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В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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На протяжении более чем вековой истории существования и развития системы школьного
образования в России, несмотря на все усилия врачей и педагогов, так называемые
«школьные болезни» продолжают сохранять массовый характер. Реализация основных
направлений государственной политики России в области образования повышает
требования к сохранению и укреплению здоровья детей. В статье предпринята попытка
разработки педагогической модели интеграции образовательной и оздоровительной
деятельности в процессе обязательных занятий физической культурой.

УДК 769:611 – 0535

В настоящее время происходит процесс критичес�
кого осмысления многих теоретических и практичес�
ких положений в области физического воспитания
детей. В рамках образовательных программ пересмат�
риваются его цели, содержание, методы, формы уроч�
ных и внеклассных занятий (В.К. Бальсевич, В.И. Лях,
А.П. Матвеев и др.). Необходимость определения ре�
альных механизмов, обеспечивающих укрепление здо�
ровья, гармоничность развития, повышение физичес�
кой и умственной работоспособности, требует поиска
неиспользованных резервов для совершенствования
физического состояния детей.

Результаты многочисленных исследований пока�
зали, что успешность обучения в образовательных
учреждениях в настоящее время достигается ценой
интенсификации умственной деятельности учащих�
ся, обусловленной повышением объема учебной на�
грузки в условиях дефицита учебного времени. Для
учащихся большинства учебных заведений харак�
терны длительное пребывание в сидячей позе, сни�
жение двигательной активности и времени пребы�

вания на свежем воздухе. Все это привело к значи�
тельному ухудшению состояния здоровья учащих�
ся. В частности, за последние десятилетия у них от�
мечается выраженный рост распространенности
функциональных отклонений, хронических заболе�
ваний, нарушений физического развития и сниже�
ние функциональных возможностей. Показатели
состояния здоровья ухудшаются в процессе обуче�
ния от младших классов к старшим. У большинства
современных детей и подростков диагностируются
2�3 хронических заболевания и функциональных
отклонения [1].

Еще в 60�х годах XIX столетия педиатры, проводя
изучение состояния здоровья школьников, обнаружи�
ли чрезвычайно высокую распространенность нару�
шений осанки и сколиозов, близорукости, невроти�
ческих расстройств, склонности к частым простудным
заболеваниям. Перечисленные заболевания получили
название «школьных болезней». На протяжении бо�
лее чем вековой истории существования и развития
системы школьного образования в России, несмотря
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на все усилия врачей и педагогов, «школьные болез�
ни» продолжают сохранять массовый характер.

Важнейшим институтом, формирующим культу�
ру, и культуру здоровья в том числе, является систе�
ма образования. С переходом к новой модели разви�
тия общества происходит смена целевой
направленности образовательного процесса по фи�
зической культуре с прагматического совершенство�
вания физического статуса ребенка на активное ус�
воение ценностей физической культуры в
соответствии с индивидуальными задатками, способ�
ностями, личными установками, потребностями и
интересами. Учитывая социально�экономические по�
требности современного общества, его дальнейшее
развитие и исходя из сущности образования, целью
физического воспитания является формирование
физической культуры личности [2]. Ее слагаемые:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей,
знания и навыки в области физической культуры,
мотивы и умения осуществлять физкультурно�оздо�
ровительную и спортивную деятельность. Таким об�
разом, укрепление здоровья и профилактика различ�
ных заболеваний становятся одной из основных задач
физического воспитания детей.

Анализ научно�методической литературы, а так�
же практики дошкольного и школьного образования
позволяет констатировать, что оздоровительный
потенциал физического воспитания используется не
в полной мере. Существующие трудности связаны
не столько с отсутствием методического обеспече�
ния решения задач по укреплению здоровья детей
(в настоящее время имеются разработки, регламен�
тирующие применение различных оздоровительных
технологий в образовательном процессе), сколько с
отсутствием концептуальной модели интеграции оз�
доровительной и образовательной деятельности в
процессе обязательных занятий по физической куль�
туре, способной быть достаточно эффективным сред�
ством как укрепления здоровья детей, так и развития
педагогической теории и практики в сфере физичес�
кой культуры в целом. Возможно, это обусловлено
тем, что, несмотря на огромную необходимость ис�
пользования оздоровительных технологий в образо�
вательном процессе по физической культуре для
укрепления здоровья детей, их структура, место и
механизмы реализации не стали предметом специаль�
ного методологического исследования.

Общеизвестно, что в развитии систем наблюда�
ется периодическая смена объединительных и разъе�
динительных процессов, которые в то же время об�
разуют диалектическое единство. Интеграция и
дифференциация – это две диалектически связан�
ные стороны процесса познания. Поскольку долгие
годы в науке преобладали процессы дифференциа�
ции, основной особенностью научного знания слу�
жит его известная прерывистость, связанная с пред�
метной разобщенностью. Разъединение областей
научных знаний послужило необходимым условием
их дальнейшего прогресса. Однако в результате, по
мнению В.В. Кузина и Б.А. Никитюка, мы пришли к
существующей фрагментарности знаний, преобла�
данию аналитического подхода над синтетическим,
неразработанностью пограничных вопросов [3].

