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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

В СЕЛЬСКОМ СООБЩЕСТВЕ
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Снежицкий П.В.
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доцент,
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Объективность получаемой педагогом информации на основе 
различных методов контроля позволяет объективно судить 

о физических кондициях человека и грамотно планировать их 
дальнейшее развитие с учетом индивидуальных возрастных, гендерных 
и валеологических особенностей. Целью исследования является 
разработка и обоснование методики комплексной педагогической 
оценки двигательной культуры личности на основе функциональной, 
миофасциальной, двигательно-деятельностной и повседневно-
поведенческой диагностики как педагогической инновации в решении 
проблем мониторинга физического состояния сельского населения. Для 
решения поставленных задач в исследовании использовались методы 
педагогического контроля (соматометрия, физиометрия, тестометрия и 
пр.), позволившие получить эмпирические данные, которые впоследствии 
были подвергнуты сравнительному анализу, обобщены, синтезированы и 
использованы для разработки указанной выше инновационной авторской 
методики.
Ключевые слова: методика; педагогическая оценка; двигательная 
культура; сельское население.

PROBLEMS OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF THE PERSONALITY 
MOTOR CULTURE IN RURAL COMMUNITY

The accuracy of the information received by the teacher on the basis of 
various control methods makes it possible to objectively judge the physical 

condition of a person and competently plan their further development, 
taking into account individual age, gender, and valeological characteristics. 
The article aims to present a methodology for a comprehensive pedagogical 
assessment of a person’s motor culture based on functional, myofascial, and 
motor-behavioral diagnostics as a pedagogical innovation in solving the 
problems of monitoring physical condition of the rural population. Methods 
of pedagogical control (somatometry, physiometry, testometry, etc.) have 
been used to solve the tasks set in the study, which made it possible to obtain 
empirical data, which have been subsequently subjected to comparative 
analysis, generalized, synthesized, and used to develop an innovative author’s 
methodology.
Keywords: methodology; pedagogical assessment; motor culture; rural 
population.
.

ВВЕДЕНИЕ 
В исследованиях авторов В.К.  Бальсевич (2000), 

Д.Н. Давиденко (2006), А.Г. Маджуга (2008), А.А. Корне-
ев (2015), В.И. Столяров (2015) человек как «биоинди-
вид» является результатом творческого самосозида-
ния вследствие «самовоздействия» на имманентные 
характеристики личности [1–5]. В качестве базовой 
среди них указанные авторы видят готовность к здо-
ровьесбережению, то есть признанию здоровья как 
приоритетной базисной аксиологической категории. 
В связи с этим подчеркнем, что именно от двигатель-
но-поведенческой состоятельности индивида в со-

временном мире формируется общественное мне-
ние относительно его здоровья как субъекта, облада-
ющего возможностью проявления на определенном 
уровне собственных двигательных потенций, востре-
бованных окружающей биосоциальной средой.

