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В статье представлены результаты исследования соотношения результативности  
соревновательной деятельности дзюдоистов различной квалификации и отношения 
к тренировкам и соревнованиям. Показано различное влияние  результативности  
соревновательной деятельности на отношение к соревнованиям и тренировке у дзю-
доистов различной квалификации.
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Актуальность. Исследователями в области спор-
тивной психологии показано, что результаты высту-
пления спортсменов на соревнованиях во многом 
обусловлены характером спортивной мотивации 
[1–8 и др.]. При одинаковом уровне физической, 
технической подготовленности спортсменов имен-
но фактор мотивации может играть решающую 
роль. Проблема спортивной мотивации приобретает 

особую значимость в соревновательном периоде, в 
течение которого результативность соревнователь-
ной деятельности и спортивная мотивация могут 
существенно изменяться как при воздействии объ-
ективных и субъективных  факторов, так и в ре-
зультате взаимовлияния результативности сорев-
новательной деятельности и мотивации. Проблема 
соотношения спортивной мотивации и результатов 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
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выступления спортсменов на соревнованиях ре-
шается в основном при изучении мотивации и ее 
влиянии на соревновательную деятельность [1, 2, 6 
и др.]. Результативность соревновательной деятель-
ности является предметом ряда исследований [5, 6, 
9, 10 и др.], в которых показано влияние изучаемого 
авторами фактора. В спортивной психологии пред-
ставлено влияние спортивной мотивации на резуль-
тативность соревновательной деятельности. Однако 
вопросы обратного влияния не нашли своего разре-
шения в литературе. 

Решение проблемы взаимовлияния спортивной 
мотивации и результативности соревновательной 
деятельности спортсмена имеет не только теорети-
ческое, но, скорее, практическое значение, резуль-
таты которого будут востребованы тренерами при 
подготовке спортсменов к соревнованиям.

Темпы прироста спортивных результатов спор-
тсмена и нестабильность их проявления на сорев-
нованиях оказывают влияние на личность, вызы-
вая субъективные переживания своего отношения 
к соревнованиям и тренировкам. Однако влияния 
результативности соревновательной деятельности 
в единоборствах на отношение к соревнованиям и 
тренировке в соревновательном периоде в научной 
литературе не обнаружено. Тренерам важно знать, 
каков характер этого влияния у спортсменов раз-
личной квалификации, победителей и призеров со-
ревнований и остальных участников соревнований.  
Таким образом, проблема исследования заключает-
ся в выявлении влияния результативности соревно-
вательной деятельности дзюдоистов на отношение к 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

Объект исследования: соревновательная дея-
тельность дзюдоистов.

Предмет исследования: отношение дзюдоистов 
к соревнованиям и тренировкам в связи с  результа-
тами выступления их на соревнованиях.

Гипотеза исследования: предполагалось, что ре-
зультативность соревновательной деятельности дзю-
доистов оказывает неоднозначное влияние на прояв-
ление отношения к  соревнованиям и тренировкам, 
характер этого влияния зависит от квалификации 
спортсмена и занятого места в соревнованиях.

Цель исследования: изучить влияние резуль-
татов выступления на соревнованиях дзюдоистов 
различной квалификации на отношение к соревно-
ваниям и тренировкам в соревновательном периоде.

Задачи исследования: 1) выявить характер ди-
намики спортивной мотивации дзюдоистов в сорев-
новательном периоде; 2) определить результатив-
ность соревновательной деятельности дзюдоистов 
в соревновательном периоде; 3) изучить влияние 
результативности соревновательной деятельности 
дзюдоистов на проявление спортивной мотивации.

Методика и организация исследования. От-
ношение дзюдоистов к соревновательной и тре-
нировочной деятельности определяется нами как   
спортивная мотивация, для исследования кото-
рой использовались методики Е. Г. Бабушкина и  
Г. Д. Бабушкина [1]. Для выявления результативно-
сти соревновательной деятельности использовалась 
методика А. П. Шумилина [6]. О результатах высту-
пления дзюдоистов на соревнованиях мы судили по 
занятому спортсменом месту.  

В исследовании приняло участие две группы дзю-
доистов: первая группа в составе 10 человек (к.м.с. 
и м.с.); вторая группа в составе 20 человек — юные 
спортсмены в возрасте 12-13 лет, имеющие  массо-
вые разряды. В процессе эксперимента дзюдоисты 

принимали участие в трех соревнованиях городско-
го и краевого масштабов.

Результаты исследования. При исследовании 
характера спортивной мотивации дзюдоистов выяв-
лялись: выраженность направленности мотивации 
на тренировочную деятельность; направленность 
мотивации на соревновательную деятельность; мо-
тивация достижения успеха; мотивация избегания 
неудачи; стремление к достижению высоких ре-
зультатов; ориентация на удовлетворение духовных 
потребностей (самоутверждение); ориентация на 
удовлетворение материальных потребностей; ори-
ентация на социальный быт; ориентация на пополне-
ние специальных знаний; ориентация на отсутствие 
болевых ощущений; ориентация на накопление 
сведений о противнике; ориентация на отсутствие 
психогенных влияний. Диагностика спортивной мо-
тивации проводилась до и после соревнования (табл. 
1 и 2). Этим самым мы предусматривали  выявление 
влияния результатов выступления спортсмена на со-
ревновании на его мотивацию.

В группе юных дзюдоистов в течение соревнова-
тельного периода наблюдается усиление следующих 
составляющих спортивной мотивации: направлен-
ности на тренировочную и соревновательную дея-
тельность; мотивации избегания неудачи; стремле-
ния к достижению высоких результатов; ориентации 
на накопление сведений о противниках, отсутствие 
болевых ощущений и психогенных влияний (в табл. 
1 на это указывает знак «+»). Перед соревнованием 
наблюдается усиление мотивации избегания неуда-
чи, после соревнований наблюдается ее ослабление. 
Видимо, участвуя в соревновании, юные дзюдоисты 
не добиваются успеха, в результате мотивация избе-
гания неудачи усиливается. Это было подтверждено 
при анализе индивидуальных результатов мотива-
ции и результативности соревновательной деятель-
ности юных дзюдоистов. 

Анализ результатов исследования проявления 
спортивной мотивации юных дзюдоистов до сорев-
нования и после соревнования показал следующее. 
В ряде случаев можно наблюдать усиление спортив-
ной мотивации после соревнования (в табл. 1 они за-
жирнены). В соревновательном периоде происходит 
усиление тренировочной мотивации, мотивации до-
стижения успеха, стремления к достижению высо-
ких результатов. Это объясняется успешным высту-
плением юных дзюдоистов на соревнованиях (заняли 
призовые места). Отмечается также усиление ориен-
тации на отсутствие болевых ощущений и психоген-
ных влияний, имеющих место  на соревнованиях. 

Рассмотрим динамику отношения к соревнова-
нию и тренировкам взрослых дзюдоистов высокой 
квалификации (табл. 2). В течение соревновательно-
го периода наблюдается усиление: направленности 
мотивации на тренировочную и соревновательную 
деятельность; мотивации достижения успеха; стрем-
ления к достижению высоких результатов; ориента-
ции на духовные потребности (самоутверждение), 
на пополнение специальных знаний, на отсутствие 
болевых ощущений, на накопление сведений о про-
тивнике, и ослабление мотивации избегания неудачи. 

В соревновательном периоде основной является 
соревновательная деятельность, поэтому, видимо, 
тренировочная деятельность отступает на второй 
план. Отмечается устойчивость некоторых ком-
понентов спортивной мотивации–ориентации на 
материальные потребности и на отсутствие психо-
генных влияний, к которым спортсмены уже адап-
тированы. 
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На основании полученных результатов можно 
говорить, что участие спортсменов в соревновани-
ях не вызывает у них существенных изменений в 
спортивной мотивации: у одних может усиливаться, 
у других — ослабляться, а в среднем остается без из-
менений. С целью проверки  этого предположения  
нами был проведен анализ индивидуальных прояв-
лений спортивной мотивации высококвалифициро-
ванных дзюдоистов. Наблюдаемые дзюдоисты были 
разделены на две группы: первую группу (6 чело-
век) составили спортсмены, у которых наблюдалось 
усиление спортивной мотивации, вторую группу  
(4 человека) составили спортсмены, у которых на-
блюдалось ослабление спортивной мотивации в со-
ревновательном периоде. 

По результатам проведенного анализа индиви-
дуальных характеристик спортивной мотивации 
выдвинутое нами предположение подтвердилось. 
Усиление составляющих спортивной мотивации в 
течение  соревновательного периода (тренировоч-
ной, соревновательной, стремления к достижению 
высоких результатов) наблюдалось у дзюдоистов, 
завоевывающих призовые места на соревнованиях. 
У остальных дзюдоистов наблюдалось ослабление пе-
речисленных составляющих спортивной мотивации. 

Анализ проявления спортивной мотивации до 
и после соревнования, показал следующее. Из-
менения в табл. 2 отмечены зажирнением показа-
телей. После соревнования отмечается усиление 
тренировочной и соревновательной мотивации. 
По-видимому, проведенные анализы выступления 
дзюдоистов  на соревнованиях выявили недостатки 
в подготовленности спортсменов, что и послужило 
усилению тренировочной и соревновательной мо-
тивации. Остальные составляющие спортивной мо-
тивации не изменились: прошедшее соревнование 
не внесло каких-либо изменений в спортивную мо-
тивацию. В этом проявляется устойчивость спортив-
ной мотивации дзюдоистов высокой квалификации.