Аналогичные процессы наблюдаются и в разра�
ботке основных положений профилактики «школь�
ных болезней» в образовательном процессе по фи�
зической культуре. Так, обособленные научные
исследования по профилактике и коррекции нару�
шений осанки или сводов стоп, по профилактике на�

рушения зрения и простудных заболеваний позво�
лили выявить отдельные закономерности этих про�
цессов, преимущественно с медико�биологической
точки зрения. Существующие попытки применить
полученные знания в образовательном процессе не
увенчались успехом во многом потому, что проведе�
ние научных исследований было затруднено отсут�
ствием наработанных здесь методологических прин�
ципов, так как, по словам В.В. Кузина и Б.А. Никитюка,
«использование теоретического багажа одной из
стыкующих наук вносит дисгармонию, направляя ин�
тересы исполнителя лишь к одному из берегов реки
знаний, тогда как ему следовало бы держать свой курс
по середине ее течения» [3].

Определение сущности интеграции оздоровитель�
ной и образовательной деятельности в процессе фи�
зического воспитания заключается в рассмотрении
ее как процесса и результата формирования здоро�
вого человека в специально организованной физкуль�
турной деятельности в условиях образовательного
учреждения. При этом на методологическом уровне
в качестве концептуальной платформы выступает
антропологический подход в педагогике, согласно
которому человек есть исходный и конечный пункт
педагогической интеграции, а ее предметом и целью
будут выступать качественные преобразования в
человеке: на теоретическом уровне – как синтез об�
разовательных и оздоровительных систем и концеп�
ций, на практическом � как слияние образователь�
ных и оздоровительных технологий.

В виде педагогической модели интеграция обра�
зовательной и оздоровительной деятельности пред�
ставляет собой процесс взаимосвязанного и систе�
матического использования средств и методов
обучения и оздоровления, направленных на предуп�
реждение нарушений здоровья у детей, является под�
системой более крупной образовательной системы
по физической культуре со всеми присущими ей эле�
ментами и связями и проектируется на единых с об�
разовательным процессом по физической культуре
методологических и теоретических основаниях.
В содержательном плане она представляет собой фор�
мирование знаний, умений и практических навыков
физкультурно�оздоровительного характера, состав�
ляющих основу профилактики нарушений здоровья;
формирование потребностей, мотивов, ценностно�
нормативных ориентаций, обеспечивающих актив�
ное отношение детей к сохранению и укреплению
собственного здоровья и развитие физических ка�
честв, обеспечивающих профилактику нарушений
здоровья детей в соответствии с возрастными зако�
номерностями их индивидуального развития.

Реализация модели интеграции образовательной
и оздоровительной деятельности в образователь�
ном процессе по физической культуре должна осу�
ществляться на следующих принципах: единства ин�
теллектуального и двигательного компонентов в
процессе профилактики заболеваний детей; дли�
тельности воздействия, охватывающей весь дош�
кольный и школьный возраст; системности и сис�
тематичности проведения профилактических
мероприятий на каждом занятии по физической
культуре, а также в системе домашних заданий,
которые являются обязательными на всех ступе�
нях, этапах непрерывного образования.

Проиллюстрируем практическую реализацию
предлагаемой нами модели на примере интеграции
профилактики нарушений опорно�двигательного ап�
парата детей и образовательного процесса по физи�
ческой культуре. Изучение существующих методик
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профилактики и коррекции нарушений осанки и сво�
дов стоп позволяет отметить, что к настоящему вре�
мени накоплен большой опыт в решении этих про�
блем. В частности, определены основные средства
профилактики и коррекции нарушений осанки и сво�
дов стоп, принципы их подбора в зависимости от ха�
рактера нарушений, разработана методика проведе�
ния занятий коррекционной и профилактической
направленности как на основе традиционных средств
физического воспитания, так и на основе средств
новых направлений в физической культуре и спорте
(фитбол�гимнастика, стретчинг, элементы восточных
гимнастик и т.д.).

Однако анализ и обобщение этих методик выяви�
ли, что поиск вариантов решения проблемы улучше�
ния состояния опорно�двигательного аппарата детей
проводится по двум направлениям: либо за счет рас�
ширения двигательного режима детей и организации
дополнительных занятий коррекционной направлен�
ности, либо за счет перераспределения времени внут�
ри образовательного процесса с его увеличением на
профилактику и коррекцию нарушений осанки и
сводов стоп. На наш взгляд, этот экстенсивный путь
развития в решении оздоровительных задач за счет
увеличения времени и привлечения новых, не исполь�
зованных еще в учебном процессе средств доказал
свою несостоятельность постоянным увеличением
количества детей, имеющих те или иные нарушения
в состоянии здоровья. В настоящее время назрела
необходимость определения реальных механизмов,
обеспечивающих укрепление здоровья детей на ос�
нове принципиально другого подхода, основанного
на включении не использованных ранее внутренних
резервов учебного процесса для совершенствования
всего физического состояния, в том числе и опорно�
двигательного аппарата детей.

Важнейшей проблемой разработки системы ин�
теграции профилактики нарушений опорно�двига�
тельного аппарата детей и обязательных занятий по
физической культуре является разработка ее струк�
туры. Поскольку система профилактики нарушений
опорно�двигательного аппарата является подсисте�
мой системы физкультурного образования, то раз�
работанная нами концептуальная модель опирается,
прежде всего, на традиции и опыт отечественной

школы и проектируется на единых с образователь�
ным процессом по физической культуре методоло�
гических и теоретических основах.

