обучении; рациональная организация образовательного 
процесса; необходимость учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся. Предварительные резуль-
таты экспериментальной работы свидетельствуют о том, что 
подготовка будущих учителей физической культуры к здоро-
вьесберегающей деятельности на основе алгоритмического 
подхода является достаточно эффективной. 
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Введение. Нейроциркуляторная дистония – распростра-
ненный среди молодежи синдром нарушений сердечно-
сосудистой системы, в этиологии которого лежат расстрой-
ства нейроэндокринной регуляции [1]. С возрастом данное 
состояние часто перерастает в различные формы сердечно-
сосудистых патологии. В связи с этим остро встает вопрос 
о раннем оздоровлении данного контингента больных.

Цель исследования – оценить эффективность авторско-
го метода физической реабилитации подростков с нейро-
циркуляторной дистонией по гипотоническому типу.

Методика и организация исследования. В исследо-
вание приняло участие 60 девушек подросткового возраста 
(13–14 лет), которые были разделены на 3 группы по 20 чело-
век. Девушки 1-й группы были здоровы и образовали группу 
контроля. Девушки 2-й и 3-й групп страдали нейроциркуля-
торной дистонией по гипотоническому типу в течение не ме-
нее 2 лет. Во 2-й группе (основная группа) была проведена 
традиционная реабилитация, включавшая: занятия аэроби-
кой 3 раза в неделю, продолжительность сеанса – 30–40 мин; 
ежедневная оздоровительная ходьба не менее 2 км со скоро-
стью 1 км за 10–15 мин; утренняя, вечерняя гигиеническая 
гимнастика – ежедневно суммарно 15–20 мин. В 3-й группе 
девушек назначили авторскую физическую реабилитацию: 
ежедневная оздоровительная ходьба – не менее 3 км со ско-
ростью 1 км за 10–15 мин; выполнение асан йоги не менее 
4 раз в неделю; утренняя и вечерняя гимнастика с исполь-
зованием указанных выше асан и дыхательной гимнастики 
по 25–30 мин ежедневно. Занятия проводились в обеих груп-
пах на протяжении 3 месяцев.

Результаты исследования и их обсуждение. В основ-
ной и экспериментальной группах были выявлены характер-
ные для нейроциркуляторной дистонии изменения с досто-
верными отличиями по сравнению с контролем. В основной 
группе в результате реабилитации удалось достичь некоторых 
положительных изменений учитываемых показателей, не по-
зволивших приблизиться им к значениям контроля. К концу 
наблюдения в основной группе удалось повысить уровень ар-
териального давления: систолического – на 12,3 %, диастоли-
ческого – на 14,8 %, увеличить частоту сердечных сокращений 
на 9,0 %. Показатель пробы Штанге у них увеличился всего 
на 15,1 %, а пробы Генчи – только на 15,6 %. Более предпочти-
тельные значения учитываемых показателей были достигнуты 
в экспериментальной группе после проведенной физической 
реабилитации по авторской схеме. Это произошло вследствие 
увеличения у них уровня артериального давления: систоличе-
ского – на 35,1 %, диастолического – на 25,8 %, роста частоты 
сердечных сокращений на 25,3 %. Показатель пробы Штанге 
у них увеличился на 42,8 %, а пробы Генчи – на 34,2 %.

Вывод. Авторский вариант физической реабилитации 
показал возможность развития более выраженных позитив-
ных изменений в организме при нейроциркуляторной дис-
тонии за счет мощной активации резервных возможностей 
основных систем жизнеобеспечения. Нивелирование в этой 
группе проявлений дистонии с выходом учитываемых пока-
зателей на уровень группы контроля доказало высокий оздо-
ровительный потенциал авторского варианта реабилитации.
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