Исследование результативности соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов проводилось на трех 
соревнованиях. Анализ результатов показал незна-
чительные ее изменения в соревновательном перио-
де в сторону повышения в обеих наблюдаемых груп-
пах: с 0,32 до 0,37 в первой группе и с 0,24 до 0,34 во 
второй группе. 

Для выявления влияния результативности со-
ревновательной деятельности дзюдоистов на от-
ношение к соревнованиям и тренировкам был про-
веден однофакторный дисперсионный анализ (по 
Фишеру). В группе юных дзюдоистов влияние ре-
зультативности соревновательной деятельности на 
спортивную мотивацию  выявлено в 12 случаях из 
36 возможных, в группе дзюдоистов высокой ква-
лификации — в 27 случаях. В группе высококвали-
фицированных дзюдоистов влияние этого фактора 
на спортивную мотивацию выражено значительно 
выше, чем в группе юных дзюдоистов.

При определении среднегрупповых показате-
лей результативности соревновательной деятель-
ности и спортивной мотивации влияние фактора 
усредняется, и оно может быть незначительно.  
У одних спортсменов повышается результативность 
соревновательной деятельности и спортивная моти-
вация, у других снижается. Можно отметить  повы-
шение степени влияния результативности соревно-
вательной деятельности на мотивацию спортивной 
деятельности в соревновательном периоде в обеих 
группах дзюдоистов.

Нами было выдвинуто предположение, что на 
отношение к соревнованиям и тренировкам оказы-
вает влияние не только результативность соревно-
вательной деятельности, определяемая отношением 
выполненных (оцененных) технико-тактических 
действий) к попыткам выполнить действия, но и ко-
нечный результат участия в соревнованиях — заня-
тое место (первое, второе, третье и т.д.). 

Для проверки этого предположения из всех на-

Таблица 1

Выраженность мотивации спортивной деятельности 
у дзюдоистов низкой квалификации (х±σ), баллы

Показатели мотивации
1-е 
соревно-
вание

2-е 
соревно-
вание

3-е 
соревнова-
ние

1. Тренировочная мотивация

2. Соревновательная мотивация

3.Мотивация достижения 
успеха
4. Мотивация избегания 
неудачи
5. Стремление к достиже-
нию высоких результатов
6.  Ориентация на духовные 
потребности (К1)
7. Ориентация на материаль-
ные потребности (К2)
8. Ориентация на социаль-
ный быт (К3)
9. Ориентация на пополнение 
специальных знаний (К4)
10. Ориентация на отсутствие 
болевых ощущений (К5)
11. Ориентация на накопление 
сведений о противнике (К6)
12. Ориентация на отсутствие 
психогенных влияний (К7)

5,4 ± 0,4
5,8 ± 0,6
6,3 ± 0,5
5,9 ± 0,6
6,5±  0,6
6,8 ± 0,6
4,3 ± 0,4
5,4 ±  0,5
38,3 ± 3,3
39,4 ± 4,2
3,6 ± 0,3
3,8±  0,4
3,2 ± 0,28
3,1±  0,3
3,8 ± 0,4
3,9 ± 0,4
2,3 ± 0,2
2,4 ± 0,2
3,0 ± 0,3
3,6  ± 0,35
2,5 ± 0,3
2,8 ± 0,3
2,7 ± 0,3
2,9 ± 0,3

5,5 ± 0,6
5,9 ± 0,6
7,2 ± 0,7
7,1 ± 0,7
5,9 ± 0,6
6,0 ± 0,6
4,8 ± 0,5
5,2  ± 0,5
41,2 ± 4,0
40,7 ± 5,1
3,7±  0,3
3,9 ± 0,4
3,1±  0,3
3,2 ± 0,3
4,0 ± 0,4
4,2 ± 0,4
2,5 ± 0,24
2,7 ± 0,27
3,4 ± 0,35
3,6± 0,38
2,8 ± 0,3
2,7±  0,24
2,9 ± 0,3
3,0 ± 0,3

5,7 ± 0,6  +
6,2 ± 0,6  +
7,6 ± 0,8  +
7,5 ± 0,7  +
6,3 ± 0,62
6,4 ± 0,67
4,8 ± 0,5  +
5,1 ± 0,5
46,8 ± 4,1 +
49,5  ± 5,1 +
3,5±  0,3
3,6 ± 0,3
3,2 ± 0,3
3,1 ± 0,3
4,2 ± 0,4  +
4,1 ± 0,4
2,8±  0,3  +
3,0 ± 0,3  +
3,6 ± 0,4  +
3,8 ± 0,4
3,3±  0,3  +
3,5 ± 0,3  +
3,2 ± 0,3  +
3,6  ± 0,3  +

Таблица 2

Выраженность мотивации спортивной деятельности 
у дзюдоистов высокой квалификации (х±σ), баллы

Показатели мотивации
1-е 
соревно-
вание

2-е 
сорев-
нование

3-е 
соревнова-
ние

1. Тренировочная мотивация

2. Соревновательная мотивация

3.  Мотивация достижения 
успеха
4. Мотивация избегания 
неудачи
5. Стремление к достижению 
высоких результатов
6.  Ориентация на духовные 
потребности (К1)
7.  Ориентация на материаль-
ные потребности (К2)
8. Ориентация на социальный 
быт (К3)
9. Ориентация на пополнение 
специальных знаний (К4)
10. Ориентация на отсутствие 
болевых ощущений (К5)
11. Ориентация на накопление 
сведений о противнике (К6)
12. Ориентация на отсутствие 
психогенных влияний (К7)

6,4 ± 0,6
6,8 ± 0,76
7,3 ± 0,5
7,8  ± 0,8
7,5±  0,76
7,8 ± 0,79
4,3 ± 0,4
4,4±  0,5
56,5 ± 6,3
59,4 ± 6,2
4,2 ± 0,3
3,9±  0,4
4,2 ± 0,38
4,3  0,43
4,2 ± 0,4
4,2 ±0,4
2,6 ± 0,22
2,5 ± 0,24
3,3 ± 0,32
3,5 ± 0,35
3,5 ± 0,36
3,8 ± 0,37
3,7 ± 0,35
3,9 ± 0,38

6,6 ± 0,66
6,9  ± 0,8
7,5 ± 0,7
8,0  ± 0,75
7,9 ± 0,8
8,0 ± 0,82
3,8 ± 0,4
4,1 ± 0,5
59,5 ± 6,0
60,7 ± 6,1
4,5±  0,3
4,4 ± 0,4
4,1±  0,43
4,2 ± 0,41
4,2 ± 0,4
4,4 ± 0,44
2,6 ± 0,24
2,7 ± 0,25
3,6 ± 0,35
3,8± 0,38
3,8 ± 0,36
3,7±  0,36
3,9 ± 0,36
4,0 ± 0,42

6,9 ± 0,6    +
7,2  ± 0,8    +
7,9 ± 0,8    +
8,4  ± 0,85  +
8,3 ± 0,82  +
8,5 ± 0,75  +
3,8 ± 0,4  -
4,1 ± 0,5  -
62,5 ± 6,1  +
63,5 ± 7,1  +
4,8±  0,3    +
4,6 ± 0,47  +
4,2 ± 0,45 
4,5 ± 0,5
4,4 ± 0,42  
4,5 ± 0,45
3,0±  0,3    +
3,2 ± 0,31  +
3,8 ± 0,38  +
4,2 ± 0,43  +
3,9±  0,4    +
3,9 ± 0,4
3,6 ± 0,38
3,9 ± 0,37

Примечание: верхний ряд чисел — значения мотивации 
до соревнования; нижний ряд чисел — значения после сорев-
нования; знак «+» означает усиление спортивной мотивации, 
знак «—» означает ослабление мотивации.

Примечание: верхние значения мотивации до соревнова-
ния; нижние значения – после соревнования.
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блюдаемых дзюдоистов мы отобрали в одну группу 
(10 человек) тех спортсменов, которые выходили по-
бедителями и призерами на всех соревнованиях, во 
вторую группу (13 человек) вошли те спортсмены, 
которые не были победителями соревнований и не 
занимали призовых мест. Проведение однофактор-
ного дисперсионного анализа показало существен-
ное различие влияния результативности соревнова-
тельной деятельности на спортивную мотивацию в 
этих двух группах.

В первой группе (победители и призеры сорев-
нований) выявлена тенденция влияния результатив-
ности соревновательной деятельности (в 27 случаях 
из 36) на компоненты спортивной мотивации. Ори-
ентация спортсменов на материальные потребности 
и социальный быт выражена у них незначительно 
и не является ведущим компонентом спортивной 
мотивации. Выявлено существенное повышение в 
спортивной мотивации следующих компонентов: 
стремления к достижению высоких спортивных 
результатов; направленности на соревновательную 
мотивацию; мотивации достижения успеха.

Для дзюдоистов победителей и призеров со-
ревнований характерно существенное повышение 
влияния результативности соревновательной де-
ятельности на спортивную мотивацию в течение 
соревновательного периода (в 11-ти случаев из 12). 
Чувство победы на соревновании сопровождается 
положительными эмоциями (радость, удовлетво-
ренность и др.), которые, в свою очередь, вселяют в 
спортсмена уверенность и укрепляют спортивную 
мотивацию. В данном случае уровень спортивной 
квалификации не является единственным ведущим 
фактором, определяющим сохранение и укрепле-
ние спортивной мотивации, как это было показано 
выше (табл. 1 и 2). 

