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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В УЧЕБНЫХ КАРТОЧКАХ-ЗАДАНИЯХ 
УЧАЩИХСЯ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СРЕДНИХ ШКОЛАХ КИТАЯ
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В настоящее время процесс информати-
зации в сфере физической культуры и спорта осущест-
вляется с помощью разнообразных интернет-технологий, 
таких как обучающие мультимедиа-ресурсы, компьютер-
ные программы и средства быстрой передачи информа-
ции, которые способствуют более быстрому обучению 
школьников. Вместе с тем по-прежнему важное значение 
играют классические вербальные и наглядные средства 
обучения. Физическое воспитание школьников невозмож-
но без использования наглядных примеров, т. к. многие 
упражнения требуют ясного и точного представления, 
которое нельзя передать только словами. Ввиду расши-
рения информационного пространства в физкультурной 
деятельности предлагается использовать наглядные кар-
точки-задания как целеуказание в задачах двигательной 
подготовки обучающихся на уроках физической культуры 
в средних школах Китая.

Представленные в наглядном виде, в форме карто-
чек-заданий, двигательные задачи приобретают визуа-
лизированное восприятие, дифференцированно предпи-
сывают повторность упражнений в определенных зонах 
интенсивности и устанавливают индивидуальные пара-
метры объема нагрузок, определяют личностно-ориен-
тированные достижения должного функционального 

эффекта. Использование карточек-заданий с известными 
функциональными откликами на планируемое воздействие 
значительно повышает эффективность уроков физиче-
ской культуры в общеобразовательной школе. Имея такие 
схемы-помощники, учитель физической культуры, с одной 
стороны, освобождается от рутинного написания пла-
нов-конспектов, а с другой стороны, активизирует позна-
вательную деятельность обучающихся, привносит в урок 
элементы новизны, содействует творческому росту обу-
чающихся. Таким образом, карточки-задания следует рас-
сматривать как гибкий инструмент управления физиче-
ской активностью школьников.

Цель исследования заключалась в демонстрации воз-
можностей карточек-заданий как наглядного средства  
в достижении поставленных задач физического воспита-
ния. Результаты исследования — применение карточек-за-
даний на уроках физической культуры повышает эффек-
тивность процесса упражнений.

Ключевые слова: Китайская Народная Республи-
ка / Китай, физическое воспитание, урок физической куль-
туры, средняя школа, учащиеся 9 классов, национально- 
ориентированные физические упражнения, Тайцзицюань, 
традиционные китайские виды спорта, учебные задания, 
двигательные задания, карточки-задания, визуализация
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VISUALIZATION OF MOTOR TASKS IN NINTH GRADE STUDENTS’ TASK CARDS  
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN CHINESE SECONDARY SCHOOLS

5.8.4 — Physical culture and professional physical training

Abstract. Currently, the process of informatization in the 
field of physical culture and sports is carried out using a vari-
ety of Internet technologies, such as educational multimedia 
resources, computer programs and rapid information transfer 
tools that contribute to faster learning for schoolchildren. At 
the same time, classical verbal and visual teaching aids still 
play an important role. Physical education of schoolchildren 
is impossible without using illustrative examples, since many 
exercises require a clear and accurate representation that can-
not be conveyed only by words. In view of the expansion of the 
information space in physical education, it is proposed to use 
visual task cards as target designation in the tasks of motor 
training of students in physical education classes in secondary 
schools in China.

Presented in a visual form, in the form of task cards, motor 
tasks acquire a visualized perception, differentially prescribe 
repetition of exercises in certain intensity zones and set indi-
vidual parameters of the volume of loads, determine personali-
ty-oriented achievements of the proper functional effect. The use 

of task cards with known functional responses to the planned 
impact significantly increases the effectiveness of physical edu-
cation classes in a comprehensive school. Having such assistant 
schemes, on the one hand, a physical education teacher is freed 
from the routine writing of plans, notes, and on the other hand, 
activates the cognitive activity of students, introduces elements 
of novelty into the lesson, and contributes to the creative growth 
of students. Thus, task cards should be considered as a flexible 
tool for managing the physical activity of schoolchildren.