Конкретное наполнение содержания образования
по физической культуре представляет собой три вза�
имосвязанных элемента: формирование теоретичес�
ких знаний физкультурного характера, обучение
двигательным действиям и развитие физических ка�
честв. При этом подразумевается, что осознание
жизненной важности регулярных занятий физичес�
кой культурой (мотивационный компонент) обеспе�
чивается успешностью развития интеллектуального
компонента и подкрепляется приобретенными уме�
ниями и навыками рационального управления своим
психофизическим состоянием [3].

Таким образом, интеграция профилактики на�
рушений опорно�двигательного аппарата детей и
образовательного процесса по физической куль�
туре заключается в синтезе знаний, умений и на�
выков общеобразовательного и оздоровительного
характера. Без знаний не могут быть сформирова�
ны целостное представление о собственном здоро�
вье и профилактике его нарушений, эмоциональ�
но�ценностное отношение к нему, потребности,
мотивирующие практическую оздоровительную
деятельность. Умения и навыки по удержанию пра�
вильного положения тела в пространстве невоз�
можно сформировать при отсутствии соответству�
ющей практической работы по многократному
повторению этого положения в различных услови�
ях. Формирование и сохранение нормальных сво�
дов стоп происходит в процессе развития физичес�
ких качеств и соответственном укреплении
определенных мышечных групп.

В отличие от сложившегося в середине прошлого
века механистического и примитивного понимания
физической культуры как двигательной деятельнос�
ти, направленной на совершенствование физических
кондиций человека, современное представление о
формировании физической культуры личности ос�
новывается на принципе единства мировоззренчес�
кого, интеллектуального и двигательного компонен�
тов (Л.И. Лубышева, А.П. Матвеев и др.). В связи с
этим все компоненты, представленные в содержатель�
ном блоке нашей системы, имеют равное значение,

Рис. 1. Структурно�логическая схема интеграции содержания профилактики
нарушений опорно�двигательного аппарата детей и образовательного процесса по физической культуре
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однако в зависимости от ступени непрерывного об�
разования, а также от раздела программы по физи�
ческому воспитанию, в котором реализуется систе�
ма профилактики нарушений опорно�двигательного
аппарата детей, их пропорции в общем содержании
учебного предмета могут быть разными (рис. 1).

На представленной схеме видно, что содержатель�
ный элемент концептуальной модели профилактики
нарушений опорно�двигательного аппарата детей
представляет собой усвоение теоретического мате�
риала, формирование правильной осанки и нормаль�
ных сводов стоп, адаптированных к возрастным воз�
можностям детей, в сочетании с освоением
программного материала.

Характерной особенностью данной модели явля�
ется наличие взаимосвязи изучаемого материала как
по вертикали, так и по горизонтали. Вертикальная
связь отображает поэтапное изучение учебного ма�
териала, заключающееся в постоянном возвращении
к изучаемым темам от года к году с их углублением и
усложнением. Связь по горизонтали отображает син�
тез знаний и способов деятельности общефизкуль�
турного и профилактического характера.

В целом профилактика нарушений опорно�двига�
тельного аппарата детей должна пронизывать все
содержание учебного предмета «Физическая куль�
тура», переплетаясь и сочетаясь с каждой учебной
темой, с задачами каждого урока.

Экспериментальное внедрение разработанной
модели профилактики нарушений опорно�двига�
тельного аппарата детей в образовательном процес�
се по физической культуре в образовательных уч�

реждениях различного типа (ООШ № 72, гимназия
№ 147 и лицей № 137) в течение трех лет привело к
улучшению его состояния, характеризующемуся
снижением количества детей младшего школьного
возраста, имеющих нарушения осанки, с 78,1% до
59,4% и количества детей, имеющих различные на�
рушения сводов стоп, с 50% до 26,6%.

Таким образом, интеграция образовательной и
оздоровительной деятельности становится необхо�
димым условием успешности процесса формирова�
ния физической культуры личности, а принцип ин�
теграции приобретает статус методологического и
дидактического принципа построения учебного
процесса.
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Несколько обстоятельств привлекают особое вни�
мание к проблеме совершенствования психологической
подготовки пловцов высокой квалификации на этапах
непосредственной подготовки (ЭНП) к соревнованиям.

Во�первых, исследуемый этап развития спортив�
ного плавания отмечается скачкообразным ростом
тренировочных и соревновательных нагрузок. Это
существенно осложнило построение различных
структурных образований тренировочного процес�

ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТАПЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
К СОРЕВНОВАНИЯМ

И. С. ЩЕРБАКОВ

Сибирский государственный
университет физической

культуры и спорта

В данном исследовании показано, что уровень эмоционального состояния у пловцовH
спринтеров перед стартом не соответствует их квалификации. Предложена дальнейшая
разработка методики повышения соревновательной результативности омских пловцов.

УДК 796.071.2:159.9

са, в том числе мероприятий, связанных с психологи�
ческой подготовкой пловца [1, 5, 8].

Во�вторых, потребовались принципиально новые
подходы к профилактике переутомления спортсме�
нов и перенапряжения, несущих основную нагрузку
функциональных систем, средствами психической
саморегуляции [2, 8].

В�третьих, проведенные исследования свидетель�
ствуют об ограниченном использовании спортсме�
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нами средств психической подготовки [9, 10].

Практика подготовки выдающихся пловцов убеди�
тельно показывает возможность применения различ�
ных средств и методов психологической поддержки в
процессе непосредственной подготовки к соревнова�
ниям, в течение спортивного сезона. В основе каждого
из таких решений – система соревнований, принятая
в стране, традиции плавательных школ, обобщённый
опыт подготовки выдающихся пловцов, результаты
научных исследований, интуиция и опыт тренеров и
психологов команд, анализ и учёт индивидуальных воз�
можностей талантливых пловцов.