У дзюдоистов, не являющихся победителями и 
призерами соревнований, не выявлено существен-
ного влияния результативности соревновательной 
деятельности на спортивную мотивацию в течение 
соревновательного периода. Выявлено влияние 
только в 7-ми случаях из 36. Результативность со-
ревновательной деятельности оказывает влияние 
на мотивацию избегания неудачи и на ориентацию 
на отсутствие болевых ощущений. Следовательно, 
выступление дзюдоистов на соревнованиях, сопро-
вождающееся победой, вызывает проявление по-
ложительных эмоций в отношении к дальнейшим 
занятиям и выступлениям на соревнованиях и уси-
ливает спортивную мотивацию.  

Выводы. 
1. В соревновательном периоде спортивная мо-

тивация дзюдоистов претерпевает некоторые коли-
чественные и качественные  изменения в сторону 
укрепления большинства составляющих мотивации. 
У спортсменов высокой квалификации наблюдается 
тенденция ослабления мотивации избегания неуда-
чи, что считается положительным.

2. Участие дзюдоистов в соревнованиях оказы-
вает влияние на спортивную мотивацию. При этом 
в большинстве случаев наблюдается укрепление 
мотивации. Такая тенденция в большей степени ха-
рактерна для дзюдоистов высокой квалификации и 
в меньшей степени — для дзюдоистов  низкой ква-
лификации. 

3. Выступление дзюдоистов на соревнованиях, 
сопровождающееся победой в соревновании, заня-
тием призового места,  усиливает спортивную моти-
вацию. Неуспешное выступление на соревнованиях 
не оказывает положительного влияния на спортив-
ную мотивацию. 
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Л. Ю. ГУЩИНА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ — УСЛОВИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

УДК 796

В статье представлено содержание организации двигательной активности студен-
тов как одной из составляющих здорового образа жизни. Автором предложены 
рекомендации по оптимизации современной организации двигательной активности  
студентов.

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, здоровый образ жизни.

Одним из основных факторов образа жизни яв-
ляется двигательная активность человека, привыч-
ный двигательный режим, от которого зависят здо-
ровье, уровень и гармония физического развития, 
функциональное состояние организма, по особен-
ностям которого судят о морально-волевых каче-
ствах и ценностно-мотивационных установках.

Научно-технический процесс в корне изменил 
характер трудовых процессов. На современном эта-
пе подавляющее большинство профессий не связано 
с мускульными энергозатратами, резко повысились 
требования к скорости переработки информации, 
устойчивости к многочисленным воздействиям 
внешней среды, уровням нервно-психической на-
пряженности. 

В XXI веке наиболее опасны заболевания сер-
дечно-сосудистой, нервной систем, болезни обме-
на веществ, предпосылки которых в значительной 
степени обусловлены малоподвижностью [1]. При 
недостаточном уровне двигательной активности у 
людей снижены энергетические резервы в нервных 
клетках, уровень иммунной защиты, повышается 
риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
остеохондроза, радикулита и др.  

В теории и практике физической культуры на-
коплен опыт по исследованию двигательной актив-
ности студентов учеными О. В. Петуниным (1980),  
М. П. Кремлевым, Л. П. Макаренко (1995), Г. Г. На-
таловым (1995), Л. А. Якимовой (2000) и др.

Оптимальный двигательный режим — важней-
шее условие здорового образа жизни. Его основу 
составляют систематические занятия физическими 
упражнениями и спортом, эффективно решающие 
задачи укрепления здоровья и развития физических 
способностей молодежи, сохранения здоровья и 
двигательных навыков, усиления профилактики не-
благоприятных возрастных изменений.

Мышечная деятельность является непременным 
условием реализации двигательных и вегетативных 
функций организма человека на всех этапах его раз-
вития. Значение мышечной деятельности в биоло-
гии и физиологии человека настолько велико, что ее 
совершенно справедливо расценивать как главен-
ствующий признак жизни.

Специальные исследования показали, что эф-
фективность умственной деятельности в условиях 
низкой физической активности уже на вторые сут-
ки снижается почти на 50%, при этом резко ухудша-

ется концентрация внимания, растет нервное напря-
жение, существенно увеличивается время решения 
задач, быстро развиваются утомление, апатия и без-
различие к выполняемой работе, человек становит-
ся раздражительным, вспыльчивым [2].

Физические упражнения являются в этом слу-
чае самым лучшим «лекарством» от утомления. Им-
пульсы от опорно-двигательного аппарата резко по-
вышают тонус клеток коры головного мозга за счет 
улучшения в них обменных процессов. Одновре-
менно существенно возрастает выброс в кровь гор-
монов эндокринным железам, что также усиливает 
обменные процессы во всех органах. Наконец, при 
активной, работе мышц быстро улучшается крово-
обращение, а вместе с ним дыхание, работа печени 
и почек по выведению из крови токсичных шлаков, 
угнетающе действующих на нервные клетки.

Следовательно, в основе положительного влия-
ния физической активности на организм человека 
лежит теория моторно-висцеральных рефлексов 
М. Р. Могендовича, суть которой в том, что суще-
ствует связь скелетной мускулатуры с внутренними 
органами [3]. От нервных окончаний, находящихся в 
мышцах, связках и сухожилиях, через центральную 
нервную систему передаются импульсы определен-
ной частоты во внутренние органы. Если мышцы че-
ловека обладают хорошим тонусом, достаточно раз-
виты, человек физически активен, то на внутренние 
органы воздействуют импульсы оптимально необхо-
димой частоты, что нормализует деятельность мозга 
и внутренних органов.

Таким образом, самый верный и эффективный 
путь к высокой работоспособности, творческой актив-
ности, физическому совершенству и долголетию –  
высокая физическая активность.

Физическая нагрузка, повышая окислительные, 
обменные процессы в организме, задерживает раз-
витие атеросклероза. Врачебные наблюдения по-
казывают, что атеросклероз сосудов головного 
мозга, сосудов питающих мышцы сердца у людей 
физического труда, а также у лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, встречается срав-
нительно редко, как и повышенное содержание хо-
лестерина в крови.

Тонус и работоспособность головного мозга под-
держивается в течение длительных промежутков 
времени. Если сокращение и напряжение различ-
ных мышечных групп ритмически чередуется с их 
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последующим растяжением и расслаблением. Такой 
режим движений наблюдается во время ходьбы на 
лыжах, бега, катания на коньках и многих других 
физических упражнений, выполняемых ритмично с 
умеренной интенсивностью.

Наиболее важным физическим качеством для 
здоровья человека является общая выносливость, 
которая позволяет выполнять длительную работу 
интенсивно (50% от предельного уровня) с участием 
более половины мышц тела.

Научными исследованиями последних десятиле-
тий обнаружена тесная связь между состоянием здо-
ровья и выносливостью. Общая выносливость явля-
ется интегративным показателем функционального 
резерва всех важнейших систем организма. Уровень 
выносливости как критерий здоровья соотносится с 
работоспособностью, устойчивостью к заболевани-
ям, стрессам. Широкое распространение получили 
общедоступные и эффективные средства выработ-
ки общей выносливости, работоспособности и про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, как 
ходьба и бег. При этом популярна на современном 
этапе система К. Купера, направленная на увеличе-
ние возможностей организма для максимального 
потребления кислорода [3]. В связи с этим данная 
система является наиболее приемлемой для опреде-
ления уровня двигательной активности студентов.

С целью определения степени физической под-
готовленности студентов мы использовали 12-ми-
нутный тест К. Купера. Выборка исследования со-
ставила 58 человек, студенток первого курса (групп 
общей физической подготовки) ОмГТУ. Студенткам 
предлагалось в течение 12 минут преодолеть как 
можно большее расстояние, чередуя бег с ходьбой. 
Результаты исследования позволили выявить удов-
летворительную степень физической подготовлен-
ности студенток, что является недостаточным и 
требует повышения их двигательной активности  
(табл. 1). Полученные показатели объясняются тем, 
что двигательный компонент деятельности студен-
тов во время учебных занятий и во внеучебное вре-
мя почти одинаков, указывает на низкий уровень 
двигательной активности большинства контингента 
студентов.

Планирование объема двигательной активности 
зависит от биологических, социальных, трудовых 
факторов. Умственный и малоподвижный труд вле-
чет биохимические, физиологические изменения, 
восстановление которых происходит в несколько 
раз медленнее, чем при трудовых процессах, требу-
ющих физических нагрузок. Японские ученые счи-
тают, что 10 тыс. шагов в сутки является достаточным 
минимумом двигательной активности [4]. Ученые 
научно-исследовательского института физической 
культуры определили, что недельный двигательный 
объем должен быть для студентов 10–14 часов. 

Установлено, что в среднем двигательная актив-
ность студентов в период учебных занятий состав-
ляет 8000–11000 шагов в сутки; в экзаменационный 
период — 3000–4000 шагов, в каникулы 14000–
19000 [5]. Исходя из этого, можно полагать, что уро-
вень их двигательной активности в период учебных 

занятий составляет 50–65 %, в период экзаменов — 
18–22 % биологической потребности. 