В научной и методической литературе (В.Н. Кряж 
(2008); В.И.  Лях, А.А.  Зданевич (2012); В.И.  Столяров 
(2015)) [5–7] показано, что разнообразие и качество 
двигательной сферы являются результатом двига-
тельно-деятельностного опыта человека, который 
приобретается им в процессе жизнедеятельности. 
Уровень развития физических кондиций человека 
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в той или иной степени является результатом го-
меостатического баланса, обеспечиваемого посту-
плением, преобразованием и расходованием био-
логической энергии на жизнеобеспечивающие че-
ловеческий организм виды деятельности (А.Ф. Кор-
ниенко, 2013; С.П. Ковалев, 2016; С.Н. Баранов, 2017; 
К.В.  Выборная с соавт., 2017; Е.А.  Лазарева, 2017; 
Т.Н. Мостовая, 2018; П.В. Снежицкий, 2022;) [8–13, 33, 
34, 35]. Определяющими же формирование двига-
тельной культуры личности, по мнению других ав-
торов (В.И. Лях, 1989; А.В.  Мельчаков, 2005; В.Б.  Ко-
ренберг, 2010; Ю.Н.  Серикова с соавт., 2017, 2018), 
являются координационные способности [14–18], 
которые в онтогенезе в зависимости от степени вза-
имодействия с биогеосоциоценозом развиваются 
до определенного уровня согласованности индиви-
дуальных двигательных возможностей его миофас-
циальной системы в пяти физических качествах. 
А именно: непосредственно силы (как преодоление 
внешнесредового сопротивления), скорости (как 
проявление силы за единицу времени), гибкости 
(как обеспечение максимальной амплитуды движе-
ний и подвижности в суставных сочленениях), лов-
кости (как проявление скорости и гибкости за едини-
цу времени), а также выносливости (как способности 
к долговременному выполнению мышечной работы). 
В целом качество двигательной деятельности инди-
вида проявляется в пространственно-временных ха-
рактеристиках согласованности органов движения 
человеческого тела и их функционального обеспече-
ния. Это значит, что в зависимости от реальных или 
искусственно смоделированных двигательных вызо-
вов биогеосоциоценоза индивид готов ответить на 
них адекватно, проявляя основные свои кондици-
онные физические качества (выполнить двигатель-
ное действие в ответ на внешний (или внутренний) 
мотив с требуемой амплитудой, скоростью, силой, 
длительностью и количеством повторений). Наибо-
лее рациональное координационное проявление 
указанной психосоматической согласованности обе-
спечивает высокий уровень двигательной культуры 
и, как следствие, здоровья человека (C. Z. Hong, 1998; 
S.  B.  Graff-Radford, 2004; R.  D.  Gerwin, 2005; Ф.  А.  Ха-
биров, 2019) [19–22]. Специальными искусственно 
смоделированными вызовами биогеосоциоцено-
за являются педагогические двигательные тесты и 
функциональные пробы, предлагаемые индивиду 
для оценки уровня его двигательной культуры и вы-
полняемые им по разработанным и установленным 
исследователями общим для всех и стандартным 
правилам.

Это связано с тем, что в основе определения уров-
ня двигательной культуры лежат эмпирические зна-
ния, которые могут быть получены преимуществен-
но путем пространственно-временных измерений 
оперативного физического состояния индивида, от-
ражающего его практический двигательно-деятель-
ностный опыт. Для анализа физических кондиций 

индивида необходима объективная инфор-
мация, изложенная в цифровом выражении, 
которая впоследствии может стать основой 
для оценки его двигательно-культурной со-
стоятельности и жизнеспособности. Только на 
основе широкой и разносторонней совокуп-
ности эмпирических результатов внутренней 
(функциональной) и внешней (миофасциаль-
ной) двигательной деятельности можно дать 
объективную сравнительную оценку уровню 
двигательной культуры человека, а также 
судить о его физическом статусе в том или 
ином сообществе, представителем которого 
он является.

В рамках выполнения любой педагогической 
диагностики (наблюдение, беседа, опрос, интер-
вью, анкетирование, тестирование, изучение 
педагогической документации, педагогический 
эксперимент) разрабатываются те или иные 
индикаторы, позволяющие получить наиболее 
объективную информацию об объекте исследо-
вания в целом на основе изучения его свойств 
и возможностей. Для определения уровня 
двигательной культуры личности наиболее ин-
формативными будут те двигательные тесты и 
функциональные пробы, которые наилучшим 
образом смогут отразить полученный ею ранее 
в процессе жизнедеятельности двигательно-
деятельностный опыт. Для более глубокого из-
учения специфики двигательного режима лич-
ности и с целью его последующей коррекции 
актуальным будет также метод анкетирования 
по вопросам, касающимся частоты и длитель-
ности использования тех или иных элементов 
двигательно-культурной структуры (позы, локо-
моции, манипуляции, имитации) в повседневной 
жизнедеятельности. На основе результатов пе-
дагогической диагностики (двигательные тесты, 
функциональные пробы, анкетирование) дается 
оценка уровню двигательной культуры, и раз-
рабатываются практические рекомендации по 
двигательно-деятельностному наполнению ре-
жима дня человека [23].

