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Соревновательная деятельность в ситуационных
видах спорта, представителем данной подгруппы
является футбол, характеризуется значительным
объемом технико-тактических действий, осуществ-
ляемых в неожиданно возникающих, экстремальных
ситуациях, эффективность решения которых во мно-
гом зависит от пространственно временной точ-
ности. Специалисты, изучающие современное состо-
яние проблемы точности в спорте, давно задают
вопрос о факторах, определяющих уровень ее раз-
вития. Очевидно, что, установив факторы либо соче-
тание факторов влияющих на изменение точности
выполнения технико-тактических действий юных
спортсменов, тренер получает возможность регла-
ментировать учебно-тренировочный процесс, доби-
ваясь максимального прироста данного элемента
игры, во многом определяющего успешность сорев-
новательной деятельности.

По мнению авторов [1], в сложных условиях со-
ревновательной деятельности, связанных с простран-
ственно-временной и альтернативной неопределен-
ностью, с лимитом и дефицитом времени  успех
в решении психомоторных задач в значительной мере
определяется психическими способностями, роль
которых в решении психомоторных задач с возрас-
том становится более значимой. Эти же авторы
утверждают, что большинство показателей коорди-
национных способностей коррелируют с психиче-
скими характеристиками.

Учитывая тот факт, что точность выполнения
технических приемов и, как следствие, целевая точ-
ность в футболе зависят в том числе от уровня разви-
тия координационных способностей: кинестети-
ческих координационных способностей, способ-

ности к сохранению равновесия и т.д. [2, 3], для более
глубокого изучения факторов точности нами была
предпринята попытка выявить возрастную динамику
психомоторных показателей, применяя компьютер-
ную методику (С. В. Нопин, Ю. В. Корягина, 2003).
Целью наших исследований является изучение

многолетней динамики психомоторных показателей,
значимых для проявления точности технико-
тактических действий юных футболистов.

Исследование осуществляется на базе кафедры
теории и методики футбола и хоккея Сибирского
государственного университета физической куль-
туры и спорта, БОУ ДОД СДЮШОР «Динамо» и «Ир-
тыш» по футболу г. Омска. В исследовании при-
нимают участие футболисты 8–17 лет, общее коли-
чество испытуемых 235 человек. Исследование про-
ходило в период с апреля 2013 по февраль 2014 гг.
Методы исследования: теоретический анализ

и обобщение данных научно-методической литера-
туры, компьютерное тестирование, методы матема-
тической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.

В данной статье представлен материал, полученный
в ходе изучения возрастной динамики  психомотор-
ных показателей, проведенного в рамках многолет-
него исследования различных видов точности фут-
болистов 8–17 лет. Анализ результатов тестирования
простой зрительно-моторной реакции (время реак-
ции, тест РДО) позволил установить характер воз-
растной динамики изучаемых параметров у юных
спортсменов на этапе начальной подготовки, на тре-
нировочном этапе, этапе совершенствования спор-
тивного мастерства (рис. 1). Обращает на себя внима-
ние волнообразный характер полученной динамики.
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В статье представлены результаты исследования психомоторных показателей, зна-
чимых для точности технико-тактических действий юных футболистов на различных
этапах многолетней спортивной подготовки. Публикация основана на материалах много-
летних исследований, в ходе которых получены новые сведения о возрастной дина-
мике показателей важных для точности технико-тактических действий футболистов
разного возраста и уровня квалификации. Материалы, представленные в статье, могут
быть использованы в практике работы тренеров-преподавателей детско-юношеских
спортивных школ по футболу с целью своевременной коррекции учебно-трениро-
вочного процесса технико-тактической направленности.
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На рис. 1 показано, что наблюдается достоверный
прирост на 12,8 % показателей, характеризующих
время реакции у спортсменов групп НП-3 по срав-
нению с футболистами НП-2 (абсолютный результат
составляет 440 и 500 мс соответственно). В результате
диагностики у испытуемых групп ТЭ-1 наблюда-
ется симметричное снижение изучаемых показате-
лей на 12,8 % до уровня юных спортсменов НП-2
(500 мс).

Изучение показателей, отражающих уровень раз-
вития простой зрительно-моторной реакции юных
футболистов групп ТЭ-2, позволило установить, что
динамика носит отрицательный характер, результат
снизился на 5,8 %  относительно спортсменов групп
ТЭ-1 и составил 530 (мс). Достоверное увеличение
показателей времени реакции наблюдается у юных
спортсменов групп ТЭ-3. Темпы прироста  состав-
ляют 16,3 %, при этом абсолютные показатели вплот-
ную приближаются к значениям футболистов групп
НП-3 и составляют 450 (мс). Изменение изучаемых
показателей у спортсменов групп ТЭ-4 характеризо-
валось приростом результата на 19,5 %. Необходимо
отметить, что это максимальные темпы прироста
среди футболистов всех возрастных групп, при этом
абсолютные показатели футболистов ТЭ-4 достигли
наивысших значений и составили 370 (мс). У испы-
туемых групп ТЭ-5 наблюдается снижение  показате-
лей времени реакции на 7,8 % до уровня 400 (мс).
Достоверные темпы прироста выявлены у спортс-
менов  на этапе совершенствования спортивного мас-
терства, они составили 5,12 % от результата футбо-
листов ТЭ-5 и достигли значений 380 (мс).

Таким образом, для многолетней динамики пока-
зателя время простой зрительно-моторной реакции
характерно наличие возрастных диапазонов, со-
провождающихся достоверным снижением показа-
телей (10–12 лет) этапов, когда происходит увели-
чение изучаемого параметра (9–10, 12–14 лет),

и этапов, в рамках которых происходит стабилиза-
ция показателей, характеризующих время реакции.
На наш взгляд, возрастная динамика, полученная
в процессе исследования, в большей степени обуслов-
лена функциональными особенностями юных футбо-
листов  в процессе онтогенеза, данное предположе-
ние подтверждает мнение о том, что в периоды 10,
12–14 лет наблюдается наиболее существенный есте-
ственный прирост психомоторных показателей [4]. 

На рис. 2 приведены среднегрупповые значения
показателя, характеризующего время сложной зри-
тельно-моторной реакции — реакция выбора у юных
футболистов 8–17 лет. Установлено, что наимень-
шему уровню развития среди испытуемых всех воз-
растных групп соответствует результат юных фут-
болистов групп НП-2 , абсолютное значение кото-
рого составляет 630 (мс). Анализ результатов, полу-
ченных в ходе тестирования юных футболистов
групп НП-3, позволил выявить достоверный прирост
изучаемых показателей по сравнению с футболис-
тами групп НП-2. Темпы прироста достигли 10 %,
при абсолютных значениях 570 (мс). В результате
исследования психомоторных показателей, прове-
денного у футболистов 10–11 лет (юные спортс-
мены групп ТЭ-1), наблюдалось достоверное измене-
ние изучаемого параметра, сопровождающееся
максимальными темпами прироста, которые соста-
вили 13 %, абсолютный показатель равен 500 (мс).
Тестирование изучаемых показателей у спортсме-
нов групп ТЭ-2 позволило установить, что достовер-
ный прирост результата сменился стабилизацией
показателя на уровне 500 (мс). У юных футболистов
групп ТЭ-3 темпы прироста изучаемых параметров
составили 8,3 % при абсолютных показателях 460 (мс).

Несмотря на то что в дальнейшем динамика изуча-
емых показателей носила положительный характер,
выявлены периоды, когда изменение показателя
время реакции не столь ярко выражено, как на более
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Рис. 1. Тест РДО —

простая зрительно-моторная реакция (время реакции)

Рис. 2. Тест «Сложная зрительно-моторная реакция» —
реакция выбора (время реакции)
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ранних этапах спортивной подготовки. Достоверные
различия найдены у детей 13–14 лет (ТЭ-4) —
динамика носит положительный характер, темпы
прироста составляют 4,4 %, абсолютный показатель
достигает 440 (мс). При этом у испытуемых групп
ТЭ-5 и СС-2 темпы прироста составили 2,2 % (430мс),
снижение результата достигло 2,2 % (440 мс) соответ-
ственно.

Динамика показателя время реакции, исследован-
ного по средствам теста, оценивающего сложную
зрительно-моторную реакцию — реакцию выбора,
носит плавный характер. Это выражается в наличии
положительных изменений времени реакции юных
футболистов, обучающихся на старших этапах мно-
голетней подготовки, сменяющихся периодами, когда
время реакции достоверно не изменяется.

Существенное отличие характера многолетней
динамики показателя время реакции, полученной
впроцессе диагностики простой и сложной зрительно-
моторных реакций, может быть обусловлено веду-
щей ролью учебно-тренировочного процесса и со-
ревновательной деятельности футболистов при фор-
мировании механизмов реакции выбора.

На рис. 3 изображен график возрастной дина-
мики психомоторных показателей, диагностика
которых осуществлялась при помощи теста «Воспро-
изведение временного интервала со светом». Уста-
новлено, что многолетние изменения показателей
имеют волнообразную траекторию и включают
в себя несколько следующих друг за другом участ-
ков, где динамика показателей имеет следующую
последовательность: прирост результата, снижение
результата, прирост результата. При этом положи-
тельная динамика изучаемых параметров, выявлен-
ная на этапе начальной подготовки, является стати-
стически недостоверной: величина ошибки испыту-
емых групп НП-2 составляет 28 %, тогда как резуль-
тат юных футболистов групп НП-3 равен 26 %.

Математическая обработка результатов тестиро-
вания юных спортсменов позволила выявить досто-
верное ухудшение показателя  величина ошибки
у футболистов групп ТЭ-1 до 31 %, у испытуемых
групп ТЭ-2 до 36 %. В дальнейшем возрастная дина-
мика изучаемых параметров  приобрела положитель-
ный характер: достоверное увеличение показателей
выявлено у спортсменов групп ТЭ-3 (32 %), ТЭ-4
(29 %). У испытуемых групп ТЭ-5 достоверных улуч-
шений изучаемого показателя не выявлено (величина
ошибки составила 28%). Достоверно снизилось коли-
чество ошибок у юных футболистов групп ССМ-2
(среднегрупповая величина ошибки составила 24 %).

В большинстве возрастных групп наблюдаются
статистически значимые изменения показателей,
характеризующих величину ошибки при воспроиз-
ведении временного интервала со светом. Несмотря
на достоверное снижение изучаемых показателей
в возрастном диапазоне 10–12 лет к 17 годам проис-
ходит достоверное улучшение показателей до уров-
ня максимальных значений среди всех возрастных
групп.

В типовой учебно-тренировочной программе
спортивной подготовки по футболу [5] говорится
о том, что объем средств технической подготовки
на спортивно-оздоровительном этапе, а также этапе
начальной подготовки наибольший, однако на по-
следующих этапах объем этих упражнений стабили-
зируется, а затем уменьшается. Вместе с тем объем
средств интегральной подготовки прогрессивно уве-
личивается и достигает максимума на этапе углуб-
ленной специализации.

Исходя из сказанного выше, мы можем предпо-
ложить, что резкое ухудшение показателей в период
с 10 до 12 лет может быть обусловлено переходом
с этапа начальной подготовки на тренировочный
этап, который  сопровождается, изменением объемов
и направленности нагрузок, а последующая всесто-

Рис. 4. Тест «Воспроизведение временного интервала
со звуком», ошибка, %

Рис. 3. Тест «Воспроизведение временного интервала
со светом», ошибка, %
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ронняя подготовка может являться причиной улуч-
шения изучаемых показателей.

Сравнительный анализ графиков возрастных
изменений  показателя ошибка анализа сигнала поз-
волил установить отличительные особенности харак-
тера многолетней динамики изучаемого  параметра
после применения разных тестов. Рис. 4 наглядно
демонстрирует наличие нескольких этапов, в рамках
которых происходит достоверное снижение пока-
зателя.

Достоверное снижение изучаемых параметров
наблюдалось у испытуемых групп НП-3, относи-
тельно показателей юных футболистов групп НП-2
(ошибка анализа сигнала составляет 22 и 18 % соот-
ветственно).

Таким образом, динамика показателей после при-
менения зрительных и аудиораздражителей не-
сколько различна. Вместе с тем в возрастном аспекте
динамика изучаемого показателя в тесте «Воспро-
изведение временного интервала со звуком» носит
положительный характер, достигая максимальных
значений в 16 – 17 лет. Этот факт косвенно под-
тверждает наше предположение о том, что отличия
в характере изменений одного показателя в разных
тестах не являются следствием физиологических
особенностей детей разного возраста либо влиянием
учебно-тренировочного процесса, а объясняются
неодинаковым восприятием внешних факторов
испытуемыми при помощи зрительного и слухового
анализаторов [6].

Материалы наших исследований свидетельствуют
о различной значимости психомоторных способ-
ностей в различных проявлениях точности в учебно-
тренировочном  процессе и игровой деятельности
футболистов на разных этапах многолетней подго-
товки.

Выводы.
1. В рамках данного исследования получены све-

дения о том, что различные психомоторные пара-
метры имеют неодинаковый характер динамики на
разных этапах многолетней подготовки.

2. Выявлен уровень развития психомоторных
параметров, значимых для проявления точности
футболистов, на разных этапах многолетней спор-
тивной подготовки, проведен сравнительный анализ
этих показателей на разных этапах, а также в сопо-
ставлении со средневозрастными нормативами.

3. Выявлена группа показателей, динамика кото-
рых на разных этапах многолетнего процесса подго-
товки свидетельствует о низкой эффективности тре-
нировочного процесса в отношении этих парамет-

ров, значимых для точности технико-тактических
действий футболистов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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национального исследовательского
технологического университета

Казахская академия спорта и туризма,
г. Алматы, Республика Казахстан

Высокие достижения в спорте тесно связаны с мотивационной сферой спортсменов.
Мотивация является не только стержневой характеристикой личности спортсмена
и ведет его к поставленной цели, но и оказывает влияние на характер всех процессов,
протекающих в организме в ходе деятельности. Недооценка роли мотивационных
факторов при работе с юными спортсменами, учета динамики изменения мотивов
спортивными педагогами, тренерами, спортсменами часто приводит к тому, что чело-
век оказывается не способным проявить свои возможности в ходе спортивной де-
ятельности.

Ключевые слова: мотив, спортивная мотивация, спортивная деятельность, юные
волейболисты, свойства личности, уровень притязаний.

УДК 37.1:796.325

Достижение высоких результатов в спорте в су-
щественной мере обусловлено влиянием мотивацион-
ной сферы человека. Мотивация является не только
стержневой характеристикой личности спортсмена.
Она ведет его к поставленной цели, оказывает
влияние на характер всех процессов, протекающих
в организме в ходе деятельности. Главной особен-
ностью спортивной мотивации является ее влияние
на результативность деятельности спортсмена.
В условиях жесткого соревновательного противобор-
ства можно ожидать полной самоотдачи и стремле-
ния к победе лишь у спортсмена, обладающего мак-
симальной выраженностью мотивации. Недооценка
роли мотивационных факторов, динамики изменения
мотивов ведёт к тому, что спортсмен оказывается
не способным проявить свои возможности, реали-
зовать результаты подготовки к состязаниям.

Спортивную мотивацию принято определять как
психологическое состояние спортсмена, обусловлен-
ное отношением его к различным сторонам конкрет-
ной ситуации спортивной деятельности: к самой де-
ятельности, к поставленной цели, ожидаемым резуль-
татам, успеху и неудачам, своим возможностям,
к партнерам по команде, тренеру. Мотивация зани-
мает ведущее место в структуре личности, прони-
зывая её структурные образования: направленность
личности, характер, эмоции, способности, психи-

ческие процессы. Мотивация поведения невозможна
вне пределов эмоциональной сферы [1]. Эмоции
служат ориентирами для участников деятельности,
определяя значимость обстоятельств и степень их
важности для конкретной ситуации. Эмоции как бы
определяют допустимый уровень материальных
и функционально-энергетических затрат, которые
необходимы для реализации побуждений спортс-
мена.

Некоторые авторы предлагают различать поня-
тия мотива и мотивации. Под мотивами понимают:
а) субъективные динамические силы (тенденции), на-
правленные на избавление субъекта от угнетающих
состояний напряжения; б) субъективные образы
предметов, удовлетворяющие соответствующие по-
требности и придающие направленной на них актив-
ности личностный смысл; в) особые фиксированные
установки, которые определяют готовность спортс-
мена к деятельности в соответствующих условиях
и в определенном направлении; г) устойчивые оце-
ночные диспозиции [2].

Мотивация поведения личности, с одной стороны,
обусловлена мотивами, а с другой — определяется
психическим отражением конкретных условий
жизни человека. В отличие от мотивов, определяю-
щихся устойчивостью, мотивация представляет со-
бой динамический компонент мотивационной сферы.
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Он изменяется по направленности (качественный
аспект) и степени выраженности (количественный
аспект). Мотивация рассматривается и как психи-
ческое состояние, формирующееся в результате
соотнесения человеком своих потребностей и воз-
можностей с особенностями конкретной деятель-
ности и служащее основой для постановки и осуще-
ствления ее целей.

Специфичность спортивной мотивации обуслов-
лена качественным своеобразием предмета спортив-
ной деятельности. Поэтому Р. А. Пилоян определяет
спортивную мотивацию, как особое состояние лич-
ности спортсмена. Формируется мотивация в резуль-
тате соотнесения спортсменом своих возможностей
с предметом спортивной деятельности. Мотивация
служит основой для постановки и осуществления
целей, направленных на достижение максимального
спортивного результата [2]. Спортивная деятель-
ность направлена на предельный уровень достижений
и высокие эмоциональные нагрузки, связанные
с субъективной значимостью результатов деятель-
ности, остротой соперничества, публичностью вы-
ступлений в соревнованиях. Существенная роль
принадлежит мотивационной сфере личности также
в продолжительности и эффективности занятий
спортом [3].

А. Ц. Пуни [4] установлено наличие и значение
для спорта как непосредственных мотивов (удов-
летворение от мышечной деятельности, эстетическое
наслаждение, стремление к соревнованию), так
и опосредованных мотивов спортивной деятельности
(стремление стать сильным, здоровым, подготовка
к труду, осознание важности спортивной деятель-
ности). По данным А. В. Родионова [5], мотивы
участников спорта высших достижений содержат
потребности в предельных физических усилиях,
переживаниях состояния сильной психической на-
пряженности, в преодолении действий соперника,
в испытании собственных физических и психиче-
ских возможностей.