Учебные занятия по физической культуре (два 
раза в неделю) не могут компенсировать общий 
дефицит двигательной активности за неделю. Оп-
тимальным двигательным режимом для студентов 
является следующее: мужчинам необходимы за-
нятия 8–12 ч в неделю, а женщинам 6–10 ч. При 
реализации двигательного режима необходима дви-
гательная деятельность в объеме 1,3–1,8 ч в день. 
Энергозатраты (1700–2000 ккал в неделю) должны 
реализовываться в виде мышечных нагрузок упраж-
нениями с акцентом на укрепление мышц ног, живо-
та, спины; развитие физических качеств.

Важным фактором оптимизации двигательной 
активности являются самостоятельные занятия 
студентов физическими упражнениями (утренняя 
гимнастика, микропаузы с использованием упраж-
нений специальной направленности, прогулки, ды-
хательная, аутогенная гимнастика, самомассаж). 
При этом необходимыми условиями самостоятель-
ных занятий будет свободный выбор средств и ме-
тодов их использования, высокая мотивация, по-
ложительный эмоциональный и функциональный 
эффект от выполненной нагрузки.

Наиболее оптимальный вариант оздоровитель-
ных мероприятий для студентов следующий: еже-
дневная утренняя гимнастика — 15–30 минут, еже-
дневные физкультпаузы, физкультминутки — 5–10 
минут через 3–4 часа малоподвижного труда, спор-
тивные игры на свежем воздухе или оздоровитель-
ный бег три-четыре раза в неделю по 45–90 минут, 
комплексы специальных упражнений.

Утренняя гимнастика — обязательный минимум 
физической тренировки. Ежедневное пребывание 
на свежем воздухе в течение 1–1,5 часа является од-
ним из важных компонентов здорового образа жиз-
ни. При работе в закрытом помещении особенно 
важна прогулка в вечернее время, перед сном. Такая 
прогулка как часть необходимой дневной трениров-
ки полезна всем. Она снимает напряжение трудово-
го дня, успокаивает возбужденные нервные центры, 
регулирует дыхание. Прогулки лучше выполнять по 
принципу кроссовой ходьбы: 0,5–1 км медленным 
прогулочным шагом, затем столько же — быстрым 
спортивным шагом и т. д.

Одной из задач в настоящее время является соз-
дание моды на здоровый образ жизни и физическую 
активность студентов. Для мотивации и привлече-
ния молодежи к здоровому образу жизни необхо-
димо внедрение в учебный процесс новых нетра-
диционных оздоровительных видов двигательной 
активности, таких как стретчинг, калланетика, шей-
пинг, пилатес, йога и др. 

Развитие идей здорового образа жизни, вычлене-
ние позитивных и негативных влияний внешних ус-
ловий на здоровье, потребность осознанного выбора 
тех или иных средств и форм физической активно-
сти настоятельно выдвигают значимость влияния 
воздействия физических упражнений на механизм 
здоровья.

Таким образом, обеспечение систематического 
оптимального двигательного режима студентов по-
зволит повысить их двигательную активность, что 
благоприятно скажется на состоянии здоровья.
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Недостаточное осознание ценности физической культуры как эффективного сред-
ства подготовки к профессиональной деятельности, формирования профессиональ-
но значимых физических, психических и морально-волевых черт личности проявля-
ется в низкой направленности, что способствует препятствию профессиональной и 
социальной адаптации и дальнейшей эффективной профессиональной деятельности 
в условиях меняющейся профессиональной среды. 

Ключевые слова: физическое воспитание, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, физические качества.

В последнее время задача формирования специ-
алистов определенных специальностей средствами 
физической воспитания решается в рамках внедре-
ния в учебной процесс инновационных технологий. 
При любом аспекте рассмотрения новейших техно-
логий профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) важнейшим их элементом ока-
зывается диагностический блок, позволяющий оце-
нить запланированный результат.

Современное производство, с его механизацией 
и автоматизацией производства, характеризуется 
напряженностью умственных, психических и физи-
ческих сил, повышенной координацией и концентра-
цией внимания специалистов. Совершенствование 
техники и технологий производства обязывает разви-
ваться и совершенствоваться человеку, как управля-
ющему элементу данной системы. Чем совершеннее 
техника и технологии производства, тем более совер-
шенный должен быть человек, управляющий ими. 

Становится все более актуальным научно и ме-
тодически обоснованным применение инновацион-
ных средств ППФП студентов в процессе физиче-
ского воспитания с целью подготовки специалистов 

к профессионально-трудовой деятельности, соот-
ветствующих требованиям научно-технического 
прогресса. Полноценное использование этих зна-
ний возможно при хорошем состоянии здоровья 
будущего специалиста, а значит, высокой работо-
способности, которая может быть приобретена в ре-
зультате регулярных и специально организованных 
занятий физической культурой и спортом в процес-
се физического воспитания студентов в вузе. Таким 
образом, качество физической подготовки студен-
тов в процессе ППФП вуза приобретает не только 
личное, но и социально-экономическое значение [1].

Учебный процесс по физическому воспитанию 
в вузах проводится в соответствии с Федеральной 
программой, вызванной малой привлекательностью 
и однообразием занятий. В ней не могут быть учте-
ны зарождающийся новый нетрадиционный подход 
в системе ППФП, новые системы оздоровительных 
технологий ППФП для пополнения уже существую-
щих. Целью преподавателя по физическому воспита-
нию в вузе является поиск рациональных подходов в 
ППФП студентов и физиологических характеристик 
внедряемых оздоровительных технологий.
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В процессе анализа научно-методической лите-
ратуры были выявлены следующие противоречия: 
принимая во внимание вышесказанное утвержде-
ние об оптимизации ППФП студентов вузов, можно 
констатировать наличие научной парадигмы, свя-
занной с неизученностью теоретических и прак-
тических вопросов психофизической готовности 
студентов в процессе ППФП, с одной стороны, и 
сконцентрированный значительный научный по-
тенциал для решения вопроса учебно-образователь-
ного процесса — с другой. Данные противоречия 
обозначили следующую проблему — недостаточную 
разработанность теоретического и практическо-
го материала в процессе обеспечения ППФП сту-
дентов лесотехнических вузов. Обращение к раз-
работке современных инновационных технологий 
становится одним из актуальнейших потребностей 
совершенствования ППФП студентов в сфере физ-
культурной деятельности. 

Низкий уровень теоретической подготовленно-
сти в процессе ППФП студентов лесотехнических 
вузов коррелирует с уровнем сформированности 
конкретных двигательных умений и навыков, вклю-
ченность студентов в двигательную активность 
влияет на показатели развитие основных физиче-
ских качеств и умений. Недостаточное осознание 
ценности физической культуры как эффективного 
средства подготовки к профессиональной деятель-
ности, формирования профессионально значимых 
физических, психических и морально-волевых черт 
личности проявляется в низкой направленности, что 
способствует препятствию профессиональной и со-
циальной адаптации и дальнейшей эффективной 
профессиональной деятельности в условиях меняю-
щейся профессиональной среды. 

Цель исследования: теоретически обосновать, 
разработать педагогическую модель содержание и 
методологическое обеспечение теоретического и 
практического материала в физическом развитии 
студенческой молодежи лесотехнических вузов, как 
важнейшее средство сохранения здоровья личности  
в процессе ППФП. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой 
исследования определены следующие задачи:

1. Теоретически исследовать методологическую 
разработку ППФП студентов конкретной профес-
сии, общие положения ППФП, выявленные для 
группы схожих профессий путем проведения со-
циологических исследований. Такие исследования 
должны носить перманентный характер, обеспечи-
вающий накопление научного материала с учетом 
тех постоянных изменений, которые происходят во 
всех отраслях народного хозяйства под влиянием 
научно-технической революции.

2. Выявить теоретическую и практическую под-
готовленность с уровнем сформированности кон-
кретных умений и навыков, включенность студентов 
лесотехнических вузов двигательной активности в 
процессе ППФП и ее влияния на показатели разви-
тие основных физических качеств и двигательных 
умений. 

3. Разработать и обосновать педагогическую мо-
дель ППФП студентов лесотехнических вузов, со-
стоящую из основных направлений ППФП студен-
тов вузов, установленных критериев оптимальной 
двигательной активности, определений понятия 
«оптимальная двигательная активность» в процессе 
ППФП студентов вузов, оценки фактического уров-
ня физического здоровья. А также предпосылок: 
рациональное комплексирование форм и видов дви-

гательной активности ППФП в учебном плане, опре-
деление форм двигательной активности в процессе 
ППФП студентов (учебные занятия, внеучебные 
занятия — самостоятельные виды деятельности), 
видов двигательной активности (общеразвивающие 
упражнения, специальные упражнения ППФП сту-
дентов вузов). Включающая следующие программы: 
мотивация к занятиям физическими упражнения-
ми, контроль и коррекция двигательной активности 
в процессе ППФП студентов вузов, мониторинг фи-
зического здоровья, персонализация двигательной 
активности. А также технологии: внедрение в учеб-
ный процесс индивидуальный фонд двигательных 
умений, навыков, способствующей освоению из-
бранной профессиональной деятельности, интен-
сифицировать развитие профессионально важных 
физических способностей, обеспечивая уровень 
дееспособности, повышение степени резистентно-
сти организма к неблагоприятным воздействия  сре-
довых условий, достигнутый уровень физического 
здоровья. Все это составляет эффективность модель 
построения двигательной активности физического 
воспитания студентов вузов в процессе ППФП.