Оценка двигательных возможностей че-
ловека имеет различные подходы в зави-
симости от отрасли науки или практики. До 
настоящего времени в сфере педагогики 
физической культуры не было выработано 
универсальной методики педагогической 
диагностики двигательных качеств. Про-
граммы педагогических тестов в Республике 
Беларусь, характеризующих физическую под-
готовленность школьников, предлагаемые 
Министерством образования (учебные про-
граммы по предмету «Физическая культура 
и здоровье») и Министерством спорта (Госу-
дарственный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс Республики Беларусь), а также 
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подобные двигательно-нормативные физкультур-
но-педагогические акты Российской Федерации и 
Республики Казахстан, имеют существенные отли-
чия в оценке одних и тех же результатов в одних 
и тех же видах специальной двигательной актив-
ности (В.С. Аванесов, 1994–2014; К.С. Тихонова с со-
авт., 2018; А. Кемал, 2019) [24–28]. Необходимо отме-
тить отсутствие в настоящее время единой системы 
оценки повседневного (или недельного) двигатель-
но-деятельностного объема на различных этапах 
постнатального онтогенеза человека, без которой 
сложно формировать двигательно-культурное на-
полнение режима дня в социальных и профессио-
нальных сообществах (А.А. Горелов с соавт., 2010) 
[29]. На лидирующих позициях в этом отношении яв-
ляются авторы В.И. Лях и А.А. Зданевич, разработав-
шие учебные программы и учебники по предмету 
«Физическая культура» для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации [7, 17]. Однако 
проблема обеспечения педагогического контроля 
физического состояния в современных социальных 
и профессиональных сообществах как эффектив-
ной и действенной системы серьезно усугубляется 
после окончания учреждений образования с днев-
ной формой обучения. После того как молодежь 
поступает на работу (или не поступает, а работает в 
автономном режиме), ей предоставляется государ-
ством полный карт-бланш в выборе любых вариан-
тов двигательно-деятельностного использования 
собственного тела. И, как показывает многолетняя 
социальная практика в области физической культу-
ры, грамотная педагогическая диагностика физиче-
ского и функционального состояния собственного 
организма – это удел немногих обывателей.

Особое внимание здесь следует уделить ре-
шению данной проблемы в сельском сообществе 
(Ю.А.  Кузьмин,  2017; Л.Ф.  Медведева, 2019), которое 
составляет в настоящее время 21,9 % населения Ре-
спублики Беларусь [30]. Более половины сельского 
населения занято в сельскохозяйственном произ-
водстве, что на данном историческом этапе имеет 
стратегическое значение по обеспечению продо-
вольственной безопасности нашей страны. Однако, 
согласно данным исследований Л.В. Пакуш и И.В. Ми-
ренковой (2021), демография сельских регионов Бе-
ларуси продолжает ухудшаться [31]. Это вызвано не 
только причинами урбанизации и миграции, но и от-
рицательными показателями баланса смертности и 
рождаемости. Теология данных процессов у сельчан 
может скрываться в отсутствии базовых знаний по 
слагаемым культуры здоровья (культуры питания, 
культуры тела и культуры движения). В сложившей-
ся ситуации сравнительная оценка физических кон-
диций человека как основной характеристики уров-
ня его здоровья может стать отправной точкой на 
пути к здоровьесозиданию личности и улучшению 
демографии белорусского сельского сообщества.

Учитывая актуальность и недостаточную разра-
ботанность данной проблемы, мы предлагаем уни-
версализированную методику комплексной педаго-
гической оценки двигательной культуры личности 
на основе функциональной, миофасциальной, дви-
гательно-деятельностной и повседневно-поведен-
ческой диагностики, позволяющую определить как 
уровень физических кондиций человека, так и соот-
ветствие его повседневного двигательного режима 
возрастным и гендерным нормам.

Таким образом, следуя вышесказанному, целью 
настоящего исследования является разработка и 
обоснование методов комплексной педагогиче-
ской диагностики двигательной культуры личности 
в сельском сообществе на основе личностно-дея-
тельностного подхода общедоступными средствами 
педагогического контроля (соматоскопии, физиоме-
трии, хронометрии, шагометрии, тестометрии и со-
циологического онлайн-опроса), что своевременно 
и достаточно актуально.