На приоритетность структуры мотивов сущест-
венное влияние оказывает специфика вида спорта,
уровень спортивных достижений, возраст, пол, спор-
тивный стаж спортсмена, а также объективность
самооценки своих личных качеств и уровня подго-
товленности [6]. Некоторые психологи спорта пред-
лагают различать понятия мотивов к занятиям спор-
том и спортивную мотивацию. В частности, В. К. Са-
фонов и Ю. И. Филимоненко [7] выделяют такие
уровни спортивной мотивации:

1. Общая мотивация. Ее формирование является
задачей всего воспитательного процесса. Необходи-
мым условием для этого является постановка и за-
крепление в сознании спортсмена далеко отставлен-
ной цели.

2.Мотивированность спортсмена к работе на
тренировочном занятии, на этапе подготовки, кото-
рая, преломляясь через общую мотивацию, актуали-
зируется посредством осознания задач этапа подго-
товки и самооценки своего состояния, функциональ-
ных возможностей.

Мы солидарны с исследователями, утверждаю-
щими, что успешному формированию спортивной
мотивации способствует развитие ряда свойств лич-
ности. К таким свойствам относят: 1) формирование
положительного отношения занимающихся к спорту,
к преодолению трудностей [8]; 2) развитие эмоци-
онально-волевых качеств — целеустремленности,
решительности, настойчивости, уверенности в своих
силах, самообладания, находчивости, эмоциональной

устойчивости [9]; 3) развитие чувства коллективизма
и его проявлений [10]. Спортивная мотивация может
определяться, как актуальное состояние личности
спортсмена, служащее основой для постановки
и осуществления целей, направленных на достижение
максимального спортивного результата. Мотивация
влияет на характер тренировочной деятельности
и непосредственно на соревновательный результат.
Повышение результативности соревновательной
деятельности существенно усиливает спортивную
мотивацию. Поэтому основоположник мужской
школы омского волейбола М. Л. Гуревич подчёрки-
вал, что после победы команды тренеру не нужно
делать особых усилий для поддержания высокого
уровня мотивации. Однако после проигранной
встречи необходимо обязательно прийти к команде
и помочь спортсменам объективно выяснить при-
чины поражения и подсказать пути улучшения игры
в будущих встречах.

Е. Г. Бабушкиным предлагается собственный
подход к выявлению структуры содержания понятия
мотивации. В структуре спортивной мотивации
необходимо выделять тренировочную и соревнова-
тельную составляющие этого феномена [11]. В свою
очередь, в работах [12, 13], в соревновательной моти-
вации выделяют также две составляющие: мотивацию
достижения успеха и мотивацию избегания неудачи.

Спортсменов с доминированием мотивации до-
стижения успеха отличает стремление к победе, спо-
собность бороться до конца, проявление положи-
тельных эмоций, склонности к доминированию,
стремление к риску, нечувствительности к угрозе.
Проявляется и низкая тревожность, атакующий стиль
ведения поединка, способность к реализации воз-
можностей психофизиологических механизмов
регуляции, высокая интенсивность напряжения сил
и эффективность поведения в экстремальных ситу-
ациях. Мотивация достижения успеха существенно
влияет на цель и содержание действия, на интенсив-
ность напряжения сил, на характер поведения в экс-
тремальных ситуациях. В этой связи интересны дан-
ные В. И. Степанского. Выявлено, что при домини-
ровании мотивации достижения, результативность
деятельности определяется уровнем её регуляции,
психофизиологическими особенностями субъекта
деятельности [14]. Поэтому в случаях преобладания
мотивации избегания неудачи (фактора боязни
совершить ошибку, боязни подготовленности про-
тивника), даже при достаточном потенциале уровня
регуляции деятельности, её результативность всё же
будет низкой.

Проявление спортивной мотивации зависит и от
состояния подготовленности к состязаниям и объек-
тивности самооценки спортсменами своих личност-
ных качеств. По данным А. В. Шаболтас, значимыми
параметрами самооценки, независимо от вида спорта
и пола спортсменов, являются: уверенность в себе;
удовлетворенность спортивными результатами;
спортивный авторитет; состояние здоровья. Показа-
тель уверенности в себе тесно связан со спортивными
достижениями, с мотивом достижения успеха и эмо-
циональностью спортивной деятельности [6]. Ре-
алистическое и конструктивное отношение спортс-
мена к успехам и к неудачам, объяснение ее резуль-
татов внутренними, контролируемыми изменчивыми
факторами в наибольшей степени способствует
поддержанию спортивной мотивации и сохранению
устойчивой самооценки [11, 15, 16]. Обнаружена вза-
имосвязь между мотивацией и уровнем тревожности,
переживаемой спортсменом. Она проявляется в опре-
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делённой закономерности: чем больше сила мотива
(установка на достижение исключительно высокого
результата или боязнь неудачи), тем тревожнее теку-
щее состояние спортсмена [17, 18].

Изучено соотношение мотивов и целей спортив-
ной деятельности. Г. Д. Горбуновым [9] отмечена
тесная связь процесса субъективного целеполагания
и мотивационной сферы спортсмена. Ведущую роль
в этом взаимодействии играет самоутверждение
спортсмена. Развитие такого мотива необходимо
рассматривать в связи с образованием системы цен-
ностей спортсмена. В основе её должна быть крити-
ческая оценка личного поведения и собственных до-
стижений. В то же время критическое отношение
спортсмена к собственному поведению невозможно
без самооценки и идентификации с общепринятыми
общественно-социальными нормами. Поэтому уро-
вень развития личностных ценностных качеств опре-
деляет уровень притязаний спортсмена к себе и
к собственным достижениям.

Важной предпосылкой для осуществления регули-
рующей функции цели деятельности является субъ-
ективное принятие её спортсменом. Чем яснее он
осознает стоящие перед ним цель и задачи, чем глуб-
же понимает и переживает важность и обществен-
ную значимость разрешения этих задач, тем интен-
сивнее проявляется побуждение к их разрешению.
Чем труднее и выше поставленная цель, тем большие
усилия прилагает спортсмен к её достижению [19].
Трудность выбираемой цели характеризует уровень
притязаний в сфере деятельности. Особенно важно,
чтобы уровень притязаний спортсмена соответ-
ствовал его возможностям. Завышенный уровень
притязаний может вести к возникновению фрустра-
ции [20]. Практика исследований в спортивных играх,
и в волейболе в частности, свидетельствует, что само-
уверенность либо неуверенность в условиях состя-
заний в равной степени негативно сказываются на
качестве точности игровых действий, на их результа-
тивности [16].

По данным Е. Н. Суркова, с возрастанием вли-
яния стресса спортсмены с проявлениями сильной
нервной системы склонны к завышению уровня
притязаний. В то же время лица с жизненными про-
явлениями слабой нервной системы стремятся к за-
нижению такого уровня [21]. Е. П. Ильин [22] при-
водит сравнение признаков поведения спортсменов
с завышенным и низким уровнями притязаний.
Первые могут переоценивать свои возможности.
Такие спортсмены претендуют на высокие оценки
со стороны окружающих и сильно переживают
неудачи. Спортсмены с низким уровнем притязаний
недооценивают свои возможности, не проявляют
стремления подняться выше достигнутого уровня.
Они неохотно берутся за решение сложных задач,
боятся неудач.

На уровень притязаний оказывают влияние фак-
торы прошлых успехов и неудач, развитие способ-
ностей к реалистичной оценке возникающей ситу-
ации [23], умение предвидеть ход и результат дей-
ствия [24]. Волевая активность спортсмена, стрем-
ление к намеченной цели становятся тем выше, чем
важнее мотив и выше уровень его притязаний, чем
труднее поставленная цель. Анализ приведённых
исследований говорит о тесной взаимосвязи между
мотивационными установками, уровнем притязаний,
самооценкой и особенностями личности.

Отечественные и зарубежные авторы выделяют
мотивы, связанные с процессом спортивной деятель-
ности, то есть потребность в двигательной актив-

ности; эстетическом наслаждении; стремление к по-
беде в соревновании, проявлении предельных физи-
ческих усилий; стремление к переживанию состо-
яния стресса и к его преодолению. Наряду с этим
выделяются мотивы, связанные с результатами спор-
тивной деятельности. В их числе: испытание соб-
ственных физических и психических возможностей;
стремление к укреплению здоровья, стать физически
сильным, с красивым телосложением; совершенство-
вать физическую подготовленность. Отмечаются
и мотивы, связанные с формированием черт лич-
ности: стремление стать мужественным и стойким;
повысить социальный статус, социальное самоутверж-
дение; достижение высоких спортивных результа-
тов. Для спортсменов значимо установление или
углубление контактов в команде; достижение мате-
риальных потребностей, социально-бытовых усло-
вий. Отмечены мотивы к приобретению специальных
знаний и навыков; методов борьбы с негативным вли-
янием стресса. Отмечаются также желание выезжать
на соревнования в другие города и за рубеж, наце-
ленность на овладение специальностью тренера. Су-
ществуют и этические мотивы — осознание важ-
ности спортивной деятельности, стремление к совер-
шенствованию для успешного выступления за спор-
тивный коллектив, желание прославить регион
проживания, Родину.

Развитие мотивации к спортивной деятельности
обусловливается взаимодействием внутренних и внеш-
них факторов. Значение их изменяется на протяже-
нии всего периода подготовки и участия в спортив-
ных состязаниях. В качестве внутренних факторов
развития мотивации выделяются: возраст, задатки
двигательных способностей и склонности к деятель-
ности с определенным содержанием. Социальное
окружение выступает в роли внешних факторов.
Оно отражает, как традиционные социальные и мо-
ральные нормы, так и отношение к личности спортс-
мена. Развитие внутренних и внешних факторов
осуществляется посредством их взаимодействия
в ходе спортивной деятельности. Развитие внутрен-
них факторов ведёт к формированию целей и задач
занятий спортом. Они становятся адекватными
личностно значимым потребностям, а также соответ-
ствуют возможностям спортсмена и особенностям
выполняемой деятельности.

Развитие внешних факторов проявляется в совер-
шенствовании организации учебно-тренировочного
процесса. Это касается повышения качества условий
тренировки — методики подготовки, эмоциональной
стороны занятий и соревновательной деятельности.
Для развития мотивации решающее значение имеет
удовлетворенность спортсменов результатами де-
ятельности, соответствие её цели и задачам, как
итогу эффективного взаимодействия внутренних
и внешних факторов. Информация о них оперативно
поступает к спортсмену путём обратной связи.

Имеются особенности формирования процесса
мотивации как части психологической подготовки.
Конечной целью психологической подготовки высту-
пает формирование и совершенствование спортив-
ной мотивации личности путем укрепления отноше-
ния спортсмена к процессу спортивной деятельности,
к её результатам, отношения к тренеру и партнерам,
наконец, к самому себе. Направленная на форми-
рование спортивной мотивации психологическая
подготовка осуществляется в единстве с остальными
видами спортивной подготовки. Поэтому выполня-
емая спортсменами работа и восстановительные
мероприятия рассматриваются во взаимосвязи не



184

О
М
С
К
И
Й

 Н
А
У
Ч
Н
Ы
Й

 В
ЕС
ТН
И
К

 №
 2

 (
13

6
) 

20
15

С
О
Ц
И
А
Л
Ь
Н
О

-Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
ЕС
К
И
Е 

 И
  
О
Б
Щ
ЕС
ТВ
ЕН
Н
Ы
Е 

 Н
А
У
К
И

только с физическими, но и с актуализируемыми
при этом психическими состояниями [15].

В доступной литературе не нашли отражение
актуальные вопросы формирования мотивации юных
в волейболе. В их числе: а) особенности тренировоч-
ной и соревновательной мотивации к занятиям
волейболом в юношеском возрасте; б) раскрытие
взаимосвязи спортивной мотивации, самооценки
спортивных возможностей, проявления волевых
качеств спортсменов; в) управление процессом фор-
мирования спортивной мотивации; г) отражение вза-
имосвязи спортивной мотивации с личностными осо-
бенностями спортсменов и уровнем их спортивной
подготовленности. Это определило актуальность
предпринятого исследования. В связи с этим воз-
никает проблема, содержащая необходимость изуче-
ния возможностей формирования мотивации
к освоению и совершенствованию спортивно-игровой
деятельности юных волейболистов путём примене-
ния направленных педагогических воздействий.

Проведённые исследования на материале волей-
болистов 15–16 лет позволили выявить следующее.
Формирование отношений, лежащих в основе спор-
тивной мотивации, осуществлялось посредством
использования психологических механизмов «снизу
вверх» и «сверху вниз». Действие механизма «снизу
вверх» обеспечивалось посредством направленного
создания в процессе вне тренировочной, учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности
специальных внешних условий. Создавались ситу-
ации, требующие достижения успеха, принятия свое-
временных решений в личностно значимых и не-
определенных ситуациях. Такие условия, соответ-
ствующие признакам экстремальной деятельности,
требуют от спортсменов актуализации формиру-
емых мотивов и волевых качеств. Это ведёт к форми-
рованию способностей к самостоятельной оценке
ситуаций, принятию ответственных решений и ре-
ализации их при активном сопротивлении сопер-
ников. Одновременно с введением юных игроков в
моделируемые условия соревновательной деятель-
ности выполнялись педагогические воздействия.
Путём применения словесных методов внушения
и убеждения, спортсменам сообщалась информация —
каким по направленности и эмоциональной окрашен-
ности должно быть отношение к возникающим
условиям (на уровне цели, мотивов, волевых усилий),
при которых обеспечивается высокая результатив-
ность спортивной деятельности (действие механизма
«сверху вниз»). Благодаря совместному действию
приведённых психологических механизмов, разви-
тие положительного отношения к тренировочной
и соревновательной деятельности юных волейбо-
листов происходит в направлении от эмоционально-
неосознаваемых проявлений мотивации, к раци-
онально-осознаваемым. Можно констатировать, что
здесь происходит направленный процесс поэтапного
формирования мотивации от внешнего восприятия
и внутреннего усвоения полезной информации, в ре-
ально функционирующие и взаимосвязанные эле-
менты мотивации.

Выделены педагогические условия, реализация
которых в процессе спортивной подготовки через
психолого-педагогические механизмы «снизу вверх»
и «сверху вниз» обеспечивает возникновение, функ-
ционирование и развитие положительного отноше-
ния волейболистов к цели занятий спортом. Приме-
нение предлагаемого подхода обусловливает разви-
тие у игроков мотивации к выработке навыка объ-
ективной оценки своих возможностей. У игроков

формируется положительное отношение к учебно-
тренировочному процессу и к соревновательной де-
ятельности, к товарищам по команде, к тренеру. Ста-
билизация таких отношений приводит к формиро-
ванию стойких положительных мотивов к занятиям
спортом, развитию волевых качеств, способностей
к субъективному контролю и самоуправлению. Впо-
следствии такие качества становятся личностной
основой для внутренне организованной спортивной
мотивации. Здесь необходимо соблюдение следу-
ющих педагогических условий:

— формирование благоприятного отношения
юных волейболистов к занятиям спортом, как к веду-
щей цели достижения спортивного мастерства;

— формирование положительного отношения
к спортивному успеху;

— формирование благоприятного отношения
к своим спортивным возможностям;

— формирование положительного отношения
к тренировочной и соревновательной деятельности;

— формирование благоприятного отношения
к команде и к тренеру.

 При реализации выделенных в работе педагоги-
ческих условий, в процессе подготовки волейболис-
тов 15–16 лет выявлено: 1) ускорение темпов разви-
тия волевых качеств целеустремленности, настойчи-
вости и упорства; 2) ослабление значимости мотива
эмоционального удовлетворения, социально-эмоци-
онального и социально-морального мотивов, повы-
шение значимости мотивов достижения успеха, соци-
ального и физического самоутверждения; 3) усиле-
ние спортивной и соревновательной мотивации;
4) повышение уровня субъективного контроля, спо-
собностей к самоуправлению общением, поведением
и выполнением цели игровой деятельности.

У юных волейболистов выявлена интеграция мо-
тивов занятий спортом в два относительно независи-
мых блока. В первый входят положительно связан-
ные мотивы. По психологическому содержанию они
являются внешними по отношению к спортивной
деятельности. Второй блок образуют взаимосвязан-
ные гражданско-патриотический, социально-мораль-
ный и мотив достижения успеха. Они являются
внутренними по отношению к спортивной деятель-
ности. Мотивы социально-эмоциональный и социаль-
ного самоутверждения положительно связаны
с группой внутренних мотивов и отрицательно —
со всеми внешними. Соревновательная и трениро-
вочная мотивация взаимосвязаны между собой
отрицательно. В основе соревновательной мотивации
находятся мотивы: достижения успеха, социального
самоутверждения и социально-моральный; в основе
тренировочной мотивации — мотив эмоционального
удовлетворения и рационально-волевой. Характерно:
чем сильнее сформированы мотивы занятий спортом,
тем выше готовность к проявлению волевых усилий.

Заключение. Анализ литературы, результаты
исследований позволяют заключить следующее. Мы
рекомендуем осуществлять развитие спортивной
мотивации в направлении от внешне организованной,
когда эти отношения возникают и актуализируются
преимущественно под влиянием социального окру-
жения и обусловлены особенностями конкретной
ситуации, к внутренне организованной. Она обус-
ловлена преимущественно следующими свойствами
личности: свойствами темперамента, мотивами к за-
нятиям спортом, волевыми качествами, способнос-
тями к субъективному самоконтролю и самоуправле-
нию. Для успешного формирования спортивной мо-
тивации важно, чтобы в процессе внетренировоч-
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ной, учебно-тренировочной и соревновательной де-
ятельности систематически создавались направ-
ленные педагогические условия, которые способ-
ствуют возникновению, функционированию и стаби-
лизации упомянутых отношений, используя меха-
низмы психолого-педагогических воздействий
«снизу вверх» и «сверху вниз», изложенные выше.
Материалы настоящего исследования могут быть
полезны в качестве основы для теоретической под-
готовки играющих и при разработке педагогических
воздействий, направленных на формирование
и управление уровнем мотивации юных волейболис-
тов к тренировочной и соревновательной деятель-
ности в ДЮСШОР, в средних образовательных
учебных заведениях Сибирского региона и Казах-
стана.
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МОДЕЛЬ ОТБОРА БЕГУНИЙ
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Г. И. КОВАЛЬЧУК

Сибирский государственный
университет физической культуры

и спорта, г. Омск

В представленной работе рассматривается качественная модель процесса спортивного
отбора бегуний на короткие дистанции с использованием категориально-системной
методологии. Выявлены  информативные признаки пальцевой дерматоглифики у бегу-
ний на короткие дистанции. Разработаны прогностические модели, в которых находят
свое отражение показатели индивидуального профиля асимметрии дерматоглифи-
ческих характеристик.