4. В опытно-экспериментальной работе прове-
рить эффективность  методологического обеспече-
ния процесса ППФП студентов в вузах по структуре 
взаимодействий теоретической подготовленности с 
уровнем сформированности конкретных умений и 
навыков, включенность студентов в двигательную 
активность и ее влияния на показатели развитие 
основных физических качеств и двигательных уме-
ний, а также эффективность педагогической модели 
ППФП студентов лесотехнических вузов. 

Результаты исследований позволили определить 
уровень комплексной подготовленности студентов-
практикантов и специалиста, составляющий систе-
му модельных характеристик, сгруппированных в 
соответствующие уровни: функциональные пока-
затели организма — УФП, психофизиологическое 
состояние — УФПС и профессионально-трудовой 
подготовленности — УПТП [2].

Для сопровождения ППФП и составления про-
фессиограммы в процессе обучения студентов в 
лесотехнических вузах требуется соблюдения ряда 
педагогических условий: целевых (мотивационно-
личностные качества студентов), концептуальные 
(системно-структурный подход в выборе средств), 
процессуальных (поэтапное формирование техно-
логии ППФП), управленческих (поэтапное форми-
рование умственных действий), итоговых (динамика 
развития физической подготовленности, или дина-
мика развития функциональных показателей ор-
ганизма студентов — для студентов СМГ), которые 
обеспечивают моделирование в формах деятельно-
сти студентов содержания профессиональной дея-
тельности специалистов и структуризации ППФП. 

Реализуется схема: учебная деятельность — ква-
зипрофессиональная деятельность — професси-
ональная деятельность, имитируемая методами и 
средствами активного обучения. 

Результат адаптации контекстного подхода к про-
цессу ППФП студентов представлен сл. алгоритмом 
циклов. Первый цикл содержит традиционные обу-
чающие процедуры — общая физическая подготов-
ка, общая специальная подготовка, способствующая 
развитию основных физических качеств, форми-
рованию тактических, игровых, двигательных уме-
ний, освоению социально-биологических, теорети-
ческих, методических основ физической культуры. 
Второй цикл содержит квазипрофессиональную де-
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ятельность, имеющую как черты учения, так и чер-
ты труда — ППФП к конкретной профессиональ-
ной деятельности, в процессе которой развиваются 
профессионально значимые физические качества, 
повышается функциональная устойчивость орга-
низма к неблагоприятным факторам внешней и про-
фессиональной среды, доводятся до уровня навыка 
двигательные умения, действия, движения, наибо-
лее часто повторяемые в конкретной профессио-
нальной деятельности, усваивается система знаний, 
необходимая для дальнейшего личностного и про-
фессионального совершенствования. Третий цикл 
способствует развитию способностей к освоению 
потенциальной профессиональной деятельности за 
счет формирования знаний и способов деятельно-
сти к реализации основных функций компонентов 
базовых видов деятельности, через совершенство-
вания выработанной технологии ППФП происходит 
включение в реальные процессы и производствен-
ные отношения. 

В процессе анализа педагогической, научно-ме-
тодической и справочно-энциклопедической лите-
ратуры по вопросам физкультурного образования 
были сделаны выводы о необходимости формирова-
ния ключевой двигательной компетентности студен-
тов технологических вузов посредством совершен-
ствования физического качества — выносливости, 
как ощутимый оздоровительный эффект и профес-
сионально-прикладная физическая подготовка бу-
дущего специалиста лесной промышленности, с по-
мощью рекреативно-оздоровительной ходьбы. 

Занятие рекреативно-оздоровительной ходьбой 
в лесотехнических вузах оказывает комплексное 
влияние на организм человека по различным на-
правлениям. Прежде всего, рекреация — это отдых, 
восстановление сил человека, израсходованных во 
время труда. Оздоровительный эффект, ради кото-
рого используется рекреативно-оздоровительная 
ходьба в вузах состоит в повышении работоспособ-
ности студента, а затем и будущего специалиста 
лесничества, что субъективно выражается в виде 
снятия усталости, появления чувства бодрости и 
прилива сил, а объективно — в улучшении функцио-
нального состояния организма. Это ходьба активно-
го отдыха и оздоровления, поэтому мы ее называем 
рекреативно-оздоровительной и рассматриваем как 
форму оздоровительной ходьбы в рамках физичес- 
кой рекреации с определенными физическими на-
грузками, с расходом энергетических веществ, жи-
ров и углеводов пропорциональным длительности 
и скорости ходьбы [3]. Таким образом, рекреатив-
но-оздоровительная ходьба, представляющая со-
бой определенный вид ходьбы, имеющая основную 
целевую функцию — восстановление физического 
здоровья и психических сил студента, а в дальней-
шем и специалиста лесного хозяйства, закаливание 
организма доступным видом физической деятельнос 
ти, а также подготовку студентов лесотехнических 
вузов к дальнейшей профессионально-трудовой дея 
тельности относится к традиционным обучающим 
процедурам трех выше описанных циклов. 

Разработанная педагогическая модель процесса 
ППФП студентов лесотехнических вузов состоит 
из основных направлений ППФП, установленных 
критериев оптимальной двигательной активности, 
определений понятия «оптимальная двигательная 
активность» в процессе ППФП студентов вузов, 
оценки фактического уровня физического здоровья.  
А также предпосылок: рациональное комплексиро-
вание форм и видов двигательной активности ППФП 

в учебном плане, определение форм двигательной 
активности в процессе ППФП студентов (учебные 
занятия, внеучебные занятия — самостоятельные 
виды деятельности), видов двигательной активно-
сти (общеразвивающие упражнения, специальные 
упражнения ППФП студентов вузов), включающая 
следующие программы: мотивация к занятиям фи-
зическими упражнениями, контроль и коррекция 
двигательной активности в процессе ППФП сту-
дентов вузов, мониторинг физического здоровья, 
персонализация двигательной активности. А также 
технологии: внедрение в учебный процесс индиви-
дуального фонда двигательных умений, навыков, 
способствующего освоению избранной профессии, 
развитию профессионально важных физических 
способностей, обеспечивая уровень дееспособнос 
ти, повышение степени резистентности организма 
к неблагоприятным воздействия средовых условий. 
Все это составляет эффективность модели построе-
ния физического воспитания студентов вузов в про-
цессе ППФП (рис. 1).

Поэтапное построение теоретического курса, по-
зволяющее осуществить индивидуальную траекто-
рию продвижения в овладении новым содержанием 
ППФП студента лесотехнических вузов — профес-
сиографическое описание портрета специалиста по 

Эффективность модели 

Достигнутый уровень физического здоровья 

Повышение степени резистентности организма к 

неблагоприятным воздействия средовых условий 

Интенсифицировать развитие профессионально важных 

физических способностей, обеспечивая уровень 

дееспособности 

Внедрение в учебный процесс индивидуального фонда 

двигательных умений, навыков, способствующих освоению 

избранной профессии 
 

Технология  

Персонализация двигательной активности 

Мониторинг физического здоровья 

Контроль и коррекция двигательной активности в процессе 

ППФП студентов вузов   

Мотивация к занятиям физическими упражнениями 
 

Программа  

Виды двигательной активности (общеразвивающие 

упражнения, специальные упражнения ППФП  

студентов вузов) 

Формы двигательной активности в процессе ППФП студентов 

(учебные занятия, внеучебные занятия – самостоятельные 

виды деятельности 

Рациональное комплексирование форм и видов двигательной 

активности ППФП в учебном плане 
 

Предпосылки 

Оценка фактического уровня физического здоровья 

Определение понятия «оптимальная двигательная активность» 

в процессе ППФП студентов вузов 

Установление критериев  

оптимальной двигательной активности 

Основные направления ППФП студентов вузов 
 

 Рис. 1. Педагогическая модель построения 
двигательной активности физического воспитания 

студентов лесотехнических вузов в процессе ППФП
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выпускаемой специальности. Применение актив-
ных методов обучения при освоении практического 
и методико-практического разделов курса (в нашем 
случае рекреативно-оздоровительная ходьба, как 
основная методология ППФП студентов лесотех-
нических вузов), в результате чего происходит за-
крепление базовых и прикладных знаний. Включе-
ние в занятия ППФП студентов лесотехнических 
вузов игровых видов спорта помогали в освоении 
проблемных ситуаций тактического характера, ро-
левого взаимодействия, что способствует развитию 
организаторских, коммуникативных способностей, 
проигрыванию различных социальных ролей. По-
зитивная динамика функционального состояния 
организма испытуемых характеризует физическую 
подготовленность занимающихся. Разработанная 
технология рекреативно-оздоровительной ходь-
бы на занятиях СМГ вуза квалифицировалась как: 
а) упражнения, избирательно воздействующие на 
мышечные группы, несущие основную мышечную 
нагрузку в период прохождения учебно-производ-
ственных практик; б) упражнения, адекватно воз-
действующие на мышечные группы с целью снятия 
производственного утомления; в) упражнения, по 
характеру нервно-мышечных усилий и двигатель-
ной структуре сходные с основными рабочими дви-
жениями; г) включение в процесс ППФП студентов 
лесохозяйственного факультета метода круговой 
тренировки, для развития основных физических 
качеств, способствующих развитию ведущих дви-
гательных качеств в сочетании с формированием 
психофизических функций; д) специальные виды 
спорта способствуют интенсификации воспита-
ния профессионально важных физических и лич-
ностных качеств будущего специалиста лесного 
комплекса (объем, распределение и переключение 
внимания, психическая и физическая работоспо-
собность, эмоциональная устойчивость, коммуника-
тивные навыки и др.). 