The purpose of the study was to demonstrate the possibil-
ities of task cards as a visual means of achieving the assigned 
tasks of physical education. The research proves that the use of 
task cards in physical education classes increases the effective-
ness of the exercise process.

Keywords: People’s Republic of China / PRC, physical 
education, physical education class, high school, ninth grade 
students, nationally oriented physical exercises, Taijiquan —
Tai Chi Chuan, traditional Chinese sports, educational/motor 
tasks, task cards, visualization.
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Введение
Актуальность. При проектировании и выполнении 

двигательных заданий очень важно использовать нату-
ральную или опосредованную демонстрацию. Речь идет 
прежде всего о наглядности в прямом смысле, т. е. той 
визуальной выразительности, которая обеспечивает фор-
мирование ясных зрительных восприятий и опирающихся 
на них представлений.

Визуализация — это процесс демонстрации текстовой 
или числовой информации в виде наглядного изображе-
ния, придание зримой формы фактам, явлениям, событи-
ям для удобства понимания внешних и внутренних связей, 
структурных построений, механизмов функционирования. 
Инфографика позволяет обучающемуся правильно понять 
и упорядочить поступающую информацию, ее значение 
многократно возрастает, если она выполняет не только 
иллюстративную, но и когнитивную функцию. Визуализа-
ция направлена на создание внутренних мысленных обра-
зов в сознании школьника, которые в свою очередь ста-
новятся опорами для интеллектуальных и практических 
действий. Визуализация традиционно рассматривалась 
как вспомогательная процедура в педагогике, однако всё 
больше исследований говорят о ее самостоятельной роли. 
Визуализация меняет характер обучения: ускоряется вос-
приятие, становится наглядно-образным и предметно-дей-
ственным мышление, формируются умения анализировать, 
обобщать информацию, дифференцировать потоки знаний, 
находить правильные ответы на поставленные задачи. При-
емы визуализации характеризуются универсальностью, 
развивают критическое мышление, способствуют приобре-
тению нового знания, поскольку язык наглядности понятен 
всем. Не даром звучит крылатая фраза: «Что представишь, 
увидев, то и получишь!»

Разработка методических приемов визуализации двигатель-
ных задач на уроках физической культуры остается актуальной 
научной задачей, требующей своевременного решения.

Цель исследования заключалась в разработке мето-
дических приемов визуализации двигательных задач  
на уроках физической культуры у китайских школьников,  
в основу которых положены карточки-задания, развива-
ющие визуальное мышление, способствующие наглядной 
иллюстрации двигательных задач. В исследовании реша-
лись следующие задачи:

1) дать теоретическое подтверждение важной роли 
наглядно-иллюстративных форм обучения в современном 
образовательном пространстве средних школ Китая;

2) обосновать значение карточек-заданий в процессе 
обучения китайских школьников как важнейшего инстру-
ментария в достижении поставленных задач;

3) представить наглядно-иллюстративное сопровожде-
ние процесса упражнений с использованием карточек- 
заданий на примере одного из традиционных китайских 
видов спорта;

4) изучить квалиметрию функциональных реакций (на 
примере сердечно-сосудистой системы) в ответ на воз-
действие учебных/двигательных заданий при выполнении 
комплекса «Тайцзицюань 24 формы» (Tai Chi Chuan), дать 
интерпретацию полученным результатам.

Гипотеза. Высказывается предположение, что визуа-
лизация двигательных задач даст новое знание, обеспечит 
более точное понимание ориентировочной основы дей-
ствий, а вместе с тем сконцентрирует внимание на основ-
ных опорных точках технического исполнения.

Изученность проблемы. Вопросы визуализации 
сообщаемой школьникам информации решались многи-
ми учеными и исследователями как в СССР, России, так  
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и в Китае. Среди них можно назвать новаторскую техноло-
гию С. Н. Лысенковой, исследовательские решения китай-
ских ученых Ху Цзюнь, Се Цин, Юй Чжэньфэн, Лэй Юнши, 
Хо Цзяньсинь, изучавших информационное наполнение 
занятий по физической культуре.