Анализ научно�методической литературы показал,
что имеется недостаточно сведений о влиянии психи�
ческих состояний на спортсменов на интересующем
нас этапе подготовки, поэтому знания об управлении
психическими состояниями высококвалифицирован�
ных пловцов в зависимости от направленности трени�
ровочной нагрузки на этапе предсоревновательной
подготовки могут стать основой для более эффектив�
ного планирования тренировочного процесса.

В исследовании принимали участие пловцы высо�
кой квалификации, учащиеся училища олимпийско�
го резерва и университета физической культуры
(г. Омск), имеющие спортивные звания КМС и МС
(n = 20), имеющие опыт участия в соревнованиях
всероссийского масштаба (финалисты и призёры
чемпионатов и первенств России).

На изучаемом нами этапе непосредственной под�
готовки к соревнованиям была выявлена направлен�
ность тренировочных занятий, позволяющая целе�
направленно и эффективно вести подготовку
спортсмена к главным стартам года (таблица 1).

Спортсменам помимо стандартной тренировоч�
ной нагрузки до и после тренировки предлагалось
заполнить тестовую карту САН. Данный тест позво�
лил судить об эмоциональном состоянии спортсме�
нов, отражающем силу, здоровье, утомление; харак�
теристики движения, подвижности, скорости и темпа
протекания функций и процессов.

Одной из основных особенностей, влияющих на
успешность деятельности спортсменов, является спо�
собность управлять своими эмоциями, чувствами,
мыслями, т. е. способность к психорегуляции. Резуль�
таты эксперимента по исследованию уровня разви�
тия навыков психорегуляции у спортсменов высокой
квалификации представлены в таблице 2.

Динамика эмоциональных состояний под воздей�
ствием тренировочных нагрузок у высо�
коквалифицированных пловцов на этапе непо�
средственной подготовки к соревнованиям
характеризуется следующим. В начале втягивающе�
го микроцикла высокие показатели имеют специаль�
ная выносливость (5,27 балла) и скоростные возмож�
ности (5,62 балла). Несколько меньшую степень
выраженности имеют следующие компоненты: ско�
ростная (5,2 балла) и общая выносливость (5,12 бал�
ла). Меньше всего пловцы ориентированы на выпол�
нение заданий, связанных с контролем над техникой
плавания (4,73 балла) и техникой выполнения стар�
тов и поворотов (5 баллов). На наш взгляд, недоста�
точная акцентуация при выполнении данных упраж�
нений имеет негативный характер, так как в начале
этапа предсоревновательной подготовки спортсмен
в большей степени должен быть ориентирован на
усиление всего технико�тактического арсенала.

В конце втягивающего микроцикла значительных
изменений эмоционального фона не произошло.
Незначительно повысились (Р>0,05) следующие ком�
поненты: общая выносливость (5,22 балла); техника

всех способов плавания (5,01 балла). А при выполне�
нии заданий на скорость, скоростную и специальную
выносливость, технику старта и поворота эмоциональ�
ное состояние высококвалифицированных пловцов в
конце втягивающего микроцикла незначительно
снизилось (Р>0,05). По нашему мнению, значения всех
показателей, характеризующих изменения эмоцио�
нального состояния спортсменов под воздействием
тренировочных нагрузок, соответствуют решаемым
задачам на данном отрезке при подготовке к соревно�
ваниям, а незначительное ухудшение некоторых по�
казателей связано с тем, что к завершению втягиваю�
щего микроцикла пловцы начинают испытывать
достаточно высокие нагрузки, которые обусловлены
стремлением довести организм тренированного спорт�
смена до стрессового состояния, способного вызвать
дополнительный адаптационный скачок.

В конце ударного микроцикла (3�й период) харак�
теристики подвижности, скорости и темпа протека�
ния функций и процессов, здоровья, утомления, эмо�
ционального состояния у пловцов высокой
квалификации представлены следующим образом.
Снизилась (Р<0,05) по сравнению со вторым перио�
дом способность к выполнению специализированной
плавательной работы в режиме общей выносливости
(5,17 балла). На наш взгляд, такое снижение связано с
тем, что во время ударного микроцикла борцы пре�
одолевают нагрузки, которые по объему и интенсив�
ности выше, чем на предстоящих соревнованиях.
Достаточно высокую степень выраженности эмоци�
онального фона имеют задания скоростной направ�
ленности (5,48 балла). Несколько меньшую степень
выраженности (Р>0,05), чем во втором периоде, име�
ют следующие компоненты: техника способов пла�
вания (5,01 балла); специальная выносливость (5,17
балла), техника стартов и поворотов (5,01 балла).
Незначительно повысилась (Р>0,05) скоростная вы�
носливость (5,1 балла). В конце ударного микроцик�
ла после максимальных нагрузок у пловцов возросла
утомляемость, накопилась усталость, появляются
негативные эмоции, спортсмены утомлены физичес�
ки и психологически, вот почему в этот момент сни�
жается целый ряд показателей, характеризующих
психическую готовность спортсмена к выполнению
соревновательного упражнения.

