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Решение физических задач включает определенные этапы: 
- восприятие задачной ситуации; 
- анализ задачной ситуации (выделение взаимодействующих объектов, изменение 

условий взаимодействия тел и их состояний, введение параметров состояний, выполне-
ние рисунка, схемы); 

- краткая запись условия и требования задачи; 
- составление плана решения (установление связей между параметрами и очеред-

ности выполнения действий по решению задачи); 
- реализация плана решения (составление системы уравнений, решение уравнений, 

выполнение действий, расчет искомой величины); − анализ полученного результата. 
Важным для решения физических задач с техническим содержанием является этап 

анализа задачной ситуации. Для этого вида физических задач он должен включать: 
- описание технических и технологических объектов; 
- определение физических принципов их действия; 
- создание физической модели явлений и процессов; 
- выделение физических величин, законов и закономерностей для количественного 

описания модели явлений и процессов; 
- дополнение приведенного в задаче поясняющего рисунка или выполнение схемы, 

или чертежа. 
Заключение. На основании проведенной апробации разработанных дидактических 

материалов в УО «Средняя школа №25 г Могилева» можно сделать следующие выводы:  
1. Физика как учебный предмет в учреждениях общего среднего образования обла-

дает высоким потенциалом для реализации STEМ-подхода в обучении учащихся. 
2. В состав системы дидактических средств для STEM-подхода целесообразно 

включать: мини проекты (учебные исследования); локальные проекты; тематические 
проекты; задачи с техническим и межпредметным содержанием. 

3. Созданные автором дидактические материалы могут успешно применяться при 
изучении тема «Магнитное поле. Электромагнитная индукция в 10 классе. 
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В современном обществе особую актуальность приобретает проблема формирова-

ния здорового образа жизни подрастающего поколения. Стремительный темп жизни, 
информационная перегруженность, малоподвижный образ жизни и неправильное пита-
ние негативно влияют на здоровье детей и подростков.  

Именно в период обучения закладываются основы ценностного отношения к соб-
ственному здоровью, формируются навыки и привычки здорового образа жизни. Образо-
вательные учреждения призваны играть ключевую роль в создании условий для сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 
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Цель исследования. Выявить наличие навыков и знаний о здоровом образе жизни у 
младших подростков. 

Материал и методы. Исследование проводилось среди обучающихся пятых и ше-
стых классов школ города Витебска. Общее количество респондентов составило 123 че-
ловека. Для реализации цели исследования был применён метод анкетирования на 
платформе Google Forms.  

Результаты и их обсуждение. Проанализировав данные анкетного опроса мы ви-
дим, что на вопрос анкеты «Здоровый образ жизни – это…» были получены следующие 
варианты ответов: «занятия физической культурой» – 13%, «перечень мероприятий, 
направленных на укрепление и сохранение здоровья» – 30,4%, «индивидуальная система 
поведения, направленная на сохранение укрепление здоровья» – 52,2%, «лечебно-
оздоровительный комплекс мероприятия» 1%. На вопрос «Что означает понятие «Ре-
жим дня»?», правильный ответ дали – 56,5%, количество неправильных ответов 
предоставили – 43,5% респондентов. 

Далее респондентам предлагалось выбрать «Основные факторы риска в образе 
жизни людей». Обучающиеся дали следующие ответы: «малая двигательная активность, 
психологические стрессы» – 13%, «переедание, алкоголизм, наркомания, курение» – 
21,7%, «все перечисленное» – 65,2%. По полученным результатам респонденты 
выбравшие вариант «всё перечисленное» дали верный ответ. Таким образом ответ с 
процентом – 65,2% оказался правильным и превысил количество процентов c  непра-
вильными ответами, испытуемые знают основные факторы риска в образе жизни людей.  

На вопрос «Что вредно для зрения и нервной системы?» участники ответили сле-
дующее: «много двигаться и заниматься спортом» – 8,7%, «включать утром телевизор и 
сидеть за компьютером после школы» –91,4%, «кушать фрукты и овощи» – 1%. Многие 
респонденты дали верный ответ «включать утром телевизор и сидеть за компьютером 
после школы» – 91,4%.  

Изучив мнение на вопросы «Влияет ли сон на здоровье?» и «В какое время суток рабо-
тоспособность человека наиболее низкая?» большинство шестиклассников дали неверные 
ответы. По данным результатам испытуемые имеют плохое представление о влиянии сна на 
здоровье и «в какое время суток работоспособность человека наиболее низкая?» 

Отвечая на вопросы анкеты «Что такое личная гигиена?» – 78,3% обучающихся 
выбрали варианты ответа «совокупность гигиенических правил», выполнение которых 
способствует сохранению и укреплению здоровья». Отвечая на вопрос – «Что такое зака-
ливание?» – 65,2% ответили, что это «повышение устойчивости организма к факторам 
среды, путем систематического их воздействия на организм». Таким образом, мы видим, 
что младшие школьники имеют правильное представление о гигиене и закаливании.  