Ключевые слова: задатки, способности, методика, отбор, модель, спринт.

УДК 796.42

В настоящее время в связи с непрерывным рос-
том уровня спортивных достижений особенно остро
стоит вопрос эффективного отбора спортсменок,
имеющих генетически обусловленные способности,
конституциональные особенности которых характе-
ризуют высокую спортивную одарённость [1–10].
В связи с этим изучение маркерных признаков,
отражающих конституциональные особенности
спортсменок на начальных этапах спортивной под-
готовки, является актуальным. Считают [10], что
дерматоглифы являются маркером темпов прена-
тального роста производных эктодермы (отсюда
связь с длиной тела, мышечной силой, свойствами
нервной системы и т. д.) Указывается также на важ-
ность изучения особенностей гребешкового счета
на каждом пальце обеих рук и их асимметрии,
поскольку половые хромосомы содержат  и гены,
определяющие гребешковый счет  пальцев обеих
рук.

В связи с этим в наших исследованиях уделялось
внимание изучению особенностей гребешкового
счета на каждом пальце обеих рук и их асимметрии.
В настоящее время в предлагаемых критериях от-
бора детей в виды спорта скоростно-силового харак-
тера [11] не уделяется должного внимания генетиче-
ским маркерам. Хотя на необходимость соответствия
личностных особенностей и специализации в виде
спортивной деятельности отмечали многие авторы
[2, 10, 12]. Вместе с тем, в частности, использование
генетических маркеров  на этапе начального отбора
спринтеров помогают избежать ошибочных выводов
о перспективности юных бегунов на короткие
дистанции [4, 7]. Так, при отборе бегунов на короткие
дистанции используются качественные и коли-
чественные характеристики: типы узоров, гребневый
счёт, показатели индивидуального профиля асим-
метрии дерматоглифических характеристик. Однако
малое число работ посвящено выявлению наиболее
значимых маркерных признаков, которые можно
использовать для долгосрочного прогноза  спортив-
ных результатов бегуний на короткие дистанции.
Особенно важно раскрыть взаимосвязь беговой
структуры с конституциональными особенностями
спортсменок [8]. В частности, не установлены ин-

формативные показатели  индивидуального профиля
асимметрии дерматоглифических характеристик
(ИПАД-1…5) у бегуний на короткие дистанции. Необ-
ходимость изучения данного вопроса может быть
обоснована с использованием категориально-систем-
ной методологии, позволяющей формировать подос-
нову для любого научного исследования. В связи
с этим представляется возможным воспользоваться
данной методологией [13] для построения  качествен-
ной модели процесса спортивного отбора бегуний
на короткие дистанции.
Целью данного исследования являлось обоснова-

ние стратегии применения маркерных признаков
в процессе спортивного отбора,  на базе использова-
ния аппарата теории динамических информацион-
ных систем, на этой основе разработка информатив-
ных критериев диагностики одаренности бегуний на
короткие дистанции. Задачи исследования: 1. Акту-
ализировать применение генетических маркёров для
диагностики спортивной одарённости на базе ис-
пользования аппарата теории динамических инфор-
мационных систем. 2. Выявить информативные
признаки пальцевой дерматоглифики у бегуний на
короткие дистанции различной квалификации.
3. Разработать прогностические модели отбора бегу-
ний на короткие дистанции, отражающие  показа-
тели индивидуального профиля дерматоглифики.

Для решения поставленных задач  применялись
следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, антропометрия, дермато-
глифика, кинематометрия, сейсмография, электрон-
ный хронометраж, методы математической ста-
тистики.
Организация исследования. Обследованы бегу-

ньи на короткие дистанции МС (n=12), а также
бегуньи 13–14 лет, имеющие спортивный стаж 1,0–
3,5 года (n=23), в возрасте 11–12 лет, имеющие спор-
тивный стаж 0,5–1,5 года (n=17). Программа обсле-
дований предусматривала: оценку антропомет-
рических показателей физического развития  и при-
знаков пальцевой дерматоглифики. Индивидуальный
профиль асимметрии дерматоглифических показате-
лей рассчитывали по величине отношения числа
гребешков в узоре на каждом пальце правой руки
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к числу гребешков на тех же пальцах левой руки
(ИПАД-1…5). Пальцевые узоры изучали по методике
Т. Д. Гладковой. Свойства нервной системы изучали
по методике Е. П. Ильина. Длину и частоту беговых
шагов в беге на 20 м с ходу рассчитывали по данным
электронного хронометража и сейсмографии.

В результате проведенного исследования осуще-
ствлена дешифровка исходной категории: «Проце-
дура отбора в скоростно-силовых видах спорта»
в триаду категорий. Имеющая следующее содержа-
ние: на входе триады категорий организация, далее
диагностика и на выходе методика. Далее проведена
расшифровка данных базовых категорий, что поз-
волило выделить три дешифрующих категории и осу-
ществить переход (сверстку) от триады к имени кате-
гории которым данная триада может быть обо-
значена. Далее осуществлена перестановка триад
(мутация) по определенному алгоритму, т.е. осуще-
ствлен синтез:

1. Этапы отбора (начальный, промежуточный,
заключительный).

2. Оценка индивидуальности (задатки, способ-
ности, одарённость).

3. Критерии отбора (социальные, медико-биоло-
гические, психолого-педагогические).

4. Скрининг. В частности, добровольный скри-
нинг показателей дерматоглифики для прогноза
спортивных способностей детей  и подростков (на-
чальный этап отбора, диагностика спортивных за-
датков, выполнение социального заказа).

5. Выявление, формирование и развитие таланта
(промежуточный этап отбора, изучение и оценка
способностей, углубленное использование медико-
биологических критериев).

6.Отбор талантливых спортсменов (заключитель-
ный этап отбора, оценка  одарённости, углублённое
изучение  психолого-педагогических показателей).

7. Отбор с учётом соответствия психологической
позиции спортсмена генетически детерминирован-
ному стилю соревновательных действий (начальный
этап отбора, углублённое изучение и оценка пси-
холого-педагогических показателей, оценка специ-
альных способностей).

8. Отбор в процессе ориентации специальной
подготовки на достижение МСМК (промежуточный
этап отбора, выполнение социального заказа,  заклю-
чительный этап отбора).

9. Заключительный этап отбора только для спортс-
менов с жестко детерминированным набором пока-
зателей генетического потенциала (критерии от-
бора, углубленное использование медико-биологи-
ческих показателей, оценка спортивных задатков).

Исследование актуализировало [4–7] одну из
важных  сторон спортивного отбора — разработку
адекватных критериев, позволяющих диагностиро-
вать врождённые особенности двигательной одарён-
ности. Вместе с тем система отбора на основе генети-
ческих маркеров мало разработана. В связи с этим
все большую значимость для прогнозирования спор-
тивного таланта приобретают исследования генети-
ческих маркеров. В последние годы [1, 3–7, 9]
в практику спортивного отбора постоянно внедря-
ются такие генетические маркеры как признаки
пальцевой дерматоглифики, достаточно не сложные
по определению, не требующие больших временных
и материальных затрат. Использование в спортивной
практике маркёрных признаков врождённых воз-
можностей двигательного потенциала позволяет диф-
ференцировать прогностически сильные и слабые
стороны двигательных способностей спортсменов

и, соответственно, активно совершенствовать силь-
ные компоненты подготовленности, и направленно,
с помощью специальных средств и методов развивать
мало обеспеченные [1, 5].

Однако применение в учебно-тренировочном
процессе известных в настоящее время генетических
критериев двигательной одаренности (по причине
существующих противоречивых данных о возмож-
ностях их использования) затруднено. Поскольку,
имеются сведения о том, что у людей с более высо-
ким развитием скоростных способностей чаще встре-
чается сложный дерматоглифический узор пальцев
типа завитка [9, 14], также присутствие петлевых
узоров обнаруживает более высокий уровень сприн-
терских возможностей и спортсмены  с преоблада-
нием петель наиболее полно реализуют себя в беге
на короткие дистанции [1, 4]. Причём у бегуний на
короткие дистанции чаще, чем у неспортсменок, на-
блюдается узор типа дуги [15]. В связи с этим нами
были использованы количественные признаки пока-
зателей ИПАД-1…5  и их отношений, являющихся
генетическими маркерами двигательных способ-
ностей бегуний на короткие дистанции.

Результаты исследований свидетельствуют, что
при спортивной ориентации будущих бегуний на
короткие дистанции очень важно обеспечить адек-
ватное соответствие их генетического потенциала
выбранному виду спорта. Для этих целей можно
использовать показатели индивидуального профиля
асимметрии дерматоглифических характеристик.
Обращает на себя внимание тот факт, что у бегуний
на заключительном этапе начальной специализации
обнаружена статистически достоверная корреля-
ционная связь между показателем максимальной
частоты шагов в спринтерском беге и характеристи-
ками ИПАД-1 (r=0,882). Следовательно, фенотипи-
ческие показатели корреляционно связаны с компо-
нентами техники спринта. В связи с этим появилась
возможность оценивать предрасположенность к бегу
на короткие дистанции относительно длинным
шагом или относительно частым. Поскольку из-
вестно, что существует очень высокая отрицатель-
ная корреляционная связь между показателями, от-
ражающими длину и частоту беговых шагов сприн-
тера, что принимается во внимание в процессе моде-
лирования тренировки легкоатлетов-спринтеров [16].

Вместе с тем выраженная у спортсменок асиммет-
рия гребешкового счета на первых пальцах рук сви-
детельствует о высоком уровне подвижности  нерв-
ных процессов. Есть сведения о том, что у высоко-
квалифицированных спортсменов, а также у юных
спринтеров, имеющих односторонний тип доминиро-
вания  показателей ИПАД-1..5, наблюдается высокий
уровень подвижности возбуждения [4, 5]. Таким
образом, отмечена высокая значимость генетиче-
ского критерия одаренности ИПАД-1 для отбора
бегуний на короткие дистанции. Наряду с этим име-
ют значение для прогнозирования показателей
телосложения характеристики ИПАД-3. Так,  у бегу-
ний  на  этапе начальной специализации обнаружена
статистически достоверная корреляционная связь
этого показателя с длиной ног спортсменок (r=0,820).
Как следует из табл. 1, 2, информативными крите-
риями для диагностики одарённости юных бегуний
являются величины отношений показателей  асим-
метрии дерматоглифических характеристик.

Высокая информативность данных показателей
подтверждается тем, что на начальных этапах спор-
тивной подготовки выявлена статистически до-
стоверная корреляционная связь характеристик
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ИПАД-4/ИПАД-5 и ИПАД-1/ИПАД-5 с показате-
лями  времени бега на 20 м с/х (r=0,820–850).
Выявленную закономерность можно использовать
для прогнозирования спортивных результатов в беге
на 20 м с/х. С этой целью, например,  для бегуний
на короткие дистанции в возрасте 11–12 лет приме-
няется следующее уравнение  регрессии:

                         Y=2,8+0,435·Х ,

где Y — прогнозируемое время бега на 20 м с/х
у девочек 11–12 лет;
Х = отношение показателей  ИПАД-1 и ИПАД-5.

Надежным для использования в спортивной прак-
тике является показатель соотношения ИПАД-1/
ИПАД-5, поскольку он имеет наиболее высокий
уровень различий между начинающими бегуньями
и высококвалифицированными спортсменками.

Представленный показатель отличается нормаль-
ным распределением (табл. 3).

Таким образом, шкала ориентировочных норма-
тивов величины отношений  ИПАД-1/ИПАД-5
у бегуний на короткие дистанции на начальных
этапах спортивной подготовки должна использо-
ваться в батареи тестов предназначенных для отбора
юных спортсменок.

Выводы.
1. Проведенное исследование позволило актуали-

зировать одну из важных сторон спортивного отбо-
ра — разработку адекватных критериев, позволя-
ющих диагностировать врождённые особенности
двигательной одарённости.

2.Пригодными для прогнозирования потенциаль-
ных двигательных возможностей бегуний на корот-
кие дистанции могут быть следующие генетические
маркеры: ИПАД-1, ИПАД-3 и отношение показателей
ИПАД-4/ИПАД-5, ИПАД-1/ИПАД-5.

3. Наиболее  значимым маркерным признаком,
который можно использовать для диагностики ода-
ренности бегуний на короткие дистанции, является
показатель величины отношения асимметрий дер-
матоглифических признаков на первых и пятых
пальцах (ИПАД-1/ИПАД-5).

4. Для прогнозирования спортивных результатов
в беге на 20 м с/х у девочек-спринтеров в возрасте
11–12 лет можно воспользоваться разработанным
уравнением регрессии.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕГИСТРАЦИИ И АНАЛИЗЕ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
СПОРТСМЕНОВ
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

В. В. КОЗИН
И. А. АРБУЗИН

Сибирский государственный
университет физической культуры

и спорта, г. Омск

В статье рассмотрены способы регистрации и анализа соревновательной игровой де-
ятельности спортсменов. Обозначена проблема использования технических средств
и информационных технологий в регистрации и анализе соревновательной игровой
деятельности спортсменов с учетом количественных и качественных динамических
характеристик. Отмечается важность использования принципов ситуационного подхода
во взаимодействии технических, информационных средств и живых систем.

Ключевые слова: регистрация, анализ, техника, тактика, интегральные параметры.

УДК 796.034:004.942

Актуальность. Управление соревновательной
игровой деятельностью спортсменов игровых видов
во многом основано на оперативном (по ходу тур-
нира или отдельного спортивного матча) получении
объективной информации о параметрах технико-
тактической деятельности, которая характеризуется
многочисленными показателями, обусловливающими
эффективность действий спортсмена и команды
в целом. Эти показатели — своеобразные критерии
действий спортсмена. И поэтому их учет позволяет
не только отразить и восстановить процесс соревно-
вания и поведения спортсмена и команды, но и пла-
нировать и корректировать дальнейшую подготовку.

Однако общепринятая регистрация, статистика,
ведущаяся на соревнованиях различного уровня,
в том числе и на крупных международных соревнова-
ниях, недостаточно полно отражает многообразие
технико-тактических действий, проявляемых в бес-
численных игровых ситуациях. В связи с непре-
рывным развитием техники, тактики и стратегии
спортсменов и спортивных команд, обусловленным
изменением правил соревнований, возросшим уров-
нем атлетической, специальной физической и тех-
нико-тактической подготовленности, происходит
перераспределение игровых функций между спортс-
менами, вплоть до возникновения новых игровых
амплуа, возрастает роль «универсализма» игроков.
Отсюда стандартные количественные показатели
представляются недостаточно информативными
и возникает потребность в интегральных игровых
параметрах, качественно раскрывающих динами-
ческие характеристики соревновательной деятель-
ности и обеспечивающих результативность спортс-
менов.

В свою очередь, спортивный результат, как
интегральный показатель, не информирует о составе
и структуре тех или иных технико-тактических
действий, победа или поражение сами по себе не

дают конкретной информации об управлении
деятельностью или подготовленностью игроков [1].
Этим целям служат частные и интегральные харак-
теристики, которые можно получить в процессе
регистрации соревновательной деятельности при
анализе ее динамического состава и структуры.
В данном направлении проблемой является оптими-
зация регистрации, анализа технико-тактических
действий спортсменов и определение интегральных
динамических характеристик, отвечающих специ-
фике игровых видов спорта, а также устанавлива-
ющих субординационные отношения между струк-
турой соревновательной деятельности и структурой
управления действиями игроков.
Результаты и их обсуждение. В спортивных играх

существует множество способов регистрации тех-
нико-тактических действий. Среди них регистрация
посредством условных обозначений, или методика
стенографической записи, которая дает возмож-
ность судить о характере допущенных ошибок, коли-
честве и способах выполнения основных игровых
приемов. Использование данного метода требует
запоминания большего числа символов, а это, в свою
очередь, значительно усложняет работу наблюдателя
и оставляет мало времени на отражение качествен-
ной стороны выполняемых действий. Графический
метод регистрации соревновательной деятельности
игроков осуществляется на схеме, макете игровой
площадки. В основе этого способа лежит система
обозначений условными знаками различных тех-
нико-тактических действий и места их выполнения.

Также к способам регистрации соревновательной
деятельности относится магнитная запись основных
технико-тактических действий на диктофон с после-
дующей расшифровкой на специальном бланке про-
токола, который может применяться и для графи-
ческой записи с последующим расчетом количе-
ственных и качественных характеристик игры
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отдельных спортсменов и всей команды в целом. При
этом фиксируются такие технико-тактические дей-
ствия, которые наиболее полно отражают структуру
соревновательной деятельности баскетболистов. Все
перечисленные способы реализуются в ходе визу-
альных наблюдений. После регистрации технико-
тактических действий полученные данные подлежат
математической обработке: подсчитывается число
точных и неточных действий, выполненных игро-
ками в течение матча; рассчитывается коэффициент
брака по каждому приему и игроку; рассчитывается
количество и коэффициент брака выполнения каж-
дого приема для команды в целом; подсчитывается
общее количество технико-тактических действий за
игру и определяется коэффициент брака; определя-
ется структура соревновательной деятельности каж-
дого из игроков и команды в целом [2]. При этом
стоит отметить, что традиционные методы рукопис-
ного протоколирования недостаточно стандартизи-
рованы и трудоемки при последующем анализе.

Широкое распространение получили системы
компьютерной регистрации соревновательной де-
ятельности, как в режиме реального времени (по
ходу матча), так и при обработке видеозаписей или
традиционного протокола. Такие компьютерные
программы управляют базами данных, выводят ин-
формацию на печать и обмениваются с другими прог-
раммами. Однако в большинстве случаев они пере-
рабатывают небольшое количество параметров,
которые сравнительно просто зарегистрировать
(время владения мячом, количество бросков и голов,
угловые и штрафные броски и т.п.) [3].