Методы и организация исследования. Данная 
статья носит как теоретико-методологический так и 
опытно-исследовательский характер, что предпола-
гает в качестве методологического инструментария 
использование методов обобщения, анализа, син-
теза и обоснования основных научных положений, 
на основе результатов изучения научно-методиче-
ской и специальной литературы, анкетирования и 
педагогического эксперимента. Методологической 
основой исследования стали общенаучные положе-
ния и принципы теории и методологии педагоги-
ческой метрологии (В.М. Зациорский, 1979; В.И. Лях, 
1989; Н.Л.  Майорова, 2000; Ю.Ф.  Курамшин, 2004; 
А.В.  Мельчаков, 2005; Т.В.  Третьякова, 2013; В.С.  Ава-
несов, 1994–2014; А.А. Горелов, 2010) [7, 14, 17, 26–29, 
32]; теории и методики физического воспитания и 
физиологии движений (H.A. Бернштейн, 1966; А.А. Гу-
жаловский, 1986; Л.П.  Матвеев, 1991; В.К.  Бальсевич, 
2000; В.Н. Кряж, 2008; А.А. Горелов, 2010; В.И. Лях, 2010; 
О.Г. Румба, 2010 и др.) [1, 6, 17, 29]. Исследование эффек-
тивности методов педагогической диагностики дви-
гательной культуры личности проводилось в рамках 
естественного педагогического эксперимента в 2017–
2020 годах в 23  учреждениях общего образования 
сельской местности Республики Беларусь с охватом 
957 сельских жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

Результатом инновации явилось внедрение 
инновационной методики комплексной педаго-
гической оценки двигательной культуры лично-
сти на основе функциональной, миофасциальной, 
двигательно-деятельностной и повседневно-по-
веденческой диагностики в образовательный 
процесс сельских общеобразовательных учрежде-
ний Республики Беларусь.

Основное содержание и обсуждение результа-
тов исследования. Методика комплексной педаго-
гической оценки двигательной культуры личности 
на основе функциональной, миофасциальной, дви-
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гательно-деятельностной и повседневно-по-
веденческой диагностики, состоит из общедо-
ступных большинству представителей сельско-
го сообщества (от 6 до 75 лет и более) способах 
диагностики следующих компонентов: инди-
видуального повседневного двигательного ре-
жима, физического развития, функционального 
состояния, физической подготовленности с уче-
том гендерной и возрастной дифференциации, 
а именно:

– оценка индивидуального повседневного 
двигательного режима, основанная на доле-
вом соотношении двигательно-деятельност-
ных культурных и антикультурных алгоритмов 
(поза, локомоция, манипуляция, имитация);

– оценка физического развития на основе 
полученных в домашних условиях общедоступ-
ными методами при использовании наиболее 
распространенных в быту измерительных при-
боров (электронные весы, сантиметровая лен-
та, калипер), антропометрических показателей 
(длина и масса тела; окружность грудной клет-
ки, талии, бедер, запястья; толщина кожно-жи-
ровой складки на животе);

– оценка функционального состояния пред-
ставителей сельского сообщества на основе 
авторского метода индексов: индекс телесной 
культуры (соотношение индекса массы тела 
(ИМТ) с показателем отношения длины тела к 
сумме данных окружностей грудной клетки, 
талии и бедер); индекс владения собственным 
телом (соотношение функциональной силы 
мышц (предплечья, плеча, живота и спины) и 
массы тела); респираторно-весовой индекс (со-
отношение проб Штанге, Генчи и массы тела); ве-
стибулярно-ростовой индекс (соотношение по-
казателя модифицированного теста Бондарев-
ского и длины тела); функционально-силовой 
индекс (соотношение показателей физических 
упражнений (приседания, поднимания тулови-
ща, отжимания) при непрерывном выполнении 
в течение трех минут и высоты пульсовой реак-
ции на данную нагрузку);

– оценка физической подготовленности 
представителей сельского сообщества на осно-
ве авторской модели общедоступных педагоги-
ческих тестов: быстрота (5 приседаний и 5 отжи-
маний от перекладины (опоры) на уровне пояса 
испытуемого); сила (приседание на каждой ноге 
поочередно у стенки и отжимание в упоре лежа 
от пола (кисти вместе)); гибкость (наклон впе-
ред из седа и прогиб назад из положения лежа 
на животе); ловкость (поворот прыжком вокруг 
своей оси и передача карандаша из руки в руку 
через плечо за спиной); выносливость (ком-
плексное упражнение с поэтапным (длитель-
ность периода 1 мин) регрессирующим включе-
нием в работу количества групп мышц, начиная 

от приседаний, продолжая подъемами туловища, 
заканчивая отжиманиями от перекладины на уров-
не пояса испытуемого).