В конце восстановительного микроцикла достовер�
но увеличилось (Р<0,001) по сравнению с первым пе�
риодом восприятие тренировочных заданий на тех�
нику плавания (5,19 балла), а общая и специальная
выносливость незначительно снизилась (Р>0,05). Это
объясняется тем, что спортсмены настроены на ре�
зультат, но величина данных показателей, по нашему
мнению, недостаточна для проявления максимальных
психофизических возможностей. По динамике эмо�
циональных состояний при выполнении упражнений
на технику стартов и поворотов можно сказать сле�
дующее: (Р>0,05) наблюдается небольшое понижение
(4,36 балла) и достоверное повышение (Р<0,05) эмоци�
онального фона при выполнении заданий в скорост�
ном режиме (5,5 балла). Это говорит о том, что перед
стартом пловцы заинтересованы в отсутствии психо�
генных влияний, отрицательно сказывающихся на ре�
зультатах соревновательной деятельности.

При сравнении показателей, характеризующих
эмоциональные состояния пловцов�спринтеров в пер�
вом периоде исследования, с показателями чет�
вертого периода выяснилось следующее: достоверно
улучшилась (Р<0,01) техника соревновательного уп�
ражнения к концу этапа предсоревновательной под�
готовки. Это говорит о том, что пловцы мотивирова�
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ны на результат. К концу этапа предсоревнователь�
ной подготовки у пловцов�спринтеров наблюдается
незначительное снижение (Р>0,05) эмоционального
компонента подготовки по общей выносливости (5,08
балла) и скорости (5,5 балла). По мере приближения
соревнований пловцов в меньшей степени волнуют
вопросы техники выполнения старта и поворота со�
ревновательной дистанции, но зато в большей степе�
ни спортсменов волнует эмоциональный фон при
выполнении заданий в режиме специальной вынос�
ливости, величина которого достоверно снизилась
(Р<0,001) по сравнению с началом этапа непо�
средственной подготовки к соревнованиям. Такое
снижение, на наш взгляд, может отрицательно ска�
заться на выступлении на соревнованиях и не
соответствует квалификации пловцов и рангу
соревнований, к которым они готовились.

В настоящем исследовании мы показали, что уро�
вень эмоционального состояния у пловцов�спринтеров
перед стартом не соответствует их квалификации. Та�
кого уровня готовности высококвалифицированным
пловцам недостаточно для достижения высокого
спортивного результата в соревнованиях, о чем свиде�
тельствует недостаточно высокий коэффициент ре�
зультативности соревновательной деятельности плов�
цов, равный 32%. Однако дальнейшая разработка
методики, включающей оценку, коррекцию и управле�
ние взаимовлиянием эмоциональных состояний и на�
грузки с использованием ресурсных состояний и их
моделирование, позволит существенно повысить эф�
фективность этапа предсоревновательной подготовки

высококвалифицированных пловцов омской школы
плавания, что, в свою очередь, положительно скажется
на соревновательной деятельности.

Мы считаем, что для повышения соревнователь�
ной результативности омских пловцов необходимо,
чтобы у спортсменов к концу этапа непосредствен�
ной подготовки к соревнованиям существенно вы�
рос уровень тренировочных заданий положительно�
го эмоционального воздействия по сравнению с
началом, а величина побудительных оснований дол�
жна быть значительно выше тех величин, которые
были выявлены во время исследования. И это, на наш
взгляд, зависит от того, насколько качественно бу�
дет осуществляться процесс психологической под�
готовки, в частности управление эмоциональными
состояниями во время проведения этапа предсорев�
новательной подготовки.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Р.В. ЛИТВИНОВ
О.П. ГОЛОВЧЕНКО

Сибирская автомобильноH
дорожная академия

В статье рассмотрены некоторые аспекты подготовки юных футболистов в онтогенезе
с учетом развития необходимых физических качеств.

УДК 378

Двигательные возможности человека формиру�
ются на базе естественного и стимулируемого раз�
вития природно детерминированных компонентов
физического потенциала человека (Н.А.Бернш�
тейн, 1956, В.К.Бальсевич, 1980). Более того, гене�
тически, биологически и социально обусловленное
развитие двигательного потенциала человека име�
ет ряд фундаментальных закономерностей этого
процесса, главными из которых являются гетерох�
ронность и сенситивность (В.К.Бальсевич, 2000),
существенно предопределяющие двигательные воз�
можности человека в окружающей среде как в об�
щем смысле, так и в смысле развития специальных,
присущих какому�то виду спорта качеств. Абсо�
лютные результаты развития кинезиологического
потенциала человека зависят от характера, направ�
ленности, содержания и интенсивности тренирую�
щих и обучающих воздействий. При этом недо�
оценка своевременного формирования того или
иного качества с точки зрения его возрастной сен�
ситивности может негативно сказаться на двига�
тельных возможностях индивидуума в его практи�
ческой деятельности, тогда как совпадение
воздействий с периодами естественных ускорений
в развитии тренируемых функций существенно по�
вышает их эффективность.

Нынешняя организация спортивной подготов�
ки юных футболистов мало согласуется с законо�
мерностями развития физического потенциала че�
ловека (А.П.Золотарев, 1997, В.Г.Тристан, 1994,
Н.А.Фомин, 1981). Она совершенно не учитывает
влияние характера тренирующих и обучающих
воздействий на процессы адаптации организма
спортсмена к физическим и психологическим на�
грузкам разного характера, объема и интенсивно�

сти. Так, в двух последних программах учебно�тре�
нировочной работы для футбольных спортивных
школ соответственно в 1981 и 1996 гг. при доста�
точно глубокой проработке учебного процесса в
целом и наличии многочисленных рекомендаций
общего характера внимания к развитию в первую
очередь физического потенциала растущего орга�
низма юных спортсменов явно недостаточно. Так,
за весь период обучения (от 8 до 18 лет) из общего
числа 8860 на физическую подготовку отводится
1212, то есть всего 13,67 % запланированных часов.