На сегодняшний день отдельные спортивные
клубы используют автоматизированные комплексы
для регистрации соревновательной деятельности. Эти
комплексы имеют несомненные плюсы в плане
оперативности и точности предоставления информа-
ции, но в то же время являются достаточно дорого-
стоящими [4, 5].

Таким образом, в настоящее время в спортивных
играх существуют различные способы, с помощью
которых можно осуществлять регистрацию доста-
точно большого объема необходимых показателей,
чтобы не только определить степень эффективности
соревновательной деятельности, но и вклад каждого
отдельного спортсмена в результат игры. Основным
недостатком среди известных средств и систем реги-
страции соревновательной деятельности является
отсутствие интегральных параметров игровых дей-
ствий, которые позволяют оперативно определять
эффективность спортсмена и спортивной команды.

Для осуществления данной процедуры получен-
ные показатели необходимо сопоставить с опреде-
ленными критериями, проанализировать и оценить.
Процесс анализа технико-тактических действий
в командных спортивных играх рассматривается
с двух позиций: во-первых, с позиции выбора крите-
риев анализа, во-вторых, с позиции выбора способа.

Рассматривая проблему анализа технико-тактиче-
ских действий с позиции поиска критериев и выбора
способа осуществления этой процедуры, можно
отметить, что в спортивных играх, в зависимости
от целей и задач, анализируемые величины могут
сопоставляться: с показателями других игроков и ко-
манд; с показателями предшествующих наблюдений;
с лучшими показателями ранее проведенных матчей;
с показателями лучших игроков и команд; с показа-
телями, обусловливающими достижение победы
в матче; с показателями оценочных шкал. В данном
случае анализ технико-тактических действий имеет

различный уровень пригодности как в управлении
соревновательной игровой деятельностью, учебно-
тренировочным процессом, так и в определении
вклада каждого спортсмена в конечный результат
игры команды. Полученная информация позволяет
лишь разрабатывать стратегию и тактику игры
команды и отдельных спортсменов при подготовке
к встрече с конкретными соперниками. Но ее явно
недостаточно для того, чтобы управлять учебно-тре-
нировочным процессом или оценить вклад каждого
спортсмена в конечный результат игры команды.

Сопоставление показателей соревновательной де-
ятельности, регистрируемых в процессе последова-
тельных изменений с результатами контроля в пре-
дыдущих матчах, позволяет определить лишь на-
правленность изменений и степень сдвигов регист-
рируемых величин. Подобный подход позволяет по-
лучить оценку показателей технико-тактических
действий в абсолютных величинах, указывающих на
меру необходимого совершенствования отдельных
сторон подготовленности игроков.

При этом большие объёмы информации можно
обработать только с помощью компьютерных прог-
рамм, позволяющих вводить данные непосредственно
во время матча и обеспечивающих последующий
анализ параметров деятельности в ходе игры или
турнира. Среди примеров можно выделить систему
компьютерного анализа соревновательной деятель-
ности в водном поло «Профиль», которая опирается
на научно обоснованный и достаточный для анали-
за соревновательной деятельности спортсменов выс-
шей квалификации набор регистрируемых парамет-
ров [6].

Не менее важными составляющими является ана-
лиз и интерпретация количественных и качествен-
ных показателей, полученных в процессе соревнова-
тельной деятельности. В футболе и баскетболе раз-
личные действия в соревновательных условиях
выполняются не одинаково часто и в различной сте-
пени влияют на итог игры. Следовательно, необхо-
димо учитывать не только качество выполнения от-
дельных действий, но и частоту их повторения в игре.
Введение этих требований в анализ технико-такти-
ческих действий позволяет наиболее объективно
судить о мастерстве команды (игрока) и вносить со-
ответствующие коррективы в учебно-тренировоч-
ный и соревновательный процесс.

В гандболе одним из основных направлений явля-
ется применение научно обоснованных методик изу-
чения структуры и особенностей  технико-тактиче-
ской  деятельности  на основе  аналитико-синтети-
ческих подходов. Анализ технико-тактической де-
ятельности сборных и клубных команд высокой ква-
лификации на крупнейших мировых и континен-
тальных соревнованиях позволяет из всей массы
факторов, влияющих на значимость игры команд,
выделить особенности, которые играют ведущую
роль. На их основании путём определения количе-
ственных характеристик могут быть созданы модель-
ные характеристики гандболистов различных игро-
вых специализаций по видам соревновательной
деятельности, отдельных звеньев команды, линий на-
падения или защиты, команды в целом [7, 8].

Важной положительной стороной анализа явля-
ется факт его использования для вскрытия законо-
мерностей соревновательной игровой деятельности,
изучения внешних  и внутренних факторов, вли-
яющих на спортсмена. Кроме этого, выполнение ана-
лиза, учёт особенностей деятельности, в зависимости
от амплуа играющих, позволяет применить эти
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данные для научного обоснования выбора комплекса
методов лабораторного изучения подготовленности
спортсменов и методических подходов к исследова-
нию и совершенствованию подготовленности в усло-
виях моделирующего эксперимента [9].

Использование биомеханического анализа кине-
матических, динамических и энергетических харак-
теристик движения с использованием различных
методик исследования (оптико-электронных, механо-
электрических, электрофизиологических и др.) об-
ладают высокой эффективностью, но недостаточной
оперативностью в получении результатов для даль-
нейшего управления соревновательной игровой де-
ятельностью [10].

Одним из эффективных подходов является анализ
и оценка в игровых условиях психической, функци-
ональной и технической подготовленности игроков.
Данный подход позволяет составлять на них технико-
тактический паспорт, сравнивать игроков по уровню
готовности, планировать индивидуальную тактику
игры с учётом текущего состояния спортсмена, прог-
нозировать успешность выступления в конкретном
соревновании, индивидуализировать технико-такти-
ческую подготовку игрока с учетом слабых и силь-
ных сторон на основе чёткого дозирования нагрузок
и сложности тренировочных упражнений [7]. Полу-
чение и обработка информации о деятельности спортс-
менов начинается с декомпозиции полученного
изображения по заранее установленным параметрам
на основе типовых алгоритмов обработки и коорди-
нации информации, далее происходит идентифи-
кация и отождествление двигательных действий
с последовательным формированием и обобщением
игровых условий и классификацией их параметров
[11–13].

Не менее эффективным и перспективным пред-
ставляется ситуационный подход, который  базиру-
ется на представлении о целесообразности, т.е. под
функцией в ситуационном подходе подразумевается
не действие одного параметра или системы, как это
характерно для структурно-функционального под-
хода, а весь процесс формирования и достижения
субъектом какой-либо цели или результата [14].

В спортивных играх кодирование и анализ пока-
зателей соревновательной деятельности спортсменов
имеют некоторые отличительные особенности, обус-
ловленные видом спорта. Каждый вид спортивных
игр во многом унифицировал свою методику регист-
рации показателей [15]. Однако остаются малоизу-
ченными вопросы создания унифицированной
методики регистрации и анализа показателей эффек-
тивности действий спортсменов и команды в целом.
Остаются нерешенными вопросы, связанные с опре-
делением вклада каждого спортсмена в действия
команды в отдельные промежутки игры. В данном
случае необходимо выделение интегральных динами-
ческих характеристик, которые должны учитывать
количественные и качественные показатели.

Среди примеров интегральных характеристик
стоит выделить показатель плотности, который сви-
детельствует об интенсивности ведения игры. Он
определяется количеством технико-тактических дей-
ствий, выполняемых хоккеистом в минуту на опре-
деленной игровой площади. Естественно, этот показа-
тель не зависит от времени нахождения игрока на
площадке и является предпосылкой к созданию свое-
образного развивающего пространства, совершен-
ствующей среды на основе взаимозависимого раз-
вития физических и интеллектуальных способ-
ностей [3].

Перечисленные методы и подходы к анализу тех-
нико-тактических действий имеют свои преимуще-
ства и ограничения, знание которых необходимо не
только для успешного решения исследовательских
задач, но и для поиска новых подходов к решению
этой проблемы. Отсюда разработка и эксперимен-
тальная проверка эффективности использования
интегративных подходов к регистрации и анализу
технико-тактических действий спортсменов является
одной из актуальных методологических задач.

При изучении технико-тактической деятельности
мы имеем дело со сложной многокомпонентной сис-
темой, и компоненты эти различны по содержанию
и по своей модальности. Различие, во многих случаях
принципиальное, объектов анализа требует приме-
нения различных методов и подходов. В различных
случаях более целесообразны либо детерминист-
ский, либо вероятностный подход, либо визуальные,
либо приборные измерения, интерполяции или экс-
траполяции, количественный или качественный
(содержательный) подход.

В целом, при анализе технико-тактических дей-
ствий больше всего используются количественные
методы с накоплением фактических данных, чему
объективно способствовали быстрое развитие изме-
рительной техники и естественная интенция к мате-
матизации. Однако возникает острая необходимость
содержательной интерпретации экспериментальных
данных, приложения к ним качественного подхода,
завершения количественных исследований качест-
венными для реализации интегративной состав-
ляющей. Но качественный анализ незаслуженно
считается чем-то второстепенным, неким придатком
к сбору экспериментального материала. На этом
фоне низко котировались и котируются новые ин-
терпретации, основанные на чужих материалах изме-
рений и вообще чужих экспериментальных данных,
пусть даже эти интерпретации существенно превос-
ходили авторские (уровень которых зачастую весьма
невысок как по причине опоры на застывшие и уста-
ревшие теоретические представления, так и по при-
чине недостаточности теоретической подготовлен-
ности экспериментаторов и их склонностью к упро-
щенным механистическим интерпретациям и сепа-
ратным выделениям подсистем из общей системы
технико-тактической деятельности) [16, 17]. Это
обстоятельство имеет принципиальное значение,
поскольку предопределяет неоправданно большое
отставание адекватного теоретического осмысления
материалов от накопления этих материалов.

Далеко не все технико-тактические показатели
могут быть измерены и подвержены количествен-
ному анализу. Технические компоненты действий
с позиций биомеханики в большой степени подда-
ются измерениям, но очень велика вероятность
смещения анализа в сторону механистических выво-
дов как абсолютных. Завершающий измерения и об-
работку их данных качественный анализ считается
второстепенным приложением к количественному
с самоочевидными выводами. На деле это совсем не
так, поскольку всегда за рамками наблюдений и из-
мерений остаются существенные (а подчас и реша-
юще важные) факторы. Поэтому качественные формы
анализа в действительности часто играют реша-
ющую роль.

Мотивационно-управленческие компоненты тех-
нико-тактических действий в значительно меньшей
степени поддаются измерениям, поэтому тут при-
оритетны качественные формы анализа. Качествен-
ный анализ опирается на теоретическое и эмпириче-
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ское знания, интуицию, образное восприятие, ис-
пользует вероятностный и детерминистский, индук-
тивный и дедуктивный подходы, экстраполяцию,
ретроспекцию и проспекцию, реконструктивный
и проективный методы [16].

Качественные формы анализа логично считать
играющими более важную роль, чем количествен-
ные, так как они интегрируют все, что так или иначе
относится к технико-тактической деятельности.
В этой связи необходимо отметить важность ситу-
ационного подхода к решению проблемы регистра-
ции и анализа технико-тактических действий спортс-
менов игровых видов спорта, так как это позволит
использовать принципы типизации в объединении
критериев в обобщенные динамические характе-
ристики.
Заключение. Универсализация соревновательной

игровой деятельности в спортивных играх, повыше-
ние динамики и интенсивности игры требуют совер-
шенствования методик регистрации и анализа со-
ревновательной деятельности на основе интеграль-
ных критериев.

В представленных способах регистрации и ана-
лиза технико-тактических действий на объектив-
ность интерпретации результатов отрицательно вли-
яет отсутствие интегральных характеристик, учиты-
вающих специфику и динамику преобразования
действий, что не позволяет в полной мере установить
причинно-следственные связи с результатом. В итоге
неизвестно, какие технико-тактические характерис-
тики важнее в определённый момент игры, и какой
их вклад в эффективность соревновательной игровой
деятельности.

Среди перспективных направлений в решении
обозначенных проблем выделяется разработка
комплекса визуально-программного обеспечения,
позволяющего не только фиксировать действия
игроков на площадке, но и оперативно анализировать
их за счет использования принципов типизации,
ситуационного подхода.
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МЕТОД ПОДОБИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛОЩАДОК
И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БРОСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

В. Н. ПРИТЫКИН

Омская государственная
медицинская академия

Использование метода подобия при проектировании площадок, оборудования и мячей
для баскетбола, соразмерных росту и возрасту юных игроков, позволяет стабилизиро-
вать параметры полета мяча (угол выпуска и угол входа) и исключить формирование
ложных навыков при обучении технике броска, составляющей основу бросковой под-
готовки баскетболистов.

Ключевые слова: метод подобия, баскетбольное оборудование и инвентарь, юные
баскетболисты, параметры полета мяча, бросковая подготовка.

УДК 796.31/32–053.2:796.022

Нередко приходится наблюдать, как маленький
игрок на взрослой площадке через силу пытается
добросить мяч до кольца. При этом, естественно,
его движения могут принимать самую невероятную
форму, далекую от рациональной техники. Закреп-
ляясь, такие навыки порой преследуют баскетбо-
листа на протяжении всей спортивной карьеры. Во
всяком случае требуется немало усилий, чтобы осво-
бодиться от неправильной техники.

Для юных баскетболистов должны быть площадки
и мячи уменьшенных размеров. Однако мини-бас-
кетбол у нас существует только в одном весьма
усредненном виде по широкому возрастному диапа-
зону [1]. Очевидно, что нельзя равнять 7-летнего
ребенка (а именно с такого возраста начинают обу-
чать технике баскетбольной игры) и 14-летнего юно-
шу. Значит, градация условий игры должна быть
более дифференцированной.

Для решения этой задачи воспользуемся методом
подобия, который гласит: все геометрические раз-
меры баскетбольной площадки, а также масса мяча
у юного баскетболиста должны быть в таком же
соотношении с его ростом и массой, как у взрослого
игрока. Образно говоря, баскетбольная площадка
и мяч должны расти и тяжелеть вместе с ростом
и массой юного игрока. Тогда спортсмен с малых
лет будет находиться в соразмерной ему игровой
среде, как можно раньше приобретая правильные
навыки игры.

Введем коэффициент подобия К для геометриче-
ских размеров, делая разбивку для мини-баскетбола
по трем возрастным группам. Тогда характерный
изменяемый размер — il  определится из соотно-
шения

                             TK= iil ,                       (1)

где индекс i означает номер возрастной группы,
T — соответствующий характерный размер для
классического (взрослого) баскетбола.

К числу характерных изменяемых размеров
относятся: высота установки кольца, расстояние от
проекции центра кольца на поверхность площадки

до линии штрафного броска (S), диаметры мяча (dm)
и кольца (Двн), расстояние от центра кольца до лице-
вой плоскости щита.

Рассмотрим закономерности изменения массы
мяча и ее связь с линейными размерами, а также
основные аспекты, предписывающие, как должна
изменяться масса мяча при миниатюризации:

— мяч представляет собой тонкостенную оболоч-
ку, а значит, его масса пропорциональна площади
поверхности, которая, в свою очередь, пропорци-
ональна квадрату линейных размеров, в частности,
длине окружности.

— масса мяча должна  соответствовать мышеч-
ной силе, которая пропорциональна площади попе-
речного сечения мышцы и, значит, квадрату линей-
ных размеров спортсмена.

— сила сопротивления воздуха пропорциональна
квадрату диаметра мяча, поэтому противостоящая
ей инерционная сила, или масса мяча также должна
изменяться пропорционально квадрату линейного
размера. Итак, имеем:

                          mK=m 2
ii .                          (2)

В основе определения коэффициентов подобия
лежат средние статистические ростовые данные для
каждой возрастной группы [2] и их отношение
к среднему росту игроков взрослой команды. Расчет-
ные данные по миниатюризации, выполненные по
формулам (1) и (2), приведены в табл. 1.

Поскольку рекомендации предписывают измене-
ние размеров и массы мяча, желательно выбрать
наиболее близкие по этим показателям мячи из дру-
гих игровых видов спорта, либо мини-баскетбольный
мяч. Для 1-й (младшей) возрастной группы подходит
по обоим параметрам женский гандбольный мяч,
у которого длина окружности 54–56 см и вес равен
325–375 г. Для 2-й группы подходят мини-футболь-
ный мяч № 4 (длина окружности 63,5–66 см и массой
350–390 г) и мяч № 4 (женский) для водного поло
(65–67 см и 400–450 г). Для 3-й группы соответ-
ственно — мужской гандбольный и футбольный
мячи подходят лишь по одному из 2-х параметров,
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поэтому здесь может быть использован только мини-
баскетбольный мяч № 5 (68–73 см, 450–500 г)
с размерами и массами, совпадающими с расчетными
в табл. 1.

Мини-баскетбольный мяч № 3 соответствует
первой возрастной группе, а мячами № 6 (женщины)
и № 7 (мужчины) играют старше 14 лет. Без мини-
баскетбольного мяча осталась вторая возрастная
группа, поэтому необходим выпуск баскетбольного
мяча № 4 с соответствующим размером и массой
(табл. 1).

Непросто выглядит вопрос с моделированием
размеров кольца, имеющий неоднозначное решение.
Здесь возможны три подхода. Первый состоит в том,
что при рассмотрении штрафных бросков и, учиты-
вая уменьшение расстояния от линии штрафного до
кольца при миниатюризации, можно требовать со-
хранения постоянным максимального угла цели Ω1 —
параметра, от которого зависит точность попадания
[3]. То есть в каждой возрастной группе штрафной
бросок моделирует условия выполнения штрафного
взрослой группы: в равной степени легко (или трудно)
попасть мячом в кольцо. В этом случае миниатюри-
зации приходится существенно изменять диаметр
кольца так, что площадь поражаемой цели F умень-

шается, например, для 1-й группы почти в 2 раза, по
сравнению с исходной (табл. 2). Поэтому в игре
с произвольных расстояний и попадать мячом в та-
кое зауженное кольцо будет трудно. Рекомендуется
применять модернизированные кольца только в ка-
честве тренажера для отработки штрафного броска,
используя для этого центральные кольца (вставки-
корректоры), которые уменьшают радиус баскет-
больного кольца на 6, 4 и 2 см [4]. Кольца изготовля-
ются из алюминиевого листа толщиной 20 мм. Они
заподлицо накладываются на баскетбольные кольца
и закрепляются с помощью ремешков. Под ремешки
в теле вставки-корректора выполняются соответ-
ствующие пазы.