Полученные данные заносились в опросно-
диагностическую карту, созданную в программе 
«Microsoft Office Excel» где автоматически рассчи-
тывались оценки исследуемых показателей и дава-
лась общая оценка уровня двигательной культуры 
личности как субъекта сельского сообщества. При-
веденная модель методики комплексной педагоги-
ческой оценки двигательной культуры личности на 
основе функциональной, миофасциальной, двига-
тельно-деятельностной и повседневно-поведенче-
ской диагностики позволила всесторонне изучить 
и дифференцированно оценить уровень двигатель-
ной культуры личности с учетом индивидуальных 
анатомических, возрастных и гендерных особенно-
стей, а также послужила базой для разработки ме-
тодики индивидуализации двигательных режимов 
личности в сельском сообществе.

Принимая во внимание тот факт, что уровень 
работоспособности и адаптации к физическим на-
грузкам у более тренированного организма значи-
тельно выше (Т.Н. Мостовая, 2014; И.Г. Дегтярёв, 2018; 
Ю.Н. Старовойтов, 2018), а следовательно, и период 
его восстановления менее продолжителен по вре-
мени, учитывались при построении программы пе-
дагогической диагностики индивидуальные особен-
ности физического и функционального состояния 
испытуемого [12]. На основании учета показателей 
пульса должным образом обеспечивался комфорт-
ный режим педагогического контроля (к следующе-
му двигательному испытанию приступали только 
после полного восстановления частоты сердечных 
сокращений у испытуемых до исходного уровня (от 
1 до 5 минут)).

Поскольку многим контрольным двигательным 
испытаниям сопутствуют стрессовые условия, то, 
пожалуй, самым главным требованием к педагоги-
ческой диагностике являлось выполнение испы-
туемым тестов на верхней границе зоны психоло-
гического, функционального и миофасциального 
комфорта (то есть не на пределе, а на уровне 3/4 
своих возможностей). Это позволило избежать пси-
хосоматического перенапряжения и обеспечило 
объективную комплексную диагностику на основе 
выполнения испытуемым необходимого количе-
ства функциональных, миофасциальных и социаль-
ных индикаторов в рамках одного обследования. 
Для этого, а также чтобы избежать тренирующего 
эффекта непосредственно при выполнении двига-
тельно-контрольных тестов, их выполнение было 
однократным (без последующих 2-го или 3-го по-
вторений). Двигательно-видовая структура и смо-
делированные внешние условия педагогической 
диагностики соответствовали единым для всех об-
следуемых принципам и правилам (стандартизации 
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и нормализации) независимо от места и времени ее 
проведения:

–  функционально-двигательной рандоми-
зации: строгое соблюдение очередности кон-
трольных испытаний в программе педагогиче-
ского контроля соответственно рангу энергети-
ко-биологической стоимости физических качеств  
(1-я – гибкость, 2-я – ловкость, 3-я – быстрота, 4-я – 
сила и 5-я – выносливость);

– максимальной двигательно-деятельностной до-
ступности: двигательно-деятельностный алгоритм 
контрольных испытаний обеспечивал посильное вы-
полнение всем испытуемым, а его условия не вызы-
вали серьезных затруднений;

– функционально-миофасциальной комфортно-
сти: контрольные функциональные пробы и двига-
тельные тесты выполнялись без применения серьез-
ных волевых усилий со стороны испытуемого и не вы-
зывали у него в организме болезненных ощущений, а 
также негативных следовых эффектов;

– активно-пассивной восстановительной дискрет-
ности: программа испытаний обеспечивала рацио-
нальный режим труда и отдыха для максимально-воз-
можного функционального восстановления задей-
ствованных систем организма между выполнением 
контрольных двигательных тестов и функциональных 
проб;

– когнитивной практикоориентированной состоя-
тельности: перечень вопросов анкетного опроса со-
держал наиболее простые и доступные для ответов в 
понимании респондентов эмпирические результаты 
повседневной жизнедеятельности (количество вы-
полняемых за день шагов при ходьбе и беге, приседа-
ний, прыжков, висов и т. д.; длительность повседнев-
ного пребывания в различных позах: стоя, сидя, лежа 
и т. д.; основные критерии режима дня: подъем, от-
бой, количество приемов пищи и т. д.), что позволяло 
исследователю (педагогу) получать полное представ-
ление о двигательном режиме обследуемого;

– когнитивно-эмпирической ассоциации: ознако-
мившись с  вопросом анкеты, респондент фиксиро-

вал первую появившуюся мысленную ассоциацию, 
и считал ее правильным ответом на вопрос (чтобы 
последующие выбор и ранжирование разнообраз-
ных вариантов «правильных ответов» не приводили к 
субъективному улучшению или ухудшению реально-
го положения вещей).