В процессе освоения разработанной техноло-
гии рекреативно-оздоровительной ходьбы у боль-
шинства студентов ЭГ повысился уровень общей 
психологической работоспособности в условиях 
физического утомления, адаптации организма к из-
меняющимся природным условиям, что объясняется 
совершенствованием адаптационных механизмов 
вегетативной сферы студентов. Анализ результатов 
УФП студентов показал, что уровень функциональ-
ных показателей экспериментальной группы суще-
ственно выше в абсолютном выражении. При этом 
характерно, что студенты экспериментальной груп-
пы оказались наиболее подготовленными к транс-
ляции знаний профессионально-прикладных основ 
физической культуры, проявляя высокую профес-
сиональную направленность. Способность выраба-
тывать нестандартные идеи является условием  про-
дуктивного, творческого труда. 

Результаты исследования интенсивности внима-
ния, латентного периода простой зрительно-мотор-
ной реакции, координациометрии, тремора, реак-
ции сердечно-сосудистой системы на физическую 
нагрузку, работоспособности сердца, дыхательной 
системы, мышечно-суставной памяти и вестибуляр-
ного аппарата дали возможность иметь представле-
ние об УФПС. 

УПТП характеризовался динамикой показателей 
выносливости в процессе рекреативно-оздорови-
тельной ходьбы, наиболее отражающих особенно-
сти деятельности специалиста лесного комплекса, а 
также показателей виса на перекладине, ходьба по 

склону крутизной 450, умение правильно завязывать 
10 специальных узлов. Кроме этого, определялись 
качества, необходимые для трудовых процессов 
(специально-прикладная, техническая и тактиче-
ская подготовка, знания, умения, двигательные на-
выки). В результате опроса и разработанных анкет 
определялась приспособленность к неблагоприят-
ным атмосферным явлениям, низким температурам, 
гипоксии, солнечной радиации. 

После формирующего эксперимента 20% сту-
дентов экспериментальной группы имеют высокий 
уровень представлений и знаний по предлагаемым 
разделам программы (ранее было 0%), выше сред-
него и средний уровень имеют 50% студентов экс-
периментальной группы. Результаты контрольной 
группы имеют незначительную динамику: от 50 до 
80% опрошенных студентов КГ относятся к группе с 
низким показателем уровня знаний.

Научная новизна. В результате исследований 
впервые:

— теоретически обоснована, разработана и апро-
бирована на практике педагогическая модель и ме-
тодологическое обеспечение учебного процесса  
физического воспитания и физического развития 
студенческой молодежи лесотехнических вузов в 
процессе ППФП, учитывающая специфику занятий 
студентов по установленным критериям и поиску 
новых решений в структуре взаимодействий теоре-
тического раздела и физической активность в про-
цессе ППФП;

— уточнены три основных цикла адаптации кон-
текстного подхода к процессу ППФП студентов ле-
сотехнических вузов, в результате чего реализуется 
схема: учебная деятельность — квазипрофессио-
нальная деятельность — профессиональная деятель-
ность, имитируемая методами и средствами актив-
ного обучения;

— в процессе составления профессиограммы фи-
зического воспитания студентов лесотехнических 
вузов определены ведущие физические качества, 
психофизиологические функции и способности для 
специалистов лесной промышленности и обогаще-
ны средства ППФП, направленные на преимуще-
ственное их развитие;

— на основе проведенного анализа новых педа-
гогических технологий учебно-образовательного 
процесса физического воспитания выявлены по-
ложения позволяющие рекомендовать проведение 
научных наблюдений и экспериментальных иссле-
дований при построении процесса ППФП студентов 
лесотехнических вузов; 

— полученные данные позволяют судить о ре-
зультатах реализации ППФП студентов лесотехни-
ческих вузов на различных этапах обучения и совер-
шенствования профессии, в возрастной динамике 
исследуемых показателей и уровня физического со-
стояния обследуемых студентов. 

Практическая значимость. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при разработ-
ке программно-нормативной базы, составлении 
учебно-методических документов по физическому 
воспитанию с учетом профиля подготавливаемых 
специалистов, в частности, в целях конкретизации 
урочных и неурочных форм занятий физическими 
упражнениями в учебных заведениях; при плани-
ровании процесса физического воспитания студен-
ческой молодежи, осваивающей лесотехнические 
профессии в период обучения и производственной 
практики, при организации физкультурно-оздоро-
вительной работы в учебном заведении и на произ-
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водстве. Учебно-методическое сопровождение пред-
лагаемой концепции может быть использовано как 
для оптимизации учебной, профессиональной и слу-
жебной деятельности, так и для физкультурного об-
разования студентов и специалистов производства.

Таким образом, в процессе формирования пси-
хофизической готовности ППФП студентов ле-
сотехнических вузов складывается система про-
фессиональных ценностей, в которых здоровье, 
физическая подготовка к профессиональной дея-
тельности, целенаправленная двигательная актив-
ность занимают видное место, что способствует по-
вышению интереса к ППФП как основного аспекта 
подготовки к профессионально-трудовой деятель-
ности, увеличению показателей теоретической и 
физической подготовленности, а ответственное от-
ношение к физической культуре характеризует об-
щий уровень культуры человека, в том числе и про-
фессиональной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
МОТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

УДК 796

Представлены результаты исследования формирования моторного потенциала  
детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации педаго-
гической системы непрерывного физического воспитания. Определены сенситивные 
периоды развития основных движений, физических качеств и функционально-двига-
тельных способностей детей.

Ключевые слова: дошкольники и школьники, сенситивные периоды, физическое вос-
питание, педагогическая технология.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
(1996, 2011) образовательное учреждение самостоя-
тельно как в выборе образовательной программы и 
внесении в нее изменений, так и в разработке соб-
ственных программ. В связи с чем физическое вос-
питание в дошкольных учреждениях реализуется 
посредством более двадцати, в начальной школе —
пяти программ, прошедших экспертизу федерально-
го уровня, а также множеством авторских программ, 

разработанных педагогами и учителями физической 
культуры образовательных учреждений [1]. 

Введение Федеральных государственных требо-
ваний к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (2010) обу-
словлено необходимостью унификации требований, 
предъявляемых к ДОУ страны в вопросах организа-
ции образовательного процесса с целью создания 
адекватных возрасту детей условий [2]. 
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В настоящее время в ученом сообществе раз-
вернулась активная полемика по вопросу введения 
стандарта дошкольного образования по физической 
культуре. Противники введения стандарта стоят на 
позиции, что достижения детей дошкольного возрас-
та должны определяться не суммой знаний, умений 
и навыков, а совокупностью личностных качеств, в 
том числе обеспечивающих психологическую готов-
ность детей к школе. 

Одним из недостатков современного дошколь-
ного физического воспитания является замена про-
цесса обучения жизненно важным двигательным 
действиям театрализованным действом. Необходи-
мо заметить, что имитационные упражнения, сю-
жетные, игровые и физкультурно-познавательные 
занятия наиболее эффективны в раннем детстве, 
младшем и среднем дошкольном возрасте, а также на 
этапе закрепления и совершенствования двигатель-
ных действий, создания условий для развития физи-
ческих качеств в старшем дошкольном возрасте. 

Введение Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образо-
вания (2010) не изменило ситуации и в физическом 
воспитании младших школьников, где в течение по-
следних двадцати лет наблюдается та же тенденция, 
что и в дошкольном физическом воспитании [2]. Это 
обусловлено реализацией на местах программ фи-
зического воспитания, основу которых составляет 
программный материал дошкольного физического 
воспитания, не позволяющий детям своевременно 
формировать жизненно важные двигательные уме-
ния и навыки, развивать физические качества.

Таким образом, проблемную ситуацию, сложив-
шуюся в физическом воспитании дошкольников и 
младших школьников на современном этапе, можно 
представить в виде гомеостатической схемы, где в 
качестве основных противоречий выступают (рис. 1):

— распределение программного материала, не 
отвечающего моментам гетерохронности развития 
двигательных навыков, физических качеств и фор-
мирования функционально-двигательных способ-
ностей;

— слабый учет сопряженности развития физи-
ческих качеств, функционально-двигательных спо-
собностей и двигательных навыков детей, что не 
позволяет в полной мере реализовывать дифферен-
цированный подход в организации процесса физи-
ческого воспитания;

— отсутствие текущей коррекции, неинформа-
тивности и ограниченности итоговой коррекции 
моторного потенциала детей, что не позволяет реа-
лизовывать целостную систему непрерывного фи-
зического воспитания детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста и требует разрешения 
сложившихся противоречий.

С учетом указанных выше недостатков была раз-
работана педагогическая система непрерывного фи-
зического воспитания детей дошкольного и младше-
го школьного возраста (рис. 2). 

Методологический модуль педагогической систе-
мы составляют современные концепции теории и 
методики физической культуры и спорта. В качестве 
результата реализации педагогической системы в 
образовательных учреждениях выступают две цели: 
гармонизация моторного потенциала детей и повы-
шение профессионального мастерства педагога.

Технологический модуль составляют два блока:
— блок управления видами подготовки (двига-

тельная, физическая, функционально-двигательная, 
исследовательская и психологическая) [3]; 

— блок контроля за состоянием здоровья, физи-
ческим развитием; моторным потенциалом; тревож-
ностью и готовностью к обучению детей в началь-
ной и средней школе.