Второй подход миниатюризации баскетбольного
кольца состоит в том, чтобы сохранять постоянной
площадь поражаемой цели F=const. Наши данные
указывают, что при неизменном диаметре кольца и
уменьшении мяча значение F будет возрастать.
Чтобы F было постоянным, необходимо выполнять
диаметр кольца в соответствии с расчетом (табл. 2)
либо вставлять в кольцо центральные вставки-
корректоры, уменьшая радиус баскетбольного коль-
ца на 3, 2 и 1 см в соответствии с возрастными
группами.

Таблица 1 
Расчет основных характеристик баскетбольной площадки, 

стандартного оборудования и мяча для различных возрастных групп юных баскетболистов 

Внутренний  
диаметр кольца 
Двн, см (по 
условию) 

№ Возрастная 
группа,  
лет 

Коэф-
фициент 
подобия 

Размеры 
пло-
щадки, 
м 

Расстояние  
от 

проекции 
центра 
кольца  

на поверх-
ность 

площадки  
до линии 
штрафного 
броска, м 

Высота 
кольца, 
м 

Ω= 
=const 

F= 
=const 

Расстояние 
от центра 
кольца  

до лицевой 
плоскости 
щита, см 

Длина 
окруж-
ности 
мяча, см 

Средний 
диаметр 
мяча, см 

Масса 
мяча, г 

1 7–9 0,735 11×20 3,100 2,25 33 39 27,5 55–57 17,8 300–350 

2 10–12 0,820 12×22 3,500 2,50 37 41 30,7 62–65 20,0 380–440 

3 13–14 0,910 13×25 3,850 2,75 41 43 34,1 68–71 22,2 470–540 

4 15 и старше 1,000 15×28 4,225 3,05 45 45 37,5 75–78 24,4 567–650 

Таблица 2 
Значения площади F и максимального угла Ωmax  
в зависимости от диаметров мяча dm и кольца Двн 
при разных способах миниатюризации (α0 = 60°) 

 

№ возрастной 
группы 

1 2 3 4 

S2, м 3,10 3,50 3,85 4,225 

H3, м 0,735 0,820 0,910 1,000 

 
Исходные параметры 

dm, см 17,8 20,0 22,2 24,4 

Двн, см 33 37 41 45 

F, см2 246 302 331 455 

Миниатюризация  
по условию 

Ωmax≈const 

Ω·10–4, стерад 1,16 1,12 1,17 1,16 

Двн, см 39 41 43 45 

F, см2 454 452 458 455 

Миниатюризация  

по условию F≈const 

Ω·10–4, стерад 2,14 1,66 1,40 1,16 

Двн, см 45 45 45 45 

F, см2 720 619 542 455 

Миниатюризация  

по условию Двн≈const 

Ω·10–4, стерад 3,40 2,29 1,66 1,16 
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Третий подход тривиален и состоит в том, чтобы
диаметр кольца не изменялся. В этом случае, как
сказано выше, значение F возрастает с уменьшением
диаметра мяча для 1-й возрастной группы на 58 %,
для 2-й возрастной группы на 36 % и для 3-й группы
на 19 %. Попадать в кольцо маленьким мячом гораздо
легче, чем большим. Такой фактор может нести
положительные моменты для юных, так как у них
значительно бульший (среднеквадратичный) разброс
приходов мяча на кольцо и низкая точность попа-
дания по сравнению со взрослыми игроками. В этих
условиях увеличение размера цели F в какой-то
степени компенсирует отсутствие мастерства и поз-
воляет иметь сравнительно высокий процент попа-
даний, поддерживая игру на высоком эмоциональном
уровне. Отметим, что оптимальные углы выпуска
мяча α0 и угла входа α при миниатюризации остаются
практически неизменными, что исключает форми-
рование ложных навыков при обучении технике
баскетбольного броска [4].

Для реализации метода подобия спроектированы
четыре и изготовлены три варианта баскетбольных
щитов переменной высоты.

Дифференцированный подход в определении раз-
меров игрового пространства в баскетболе и делении
его по 4-м возрастным группам предопределяет вы-
полнение щита с регулированием высоты кольца
через 1 см в диапазоне 140×320 см. Малые высоты
кольца необходимы при проведении спортивных
праздников и организаций эстафет для самых ма-
леньких. Большие высоты щита нужны для отработки
атаки кольца сверху вниз в более сложных условиях.
Прогнозируемое введение двух ростовых категорий
в баскетболе по предложению президента баскет-
больной федерации Франции потребует в будущем
применения щитов переменной высоты на всех
спортивных площадках [5]. Регулировка высоты
щита может быть построена на принципе параллело-
грамма.

Для удобства установки высоты щита (кольца)
может  быть предусмотрена шкала высоты кольца,
нанесенная на неподвижную вертикальную стойку.
За нуль шкалы принято горизонтальное положение
перекладины АС (рис. 1), т.е. в положении, когда
изменяемый треугольник BCD — прямоугольный.
При этом отсчет ведется скользящим по вертикаль-
ной стойке концом D подпорки BD.

Задача расчета шкалы перемещений состоит
в определении расстояния между делениями, соответ-
ствующими 1 см перемещений кольца в вертикальной
плоскости, т.е. необходимо определить зависимость

                          ),Z(f=H Kш

где Нш, Zк — соответственно координаты шкалы
и кольца.

Обозначим: DC=x ,CA=с ,CB=b ,DB=а , тогда

                         ,bax 22
0 −=                         (3)

                         ,xx=H 0Ш −                         (4)

                          .
с

Z
=sin Kε                          (5)

По теореме косинусов имеем

               )(90cosbx2xb=a 0222 ε+−+

или

                  0=absinbx2x 222 −+ε− .                  (6)

где ε — угол, показанный на рис. 1.
Решая квадратное уравнение (6) с учетом (3)÷(5),

получаем необходимое решение задачи.
В нашем исследовании разработано несколько

вариантов конструкций спортивного оборудования
для изменения высоты баскетбольного кольца.

Рис. 1. К расчету шкалы для установки высоты кольца

Рис. 2. Щит переменной высоты —
металлическая конструкция

(момент учебной игры с использованием щита)
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Вариант 1.
Металлическая конструкция (рис. 2) изготовлена

с выполнением основных правил баскетбола, а именно:
вынос и размеры щита соответствуют правилам.
Регулирование высоты кольца осуществляется в диа-
пазоне 140÷320 см. Регулировка высоты щита по-
строена на принципе параллелограмма. Для удобства
установки высоты щита (кольца) предусмотрена
шкала высоты кольца, нанесенная на неподвижную
вертикальную стойку. В качестве противовесов ис-
пользованы металлические цилиндры, расположен-
ные в 2-х вертикальных стойках-трубах. Через блоки
с помощью тросов противовесы облегчают перемеще-

ния баскетбольного щита. Установка необходимого
положения осуществляется с помощью двух фиксаторов.

Вариант 2.
Тренировочный щит переменной высоты (рис. 3).

С помощью кронштейнов (поз. 3) осуществляется
крепление конструкции к стене. Коромысло (поз. 6),
противовес (поз. 4) и трос-фиксатор (поз. 5) позво-
ляют быстро и легко изменять высоту кольца от пола.
Рекомендуется для тренировок юных баскетболистов
в общеобразовательных и спортивных школах.

Вариант 3.
Стационарная металлическая конструкция улич-

ного исполнения. Регулировка высоты кольца (щита)

Рис. 3. Баскетбольный щит переменной высоты
для спортивных залов в школах

(1 — щит; 2 — кольцо; 3 — кронштейн; 4 — противовес;
5 — трос-фиксатор; 6 — коромысло)

 а                                                                  б

Рис. 4. Уличное исполнение щита переменной высоты:
а — бросок сверху вниз при верхнем положении щита;
б — бросок сверху вниз при нижнем положении щита
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также построена на принципе параллелограмма, но
только без противовеса (рис. 4).

Вариант 4.
Передвижная разборно-сборная надувная конст-

рукция [6]. Основным элементом передвижной бас-
кетбольной стойки являются три надувных понтона,
которые выполнены из прочного воздухонепроница-
емого материала (рис. 5).

Посредством ремней, выполненных из того же
материала, три понтона под углом крепятся к фанер-
ному основанию. К верхним свободным концам пон-
тонов также при помощи ремней крепится баскет-
больный щит, выполненный из бакелитовой фанеры.
С целью безопасности осуществлен вынос щита от
основания, не менее 60 см. Регулировка высоты коль-
ца осуществляется посредством натяжения ремней
и контролируется ленточным измерителем высоты.

Кроме несущей функции, понтоны работают как
амортизаторы, гасящие усилия после бросков баскет-
болистов сверху вниз. Данная конструкция не тре-
бует защитного элемента. В качестве противовесов
используются емкости с водой или песком.

Надувная передвижная стойка используется так-
же для игры в стритбол. Возможна и трансформация
устройства. Два или три понтона, скрепленные
между собой и установленные на них щиты основа-
ния преобразуются в надувной плот (рис. 5). Все
элементы стойки в упакованном состоянии пред-
ставляют компактный объект с размерами 1200×900×
×200. Данная конструкция очень удобна для приме-
нения на летних учебно-тренировочных сборах
команд различной квалификации. Наш опыт свиде-
тельствует о том, что приведенная конструкция пор-
тативна, имеет небольшой вес, надежна, безопасна
в эксплуатации.
Выводы:
1.Метод подобия позволил спроектировать че-

тыре и изготовить три варианта баскетбольных щи-
тов с переменной установкой высоты кольца.

2. Данное баскетбольное оборудование необхо-
димо использовать в комплексе с мячами уменьшен-
ных размеров на площадках с разметкой, выполнен-
ной в соответствии с возрастными группами юных
спортсменов.

3. Данный нетрадиционный подход по использо-
ванию модернизированных площадок, оборудования
и мячей, соразмерных росту и возрасту юных игро-
ков, позволит качественно проводить бросковую
подготовку баскетболистов в детских спортивных
и общеобразовательных школах, обеспечивая ста-
бильность параметров полета мяча.

Примечания

1 ,L/sinF 2α=Ω  где F — площадь цели, лежащая
в плоскости кольца, гарантирующая попадание мяча
в кольцо при  проходе его центра в любую точку
этой цели, имеет овальную форму, изменяющуюся
от остроконечной до эллиптической и центр которой
смещен к задней дуге [4]; α — угол атаки (входа
в кольцо); L — длина траектории полета мяча, прихо-
дящаяся в центр площади F; Ω — целевая функция,
или угловой размер цели, от которого зависит точ-
ность попадания.

Величины Ωmax и F в табл. 2 не строго постоянны
при миниатюризации соответственно по условиям
Ωmax=const и F=const из-за округлений до целого
числа в расчетных значениях диаметров кольца.

2 S, м — в табл. 2 расстояние от проекции центра
кольца на поверхность площадки до линии штраф-
ного броска;

3 Н, м — расстояние от уровня кольца до точки
выпуска мяча по вертикали.
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Рис. 5. Надувная передвижная баскетбольная стойка
для стритбола легко преобразуется в надувной плот

для небольших путешествий
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

А. Ю. ШРЕДЕР
А. И. КРАВЧУК

Омская государственная
медицинская академия

Исследовано развитие движений, физических качеств и психомоторных способностей
детей второго и третьего годов жизни под влиянием комплексного физического
воспитания, которое предусматривает осуществлять двигательную, физическую и пси-
хомоторную подготовку в процессе физкультурных занятий. Показано влияние
комплексного физического воспитания на гармоничное развитие детей. Выявлены
движения, физические качества и психомоторные способности, которые необходимо
совершенствовать в процессе дошкольного образования.

Ключевые слова: физическое воспитание, ранний возраст, гармоничное развитие.

УДК 373.24+796

Развитие детей раннего возраста отличается ин-
тенсивностью: укрепляется мышечная система [1],
осваиваются основные жизненно важные движения,
состояние двигательной системы влияет на развитие
всего организма, в том числе и на мозговую деятель-
ность ребенка [2].

При разработке комплексного физического вос-
питания теоретической основой явились знания
о физическом развитии: [3, 1]; о воспитании детей
раннего возраста [4, 5]; о физическом воспитании
детей раннего и дошкольного возраста [6–8]; о гар-
моничном дошкольном комплексном физическом
воспитании [9].

Гармоничное развитие ребенка в нашем понима-
нии — это достижение детьми определенных воз-
растных нормативов в освоении различных видов
движений, развитии физических качеств и психо-
моторных способностей.
Методы исследования. Для изучения гармонич-

ного развития были проанализированы показатели
по двигательной подготовленности, в которой учиты-
валось качество освоения двигательных навыков
восьми видов основных движений (движения руками,
ногами, ходьба, бег, равновесие, лазанье, прыжки,
метания). Оценка движений осуществлялась по че-
тырехбалльной шкале (0–3 балла). Физическая под-
готовленность оценивалась по уровню развития
основных физических качеств, семи их разновид-
ностей (ловкость, выносливость, динамическая сила,
быстрота, скоростная сила, гибкость) и соответствию
возрастным нормативам [10, 11]. Изучение психо-
моторного развития проводилось с учетом становле-
ния следующих показателей: активная речь ребенка,
сенсорное развитие, конструкторская и игровая де-
ятельность, движения, навыки одевания и кормления,
которые оценивались альтернативно: «да» или «нет».

В педагогическом эксперименте приняли участие
дети второй группы раннего возраста (дети второго
года жизни, n=28) и первой младшей группы (дети
третьего года жизни, n=27). Формирующий педаго-
гический эксперимент состоял в применении комп-
лексного физического воспитания на физкультур-
ных занятиях в каждой детской группе в течение

учебного года в дошкольном образовательном уч-
реждении.

Комплексное физическое воспитание детей до-
школьного возраста содержит три вида подготовки:
двигательная, физическая и психомоторная. В первом
полугодии учебного года двигательная подготовка
детей предусматривала освоение базовых и профи-
лирующих упражнений различных структурных
групп видов основных движений в определенной
последовательности с учетом освоения формы дви-
жения и способа его выполнения. Физическая под-
готовка предусматривала сопряженное развитие
основных физических качеств в процессе обучения
движениям. В это же время шло формирование
психомоторных способностей детей. Для этого на
физкультурных занятиях акцентировалось внимание
детей на названии частей тела, упражнений и ори-
ентиров, форме и цвете инвентаря и оборудования,
направлении движения. Подбирались игровые
задания, в которых ребенок должен был подобрать
по цвету и форме предметы, перенести их в опре-
деленном направлении, показать и назвать части
тела, оборудование, инвентарь. Психомоторное раз-
витие в процессе физкультурных занятий осуще-
ствлялось в течение всего учебного года.

Во втором полугодии учебного года осуществля-
лась преимущественно физическая подготовка.
Основное внимание уделялось развитию комплекса
физических качеств, которое происходило по мере
совершенствования изучаемых базовых и профили-
рующих упражнений и движений остального учеб-
ного материала (объемным упражнениям структур-
ных групп движений). Создавались условия для раз-
вития физических качеств и использовались методы
их совершенствования [12].

Гармоничное развитие ребенка считалось при
условии, что в каждом виде подготовки может быть
не выполнен только один норматив. Близкое к гар-
моничному развитию определялось тогда, когда не
были выполнены два норматива в каждом из видов
подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение.

Педагогический эксперимент показал, что у детей
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второго года жизни при анализе двигательной
подготовки выяснилось, что гармоничного развития
в группе достигли 79 % детей, а близкого к гармонич-
ному — еще 11 %. Из группы в составе 28 детей не
смогли справиться с возрастными нормативами
в беге — пятеро, метании — четверо и движениях
ногами — трое детей, в остальных пяти движениях
только по одному ребенку. Качество неосвоенных
движений связано с сочетанием движений ногами
и руками. С этими детьми следует проводить допол-
нительные занятия по совершенствованию данных
движений, выяснив причины низкого качества вы-
полнения.

Всеми видами движений овладели 17 детей. Общее
количество детей, достигших гармоничного или
близкого к гармоничному развитию в двигательной
подготовке, составило 90 % детей.

В физической подготовке гармоничного развития
достигли чуть более половины детей — 54 % и близкое
к гармоничному развитию — 29 % детей. При этом
самыми слаборазвитыми физическими качествами
оказались: гибкость у 23 детей, ловкость — у 11,
в остальных пяти разновидностях физических ка-
честв отставание от нормативов было от одного до
пяти детей. Физическая подготовка детей второго
года жизни требует особого внимания. Проявление
физических качеств во втором полугодии первого
года жизни детей характеризуется развитием их
комплекса, но интенсивное развитие основных дви-
жений в этот период жизни еще не поддерживается
уровнем проявления всех физических качеств. По-
видимому, развитие функций и систем ребенка еще
несовершенны для их становления.

Все дети выполнили возрастной норматив в дина-
мической силе. Во всех физических качествах воз-
растной норматив смогли выполнить только два ре-
бенка. Количество детей, достигших гармоничное
и близкое к гармоничному развитию в физической
подготовке, составило 83 %.

В психомоторной подготовке число детей, достиг-
ших гармоничного развития, было несколько выше,
чем в физической, но ниже, чем в двигательной под-
готовке и составило 61 % детей, близкое к гармонич-
ному развитию достигло всего 11 %. Психомоторные
способности, которые необходимо совершенство-
вать дальше — это в первую очередь навыки одевания
и кормления, которые не сформированы у 9–10 де-
тей, во вторую очередь сенсорные способности (разли-
чение формы, цвет предметов), игровая и конструк-
торская деятельность — у 6–7 и речи — у 2–4 де-
тей. Социальные навыки одевания и кормления тре-
буют развития мелкой моторики, а другие отста-
ющие психомоторные способности связаны с обще-
нием ребенка со взрослыми, которым следует боль-
шее внимание уделять воспитанию и развитию детей,
индивидуальному совершенствованию психомотор-
ных способностей у каждого ребенка.

Гармоничное развитие и близкое к гармонич-
ному развитию в психомоторной подготовке до-
стигли 72 % детей.

Таким образом, у детей второго года жизни боль-
шинство достигло гармоничного и близкого к гармо-
ничному развития в двигательной (90 %), меньше
в физической (83 %) и психомоторной (72 %) подго-
товке.