На вопрос «Как следует рассматривать здоровый образ жизни?» – респонденты да-
ли следующие ответы: «только как рациональное питание» –13%, «как форму поведения, 
сохраняющую здоровье» – 52,2%, «только как достаточную двигательную активность» – 
13%. Следовательно, можно сделать вывод что младшие школьники понимают что пред-
ставляет собой здоровый образ жизни. 

Результаты исследования показали, что знаний и навыков у обучающихся о здоро-
вом образе жизни недостаточно, что проявляется в несоблюдении ими режима дня, не-
желания его придерживаться. Это негативно влияет на работоспособность и нервную си-
стему несовершеннолетних.  

Заключение. В ходе проведенного исследования было выявлено, что непостоян-
ный режим дня у младших подростков может негативно сказываться на их обучении, 
здоровье и общем благополучии. Профилактические меры, такие как регулярный режим 
сна, физическая активность, консультации родителей по организации режима дня под-
ростка, тренинги по развитию навыков тайм-менеджмента и планирования дня, ограни-
чение времени, проведенного за экранами устройств, – имеют большое значение для 
поддержания здорового образа жизни у младших подростков. Они помогут улучшить ка-
чество жизни обучающихся, повысить их успеваемость в учебе и сформировать здоровые 
привычки на будущее.  Развитие навыков здорового образа жизни у обучающихся ше-
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стых классов играет ключевую роль в их физическом, психологическом и общем благопо-
лучии. Профилактические меры, направленные на развитие навыков здорового образа 
жизни, включают в себя регулярные физические упражнения, сбалансированное пита-
ние, ограничение времени за экранами гаджетов, а также правильный режим сна. Эти ме-
ры способствуют укреплению здоровья, повышению иммунитета, улучшению физиче-
ской формы и эмоционального состояния учащихся. 
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Пазнавальная цікавасць з’яўляецца рухаючай сілай працэсу навучання і пазнання,  

з прычыны чаго спрыяе фармiраванню глыбокіх і трывалых ведаў. Вучнi з высокім 
узроўнем развіцця пазнавальнай цікавасці здольныя даходзіць да ісціны самастойна,  
а таксама праяўляюць любоў і цікавасць да вывучэння школьных прадметаў, у іх выяўле-
на жаданне вучыцца і шмат ведаць.  

Найважнейшым сродкам фарміравання пазнавальнай цікавасці малодшых школь-
нікаў з’яўляюцца займальныя заданні. Займальнасць звязана з цікавымі бакамі рэчаў, 
з’яў, працэсаў, якія ўздзейнічаюць на вучня. У гэтай прыродзе займальнасці заключаны 
надзвычай значныя для пазнавальнай цікавасці элементы, якія могуць выклікаць пачуц-
цё здзіўлення, якое з’яўляецца пачаткам працэсу пазнання.  

Мэта працы – выяўленне ўзроўню матывацыi пазнавальнай цiкавасцi малодшых 
школьнiкаў пры вывучэннi раздзела «Склад слова», распрацоўка i правядзенне ўрокаў з 
выкарыстаннем займальных заданняў.  

Матэрыял i метады. Метады даследавання ўключаюць аналіз псiхолага-
педагагічнай літаратуры, метад педагагічнага назірання за навучальным працэсам, педа-
гагічны эксперымент, колькасны і якасны аналіз дыягнастычных дадзеных. Даследаван-
не праводзiлася на базе ДУА “Пачатковая школа № 10   г. Кобрына”. У якасцi рэспандэнтаў 
выступiлi вучнi 3 “Б” класа.  

Вынiкi i iх абмеркаванне. Паводле Г.І. Шчукінай, пазнавальная цікавасць – гэта 
“выбарчая скіраванасць асобы, звернутая да вобласці пазнання, да яе прадметнага бо-
ку і самога працэсу авалодання ведамі” [1, С. 193]. Н.Р. Марозава разумее пад пазна-
вальнай цікавасцю “эмацыянальна-пазнавальныя адносiны да прадмета або 
рэчаіснасці, якiя пераходзяць у накіраванасць асобы» [2, С. 109], а І.Ф. Харламаў –  
“пачуццёва афарбаваную патрэбнасць, што прайшла стадыю матывацыі, якая надае 
дзейнасці чалавека займальны характар” [3, С. 18].  

На I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi школьнiкi пачынаюць вывучаць раз-
дзел “Склад слова”, тэмы якога цяжкiя для малодшых школьнікаў, так як праду-
гледжваюць наяўнасць у дзяцей малодшага школьнага ўзросту дастаткова развітага 
абстрактнага мыслення, умення назіраць за фактамi мовы, свядома рабіць вывады,  
а значыць, і мала цікавыя.  