Рассмотрим технологию перспективно-опережающего 
обучения заслуженного учителя РСФСР, народного учите-
ля СССР С. Н. Лысенковой, предусматривающую использо-
вание опорных схем при комментируемом управлении. Вот 
что говорила сама Софья Николаевна: «Опора. Опора для 
мысли… Одна опора — это голос, первоначально звучащий 
извне. А потом преобразованный во внутренний голос мыс-
ли. Другая опора — схема…» Ее обучение было построено 
поэтапно: 1) введение первых (малых) порций тематических 
знаний, в т. ч. с использование наглядно-изобразительных 
элементов (маленькие фотоальбомы с правилами), до того, 
как начнется изучение материала по программе; 2) широ-
кое использование опорных схемы блочного вида, ленточ-
ного типа в учебном процессе при освоении новых знаний, 
формировании новых понятий с целью активизации мысли-
тельной активности детей; 3) открытие новых перспектив 
в связи с конструированием индивидуальных опор, карто-
чек, зрительного полотна, рисунка, чертежа, используемых 
для развития беглости мыслительных приемов и учебных 
действий, которые включаются в алгоритм рассуждения  
и доказательства.

Как говорят ученые, информация воспринимается чело-
веком через все органы чувств, в т. ч. через слух — около 
10 %, через зрение — около 80 %. В среднем у нас в памяти 
остается из того, что мы: прочитали — 10 %, услышали — 
20 %, увидели — 30 %, услышали и увидели — 50 %, сами 
сказали — 70 %, сами сделали — 90 %.

В настоящем научный подход С. Н. Лысенковой полу-
чил широкое распространение. Например, И. Г. Бондарева  
с соавторами [1] предлагает использовать «опорные» 
карточки в обучении школьников, сгруппированные по 
блокам, приводит методические рекомендации по их 
использованию, указывает, что результатом обучения 
является высокая успеваемость учеников. Обучающи-
еся, включенные в творческую деятельность, в домаш-
них заданиях самостоятельно готовят карточки-задания, 
которые в последующем анализируют на уроках. Как 
отмечают авторы, система блоков и опорных карточек, 
высоко продуктивна в обучении, способствует ускорен-
ному освоению материала на хорошо воспроизводимом 
уровне, дает возможность передавать знания, исследо-
вать мир не на уровне букв, слов и цифр, а средствами 
более выразительными и эффективными — на уровне 
зрительных образов.

Д. Машанова и Е. Г. Нелюбина [2] предлагают при подго-
товке к практическим работам включать в обучение школь-
ников «инструктивные» карточки, содержащие сопроводи-
тельные указания и рекомендации. Цель таких карточек — 
наглядное иллюстрирование информации, а вместе с тем 
создание условий для формирования умений, позволяющих 
разложить учебный материал на вопросы, цепи взаимосвя-
занных понятий, определений, чтобы в результате индиви-
дуального анализа и интерпретации данных, формулирова-
ния выводов и заключений, содействовать выработке мета-
предметных навыков работы с массивами новых данных.  
При этом обучающей основой и единицей образования 
выступает визуальный образ. Этот методический прием фор-
мирует у обучаемых готовность воспринимать, познавать 

мир через образно-визуальное представление информации 
на основе применения инструктивных карточек.

В числе многообразия иллюстративных средств и нагляд-
ных форм обучения С. И. Грахова и Ч. Р. Закирова [3] реко-
мендуют использовать «интерактивные» карточки, содей-
ствующие оптимизации учения, где есть целеполагание, но 
путь к нему у каждого обучающегося представлен отдельной 
особой траекторией и предусматривает индивидуальные тем-
пы обучения. Т. А. Рунова [4] предлагает «разноуровневые» 
(индивидуальные) карточки для решения вопросов индиви-
дуализации и дифференциации обучения. К. Останов с соав-
торами [5], Т. Н. Отмахова с соавторами [6] предписывают 
внедрять «обучающие» карточки с целью творческой перера-
ботки информации и ее усвоения в условиях самоподготов-
ки, самостоятельной и совместной работы детей. С. В. Абра-
мова с соавторами [7] использует «дидактические» карточки 
как средство контроля знаний учащихся. А. П. Кунаева [8], 
Е. С. Романичева [9] задействуют в учебном процессе «позна-
вательные» дидактические карточки-задания, а Т. И. Красно-
ва [10] — конкретизирует задания посредством «цифровых» 
дидактических карточек. Как видим, важную роль в констру-
ировании карточек приобретает цифровой инструментарий, 
позволяющий из многообразия цифровых платформ выбрать 
те, которые обладают удобным функционалом, возможно-
стью представления информации в высоком качестве, ярким 
оформлением и понятным интерфейсом. В этом отношении 
весьма показательными являются наглядные мультимедий-
ные ресурсы «Московской электронной школы», где также 
широко представлены картографические материалы, но уже  
с проблемным содержанием [11].