Анализ двигательной подготовки у детей третьего
года жизни показал, что гармоничного развития
достигло 89 % детей и близкое к гармоничному раз-
витию — 11 %. Затруднение в выполнении прыжков
наблюдалось у 20 детей — это движение является

наиболее сложным для них. Не оценены движения
ногами у четверых, а движения руками и бег — по
одному ребенку. Все дети смогли освоить ходьбу,
равновесие, лазанье и метание. У пятерых все виды
движений были качественно освоены и не требовали
дальнейшего совершенствования.

Гармоничное и близкое к гармоничному разви-
тие в двигательной подготовке достигли 100 % детей.
Процесс двигательной подготовки детей третьего
года жизни позволяет им качественно освоить дви-
гательные навыки в соответствии с возрастными нор-
мативами, лишь в отдельных движениях необходимо
дальнейшее совершенствование. Действительно,
3–4 годы жизни являются сенситивным периодом
развития движений [13], и преобладающее большин-
ство детей могут качественно овладеть двигатель-
ными действиями в условиях комплексного физиче-
ского воспитания.

В физической подготовке только 52 % детей имели
гармоничное развитие. Близкое к гармоничному
развитию было у 30 %. Наиболее низкие показатели
развития оказались в трех качествах: скоростной
и статической силе, гибкости у 10–14 детей, осталь-
ные качества были развиты почти у всех детей, кро-
ме ловкости и выносливости у двоих детей, а у одного
ребенка — динамической силы. В быстроте все дети
смогли справиться с возрастным показателем. Все
физические качества были развиты у пятерых.

Общее количество детей, имевших гармоничное
и близкое к гармоничному развитие, составило 82 %
детей. Процесс физической подготовки детей тре-
тьего года жизни необходимо строить таким обра-
зом, чтобы уделить больше внимания развитию ста-
тической и скоростной силы, гибкости.

В психомоторной подготовке гармоничного раз-
вития достигло большее число детей — 67 %, чем
в физической подготовке. Близкое к гармоничному
развитию составило 19 % детей. Небольшие откло-
нения в развитии наблюдались в речи, сенсорном
развитии (форма, цвет) и игровой деятельности —
с этими показателями не справилось от четырех до
шести детей. В конструкторской и изобразительной
деятельности, навыке одевания затруднения было
только у двоих в каждом показателе. По сравнению
с детьми второго года жизни сенсорное развитие,
речь и игровая деятельность требуют большего
внимания взрослых.

В психомоторной подготовке 86 % детей имели
гармоничное развитие и были близки к нему. Про-
цесс психомоторного развития требует направлен-
ного внимания у детей данного возраста.

У детей третьего года жизни гармоничное разви-
тие и близкое к гармоничному развитию наблюдалась
в двигательной подготовке у 100 %, меньшее —
в психомоторной (86 %) и физической (82 %) подго-
товке детей [14].

Анализ индивидуальных показателей видов под-
готовки позволяет выяснить индивидуальное гармо-
ничное состояние ребенка в результате комплекс-
ного физического воспитания. Индивидуальные по-
казатели двигательной и физической подготовлен-
ности у детей второго года жизни позволили
установить, что гармоничное развитие имело место
у 36 % детей и находилось близко к гармоничному
развитию у 43 %.

В сочетании двигательной и психомоторной
подготовки гармоничное развитие наблюдалось
у 43 % детей, а близкое к гармоничному — у 21 %.
В физической и психомоторной подготовке имело
гармоничное и близкое к нему развитие у 29 % детей.
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Гармоничного развития во всех видах подготовки
достиг 21 % детей и были близки к нему 32 %.

Изучение сочетания индивидуальных показателей
развития определенных видов подготовки выявило,
что у детей второго года жизни гармоничное и близ-
кого к гармоничному развитие достигается в процес-
се двигательной и физической подготовки — 79 %
детей, меньшее в сочетании двигательной и психомо-
торной подготовки — 64 % детей, физической и пси-
хомоторной — 58 %. Гармоничного развития и близ-
кого к гармоничному развитию во всех видах под-
готовки достигла половина детей — 53 %.

В становлении гармоничного развития каждого
ребенка ведущее значение имеет сочетание двига-
тельной и физической подготовки, далее значение
двигательной и психомоторной подготовки, физиче-
ской и психомоторной. Следует отметить: большин-
ство детей развивается гармонично, что характе-
ризует средний уровень гармоничного развития де-
тей второго года жизни (57–79 %).

У детей третьего года жизни в сочетании двига-
тельной и физической подготовки гармоничного
развития достигли 52 % детей, близкое к гармонич-
ному развитию — 30 %. Самые развитые у детей
оказались с учетом сочетания двигательная и психо-
моторная подготовка, где гармоничного развития до-
стигли 63 % и близкого к гармоничному развитию —
22 %. В сочетании физической и психомоторной
подготовки гармоничного развития достигли мень-
ше — 37 % детей, но близкое к нему оказалось 33 %.

Гармоничное развитие в сочетании всех видах
подготовки у детей третьего года жизни наблюдалось
у 37 % детей, а близкое к гармоничному развитию
у 33 %.

У детей 3 года жизни гармоничное развитие
и близкое к гармоничному развитию было примерно
на одном уровне в сочетании двигательной и психо-
моторной — 85 % детей, двигательной и физической —
82 % детей. физической и психомоторной подго-
товки — 70 % детей. В сочетании всех видов под-
готовок большинство детей (70 %) достигли гармо-
ничного развития и были близки к нему.
Выводы. Результаты наших исследований пока-

зали, что большинство детей второго и третьего года
жизни достигают гармоничного и близкого к гармо-
ничному развитию во всех видах подготовки (двига-
тельная, физическая, психомоторная), при этом боль-
ше детей третьего года жизни, чем второго (72–90
и 86–100 %).

Необходимо дальнейшее совершенствование
в двигательной подготовке бега и метания у детей
второго года жизни, прыжков и движений ногами
у детей третьего года жизни; в физической подго-
товке — ловкости и гибкости — у второго года
жизни, а скоростной и статической силы — у тре-
тьего года жизни; в психомоторной подготовке —
навыка одевания и кормления, конструкторской де-
ятельности у детей второго года жизни, игровой
деятельности и навыка активной речи в обоих воз-
растах, сенсорного развития (форма предметов)
у детей третьего года жизни.

В сочетании отдельных видов подготовки у детей
второго и третьего года жизни наблюдается сходное
гармоничное развитие. Гармоничного и близкого
к нему развития дети выше всего достигают в двига-
тельном и психомоторном, в двигательном и физиче-
ском, затем в физическом и психомоторном комп-
лексе видов подготовки (85–64 и 70–53 %).

Использование комплексного подхода в физиче-
ском воспитании детей дает возможность сопря-

женно развивать на физкультурных занятиях двига-
тельную функцию, физические качества и психо-
моторные способности, создавая условия для их
развития у ребенка. Концентрированное обучение
в процессе двигательной, физической и психомотор-
ной подготовки позволяет сформировать у детей
двигательные навыки по всем видам основных дви-
жений, развить физические качества и совершен-
ствовать психомоторные способности, что, в свою
очередь, обеспечивает достижение гармоничного
развития детей.
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В статье представлены данные педагогических наблюдений за участницами студен-
ческих соревнований по аэробной гимнастике. Показана динамика результатов группо-
вых выступлений студенток в аэроденсе и аэростепе за пятилетний период.
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В настоящее время для повышения эффектив-
ности физического воспитания студентов использу-
ются различные педагогические подходы, традицион-
ные и нетрадиционные средства. В высших учебных
заведениях широко распространён дифференциро-
ванный подход к построению образовательного
процесса по дисциплине «Физическая культура».
Реализация этого подхода предполагает учет многих
факторов: функциональные возможности, состо-
яние здоровья, двигательные способности, возраст,
половая принадлежность, мотивация, условия труда
и быта занимающихся.

Содержание и методика занятий по физической
подготовке дифференцированы, в первую очередь,
по половому признаку, поскольку гендерные разли-
чия присутствуют не только в проявлении двигатель-
ных качеств, но и в направленности физкультурно-
спортивных интересов студенческой молодёжи.

Различные упражнения не в одинаковой мере ин-
тересны для мужского и женского контингента сту-
дентов. Девушки наибольший интерес проявляют
к гимнастическим упражнениям. Преобладающими
мотивами для занятий гимнастикой у них являются
желание или намерение изменить осанку, внешний
вид, пластику движений, самочувствие, работоспо-
собность. Данный факт неоднократно подтверж-
дался материалами педагогических исследований
в системе высшего профессионального образования
[1–4].

 В Омском государственном техническом уни-
верситете (ОмГТУ) ежегодно проводится опрос сту-
дентов, поступивших на первый курс, с целью выяв-
ления их интересов в сфере физкультурной деятель-
ности. На основании материалов собственных иссле-
дований нами установлено, что в течение последних

десяти лет в ОмГТУ от 49 до 56 % студенток 1-го
курса желают заниматься различными видами гим-
настики.

По результатам анкетирования и тестирования
двигательной подготовленности девушек, на каждом
из восьми факультетов университета формируются
учебные группы по аэробной гимнастике. Назван-
ный вид упражнений представлен в вариативной
части программы по дисциплине «Физическая куль-
тура» и используется в качестве учебного материала
на практических занятиях.

За двух-трехлетний период регулярных занятий
избранным видом двигательной активности сту-
дентки осваивают гимнастические упражнения
в объеме, достаточном для того, чтобы составлять
композиции и представлять их на спортивных меро-
приятиях университета. Поэтому на протяжении
нескольких лет среди студентов ОмГТУ проводятся
соревнования по аэробной гимнастике.

Цель нашего исследования заключается в анализе
спортивных результатов, в частности общих оценок
и их компонентного состава, женских сборных
команд факультетов по аэробной гимнастике.

Соревнования по аэробной гимнастике в универ-
ситете проводятся ежегодно. Их с полным правом
можно считать командными, поскольку количество
участников в группе может быть до восьми человек.
Девушки соревнуются в дисциплинах «Аэроденс» и
«Аэростеп». Правилами соревнований продолжитель-
ность их выступления определена в 1 минуту 30 се-
кунд (± 5 сек).

Аэроденс — групповая хореография с компози-
цией из аэробных гимнастических и танцевальных
движений (сальса, хип-хоп, танго, фанк, брейк-данс,
фламенко). В программу выступления должны быть

КРАВЧУК Анатолий Иосифович, доктор педагогиче-
ских наук, профессор (Россия), профессор кафедры
физической культуры.
Адрес для переписки: kravchuk-prof@mail.ru
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зывает на существование устоявшихся, традицион-
ных форм и методов работы со студентами.

Среднее значение оценки за артистичность
в аэроденсе на студенческих соревнованиях соста-
вило 7,54 балла, т. е. 75 % от максимальной суммы
баллов, в аэростепе — соответственно 7,59 балла
и 76 %.

Оценка за исполнение в аэроденсе была немного
ниже, чем за артистичность. Её среднее значение —
7,2 балла, или 72 % от максимально возможной
оценки, а в  аэростепе — 7,4 балла, или 74 %.

Сложность элементов оценивалась только в аэро-
денсе. Среднее значение оценки за сложность равно
0,76 балла, или 32 % от максимальной оценки. Невы-
сокий уровень технического мастерства участниц
соревнований объясняется прежде всего тем, что
значительное число девушек до поступления в выс-
шее учебное заведение не занимались ни аэробной
гимнастикой, ни каким-либо другим видом спорта.

Следует также отметить, что на протяжении пя-
тилетнего периода количество участниц соревнова-
ний не уменьшалось, а возрастало за счет увеличения
численного состава групп. Даже факультеты с пре-
обладанием мужского контингента студентов были
представлены женскими командами по аэробной
гимнастике. Данный факт указывает на сохранение
в студенческой среде интереса к гимнастическим
средствам физического воспитания.

Таким образом, наличие таких факторов, как
неубывающий интерес студенческой молодежи
к соревновательной деятельности и недостаточный
уровень её готовности к выполнению сложных
гимнастических элементов, становятся основанием
для поиска средств и методов спортивной подготовки
женских групп в аэробной гимнастике.
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Рис. 1. Динамика спортивных результатов
участников студенческих соревнований по аэробной гимнастике

включены четыре элемента из группы прыжковых
упражнений и группы упражнений на равновесие
и гибкость, а также одна пирамида.

Аэростеп — групповая хореография с компози-
цией из базовых шагов, сочетающихся с движени-
ями руками, и с использованием степ-платформы.
Пирамиду в аэростепе тоже нужно сделать составной
частью соревновательного упражнения.

В аэроденсе представленная композиция оценива-
ется суммой баллов за артистичность, исполнение
и сложность, в аэростепе — за артистичность и ис-
полнение. Наибольшая сумма, которая может быть
получена за выступление в аэроденсе, равняется
22,4 балла, в аэростепе — 20 баллам.

На оценку за артистичность влияют прежде всего
выразительность и слитность движений с музыкаль-
ным сопровождением, а также сбалансированное
использование базовых аэробных шагов, переходов,
соединений, подъемов, взаимодействий на всем
пространстве площадки. Максимальное количество
баллов, которое может быть выставлено за артис-
тичность, равно десяти.

В композиции движения должны быть выполнены
технически верно, синхронно, с сохранением ба-
ланса в трудных элементах, подскоках, приземле-
ниях, переходах. Итоговая оценка за исполнение
получается путем вычитания баллов за ошибки (от 0,1
до 0,5 балла) из максимально возможных 10 баллов.

Упражнения аэробной гимнастики разделены на
четыре группы. Группу «А» составляют элементы
с преимущественным проявлением динамической
силы, группу «В» — элементы с проявлением стати-
ческой силы, группу «С» — прыжки, группу «D» —
элементы на равновесие и гибкость. Правилами со-
ревнований установлены требования к выполнению
элементов, а их сложность оценена в баллах. Если
качество исполнения не соответствует минимальным
требованиям, то элемент не оценивается. В компо-
зициях аэроденса могут быть представлены эле-
менты из групп С и D, а наибольшее количество
баллов, которое может быть выставлено за их слож-
ность, равно 2,4 балла.

В ходе педагогического исследования нами про-
веден анализ оценок, выставленных судьями в 2010–
2014 годы сборным командам на соревнованиях
ОмГТУ по аэробной гимнастике. Средняя оценка за
выступления женских групп в аэроденсе и аэростепе
не претерпевала значительных изменений в течение
пяти лет (рис. 1). По нашему мнению, стабильность
результатов в подготовке факультетских команд ука-

Аэроденс Аэростеп



204

О
М
С
К
И
Й

 Н
А
У
Ч
Н
Ы
Й

 В
ЕС
ТН
И
К

 №
 2

 (
13

6
) 

20
15

С
О
Ц
И
А
Л
Ь
Н
О

-Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
ЕС
К
И
Е 

 И
  
О
Б
Щ
ЕС
ТВ
ЕН
Н
Ы
Е 

 Н
А
У
К
И

4. Тимофеева, О. В. Повышение эффективности физиче-

ского воспитания студенток на основе использования подго-

товки физкультурно-показательных выступлений : автореф.

дис. … канд. пед. наук / О. В. Тимофеева. – Омск, 2010. – 24 с.

БОРИСОВА Альбина Фаатовна, аспирантка, старший
преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта.

Адрес для переписки:  faatovna76@mail.ru
МУДРИЕВСКАЯ Елена Владимировна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры физического
воспитания и спорта.
Адрес для переписки:  elena_mudray55@mail.ru

Статья поступила в редакцию 04.02.2015 г.

© А. Ф. Борисова, Е. В. Мудриевская

Стратегической целью социально-экономиче-
ского состояния Российской Федерации является
развитие высшего образования, соответствующего
статусу ведущей мировой державы XXI века.

Для достижения поставленной цели необходима
модернизация отечественного образования, связан-
ная с масштабными инвестициями в человеческий
капитал. Одним из факторов устойчивого экономи-
ческого роста и повышения жизненного уровня
населения является способность общества формиро-
вать и применять полученные знания, умения и на-
выки в образовательных учреждениях. Поэтому
в первую очередь изменения должны происходить
в высшем образовании, поскольку  главным образом
оно обеспечивает основу инновационного общества,
производство нового знания и конкурентоспособ-
ность будущих специалистов.

На сегодняшний день образование — это про-
цесс, не только придающий силы для достижения
поставленной цели, но и наилучший шанс в жизни,
дающий преимущество перед другими, то есть вос-
требованность и конкурентоспособность специ-
алиста [1].

В современном обществе конкурентоспособ-
ность является основным условием профессиональ-
ной и социальной успешности человека, которая
обеспечивается уровнем образования и степенью
проявления своей субъективности. Развитие конку-
рентоспособности будущего специалиста — гарант
качества профессионального образования [2].

Рассматривая будущую архитектонику европей-
ского высшего образования в контексте Болонской
декларации, следует отметить, что ее первый раздел —
это  многоуровневое образование, а именно бакалав-
риат и магистратура [3].

В настоящее время высшее профессиональное
образование связано с расширением его направле-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

Л. Г. КОСТИКОВА

Омский государственный
технический университет

В статье рассматривается проблема физической подготовленности студентов вуза
(бакалавриата и магистратуры), как интегративного показателя сохранения достаточного
уровня двигательной активности.

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, физическая подготовленность, двига-
тельная активность, спортивно-массовые мероприятия.
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ний, что позволяет на первых курсах обучения более
осознанно выбрать профиль программы, который
обычно реализуется на старших курсах бакалавриата
и выпуска специалиста первого уровня. Полная
программа бакалавриата осуществляется по Феде-
ральному государственному образовательному стан-
дарту, включающему наряду со специальными дис-
циплинами  и физическую культуру.

Имея диплом о высшем профессиональном обра-
зовании, выпускник бакалавриата может вновь ско-
ординировать свои жизненные планы с возможными
изменениями их на рынке труда. Это возможно как
продолжение образования в магистратуре, так
и с использованием широкого спектра программ
дополнительного профессионального образования
с присвоением квалификации.

Обучение в магистратуре проходит уже по
профессиональной, углубленной специализации.
Так, по мнению Хлебникова И. Г., положительной
стороной в этой системе является то, что способные
и умные студенты-магистранты  могут неоднократно
поменять траекторию своего обучения, согласно
изменяющимся требованиям рынка труда. Кроме
того, выпускникам этого уровня будут доступны так
называемые элитные должности на производстве,
в различных аналитических центрах и т.д. [4]. Поло-
жительной стороной в этой системе образования
является то, что все желающие могут получить вто-
рое высшее образование,  для чего достаточно будет
поступить в магистратуру и окончить её [5].