Об универсальности данной методики свидетель-
ствует широкий диапазон оценочной шкалы про-
странственно-временных измерений и предлагае-
мых способов выполнения двигательных действий, 
что способствовало большому охвату тестируемых 
в широком возрастном контексте от 6 до 75 и более 
лет. Это подтверждается также тем фактом, что среди 
когорты обследованных в процессе педагогическо-
го контроля инновационной деятельности опытных 
групп справились с предложенными индикаторами 
функциональной и миофасциальной диагностики 
и получили оценку уровня двигательной культуры 
личности 92,6 % испытуемых от 5 до 75 и более лет 
(таблица).

Среднее значение оценок двигательной культуры 
личности среди представителей исследуемой сово-
купности сельских жителей составило 3,1±2,6 балла. 
Примечательным здесь является то, что наиболее вы-
сокая оценка была отмечена у самых младших пред-
ставителей сельского сообщества в возрасте от 6 до 
10 лет (3,8±2,1). Это подтверждает предположения 
многих авторов об онтогенетической основе в реали-
зации двигательно-культурной программы подрас-
тающего поколения и предоставляет нам все основа-
ния для использования в педагогической технологии 
формирования двигательной культуры личности об-
разовательно-реверсивного подхода, базирующего-
ся на использовании мотивированных обучающихся 
как проводящего звена между школой и семьей.

При анализе двигательно-активной составляю-
щей режима дня сельского населения на основе со-
поставления данных по выполненному количеству 
шагов и других локомоций в течение дня (анализ раз-
личий между указанными респондентами в онлайн-
опросе (4,27±4,08 тыс. шагов) и реальными (7,35±4,66) 
показателями) были выявлены расхождения в 58,1 % 

Таблица – Статистическое описание критериев двигательной культуры представителей социальных и профессиональ-
ных сообществ сельской местности Республики Беларусь в пятибалльной системе оценок на начальном этапе педагоги-
ческого эксперимента в 2017 году (n – 957)
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в сторону уменьшения (то есть, респонденты ука-
зывают гораздо меньшее количество шагов, чем 
выполняют на самом деле за день), что свидетель-
ствует о серьезных пробелах в знании собствен-
ного двигательного режима [36]. Что же касается 
оценки функционального состояния респондентов, 
то расхождения в предполагаемых и показанных в 
реальности данных еще существеннее (до 283,8 %). 
Это свидетельствует о низком уровне двигательно-
культурной грамотности в сельском сообществе в 
отношении функциональных проб и их производных 
(функциональных индексов) (таблица 1).