Научная новизна. Обоснованы методологические 
подходы к построению процесса физического воспитания  
в 9 классах средней школы Китая в форме учебных/двига-
тельных заданий, где карточки-задания стали их визуальным 
выражением. Предлагается базовая основа программного 
материала уроков физической культуры в 9 классах средней 
школы Китая, предусматривающая инновационные восточ-
ные виды двигательной активности, одним из которых явля-
ется комплекс упражнений «Тайцзицюань 24 формы».

Выявлена функциональная нагрузка комплекса упражне-
ний «Тайцзицюань 24 формы» на основе исследования сдвигов 
в показателях деятельности сердечно-сосудистой системы.

Теоретическая значимость. В научном обзоре пред-
ставлена научно-теоретическая аргументация важной роли 
наглядно-иллюстративных форм обучения в современном 
образовательном пространстве средних школ Китая. Дано 
обоснование использованию в учебном процессе китайских 
школьников карточек-заданий как важнейшего инструмен-
тария в достижении поставленных задач. В контексте визу-
ализации представлены последовательные ступени работы 
с иллюстративной картографией, приводящие к усложне-
нию содержания карточек-заданий. Новое научное знание 
расширит основы теории и методики физического воспита-
ния обучающейся молодежи.

Практическая значимость результатов исследова-
ния состоит в возможности использования разработанных 
карточек-заданий комплекса упражнений «Тайцзицюань 
24 формы» на уроках физической культуры в 9 классах 
как китайских, так и российских школьников. Учет пуль-
совой напряженности комплекса упражнений «Тайцзицю-
ань 24 формы» обеспечит управление физической нагруз-
кой на уроках физической культуры китайских школьни-
ков в 9 классах. Карточки-задания в реальной практической 
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работе вызывают огромный интерес у обучающихся, фор-
мируют позитивную мотивацию к занятиям физической 
культурой.

Методология исследования. Основными методами 
исследования стали: проектирование, визуализация, ран-
жирование, педагогический анализ, педагогический экспе-
римент, психолого-педагогическое тестирование, методы 
математической статистики.

Использовался комплекс инструментальных мето-
дик для анализа функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы. Контроль частоты сердечных 
сокращений (далее — ЧСС) в условиях учебных занятий 
осуществлялись с помощью мониторов сердечного рит-
ма (пульсометров) Garmin HRM-Pro RUN и смарт-часов 
Garmin Forerunner 965 (производство Тайвань). При ана-
лизе функциональной активности сердечно-сосудистой 
системы фиксировались следующие данные: 1) текущее 
время урока; 2) время выполнения отдельных двигатель-
ных заданий на уроке; 3) исходная ЧСС; 4) максимальная 
ЧСС; 5) сумма ударов сердца.

С учетом полученных фактических данных рассчитыва-
лись относительные показатели [12, с. 203]:

1) пульсовой напряженности двигательных заданий: 
отношение суммы ударов сердца за время этапа (задания) 
ко времени этапа (задания):

ПН–ДЗ = СУС–ДЗ / tдз;

2) пульсового прироста покоя двигательных заданий: отно-
шение пульсового напряжения к значению исходной ЧСС:

ППП–ДЗ = ПН–ДЗ / ЧССисх – 1;

3) привнесенной функциональной нагрузки двигатель-
ного задания: произведение ППП–ДЗ на суммарное время 
двигательного задания:

Фн–ДЗ = ППП–ДЗ × ∑tдз.