Из изложенного следует, что границы образова-
тельного пространства невозможно определить меха-
нически, они могут постоянно расширяться за счет
различных творческих проектов, имеющих ярко вы-
раженную социальную значимость. При этом опти-
мальными условиями развития образовательного
пространства считаются те, при которых каждый
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Студенты — это основной трудовой резерв на-
шего государства, определяющим критерием кото-
рого, является здоровье всей нации. Вот почему во-
влечение молодежи в активные и регулярные заня-
тия спортом, а также максимально полное исполь-
зование огромного социально-педагогического по-
тенциала спортивной — физкультурной деятель-
ности необходимо для позитивного воздействия на
весь комплекс их физических, психических и ду-
ховных способностей (В. К. Бальсевич, 2006;
Г. Л. Драндров, 2011; А. В. Лотоненко, 2008).

При этом В. И. Загвязинский, 2005; В. И. Столя-
ров, 2007; С. И. Филимонова, 2004, и др. обращают
внимание на проблему преобразования сложившейся
системы физического воспитания на основе прин-
ципиально нового подхода к организации занятий
физической культурой — приобщение к ценност-
ному потенциалу физической культуры через спор-
тизированное направление вне учебной деятель-
ности. Многочисленными исследованиями доказано,
что именно физическая культура является эффек-
тивным средством активного отдыха для послера-
бочего восстановления, а также профилактики не-
благоприятных последствий профессиональной
деятельности: учебной и трудовой (И. В. Евграфов,
2010; Е. К. Миргородская, 2010; Т. Г. Суржок, 2004).

Это связано с тем, что занятия спортом либо
физической культурой способствуют сохранению
и укреплению здоровья, физическому совершен-
ствованию, формированию здорового образа жизни.

При этом важное место отводится спортивным
соревнованиям, поскольку соревновательная деятель-
ность помогает в формировании разнообразных
психических качеств и способностей студентов, так
как предъявляет более высокие требования к про-
явлению эмоционально-волевых качеств и к само-
регуляции.

Приобретаемые в результате спортивной деятель-
ности знания, умения, навыки, интересы, потреб-
ности, ценностные ориентации и т.д. переходят
в мотивированный процесс, тем самым формируя
физическую культуру, культуру здоровья, здоровый
образ жизни. Физическое воспитание студентов
должно быть направлено на совершенствование раз-
личных видов двигательной активности, определя-
ющих значительный интерес и мотивацию включен-
ности студентов в физкультурно-спортивную де-
ятельность. Любая деятельность предполагает учет
ее результатов. Одной из форм такого учета явля-
ются нормативы, они выполняют важную роль в фи-
зическом воспитании, определяя уровень физи-
ческой подготовленности. Физическая подготовка
играет важную роль в будущей профессиональной
деятельности студентов, как бакалавров, так и ма-
гистров. Она влияет на их работоспособность, спо-
собствует поддержанию и развитию професси-
онально важных физических качеств.

Студенты магистратуры  являются наиболее уяз-
вимой частью молодежи, так как сталкиваются с ря-
дом трудностей, связанных с увеличением учебной
и, зачастую, профессиональной нагрузки  при невы-
сокой двигательной активности. Студенты-магист-
ранты  испытывают постоянный дефицит времени,
перегруженность делами в течение дня, что затруд-
няет возможность систематически заниматься оздо-
ровительной и профессионально направленной дви-
гательной активностью, так как большинство из них
сочетает учебу с трудовой деятельностью.

В вузах не реализуется полностью оздоровитель-
ный потенциал физической культуры, в частности,

субъект осознает себя самостоятельной личностью,
накапливает и использует личностный и професси-
ональный опыт для решения жизненно важных
проблем [6, 7].

Для современного образования характерно посто-
янное совершенствование информационных, ком-
муникационных технологий, значительно сокра-
щающих мышечную нагрузку различного характера,
что приводит к ухудшению состояния здоровья
и психоэмоциональной сферы студентов.

Расширение объема и усложнение содержания
учебных программ магистратур и отсутствие часов
по дисциплине «Физическая культура» ведут к зна-
чительному сокращению двигательной активности
студентов-магистрантов.

Вместе с тем обучение в высшей школе требует
от студентов значительных интеллектуальных
и нервно-профессиональных напряжений, дохо-
дящих в период экзаменационных сессий до преде-
лов возможного. Включение студентов в новую сис-
тему жизнедеятельности может сопровождаться
нервным напряжением, излишней раздражитель-
ностью, вялостью, снижением волевой активности,
беспокойством. И все это происходит в условиях
резкого снижения физической активности, главного
регулятора состояния здоровья и функций орга-
низма.

Малоподвижный образ жизни современного
человека приводит к тому, что снижается работо-
способность всех систем организма. При отсутствии
достаточной «дозы» ежедневных мышечных движе-
ний происходят нежелательные и существенные
изменения функционального состояния работы
мозга и сенсорных систем. При этом снижается уро-
вень функционирования ведущих жизненно важных
функций организма (дыхания, кровообращения,
пищеварения и др.). Вследствие этого наблюдается
снижение общих защитных сил организма, увели-
чение риска возникновения различных заболеваний.

Данные литературы свидетельствуют о невысо-
ком уровне физического и функционального разви-
тия студентов, сниженной толерантности их орга-
низма к мышечной деятельности, ослабленных адап-
тационных и компенсаторных механизмах, а также
высоком уровне заболеваемости [8–10]. Эта кате-
гория нуждается в тщательном комплексном медико-
педагогическом наблюдении, в обосновании требо-
ваний к условиям их труда, быта и питания, а также
в разработке и проведении необходимых оздорови-
тельных мероприятий и формировании интереса
к занятиям физической культурой и здоровым об-
разе жизни. Внимание к этим проблемам, несом-
ненно, должно быть приоритетным в деятельности
вузов, так как их реализация будет способствовать
сохранению здоровья и генетического фонда нации.

Выявленный недостаточный уровень физической
подготовленности студенческой молодежи: низкий
уровень развития скоростных способностей и вы-
носливости, несоответствие функциональных воз-
можностей студентов и требуемого уровня трениро-
вочных нагрузок,  актуализирует поиск средств
и методов восполнения достаточной физической
подготовленности не только студентов-бакалавров,
но и магистрантов, что и явилось целью нашего ис-
следования.

Сохранение и укрепление здоровья молодежи,
формирование мотивации на занятия физической
культурой — необходимое условие современного
образовательного процесса студентов в высшей
школе [11].
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в полной мере не используется один из её видов —
физическая рекреация. До сих пор не изучены воз-
можности физической рекреации для студентов-
магистрантов и место досуговой двигательной ак-
тивности в их профессиональной подготовке.

Анализ научной литературы свидетельствует, что
физическая рекреация является эффективным
средством физического и психологического совер-
шенствования человека и его социализации. Роль
досуговой двигательной активности в самореали-
зации и самовыражении сегодня трудно переоценить
(И. В. Евграфов, 2010; Е. К. Миргородская, 2010;
Т. Г. Суржок, 2004).

Занятия рекреационной физической культурой
улучшают работу сердечно-сосудистой, нервной
и дыхательной систем, способствуют более продук-
тивной деятельности коры головного мозга, так как
физические упражнения восполняют недостаточ-
ность двигательной активности за счет положи-
тельного эффекта двигательного переключения.

Физическое воспитание во внеучебное время
призвано повысить двигательную активность студен-
тов; улучшить профессионально-прикладную готов-
ность и оптимизировать учебную работоспособ-
ность путем снятия нервно-эмоционального напря-
жения; продолжить формирование знаний, умений
и навыков, связанных с проведением самосто-
ятельных физкультурно-спортивных занятий. Такие
факторы, как повышение уровня здоровья, физи-
ческой подготовленности, двигательной активности,
мотивации к занятиям физической культурой
и спортом могут служить критерием эффективности
системы физического воспитания студенческой
молодежи.

Таким образом, для студентов-магистрантов
необходимо организовывать досуг так, чтобы обес-
печить регулярность занятий физической культурой,
несмотря на напряженность работы и учебы.

Целью данной статьи явилось определение и срав-
нение показателей физической подготовленности
студентов бакалавров и магистратуры первого курсов.

Методы и организация исследования. Были
использованы следующие методы исследования:
анализ научной литературы, анкетирование, интер-
вьюирование, педагогический эксперимент, опре-
деление морфофункциональных показателей и фи-
зической подготовленности, а также методы матема-
тической статистики.

Под наблюдением находилось 120 студентов, из
них 60 студентов-бакалавров и 60 — магистратуры.
В группе студентов-бакалавров занятия проводились
по дисциплине «Физическая культура» в рамках
учебного расписания, соответственно ФГОС. Для
магистрантов проводились занятия спортивно-оздо-
ровительной физической культуры рекреационной
направленности во внеучебное время.

Не касаясь в данной статье результатов различ-
ных методов исследования и методики рекреаци-
онной физической культуры, позволим остановиться
на сравнении показателей физической подготов-
ленности студентов бакалавров и магистрантов, име-
ющих первостепенное значение в нормализации
функционирования организма и выполнения учебной
и трудовой деятельности.
Результаты и их обсуждение.  Организационно-

методическим аспектам исследования уровня физи-
ческой подготовленности студентов посвящено много
работ (А. Н. Борисов, 2006; Л. А. Семенов, 2007).
Шкала оценки любого теста должна быть такой,
чтобы любые результаты студентов (даже очень низ-
кие или очень высокие) были не только оценены по
их достоинству, но и давали информацию о перспек-
тиве индивидуального физического совершенство-
вания. Кроме оценки физической подготовленности,
система тестирования играет важную роль в мотива-
ции к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, стимулом к физическому совер-
шенствованию.

Для выявления физической подготовленности
использовались программные физические упраж-
нения: бег на 100 метров, бег на 1000 метров, прыжок
в длину с места, подтягивание на перекладине (рис. 1).

Рис. 1. Показатели физической подготовленности студентов
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Анализ состояния физической подготовленности
(юношей) студентов-бакалавров 1–3 курсов всех
специальностей и студентов-магистрантов 1-го курса
показал, что результаты контрольных упражнений
в беге на 100 метров, в беге на 1000 метров и в прыж-
ках в длину с места у студентов-бакалавров не-
сколько выше, чем у студентов-магистрантов.

Таким образом, сравнительный анализ показа-
телей физической подготовленности исследуемых
студентов выявил снижение уровня физической
подготовленности, с годами прогрессирующего, что
указывает на необходимость использования этого
интегрированного показателя с целью поиска инно-
вационных форм организации физкультурно-спор-
тивной деятельности студентов магистратуры, отве-
чающих требованиям сегодняшнего дня и содей-
ствующих решению комплекса социально-педаго-
гических задач системы высшего образования.
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изд. локального распространения : учеб. пособие / К. А. Привалов [и др.]. – Омск : ОмГТУ,
2014. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).

Учебное пособие написано в соответствии с программой по волейболу для групп со специализацией техни-
ческого университета. В нем рассматриваются вопросы физической, технической и тактической подготовки,
даются специальные упражнения для обучения студентов, а также дана краткая история развития волейбола
в мире и России. Рекомендуется преподавателям физической культуры и студентам специализации
«Волейбол» на начальном этапе обучения игре и в процессе совершенствования технических и тактических
навыков.

Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте : учеб. для студентов учреждений
высшего образования / Г. И. Попов. – М. : Academia, 2015. – 192 с. – ISBN 978–5–4468–1047–5.

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки «Физическая культура» (квалификация «бакалавр»). Изложены сведения о науке
как виде человеческой деятельности, положения методологии научных исследований, теоретических,
эмпирических и педагогических методах исследования. Особое внимание уделено вопросам биоэтики,
тестирования в спорте, научно-методическому обеспечению подготовки команд в спорте высших
достижений. Рассмотрены тренировочные устройства, приспособления и тренажеры, искусственная
управляющая среда при тренировках, с использованием которой спортсмены выводятся на рекордные
спортивные результаты. Даны рекомендации по представлению результатов исследований в различных
информационных источниках. Для студентов учреждений высшего образования.
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ВЛИЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОЙ
И КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИК
НА РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
У ЮНОШЕЙ 18–22 ЛЕТ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

С. Н. РЫЧКОВ

Омская государственная
медицинская академия

Возраст 18–22 года — это тот период, когда завершается естественный рост орга-
низма, также этот период является сенситивным для развития силовых качеств. Уровень
силовой подготовки юношей 18–22 лет, профессионально не занимающихся спортом,
а лишь посещающих занятия по физической культуре, очень различен. Также сильно
различается и гармоничность развития силовых качеств разных мышечных групп.
Этот факт необходимо учитывать при построении тренировочного процесса. В статье
рассматривается влияние методик раздельного и комплексного развития силовых
качеств на юношей 18–22 лет, имеющих разный уровень физической подготовленности.

Ключевые слова: силовые качества, сила, силовая выносливость, статическая
выносливость, индивидуальный подход, физическая подготовка.

УДК 796.015.527

Введение. Основным методом построения трени-
ровочного занятия для развития физических качеств
у юношей 18–22 лет является метод регламентиро-
ванного упражнения, который предполагает два
подхода: аналитический (избирательный) и целост-
ный (интегральный) [1]. Избирательная направлен-
ность занятий развивает преимущественно отдельные
физические качества. Занятия интегральной направ-
ленности одновременно развивают несколько физи-
ческих качеств.

От уровня развития физических качеств напря-
мую зависят двигательные способности человека.
Каждое физическое качество в отдельности сложно,
многогранно и занимает своё место в структуре дви-
гательных способностей. Его проявление зависит от
условий и взаимодействия с другими физическими
качествами.

Под силой понимают способность преодолевать
внешнее сопротивление или противодействовать ему
за счет мышечных усилий [2, с. 10]. В зависимости
от условий и характера проявления силовые каче-
ства можно разделить на следующие виды:

1.Максимальная динамическая сила;
2.Максимальная статическая сила;
3. Динамическая силовая выносливость;
4. Статическая силовая выносливость;
5. Скоростно-силовое качество (взрывная сила);
6. Скоростно-силовая выносливость.
Оценка максимальной динамической силы у не-

подготовленных и слабо подготовленных юношей
связана с некоторыми трудностями и высоким рис-
ком получения травмы. Во-первых, невозможно сразу
предложить испытуемому оптимальный вес, кото-
рый он в состоянии поднять. Приходится делать
несколько подходов с достаточными для восстановле-
ния промежутками отдыха. Во-вторых, результат
напрямую зависит от техники выполнения упражне-
ния, а техника требует ее освоения. Кроме этого
максимальные усилия при неправильной технике

чреваты получением травмы. Поскольку   максималь-
ная статическая  сила и максимальная динамическая
сила имеют между собой сильную корреляционную
связь, мы предлагаем ограничиться оценкой только
максимальной статической силы [2, с. 13].

Поскольку существует несколько видов силовых
качеств, мы решили выявить эффективность ис-
пользования данных подходов для развития силовых
качеств у юношей разного уровня подготовленности.

Нами разработан и предложен индекс максималь-
ной статической силы (ИМСтС), который определя-
ется суммой трех показателей максимальной стати-
ческой силы, соотнесенных к массе тела. Максималь-
ная сила измеряется в тестах с динамометром: для
мышц разгибателей рук — жим лежа (ИМСтС 1), для
мышц сгибателей рук — тяга верхнего блока
(ИМСтС2), для мышц разгибателей тела — становая
тяга (ИМСтС3).

   ИМСтС=ИМСтС1+ИМСтС2+ИМСтС3.

По нашему мнению, данный индекс позволяет
оценивать уровень развития силовых качеств основ-
ных мышечных групп человека. Анализ показателей
ИМСтС 96 юношей 18–22 лет показал, что следует
руководствоваться трёхбалльной шкалой оценки
уровня развития силовых качеств, различая с учетом
среднего группового показателя и сигмы три уровня
подготовленности ИМСтС: низкий — <4,1; средний —
от 4,2 до 5,3 и высокий уровень — >5,4.
Организация и методы исследования. Форми-

рующий эксперимент проходил на базе кафедры
физической культуры ОмГМА. В эксперименте при-
няло участие 96 студентов — юношей 18–22 лет.
Эксперимент длился 4 месяца, было проведено 38 тре-
нировочных занятий.

В начале и в конце эксперимента проведено
тестирование юношей по антропометрическим пока-
зателям и развитию силовых качеств [3].
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По результатам трех тестов на максимальную
силу был рассчитан ИМСтС. На его основании юно-
ши были ранжированы и распределены на две рав-
ные группы по 48 человек: первую группу составили
нечетные номера, вторую — четные. Сравнение
групп по уровню развития силовых качеств и антро-
пометрическим показателям по t-критерию Стью-
дента показало, что между ними нет достоверных
различий (р>0,05).

Группа 1 тренировалась по методике с раздель-
ным  развитием силовых качеств. Физическая подго-
товка состояла из трех этапов. На первом (десять
занятий) развивалась максимальная сила, на втором
(двенадцать занятий) — быстрота и силовая вынос-
ливость, на третьем этапе (двенадцать занятий) ско-
ростно-силовая выносливость. На каждом занятии
развивалось одно из силовых качеств, но разных
мышечных групп.

Группа 2 тренировалась по методике с комплекс-
ным развитием силовых качеств. Физическая под-
готовка проходила в два этапа. На первом (двенад-
цать занятий) развивались динамическая сила и сило-
вая выносливость, на втором  этапе (двадцать два
занятия) совершенствовалась динамическая сила
и развивалась скоростно-силовая выносливость. На
каждом занятии развивались разные силовые каче-
ства для разных групп мышц.

Например, в одном тренировочном занятии раз-
вивалась максимальная сила мышц ног, силовая вы-
носливость мышц плечевого пояса, гибкость тела.

В каждой группе методика развития силовых
качеств предусматривала использование только
региональных и глобальных упражнений [4], кото-
рые выполнялись повторным, интервальным мето-
дами, а также максимальных усилий [5].