Кроме того, несмотря на некоторую смену авто�
ров программ и руководящих футболом и школами
ведомств, содержание программ во многом одинако�
во, а возрастному физическому развитию юных фут�
болистов как по количеству часов, так и по их содер�
жанию уделяется явно вспомогательная роль. Что
касается специфики упражнений и средств, рекомен�
дованных в программах, то они в основном набраны
из раздела «гимнастики и мускуляции» (Ж. Анкетиль,
1973) без учета известных рекомендаций, имеющих
солидную научную и практическую основу (Н.А.
Бернштейн, 1956, В.К. Бальсевич, 2000, И.П. Ратов,
1976, Ф.П. Суслов и др., 1981).

При этом обе программы имеют абсолютно оди�
наковые разделы по общей и специальной подготов�
ке и одинаковые контрольные нормативы (табл. 1,2),
весьма приблизительно оценивающие качественную
сторону физической подготовки в связи с отсут�
ствием уровневой тестовой программы физической
подготовленности, а также комплексных оценок
ударных действий и игрового потенциала футболи�
стов. В то же время требования по специальной под�
готовке либо явно не способны оценить десятилет�
ний непрерывный труд юных спортсменов и их
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тренеров�педагогов, либо просто подтверждают не�
соответствие программ для спортивных школ тре�
бованиям времени.

Не случайно, исследуя характер тренировоч�
ного процесса в отечественных спортивных фут�
больных школах, А.П.Золотарев обнаружил весь�
ма ограниченные условия формирования
двигательного стереотипа юных спортсменов
(табл. 3), которые в конечном счете приводят к
необходимости искать таланты, так как ловкости,
столь необходимой футболистам, спортивные
школы им не дают, а увлечение футболом взамен
специальной физической подготовки приводит к
обратному результату (табл. 4).

В конечном счете это приводит к возникновению
неопределенности при оценке их воздействий на опе�
ративное, текущее и будущее состояние тренируе�
мого спортсмена. Именно поэтому выпускники оте�
чественных специализированных футбольных школ
практически не находят себе применения в ведущих
клубных командах, уступая «рабочие места» в них
легионерам из других стран. И совершенно прав А.П.
Золотарев, когда, рассматривая структуру и содер�
жание многолетней подготовки спортивного резер�
ва в футболе, он настоятельно рекомендует строить
ее «…на основе использования адекватного возрасту
юных футболистов комплекса доминантных факто�
ров…базирующихся, с одной стороны, на…соревно�
вательной деятельности, с другой – на необходимо�
сти учета возрастной специфики».

Действительно, посещая такую школу с 6 до 16
(или с 8 до 18) лет включительно, подросток, эмоцио�

нально и двигательно непрерывно передвигаясь по
всем сенситивным этапам онтогенеза, оказывает�
ся не приспособленным для игры в футбол, то есть,
десять лет посещая школу, он не получает «школьно�
го» образования!

В первую очередь это можно объяснить тем, что
футбол как спортивная игра требует от игрока выс�
шего двигательного умения – ловкости, которая, в
свою очередь, требует целенаправленного систе�
матического обучения двигательным действиям
при наличии специально сформированных качеств
(Н.А. Бернштейн, 1956). Учитывая также то, что бо�
лее 80 % игрового времени футболист на поле двига�
ется без мяча (А. Чанади, 1978, 1981), эти необходи�
мые качества должны формироваться в рамках
общей и специальной физической подготовки с уче�
том возрастных особенностей развивающегося
организма спортсмена.

Во вторую очередь, это, вероятно, еще связано
и с тем, что современные научные представления о
возрастных особенностях развития физических
двигательных качеств на первом этапе онтогенеза
различными авторами представлены неоднозначно.
Они, как правило, «…не отражают сущностные ха�
рактеристики возрастных преобразований, опре�
деляющих адаптивную направленность развития
организма» (В.А.Сальников, 2000), так как динами�
ка преобразований одних и тех же двигательных
качеств ими изучается с помощью самых различ�
ных упражнений [45, 46]. Как ни странно, но в мире
до сих пор отсутствует общепризнанная класси�
фикация двигательных возможностей человека,
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которая столь необходима в подобных ситуациях.
Тем не менее, рассматривая известные рекомен�

дации по возрастной иерархии внешних воздействий
(Н.П.Велянский, 1986, А.А.Гужаловский, 1978,
Ф.П.Суслов, 1995, А.А.Сучилин, 1997, А.Г.Сухарев,
1970), представленные в табл. 5, мы считаем возмож�
ным высказать некоторые предположения в этом
направлении.