Основная часть
Для достижения результативности в реализации двига-

тельных задач, наглядно представленных в карточках-зада-
ниях, целесообразно выдерживать следующую последова-
тельность этапов работы с иллюстративной картографией:

1) наглядное восприятие структуры задания до его 
выполнения;

2) формирование первичного восприятия ориентиро-
вочной основы действия и его основных опорных точек по 
карточкам-заданиям;

3) формирование визуального знания о ведущем глав-
ном звене действия;

4) осмысленное понимание условий выполнения дей-
ствия и сравнение реальных обстоятельств и наглядного 
представления;

5) применение первичного знания для выполнения зада-
ния; допустимо в грубой несовершенной форме (с частич-
ным несоблюдением рекомендаций и отклонением от усло-
вий пользования);

6) верификация понятийного и идеального образа дей-
ствия, разбор выполненного задания с приемами анализа;

7) уточнение и объяснение несовпадающих параметров 
действия, сличение отклоняющихся моментов с эталоном  
в карточках-заданиях;

8) практическое закрепление действий по внешним 
наглядным предметным ориентирам;

9) повторный разбор действия с осмыслением прогова-
риванием предметных опор;

10) переход от совместного освоения заданий в карточ-
ках к самоконтролируемому выполнению действий;

11) идеомоторное представление образа действия и 
перевод его в плоскость практического использования.

В исследовательском проекте в карточках-заданиях 
применялись следующие приемы визуализации: предвари-
тельный просмотр (первичный просмотр картинок и ори-
ентирующее наблюдение за действиями актора-исполните-
ля), зрительный анализ (мысленное расчленение движения  
на составные части, формы, элементы, выделение движения 
из окружающей среды), зрительная реконструкция (наде-
ление действия «живым образом, что характерно для дви-
жений «Тайцзицюань 24 формы»), локализация событий 
(выделение отдельного действия из комбинации, привязка 
его к наглядному образу), зрительное сравнение (сравнение 
действий, выработка зрительных ассоциаций, развитие ког-
нитивной визуализации).

Другими приемами, развивающими визуальное мыш-
ление, стали способы статической демонстрации, демон-
страции в действии, игровой демонстрации, демонстрации 
образа и формы действия с помощью технических средств, 
компьютерного моделирования, мультимедийных проек-
тов, которые активно внедряются в средних школах Китая.

Повышение сложности в карточках-заданиях осущест-
влялось за счет изменения структуры движения, различно-
го комплексирования составляющих движение форм-эле-
ментов, путем увеличения возможных вариантов решения 
двигательной задачи, включая задания по представлению 
альтернативных решений. Также применялось измене-
ние условий двигательной деятельности, рекомендуемых  
в карточках-заданиях, путем увеличения ее функциональ-
ности за счет вариации существенных свойств, содержа-
ния, структуры, приемов следования.

Результаты. Эксперимент проводился в школе Чэньлю 
район Сянфу городского округа Кайфын провинции Хэнань 
(Китайская Народная Республика). Важно отметить, что до 
начала исследования в этой школе не использовались кар-
точки-задания в учебном процессе по физической культу-
ре. В эксперименте приняли участие школьники 9 классов. 
Были созданы две опытные группы — контрольная и экс-
периментальная, которые были одинаковы по численности 
участников (nэ = nк = 32), соотношению мальчиков и дево-
чек и уровню их физической подготовленности (тестиро-
вание осуществлялось раздельно). Уроки в контрольной 
группе проходили в традиционной форме подачи материала  
с широким применением вербальных средств, в эксперимен-
тальной — на основе наглядно-иллюстративной методики 
с использованием разработанных карточек-заданий [13].  
До и после эксперимента уровень двигательных достижений 
выявлялся с помощью контрольных упражнений. С помо-
щью анкетирования и психолого-педагогического тестиро-
вания выявлялся интерес и мотивация школьников к заняти-
ям физической культурой в опытных группах.