В каждой группе по показателям ИМСтС юноши
были распределены на три подгруппы по 16 человек:
1 — слабая, 2 — средняя, 3 — сильная.
Результаты исследования. В первой группе по

исходным данным между слабой и сильной подгруп-
пами имелось достоверное различие силовых качеств
по всем показателям (р<0,05), а между слабой и сред-
ней подгруппами достоверных различий не обна-
ружено (р>0,05), кроме показателей максимальной
силы разгибателей туловища и ног, а также дина-
мической силы сгибателей туловища. Между средней
и сильной подгруппами все показатели достоверно
различаются (p<0,05).

Во второй группе по исходным данным различия
между подгруппами по всем показателям силовых
качеств достоверны (p<0,05).

Силовая подготовленность юношей 18–22 лет
обеих групп и одноименных подгрупп имеет одина-
ковый уровень, кроме средней подгруппы второй

группы, имеющей более высокие показатели стати-
ческой силовой выносливости разгибателей рук
и туловища, чем в первой группе.

Сравнение исходных и конечных показателей
силовых качеств в каждой группе показало досто-
верный рост уровня их развития (p<0,05). Таким об-
разом, методика раздельного развития и совершен-
ствования силовых качеств в первой группе и мето-
дика комплексного развития и совершенствования
силовых качеств во второй группе способствуют
эффективной силовой подготовке юношей.

Анализ конечных данных показал достоверный
рост уровня силовых качеств (p<0,05) по всем пока-
зателям как в первой, так и во второй группе. Между
показателями силовой подготовленности юношей
первой и второй групп достоверных различий нет.

В первой группе между слабой и средней подгруп-
пами появилось достоверное различие (p<0,05) по
показателям динамической силы сгибателей и раз-
гибателей рук и плечевого пояса, которые выше
в средней подгруппе. По показателям остальных ка-
честв достоверных различий нет. По всем показа-
телям силовых качеств между слабой и сильной,
а также между средней и сильной подгруппами раз-
личия достоверны (p<0,05) с преимуществом пока-
зателей сильной подгруппы.

Методика раздельного развития и совершенство-
вания физических качеств в первой группе оказала
более эффективное влияние на развитие динамиче-
ской силы мышц рук (подтягивание в висе, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа) у юношей средней
подгруппы по сравнению со слабой.

Во второй группе по конечным данным различия
между подгруппами по всем показателям досто-
верны (p<0,05). Сохранилось преимущество силовой
подготовки сильной подгруппы над другими, средней
подгруппы по сравнению со слабой.

Обе методики развития и совершенствования си-
ловых качеств оказывают достоверно (p<0,05) поло-
жительное воздействие на повышение уровня сило-
вых качеств в каждой подгруппе обеих групп юношей.

Сравнение по конечным данным слабой, средней
и сильной подгрупп первой группы с соответствую-
щими подгруппами второй группы не выявило между
ними достоверных различий. Единственное досто-
верное различие было, как и после исходного тести-
рования, между средними подгруппами в статической
силовой выносливости разгибателей рук и туловища.
Показатели данного качества во второй группе ока-
зались выше, чем в первой.

Сравнение исходных и конечных данных выявило,
что показатели по всем тестам достоверно (р<0,05)
увеличились. В первой группе темпы прироста были
выше в динамической силе разгибателей и сгибате-

Таблица 1 
                           Размах темпов прироста силовых качеств юношей 18–22 лет, % 

 

Подгруппы Максимальная 
статическая сила 

Динамическая 
сила 

Силовая 
выносливость 

Статическая 
силовая 

выносливость 

1,1 3,0–5,4 17,8–23,8 6,5–7,0 9,8–20,5 

1,2 2,4–3,3 15,6–18,8 3,0–4,1 10,5–13,9 

1,3 1,8–2,5 5,5–9,7 3,7–6,1 6,5–9,0 

2,1 4,8–5,3 12,2–38,6 4,4–6,9 13, 4, 15, 3 

2,2 3,1–3,9 7,2–15,8 4,8–5,8 5,8–19,3 

2,3 1,9–4,4 8,1–10,5 2,5–5,6 5,6–7,0 
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лей рук и плечевого пояса, во второй группе в макси-
мальной статической силе. Исходя из этого, можно
судить о том, что методика с раздельным развитием
силовых качеств дает больший прирост в динами-
ческой силе и силовой выносливости, а комплексная
методика — в максимальной силе. Но если рассмат-
ривать темпы прироста в подгруппах, то очевидно,
что в сильной подгруппе первой группы показатели
динамической силы и силовой выносливости сги-
бателей и разгибателей рук и плечевого пояса выше,
чем в сильной подгруппе второй группы. Отсюда
можно сделать вывод, что при низком уровне раз-
вития силовых качеств для увеличения показателей
динамической силы и силовой выносливости больше
подходит методика с раздельным развитием силовых
качеств, а при достижении высокого их уровня,
необходимо переходить на комплексную методику.

В период сенситивного развития силовых качеств
у юношей 18–22 лет темпы прироста варьируют от
2 до 23 % в зависимости от уровня их силовой
подготовленности. Наибольшие темпы прироста по
всем силовым качествам наблюдались в слабых под-
группах, а наименьшие — в сильных подгруппах
обеих групп (табл. 1).

Выводы
1. За четыре месяца силовой подготовки в каждой

группе и в каждой подгруппе юношей 18–22 лет
возможно достоверное (р<0,05) повышение уровня
различных силовых качеств.

2. Темпы прироста показателей силовых качеств
юношей, как правило, выше в слабой и средней под-
группах, чем в сильной.

3. Темпы прироста максимальной силы и силовой
выносливости ниже,  чем  в остальных силовых каче-
ствах юношей.

4.Методика раздельного развития и совершен-
ствования физических качеств в первой группе ока-
зала более эффективное воздействие на развитие

динамической силы мышц рук (подтягивание в висе,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа) у юношей
средней подгруппы по сравнению со слабой.

5.Методика с раздельным развитием силовых
качеств дает больший прирост в динамической силе
и силовой выносливости, а комплексная методика —
в максимальной силе.

6. При низком уровне силовых качеств для раз-
вития динамической силы более эффективна мето-
дика с раздельным развитием силовых качеств, а при
высоком уровне — преимущество за комплексной
методикой их совершенствования.

Библиографический список

1.Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры :

учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Физ-

культура и спорт, 1991. – C. 64.

2. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена /

В. М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 1966. –

С. 10, 13.

3. Рычков, С. Н. Индивидуальный подход в оценке физиче-

ских качеств и построении занятий по физической культуре

у студентов в условиях тренажерного зала / С. Н. Рычков //

Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 4. –

С. 11–14.

4. Спортивная физиология : учеб. для ин-тов физ. культу-

ры / Под ред. Я. М. Коца. – М. : Физкультура и спорт, 1986. –

С. 6.

5. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической

подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. – М. : Физ-

культура и спорт, 1988. – С. 175, 229.

РЫЧКОВ Сергей Николаевич, старший преподава-
тель кафедры физической культуры.
Адрес для переписки: rsn76@bk.ru

Статья поступила в редакцию 12.02.2015 г.
© С. Н. Рычков

Книжная полка

Белова, Т. Ю. Легкая атлетика. Техника и методика обучения : учеб. электрон. изд. локального
распространения : учеб. пособие / Т. Ю. Белова, О. Г. Ковальчук, Ю. В. Семенова. – Омск :
ОмГТУ, 2014. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978–5–8149–0572–7.

Учебное пособие написано в соответствии с программой по легкой атлетике и требованиями, предъявля-
емыми к сдаче экзамена по физической культуре для студентов специализации «Легкая атлетика» техни-
ческого университета. В нем совершен краткий исторический экскурс в развитие легкой атлетики. Подробно
рассмотрены вопросы техники и методики обучения тех видов, которые включены в программу легкой
атлетики. Пособие предназначено для студентов всех специальностей технических вузов, преподавателей
средних и высших учебных заведений.

Коваль, В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : учеб. для студентов учреждений
высшего образования / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. – 3-е изд., перераб. – М. : Academia, 2014. –
304 с. – ISBN 978–5–4468–0367–5.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура» (квалификация «бака-
лавр»). В учебнике раскрыты основные теоретические положения, отражающие современные научные
взгляды и представления о ведущих факторах внешней среды и их воздействии на организм человека,
влиянии занятий физической культурой и спортом на здоровье людей. Детально рассмотрены вопросы
гигиенического нормирования питания, физических нагрузок при занятиях физической культурой
и спортом для лиц разного пола и возраста, проблемы гигиенического обеспечения занятий физической
культурой и отдельными видами спорта. Для студентов учреждений высшего образования.



О
М
С
К
И
Й

 Н
А
У
Ч
Н
Ы
Й

 В
ЕС
ТН
И
К

 №
 2 (136

) 2015

211

С
О
Ц
И
А
Л
Ь
Н
О

-Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
ЕС
К
И
Е  И

  О
Б
Щ
ЕС
ТВ
ЕН
Н
Ы
Е  Н

А
У
К
И

ЗНАЧИМОСТЬ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

С. Л. СИДОРОВ

Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма

В статье рассмотрено исследование о значимости в подготовке хоккеистов на этапе
начальной специализации индивидуальных, групповых и командных технико-тактических
действий. Представлен анализ результатов анкетирования  тренеров детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
по хоккею с шайбой. Определены актуальность, организация, цель и методы исследо-
вания. Сформулированные выводы информативны и соответствуют содержанию статьи
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УДК 796. 966-053.6

Актуальность. Наше исследование состоит в рас-
смотрении технико-тактической подготовки (ТТП)
хоккеистов на этапе начальной специализации (ЭНС).
По рекомендованным программам спортивной
подготовки для детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва (СДЮШОР) [1, с. 7;
2, с. 47] на этапе начальной специализации ТТП яв-
ляется одной из ведущих — ее доля составляет 35 %
времени от общего объема на виды подготовок в го-
дичном макроцикле. В то же время анализ последних
исследований в этой области [3, с. 24; 4, с. 76; 5, с. 68]
показал следующее: результаты исследований по
ТТП хоккеистов на ЭНС не претендуют на оконча-
тельный вариант вследствие отсутствия информации

— о ведущих индивидуальных технико-такти-
ческих действиях и их значимости;

— о ведущих групповых технико-тактических
действиях и их значимости;

— о командных технико-тактических действиях
и их значимости;

Исходя их вышесказанного, мы сформулировали
цель исследования — определить значимость тех-
нико-тактических действий в подготовке хоккеистов
на этапе начальной специализации.
Методика исследования. С целью достижения

цели исследования было проведено анкетирование,
в котором приняли участие группы экспертов-
тренеров (n=32), работающие в спортивных школах
в регионе Урал–Западная Сибирь (n=12), Поволжье
(n=11). Все респонденты имеют высшее педагоги-
ческое образование, опыт подготовки юных хокке-
истов и спортивные звания «Мастер спорта России
по хоккею с шайбой».

Полученные результаты были обработаны мето-
дами, принятыми в педагогических исследованиях
[6, с. 87; 7, с. 96].
Результаты исследования и их обсуждение.

Результаты анкетирования  тренеров представлены
в табл. 1.

Как видно из табл. 1, тренерский состав регионов
Поволжье и Урал–Западная Сибирь ведущими ТТД
признал «бросок шайбы» (1,73±0,09 и 1,01±0,01 соот-
ветственно), «передача шайбы» (1,8±0,5 и 1,07±0,03
соответственно), «прием шайбы» (2,0±0,1 и 1,11±0,04
соответственно), «силовые единоборства» (2,6±0,09
и 1,24±0,04 соответственно), «вбрасывание шайбы»
(2,5±0,09 и 1,2±0,04 соответственно), «обводка сопер-
ника» (2,6±0,11 и 1,3±0,05 соответственно), «игра
в неравных составах» (2,81±0,09 и 1,3±0,05 соответ-
ственно), «системы обороны» (2,6±0,06 и 1,23±0,05
соответственно), «маневрирование на коньках»
(2,23±0,1 и 1,2±0,04 соответственно). Это объясня-
ется тем, что эффективность технико-тактических
действий связана как с техническим мастерством
игроков и требованиями тренеров к подготовлен-
ности игроков, так и с взглядами самих тренеров на
подготовку юных хоккеистов.

На основании проведенного анкетирования необ-
ходимо отметить, что у каждого тренера существует
собственная тактика проведения тренировочных
занятий: это зависит и от теоретической базы тре-
нера, и от условий, которые предоставляются для
подготовки хоккеистов в спортивных школах.

Нами проведен анализ эффективности подго-
товки выпускников спортивных школ по количеству
и уровню мастерства (количество воспитанников,
выступающих или выступавших в НХЛ, сборной
страны, КХЛ, ВХЛ, МХЛ (уровень «А» и «Б»)). За
критерий эффективности работы тренеров спор-
тивных школ регионов был взят один из показателей,
а именно: педагогический стаж работы в ДЮСШ,
СДЮШОР до 2012 г. включительно. Результаты
представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, наилучшие показатели эф-
фективности подготовки воспитанников отмечаются
в регионе Урал–Западная Сибирь — 12 воспитан-
ников. Следовательно, на заключения тренеров
данного региона необходимо обратить особое вни-
мание.
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Таблица 1 
Значимость технико-тактических действий в подготовке хоккеистов  

на этапе начальной специализации  
по результатам анкетирования тренерского состава (n=31) ДЮСШ, СДЮШОР  

регионов Поволжье, Урал–Западная Сибирь, М±σ 
 

Регионы 
№ Технико-тактические действия 

Поволжье (n=11) Урал–Западная 
Сибирь (n=12) 

1 Бросок шайбы 1,73±0,09 1,01±0,01 

2 Передача шайбы 1,8±0,5 1,07±0,03 

3 Прием шайбы 2,0±0,1 1,11±0,04 

4 Маневрирование на коньках 2,23±0,1 1,2±0,04 

5 Вбрасывание шайбы 2,5±0,09 1,2±0,04 

6 Системы обороны 2,6±0,06 1,23±0,05 

7 Силовое единоборство 2,6±0,09 1,24±0,04 

8 Обводка соперника 2,6±0,11 1,3±0,05 

9 Игра в неравных составах 2,81±0,09 1,3±0,05 

10 Ведение шайбы 5,74±2,4 2,32±2,21 

11 Страховка партнера 5,84±1,2 2,41±1,2 

12 Позиционная атака 6,7±2,3 2,74±2,43 

13 Комбинации игроков 7,5±2,2 3,4±0,34 

14 Выход из-под опеки 8,3±1,6 4,31±1,12 

15 Помощь партнеру 8,8±1,7 5,4±2,1 

16 Комбинированная защита 9,5±3,4 5,53±2,4 

17 Опека игрока 9,4±1,23 5,6±3,2 

18 Индивидуальная защита 11,24±2,3 6,4±3,11 

19 Постепенная атака 12,2±2,3 6,5±2,23 

20 Контратака 13,5±2,41 6,9±1,44 

21 Единоборство с вратарем 14,51±0,3 6,92±2,23 

22 Переключение 
на другие действия 

15,31±2,6 7,02±3,21 

23 Зонная защита 15,4±2,23 8,54±3,32 

24 Ловля шайбы на себя 16,43±2,6 9,23±12 

25 Помеха вратарю 17,3±4,21 10,43±5,0 

26 Взаимодействие защитников с вратарем 18,42±1,7 11,12±2,11 

27 Спаренный отбор шайбы 19,3±3,52 12,34±2,23 

28 Функции игроков в зависимости от амплуа 21,5±1,53 14,1±1,9 

29 Выбор позиции и  маневрирование 22,1±2,2 16,6±3,2 

30 Взаимодействие игроков 24,2±3,1 16,74±2,14 

Примечание: М — средняя арифметическая величина; σ — среднее квадратическое  
отклонение; n — количество опрошенных тренеров; ДЮСШ — детско-юношеская спортивная  
школа; СДЮШОР — специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва. 

Таблица 2 
Эффективность подготовки воспитанников в ДЮСШ, СДЮШОР  

регионов Поволжье и Урал–Западная Сибирь  
по результатам анкетирования тренерского состава (n=23),  

количество воспитанников 

Регионы 
№ Хоккейные лиги и команды 

Поволжье  (n=11) Урал–Западная 
Сибирь (n=12) 

1 НХЛ 

2 сборная страны 

3 КХЛ 

4 ВХЛ 

5 МХЛ 

6 12 

Примечание: n — количество опрошенных тренеров;  
НХЛ — Национальная хоккейная лига;  
КХЛ — Континентальная хоккейная лига; ВХЛ — Высшая хоккейная лига;  
МХЛ — Молодежная хоккейная лига (уровень «А» и «Б»). 
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Таблица 3 
Результат согласованности мнений  

тренеров-экспертов (n=32)  
в регионах Поволжье и Урал–Западная Сибирь  

 

№ Регионы k р 

1 Поволжье 0,87 <0,001 

2 Урал–Западная Сибирь 0,86 <0,001 

Примечание: k — коэффициент конкордации  
Кендалла; р — уровень статистической достоверности;  
n — количество тренеров. 

 

Для того чтобы определить общность мнений
тренеров-экспертов, участвующих в исследовании,
мы вычислили коэффициент конкордации Кендалла
(табл. 3).

Как видно:
— в регионе Поволжье коэффициент конкорда-

ции Кендалла составил k=0,87 при уровне статисти-
ческой достоверности р<0,001;

— в регионе Урал–Западная Сибирь коэффици-
ент конкордации Кендалла k=0,86 при уровне статис-
тической достоверности р<0,001.

Следовательно,  ответам тренеров необходимо
доверять.

Полученные результаты позволяют определить
новизну исследования:

1.Определены ведущие технико-тактические дей-
ствия в подготовке хоккеистов на этапе начальной
специализации, обеспечивающие эффективность
тренировочной и соревновательной деятельности:
признаны «бросок шайбы», «передача шайбы», «при-
ем шайбы», «силовые единоборства», «вбрасывание
шайбы», «обводка соперника», «игра в неравных
составах», «системы обороны», «маневрирование на
коньках».

Практическая значимость новизны полученных
результатов определяется:

1.Информацией о значимости ведущих технико-
тактических действий, которая позволяет тренерам
эффективно планировать и эффективно управлять
подготовкой хоккеистов на этапе начальной специ-
ализации.

2. Приоритетом на ведущие технико-тактические
действия, позволяющим повысить эффективность

учебно-тренировочного процесса и результатив-
ность соревновательной деятельности.
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