Рис. 1. Гомеостатическая схема противоречий 
современной системы физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста
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В качестве основных условий реализации педа-
гогической системы в образовательных учреждени-
ях выступают:

— комплексное концентрированное физическое 
воспитание детей;

— творческая активность педагогов;
— преемственность физического воспитания де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста;
— физкультурно-спортивная ориентация детей.
В первом полугодии учебного года создаются ус-

ловия для накопления оптимальной избыточности 
двигательных действий за счет освоения детьми ба-
зовых и профилирующих основных движений, во 
втором полугодии — для освоения детьми объемных 
движений. 

Особенностью физической подготовки детей в 
первом полугодии является создание условий для на-
правленного развития физических качеств, находя-
щихся на низком уровне по отношению к возрастным 
нормативам: на 5-м году жизни в течение двух меся-
цев (октябрь–ноябрь), на 8-м году жизни — в тече-
ние полутора месяцев (сентябрь–октябрь), рис. 3. На 
6–7-м и 9–11-м годах жизни — направленность на 
развитие комплекса основных физических качеств. 
В качестве средств физического воспитания высту-
пают специальные, имитационные и игровые упраж-
нения. 

Во втором полугодии создаются условия для опе-
режающего развития физических качеств, в связи 
с чем физическая подготовка детей включает два 
этапа: направленное стимулирование развития фи-
зических качеств, находящихся на начало учебного 
года на среднем и высоком уровне развития у детей 
5-го и 8-го годов жизни (февраль–март) и комплекс-
ное развитие физических качеств (апрель–май).

Функционально-двигательная подготовка реа-
лизуется с 5-го года жизни ребенка и включает три 

этапа: в первом полугодии стимулируются устой-
чивые функционально-двигательные способности 
(ноябрь–декабрь), во втором полугодии вначале 
создаются условия для развития неустойчивых спо-
собностей (январь–март), затем для формирования 
всех способностей (апрель–май). 

Несмотря на выраженную направленность каж-
дого полугодия, развитие остальных физических ка-
честв и функционально-двигательных способностей 
происходит по мере необходимости.

Педагогическая система непрерывного физиче-
ского воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста реализовывалась с сентября 
2006 г. по май 2010 г. В эксперименте приняли уча-
стие 596 детей дошкольного и младшего школьного 
возраста и 13 педагогов дошкольного и начального 
общего образования. Экспериментальную группу 
составили 423 дошкольника и 139 младших школь-
ников, контрольную группу — 34 дошкольника.

Определение эффективности реализации пе-
дагогической системы непрерывного физического 
воспитания предусматривало проведение лонгитуди-
нального исследования в течение четырех лет по изу-
чению особенностей развития моторного потенциала 
детей в количестве 67 человек по методике Кравчу-
ка  А. И. (1998) и включала анализ 21-го показателя. 

Сравнительный анализ годовых темпов роста 
основных движений, физических качеств и функ-
ционально-двигательных способностей выявил, что 
в условиях реализации педагогической системы бла-
гоприятными периодами в развитии моторного по-
тенциала является 5, 7, 8 и 10–11-й г.ж. детей.

Расширение возрастных границ в развитии мо-
торного потенциала детей в сравнении с данными 
Кравчука А.И. (1998), Устюгова Е.Д., Ендропова О.В. 
(2000), Хиртца П. и Людвига Г. (1982) было отмечено, 
табл. 1:

Рис. 3. Технологическая цепочка управления учебно-воспитательным процессом: 
СЗ – состояние здоровья; ФР – физическое развитие; МП – моторный потенциал; 

Т, ИП – тревожность, исследовательские способности
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— на 7-м г.ж. — в ориентационной способности;
— на 8-м г.ж. — в дифференцировке простран-

ственных параметров.
Преодоление периодов замедленного роста в раз-

витии моторного потенциала детей было выявлено: 
— на 5-м г.ж. в двух движениях (равновесие, 

прыжки), трех качествах (быстрота, скоростная и 
динамическая сила) и одной способности (задержка 
дыхания на выдохе); 

— на 6-м г.ж. в одном качестве (скоростная сила) 
и одной способности (ориентационная способность); 

— на 7-м гг.ж. в одном движении (равновесие), 
двух качествах (ловкость, гибкость) и четырех спо-
собностях (дифференцировки пространственных 
параметров, ориентационная и координационная 
способности, задержка дыхания на вдохе);

— на 9-м г.ж. — в двух качествах (статическая 
сила, быстрота) и одной способности (дифференци-
ровка силовых напряжений);

— на 10-м г.ж. — в трех качествах (выносливость, 
статическая сила и быстрота);

— на 11-м г.ж. — во всех физических качествах. 
По окончании учебного года более 70% детей экс-

периментальных групп достигали и превышали воз-
растные нормативы развития основных движений, 
физических качеств и функционально-двигатель-
ных способностей, табл. 2. К моменту поступления в 
начальную школу, а также перехода в среднюю шко-
лу гармонизация моторного потенциала отмечалась 
у более 80% детей. Наличие замедленных темпов 
роста в развитии основных движений, физических 

Таблица 1

Интенсивность годовых темпов роста основных движений, 
физических качеств и функционально-двигательных способностей дошкольников и младших школьников, у. е. 
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Движения руками 1,4 0,4 1,2 5, 7 0,9 1,6 0,5 6 2,2 0,7 0,4 0,7 8

Движения ногами 1,2 0,4 1,4 5, 7 0,9 1,7 0,3 6 1,8 0,5 0,8 0,8 8

Ходьба 1,1 1,0 0,9 5-6 0,3 2,2 0,5 6 2,9 0,4 0,4 0,4 8

Бег 0,7 0,9 1,4 7 1,1 1,5 0,4 5-6 1,5 0,6 1,3 0,6 8, 10

Равновесие 1,1 0,5 1,4 5, 7 0,9 1,3 0,8 6 0,8 0,9 1,0 1,3 10-11

Лазание 1,6 0,9 0,5 5 1,4 1,4 0,2 5-6 2,2 1,1 0,4 0,4 8

Прыжки 1,6 0,9 0,5 5 0,6 1,4 1,0 6-7 1,0 0,9 1,0 1,0 8, 10-11

Метание 1,2 0,8 1,1 5, 7 0,5 2,2 0,3 6 2,8 0,3 0,6 0,3 8
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й

Ловкость 1,1 0,8 1,1 5, 7 1,0 1,6 0,4 5-6 1,4 0,9 0,7 1,0 8, 11

Выносливость 1,3 1,0 0,7 5-6 1,6 1,0 0,4 5-6 0,7 0,8 1,2 1,2 10-11

Статическая сила 1,3 0,8 0,9 5, 7 1,2 1,8 -0,1 5-6 0,7 1,0 1,2 1,1 9-11

Быстрота 1,6 0,5 0,9 5 1,8 0,8 0,4 5 0,8 1,1 1,1 1,0 9-11

Скоростная сила 1,1 1,0 0,9 5-6 1,1 1,4 0,5 5-6 1,2 0,7 0,6 1,5 8, 11

Динамическая сила 1,2 0,9 0,9 5 1,4 1,1 0,5 5-6 1,4 0,9 0,6 1,1 8, 11

Гибкость 1,4 0,4 1,2 5, 7 0,9 0,9 1,2 7 0,9 1,3 0,4 1,4 9, 11
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Дифференцировка силовых на-
пряжений

- -0,6 -1,4 7 -1,5 -1,2 0,3 5-6 1,1 1,1 1,0 0,8 8-10

Дифференцировка пространствен-
ных параметров

-0,7 -0,7 -1,6 7 1,1 0,8 1,1 5, 7 1,4 0,6 1,0 0,9 8, 10

Ориентационные способности -0,6 -1,0 -1,4 6-7 0,9 1,3 0,8 6 - - - - -

Координационные способности 0,8 0,8 1,4 7 1,2 0,9 1,0 5, 7 - - - - -

Задержка дыхания на вдохе 1,2 0,8 1,0 5, 7 1,4 0,4 1,2 5,7 1,0 0,9 1,0 1,1 8, 10-11

Задержка дыхания на выдохе 1,2 1,0 0,9 5-6 0,3 1,3 1,5 6-7 1,0 0,4 1,2 1,4 8, 10-11
Ускоренный и умеренный рост 16 5 12 5, 7 12 16 6 5-6 13 5 10 11 8, 10-11 

качеств и функционально-двигательных обусловле-
но сохранением на начало учебного года у более по-
ловины детей возрастных нормативов.

В контрольной группе дошкольников, несмо-
тря на выявленные сенситивные периоды развития 
моторного потенциала на 5–6 г.ж. детей, на конец 
учебного года у более половины детей отсутствовали 
возрастные нормативы развития основных движе-
ний, физических качеств и функционально-двига-
тельных способностей. 

Необходимо заметить, что наличие скачков ро-
ста, имевших опоздание в проявлении, является 
отрицательной тенденцией, поскольку развитие 
двигательных навыков, физических качеств и функ-
ционально-двигательных способностей происходит 
с задержкой. 

В ходе анализа полученных данных были выяв-
лены следующие закономерности в развитии мо-
торного потенциала детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации педаго-
гической системы непрерывного физического вос-
питания:

1. Развитие физических качеств должно идти на-
кануне или синхронно с формированием базовых и 
профилирующих двигательных навыков.