В соответствии со стандартами обязательного образо-
вания по физическому воспитанию и здоровью (издание 
2022 г.), разработанными Министерством образования 
Китайской Народной Республики, приоритетными вида-
ми спортивных упражнений, которые возможны к распро-
странению в школах республики, являются виды спорта  
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с мячом (командные — баскетбол, регби, волейбол, фут-
бол, гандбол; индивидуальные — настольный теннис, 
бадминтон, большой теннис), легкая атлетика, гимнасти-
ка (акробатика, художественная гимнастика, ритмическая 
гимнастика, аэробика), водные и ледовые и снежные виды 
спорта (конькобежный спорт, горнолыжный спорт, хок-
кей), традиционные китайские виды спорта — кунг-фу, 
ушу (такие как чанцюань, синъицюань, багуачжан, китай-
ская борьба, тайцзи, цигун, стрельба из лука, стрельба 
из арбалета и т. д.), а также тайцзицюань как вид боевых 
искусств [14—16]. Рекомендуются к внедрению и другие 
традиционные этнические и народные виды спорта, а также 
развивающиеся виды спорта, включенные в этот стандарт: 
их можно разделить на виды спорта на выживание и экстре-
мальные виды спорта [такие как спортивное ориентирова-
ние, выживание (проживание) в полевых условиях, пеший 
туризм, альпинизм, скалолазание и т. д.], и модные виды 
спорта (такие как разнообразная скакалка, катание на роли-
ках, скейтборд, фрисби, тхэквондо, одноколесный велоси-
пед, BMX-велосипед для выполнения трюков, дартс и т. д.).

Включение в содержание обучения школьников 9 клас-
сов общей средней школы Китайской Народной Республики 

национально-ориентированных восточных видов физиче-
ских упражнений и традиционных китайских видов спорта, 
которые пользуются популярностью и вызывают огромный 
интерес у обучающихся, повышает привлекательность пред-
мета «физическая культура» в средних школах Китая. Вместе 
с тем данная модель будет интересна и российским школь-
никам, и уже реализуется в практической работе учителей 
физической культуры в г. Москве при решении задач форми-
рования этнической толерантности у русскоязычных школь-
ников средствами психотелесных физкультурных практик 
Китая на примере «Тайцзицюань 24 формы» [17—20].

В экспериментальной работе решались вопросы: 
– определить пульсовую напряженность двигательных 

заданий (ДЗ) одного из видов национально-ориентирован-
ных восточных физических упражнений; 

– обеспечить наглядно-иллюстративное сопровожде-
ние комплекса «Тайцзицюань 24 формы» с использованием 
карточек-заданий; 

– осуществить классификацию заданий комплекса «Тайц-
зицюань 24 формы» для учащихся 9 классов по степени пуль-
совой напряженности ЧСС и величине пульсового прироста 
покоя. Экспериментальные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Хронометраж действий на уроке физической культуры в 9 классе в средней школе Китая с использованием  

национально-ориентированных восточных видов физических упражнений («Тайцзицюань 24 формы»)
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Анализ пульсовой напряженности двигательных зада-
ний комплекса упражнений «Тайцзицюань 24 формы» для 
учащихся 9 классов показывает, что, несмотря на пластич-
ность и медленное выполнение движений-форм, физиче-
ская нагрузка от действия к действию возрастает. Так, уже 
к концу вводно-подготовительной части после подводящих 
упражнений суставной гимнастики прибавочная функцио-
нальная активность в сравнении с состоянием покоя воз-
росла на 4,93 у. е., т. е. почти на 500 % (см. рис).