ВЫВОДЫ 
Таким образом, в результате социологического и 

педагогического исследований, проведенных в про-
фессиональных и социальных сообществах сельской 
местности, было установлено, что система изло-
женных выше организационно-образовательных и 
диагностико-педагогических мероприятий способ-
ствует выявлению пробелов в двигательно-культур-
ных знаниях, умениях и навыках среди различных 
гендерных, возрастных, корпоративных и валеоло-
гических (представленных различными группами 
здоровья) категорий сельских жителей. Полученные 
в результате комплексной педагогической оценки 
двигательной культуры личности на основе функци-
ональной, миофасциальной, двигательно-деятель-
ностной и повседневно-поведенческой диагностики 
данные впоследствии достаточно эффективно могут 
быть использованы для разработки индивидуаль-
ных двигательных режимов сельских жителей как 
более широко учитывающие различные факторы ан-
тропогенного взаимодействия индивида с биогео-
социоценозом. В  отличие от стандартизированной 
системы оценок Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Республики Беларусь 
(направленного на выявление максимально возмож-
ных двигательных потенций личности), предлагае-
мая методика комплексной педагогической оценки 
двигательной культуры направлена на компенсацию 
недостатков двигательной сферы личности посред-
ством оптимизации и индивидуализации двигатель-
но-культурного наполнения режима дня сельских 
жителей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии челове-
ка : учеб. пособие / В. К. Бальсевич. – М. : Советский спорт, 2009. – 
220 с.
2. Маджуга, А. Г. Особенности формирования и развития валео-
логической установки личности на основе концепции домини-
рующих инстинктов / А. Г. Маджуга // Здоровье и образование в 
XXI веке. – 2008. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/osobennosti-formirovaniya-i-razvitiya-valeologicheskoy-
ustanovki-lichnosti-na-osnove-kontseptsii-dominiruyuschih-
instinktov. – Дата доступа: 27.06.2020.
3. Корнеев, А. А. Исследование текущего физического состояния 
населения г.  Белгорода / А.  А. Корнеев, О.  Н.Зверева, Е.  Н. Хо-
рольская // Научный альманах. – 2015. – № 11-4 (13). – С. 209–211.
4. Столяров,  В.  И. Инновационная концепция модернизации 
теории и практики физического воспитания / В. И. Столяров. – 
Электрон. дан. – Litres, 2017. – 1036 с.
5. Давиденко, Д. Н. Валеология – научно-педагогическая основа 
культуры здоровья / Д. Н. Давиденко // Ученые записки универ-
ситета Лесгафта. – 2006. – № 21 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/valeologiya-nauchno-
pedagogicheskaya-osnova-kultury-zdorovya. – Дата доступа: 
11.02.2017.
6. Кряж,  В.  Н. Основные понятия метапринципа гуманизации 
физического воспитания / В. Н. Кряж // Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports. – 
2008. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ponyatiya-metaprintsipa-
gumanizatsii-fizicheskogo-vospitaniya. – Дата доступа: 06.07.2020.
7. Лях, В. И. Физическая культура. 10–11 классы : учебник для об-
щеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под 
ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 237 с.
8. Основной обмен как интегральный количественный пока-
затель интенсивности метаболизма / К.  В.  Выборная [ и др.]. // 
Вопросы питания.  – 2017. – №  5. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnoy-obmen-kak-integralnyy-
kolichestvennyy-pokazatel-intensivnosti-metabolizma. – Дата до-
ступа: 12.07.2020.
9. Лазарева,  Е.  А. Физическое, психическое здоровье и двига-
тельная подготовленность населения / Е. А. Лазарева, В. С. Гар-
ник, Н. Н. Бумарскова // Инновационные технологии в физиче-
ском воспитании и спорте : материалы Всерос. науч-практ. конф. 
с междунар. уч., посв. 40-летию ф-та физ. культ. Тульский гос. пед. 
ун-т им. Л. Н. Толстого. – Тула, 2017. – С. 273–278.
10. Снежицкий, П. В. Двигательная культура: генезис, состоя-
ние, проблемы : монография / П. В. Снежицкий. – Гродно : ГГАУ, 
2022.  – 284 с.
11. Снежицкий, П. В. Количественно-качественные аспекты здо-
ровьесозидательной функции двигательной деятельности лич-
ности в условиях сельского биогеосоциоценоза / П. В. Снежиц-
кий / Мир спорта. – 2021. – № 4. – С. 84–90.
12. Мостовая,  Т.  Н. Эффективный отдых и оптимальная двига-
тельная активность – эффективное средство восстановления 
работоспособности / Т.  Н.  Мостовая, И.  Г.  Дегтярёв, Ю.  Н.  Ста-
ровойтов // Наука-2020. – 2018. – №  3 (19). – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnyy-otdyh-i-optimalnaya-
dvigatelnaya-aktivnost-effektivnoe-sredstvo-vosstanovleniya-
rabotosposobnosti. – Дата доступа: 09.07.2020.
13. Баранов, С. Н. Физиологические основы мыслительной дея-
тельности // Интерактивная наука. – 2017. – №  17. – Режим до-
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskie-osnovy-
myslitelnoy-deyatelnosti. – Дата доступа: 12.07.2020.
14. Мельчаков,  А.  В. Система оценки формирования двига-
тельных способностей человека: автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 ; 13.00.04 / А. В. Мельчаков; Красноярский гос. 
пед. ун-т.  – Красноярск, 2005. – 24 с.