Несмотря на достаточно большой разброс пери�
одов сенситивности по данным, представленным в
табл. 5, наиболее интересным, на наш взгляд, являет�
ся возрастной интервал от 13 до 15 лет. Это, во�пер�
вых, конец периода полового созревания, во�вторых,
в этом периоде можно активно заниматься форми�
рованием скоростно�силовых характеристик спорт�
сменов (А.Г.Карпеев, 1998), в�третьих, юные футбо�
листы в этом возрасте уже имеют достаточно
большой набор навыков и умений, необходимых
футболисту, в�четвертых, они уже достаточно хоро�

шо ориентируются в окружающем их пространстве.
Наконец, в�пятых, здесь еще можно увидеть и хотя
бы частично исправить недоработки предыдущих
возрастных периодов. Кроме того, начиная с 13 лет
школьная программа в годичном цикле занятий уже
предусматривает три периода: подготовительный, со�
ревновательный и переходный. При такой трансфор�
мации учебно�тренировочного процесса значимость
сенситивности и доминантности в возрастном аспек�
те существенно возрастает.

ЛИТВИНОВ Роман Викторович, старший препода�
ватель кафедры физвоспитания.
ГОЛОВЧЕНКО Олег Петрович, профессор кафедры
физвоспитания.

Дата поступления статьи в редакцию:  19.03.2007 г.
© Литвинов Р.В., Головченко О.П.
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ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРИРОДНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ В ТУРИСТСКИХ ПОХОДАХ

И. В . КАРНАЦЕВИЧ
А. Л. СТАТВА

Омский государственный
педагогический университет

Статья посвящена рассмотрению вопросов безопасности при организации и проведении
спортивных туристских походов. Изучаются основные причины несчастных случаев и
опасных ситуаций. Производится их классификация с выделением основных групп: особо
опасные природные явления, опасные участки, опасности живой природы, скоротечные
болезни, травмы, организационные беды и просчеты, опасности психологического плана.
Авторы рассматривают субъективные и объективные факторы возникновения
несчастных случаев.

 УДК 551.4

Проблема обеспечения безопасности участников
спортивных туристских походов является одной из
наиболее значимых и сложных проблем в современ�
ном туристском движении. Поход представляет
собой мероприятие повышенной опасности в силу
присутствия элементов случайности, которые невоз�
можно устранить. Однако возможным является заб�
лаговременное предусмотрение случайностей и све�
дение к минимуму их негативных последствий. Под
негативными последствиями мы понимаем травмы
различной степени тяжести, в том числе являющиеся
причинами смерти людей. Необходимо отметить, что
большинство травм происходит с активными и перс�
пективными членами общества � молодежью, людь�
ми в расцвете сил.

Из основных видов несчастных случаев – на про�
изводстве, в быту, на транспорте – спортивные трав�
мы (к которым относят травмы, полученные на ту�
ристских маршрутах) составляют всего 2�3 % от их
общего количества. Тем не менее для туризма, при�
званного приносить оздоровление и спортивное со�
вершенствование, ряд заболеваний (растяжения, пе�
реломы, ожоги, обморожения и др.) является досадной
случайностью.

 Повышение мастерства путешественников, улуч�
шение снаряжения, накопление практического опы�
та способствуют снижению числа полученных травм.
Однако нельзя забывать об интенсивном ежегодном
росте числа туристов за счет новичков, не обладаю�
щих необходимым опытом, навыками и знаниями
опасностей, которые ожидают человека на маршру�
те, не умеющих успешно избегать и преодолевать их.

При всей внешней неожиданности несчастных слу�
чаев нельзя утверждать, что их невозможно предви�
деть. Следовательно, неожиданность несчастного слу�
чая – это в определенной мере оценка субъективная.
Само понятие «несчастный случай» подразумевает
ущерб для здоровья человека. Вред здоровью туриста
может быть причинен за счет опасного воздействия
внешней среды, а также за счет внутренних болезнен�
ных быстротечных процессов в организме.

Бесчисленное множество опасностей, поджида�
ющих туристов на маршруте, можно условно разде�
лить на несколько групп (таблица 1).

Все несчастные случаи необходимо рассматри�
вать как результат сочетания закономерного и слу�

чайного и соответственно выделять объективные и
субъективные факторы их возникновения. Однако
достаточно сложно разделить все факторы на не
зависящие от воли человека и зависящие от нее. Воз�
можно лишь подчеркнуть, что субъективный фак�
тор в большей мере связан с ошибками и нарушени�
ями, допущенными пострадавшим, чем объективный.
Как правило, на маршруте редко бывают несчаст�
ные случаи, вызванные лишь одними объективными
причинами. К ним относятся главным образом не�
прогнозируемые проявления стихийных сил приро�
ды (первая колонка в таблице), а также не поддающи�
еся предварительному выявлению скрытые дефекты
походного снаряжения. Обычно все причины собы�
тия тесно переплетаются и взаимно влияют друг на
друга. Одни и те же обстоятельства могут выступать
в качестве объективного или субъективного факто�
ра, отражая закономерность и случайность события.

Из множества причин, определяющих возникно�
вение несчастного случая, возможно выделить четы�
ре, образующие формулу: «маршрут � снаряжение �
путешественник � общество». В рамках такой услов�
ной формулы легче произвести оценку факторов,
приводящих к возникновению несчастных случаев
на маршрутах. Рассмотрим влияние первого факто�
ра, обусловленного главным образом географией
маршрута.

Согласно статистике, имеется существенная раз�
ница в частоте несчастных случаев между отдельны�
ми районами страны. Так, для спортивных групп в
порядке наибольшей повторяемости происшествий
с тяжелым исходом можно назвать Кавказ, Южную
Сибирь (Алтай, Саяны) и Урал.