В основной части после изучения, закрепления, совер-
шенствования и контроля отдельных движений-форм «Тай-
цзицюань» и их комбинаций привнесенная физическая 
нагрузка достигла 18,42 у. е., т. е. увеличилась более чем 
на 1800 %. Столь значительный прирост нагрузки, сопоста-
вимый с объемами уроков легкой атлетики (20—26 у. е.), 

спортивных игр — баскетбола (18—22 у. е.), волейбола 
(15—18 у. е.), лапты (14—22 у. е.), гимнастики (8—16 у. е.), 
объясняется тем, что большинство движений «Тайцзицюань 
24 формы» выполняется в статическом режиме, с напряже-
ниями, глубоким форсированным дыханием, что значитель-
но усиливает периферическое кровообращение, а вместе  
с тем и центральную гемодинамику. Таким образом, несмо-
тря на видимую простоту комплекса «Тайцзицюань 24 фор-
мы», выполняя движения-формы в различном темпе,  
с усложнениями, в изменяющихся условиях внешней среды, 
можно добиться существенных функциональных сдвигов на 
уровне 14—20 у. е. При этом наглядное сопровождение обу-
чения на начальных этапах является условием облегченного 
выполнения отдельных движений-форм, смягчения возника-
ющих трудностей процесса упражнения.

Рис. Кривая роста прибавочной функциональной активности на уроке физической культуры  
в 9 классе средней школы Китая с использование комплекса движений «Тайцзицюань 24 формы»

В табл. 2 приведены кластеры движений-форм и их ком-
бинаций, вызывающие определенную физическую нагруз-
ку. Каждый кластер отличается от другого 10 %-м приро-
стом функциональной активности. Заметим, что комбина-
ции форм, полное индивидуальное, парное или групповое 
выполнение комплекса «Тайцзицюань 24 формы» вызывает 
большие функциональные сдвиги. Нормирование нагруз-
ки на уроках физической культуре по-прежнему остается 
весьма актуальной и значимой проблемой, требующей ско-
рейшего решения. Этому будет посвящен следующий цикл 
научных статей.

Таблица 2
Классификация ДЗ комплекса упражнений 
«Тайцзицюань 24 формы» по показателям  
пульсового прироста покоя у обучающихся  

в 9 классах средней школы Китая

Кластер
Прирост ЧСС 
от исходной 

величины, %
Формы

I 10 Формы 1—3
II 20 Формы 4—6
III 30 Формы 1—6 непрерывно
IV 40 Формы 7—12
V 50 Формы 13—18, 19—24
VI 60 Формы 1—24 — комплекс

VII 70
Индивидуальные и групповые 
выступления «Тайцзицюань 
24 формы» по упрощенному 
содержанию техник

VIII 80
Индивидуальные и групповые 
выступления «Тайцзицюань 
24 формы»в соревнованиях

Выводы
Применение методических приемов визуализации дви-

гательных задач на уроках физической культуры у школь-
ников 9 классов с использованием наглядных карточек-за-
даний способствует продуктивной работе учащихся и учи-
теля на уроке физической культуры. Карточки-задания 
следует рассматривать как гибкий инструмент управления 
физической активностью школьников.

Итоги проведенного эксперимента показали: приме-
нение карточек-заданий на уроках физической культу-
ры в средних школах Китая улучшает качество учебной 
деятельности, вызывает повышенный интерес и форми-
рует позитивную мотивацию у школьников к физкуль-
турно-спортивной деятельности, когда в содержание 
обучения школьников по предмету физическая культу-
ра включены национально-ориентированные физические 
упражнения и традиционные китайские виды спорта. 
Так, в подтверждение высказанным аргументам, отме-
тим, что показатели мотивации (методика Е. П. Ильина, 
Н. А. Курдюковой «Направленность на приобретение 
знаний» [21]) по окончании годичного цикла в экспери-
ментальной группе достоверно отличались от таковых  
в контрольной группе: `Xэ = 9,9 ±0 ,86 > `Xк = 7,4 ± 0,82 
(баллов из 12 вопросов) при Uрасчет = 122 < Uкрит = 338 
при P < 0,01.

Анализ пульсовой напряженности двигательных зада-
ний комплекса упражнений «Тайцзицюань 24 формы» 
для учащихся 9 классов показывает, что движения-формы 
вызывают прирост ЧСС до 150—155 уд/мин. При этом ком-
плекс «Тайцзицюань 24 формы», выполняемый полностью, 
в комбинациях, по частям, в сочетаниях, различных усло-
виях, позволяет добиться существенных суммарных функ-
циональных сдвигов на уровне 14—20 у. е.
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