Зависимость между погодно�климатическими
факторами и травматизмом обычно не вызывает со�
мнений. Действительно, резкие похолодания (на 15�
30 градусов), мороз, ураганный ветер, удары молний,
снегопады, пониженная видимость и другие явления
усложняют путешествие и могут привести к несчас�
тному случаю. Некоторые из них � снежные бури,
дожди, землетрясения � могут быть только опосредо�
ванной причиной несчастных случаев. Другие, в том
числе смерчи, наводнения, высокая солнечная актив�
ность, прямо влияют на здоровье туриста и бывают
непосредственной причиной несчастья в виде травм,
стрессовых состояний, заболеваний, смертей.
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Зачастую опасность представляют не сами при�
родные явления, а неподготовленность к ним тури�
стов, что, в частности, бывает при внезапных из�
менениях погоды и ее нехарактерных проявлениях
для данного географического района или сезона.
Следовательно, основная причина несчастья зак�
лючается в неправильном поведении людей. Необ�
ходимо отметить и разность потенциальной опас�
ности в зависимости от вида туризма (лыжный,
горный, пешеходный, водный). Так, повышенную
опасность имеют водные маршруты, подтвержде�
нием чего может служить тот факт, что половина
смертельных случаев в пешеходных путешествиях
связана с водой. Одновременно это говорит о сла�

бой подготовке участников походов к другому,
смежному виду туризма. Например, 25% тяжелых
травм на пешеходных маршрутах происходит при
незапланированном попадании туристов в условия
горных или зимних путешествий (в камнепады, ла�
виноопасные зоны, на ледники, в обстановку рез�
кого похолодания) [4].

Практически каждый туристский район имеет
свой набор опасностей, обусловленных особенно�
стями геологического строения, рельефа, гидрогра�
фии, климатическими и иными природными фак�
торами. Для одних мест характерно обилие осадков,
для других � лавинная опасность, для третьих – ве�
роятность землетрясений. Однако естественные
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препятствия и явления и становятся реально опас�
ными только тогда, когда к ним получает доступ
массовый посетитель. Так, например, камнепады
должны быть отнесены, на первый взгляд, к объек�
тивным опасным факторам маршрута. Перемеще�
ние обломков горных пород по склону под действи�
ем силы тяжести � естественный денудационный
процесс, вызываемый деятельностью воды, ветра,
льда и т.д.

Попадая под камнепад, путешественники ока�
зываются в очень сложной ситуации. Но объектив�
ный характер камнепадов одновременно позволя�
ет с достаточной точностью предвидеть
конкретные участки возможного падения камней,
время суток, погодные и иные условия, их прово�
цирующие, избегать эти места, применять средства
защиты. При этом более 80% камнепадов, явивших�
ся причиной несчастных случаев с туристами, �
искусственные камнепады, вызванные неосторож�
ностью и небрежностью путешественников, стал�
кивающих со склонов неустойчиво лежащие кам�
ни [4]. Практические руководства по туризму
обычно отводят достаточно места перечислению
опасностей гор или воды: камнепадам, лавинам,
селю, обвалам льда, трещинам на ледниках, поро�
гам, речным завалам, навальному течению и воз�
можным печальным последствиям при неумелом
преодолении их: срывам, падениям, переворотам,
замерзанию, утоплению. Приведенные данные, од�
нако, не содержат оценки действительной роли
сложных участков и препятствий по сравнению с
неправильными действиями самих туристов.

В заключение необходимо отметить, что боль�
шинство несчастных случаев в туризме непосред�

ственно не связано с высокой сложностью походов,
маршрутами в отдаленных районах, опасными явле�
ниями и препятствиями. Определенное увеличение
риска отмечается при некоторых видах передвиже�
ния, категориях сложности и в отдельные сезоны. Все
это говорит о том, что нельзя снизить туристский
травматизм, например, с помощью рекомендаций о
замене сложных путешествий походами по легкодо�
ступным маршрутам. По отношению к правильно
организованному туризму можно утверждать, что
реальная опасность маршрута во многом зависит от
уровня технической, тактической, моральной и фи�
зической подготовки людей и может быть сведена к
минимуму при наличии определенных знаний и уме�
ний у путешествующих.
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юных спортсменов, школьников и студентов специальных медицинских групп, женщин�спортсменок, инва�
лидов�спортсменов и элитных спортсменов, тренирующихся в неблагоприятных климатических условиях
(зонах), с учетом биоритмов, допинг�контроля и др. Отражены современная система реабилитации, отбора и
ориентации в спорте, акклиматизация и др. Учебник существенно отличается от ранее изданных содержа�
тельностью, иллюстрациями и стилем изложения материала.

Учебник рассчитан на студентов колледжей, факультетов физической культуры университетов и инсти�
тутов физической культуры, медицинских вузов, а также спортивных врачей, реабилитологов, ординато�
ров, аспирантов, тренеров и других специалистов.

Спортивная морфология: учебное пособие / Алексанянц Г.Д., Абушкевич В.В., Тлехас Д.Б. и др. � М.:
Советский спорт, 2005. � 91 с.

Учебное пособие обеспечивает возможность студентам, тренерам, преподавателям по физической куль�
туре изучить практическое применение оригинальных методик спортивной морфологии (по направлению
032100 � «Физическая культура» и специальности 032101 � «Физическая культура и спорт»). Наблюдая струк�
турные изменения, происходящие в организме спортсмена под влиянием физических нагрузок, можно пра�
вильно оценить формирование признаков долговременной адаптации, что имеет значение при спортивном
отборе, индивидуализации тренировочного процесса, достижении максимальных спортивных результатов
при сохранении здоровья.