2. В основе гармоничного развития моторного по-
тенциала лежит положительный перенос двигатель-
ного навыка и уровня развития физических качеств 
на следующий возрастной период.

3. Низкие темпы роста основных движений и фи-
зических качеств свидетельствуют об оптимизации 
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педагогических воздействий по формированию мо-
торного потенциала детей (т.к. скачки роста вместо 
субмаксимальных достигают максимальных значе-
ний (1,5–2,0 у.е.)).

4. Достигнутый уровень развития основных дви-
жений и физических качеств сохраняется на уровне 
возрастных нормативов или близко к ним в последу-
ющий возрастной период.

5. Стимулирование развития моторного потенци-
ала детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста обеспечивается оптимизацией величины годо-
вых темпов роста основных движений и физических 
качеств.
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Показатели / Годы жизни 
ЭГ, n=29 КГ, n=19 ЭГ, n=19 

5-й 6-й 7-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й

Движения руками, балл
И 72 90 90 16 21 58 68 100 100 100

К 93 100 100 42 68 89 100 100 100 100

Движения ногами, балл
И 72 90 90 5 0 53 68 100 100 100

К 90 100 100 21 16 84 90 100 100 100

Ходьба, балл
И 86 100 100 21 21 79 68 100 100 100

К 100 100 100 26 63 100 100 100 100 100

Бег, балл
И 86 100 100 21 5 74 95 100 100 100

К 100 100 100 37 47 95 100 100 100 100

Равновесие, с
И 76 72 86 21 26 63 74 100 100 100

К 100 100 100 37 37 79 100 100 100 100

Лазание, балл
И 72 100 93 11 0 63 95 100 100 100

К 97 100 100 21 26 84 100 100 100 100

Прыжки, см
И 69 48 38 0 0 5 10 68 95 100

К 90 86 100 5 26 26 100 100 100 100

Метание, балл
И 83 100 100 32 11 74 84 100 100 100

К 97 100 100 58 58 89 100 100 100 100

Ловкость, с
И 69 100 72 53 26 42 16 79 95 100

К 86 100 100 21 42 53 79 100 100 100

Выносливость, кол-во раз
И 86 90 93 0 37 58 100 95 100 100

К 100 100 100 42 53 79 100 100 100 100

Статическая сила, с
И 14 100 52 0 21 26 5 87 100 100

К 97 100 97 16 16 11 95 100 100 100

Быстрота,  кол-во раз; с
И 41 100 83 5 26 53 42 74 100 100

К 90 100 100 0 37 89 95 100 100 100

Скоростная сила, см
И 93 97 83 53 16 63 63 95 95 100

К 93 100 100 37 74 68 95 100 100 100

Динамическая сила, кол-во раз
И 93 100 100 0 47 95 100 100 100 100

К 97 100 100 37 84 100 100 100 100 100

Гибкость, см
И 79 97 93 16 32 26 53 53 90 63

К 100 100 100 26 47 42 84 100 100 100

Дифференцировка силовых напряжений, кг
И - 100 100 0 32 42 15 57 21 68

К 100 100 100 100 42 42 100 100 100 100

Дифференцировка пространственных пара-
метров, см

И 62 66 59 0 16 11 15 57 21 73

К 86 100 100 5 32 42 85 100 100 100

Ориентационные способности, с
И 83 86 76 16 37 37 5 100 100 100

К 97 100 100 26 53 53 100 100 100 100

Координационные способности, град
И 100 100 100 68 84 68 95 100 100 100

К 100 100 100 95 84 84 100 100 100 100

Задержка дыхания на вдохе, с
И 69 90 93 0 0 37 95 100 95 100

К 93 100 100 11 42 47 100 100 100 100

Задержка дыхания на выдохе, с
И 66 97 86 0 0 37 100 100 100 100

К 97 100 100 11 37 53 100 100 100 100

2. Сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Документы). – URL: http://www.edu.ru/db-mon/
mo/Data/d_09/prm655-1.htm (дата обращения: 21.03.2012).

3. Мухина, М. П. О преемственности физического воспита-
ния детей дошкольного и младшего школьного возраста в усло-
виях применения педагогической технологии / М. П. Мухина //  
Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2008. – 
№ 7 (41). – С. 61–65.

МУХИНА Маргарита Петровна, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры теории, методики и 
истории физической культуры и спорта, соискатель 
докторантуры Сибирского государственного уни-
верситета физической культуры и спорта.
Адрес для переписки: e-mail: margarit-mukhin@
yandex.ru

Статья поступила в редакцию 21.03.2012 г.
© М. П. Мухина



Ф
И

ЗИ
Ч

ЕС
К

А
Я

 К
УЛ

ЬТУ
РА

 И
 С

П
О

РТ
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 ВЕС
ТН

И
К

 №
2 (106) 2012

199

Р. В. ГАРАЕВА   
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академии физической культуры, 
спорта и туризма

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ГИМНАСТИКИ 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗРИТЕЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

УДК 796.07 : 31 : 796.413

Вопросы конкретизации форм и методов физической реабилитации лиц с ограни-
ченными зрительными возможностями средствами физической культуры остаются 
малоисследованными. Физические упражнения стимулируют интенсивность биоло-
гических процессов в организме. Гимнастические упражнения эффективно влияют 
на физическое состояние лиц с ограниченными зрительными возможностями при 
соблюдении оптимальных условий организации и проведения занятий.

Ключевые слова: средства, физическое состояние, лица с ограниченными зритель-
ными возможностями.

Актуальность. В современной тифлопедагогике и 
адаптивной физической культуре остаются малоис-
следованными вопросы конкретизации форм и мето-
дов физической реабилитации лиц с ограниченными 
зрительными возможностями средствами физиче-
ской культуры, в частности при обучении их упраж-
нениям с использованием гимнастических снарядов.

Влияние физических упражнений заключается в 
стимуляции интенсивности биологических процес-
сов в организме. Чередование упражнений, усили-
вающих процессы возбуждения в ЦНС (упражне-
ния для крупных мышечных групп, с выраженным 
мышечным усилием, в быстром темпе), с упраж-
нениями, усиливающими процессы торможения 
(дыхательные упражнения, упражнения в рассла-
блении мышц), способствует восстановлению нор-
мальной подвижности нервных процессов [1].

Под влиянием мышечной деятельности улучша-
ются обменные процессы и процессы регенерации 
в организме, перестраивается функциональное со-
стояние вегетативных центров.

Отсутствие зрения отрицательно сказывается на 
развитии всех сторон двигательной функции, осо-
бенно на регуляции движения, на осуществлении 
самоконтроля при выполнении упражнений. В нор-
ме контроль и саморегулирование движений осу-
ществляются при помощи зрения, которое играет 
ведущую роль в формировании двигательных уме-
ний и навыков [2–11].

Доступность и простота, многообразие и ва-
риативность форм исполнения гимнастических 
упражнений расширяют возможности гимнастики 
и делают её доступным средством физического вос-
питания всех возрастных групп. Гимнастические 
упражнения, безусловно, являются наиболее эф-
фективными в физическом воспитании, оказывают 
значительное влияние на здоровье. Они направле-
ны, прежде всего, на формирование организма, на 
воспитание морально-волевых и физических ка-
честв [1, 12–16].

Целью данной работы явилось изучение влияния 

занятий гимнастикой в рамках учебно-тренировоч-
ных занятий по программе «Физическая реабилита-
ция и социальная адаптация лиц с ограниченными 
зрительными возможностями» на физическое со-
стояние организма.

Формирующий эксперимент был проведен в пе-
риод с декабря 2009 года по май 2011 года на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса Горно-Ал-
тайского педагогического колледжа.

В эксперименте приняли участие 17 мужчин в 
возрасте от 32 до 43 лет с нарушениями зрения, ра-
нее не занимавшиеся спортивной гимнастикой.

Объект исследования — учебно-тренировочный 
процесс физической подготовки лиц с ограничен-
ными зрительными возможностями.

Предмет исследования — влияние средств основной 
и спортивной гимнастики на физическое состояние лиц 
с ограниченными зрительными возможностями.

В процессе занятий гимнастикой деятельность 
занимающихся строго регламентирована и четко 
обусловлена заранее разработанной программой 
обучения. Последняя предусматривает строгое сле-
дование предписанному алгоритму движений (со-
став движений, последовательность их изучения, 
порядок их взаимосвязи друг с другом, правила ком-
бинирования в сложные действия, пути совершен-
ствования действий). Деятельность занимающихся 
организуется так, чтобы создать оптимальные усло-
вия для освоения новых навыков и умений, соответ-
ствующий эмоциональный фон, стимулирующий 
повышенную работоспособность.

Результаты работы и обсуждение. Для определе-
ния функционального состояния лиц с ограниченны-
ми зрительными возможностями мы использовали 
функциональные пробы: сердечно-сосудистой си-
стемы (частоту сердечных сокращений (ЧСС) в со-
стоянии покоя; артериальное давление (АД: АДС —  
артериальное давление систолическое и АДД — ар-
териальное давление диастолическое) в состоянии 
покоя; показатель «двойного произведения» (ПДП), 
косвенно отражающий потребность миокарда в кис-
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лороде); вегетативной нервной системы — индекс 
Кардю (ВИ); общей физической работоспособности —  
индекс Гарвардского степ-теста [17]. 

Анализируя полученные результаты, мы конста-
тировали исходный на начало учебно-тренировоч-
ного процесса уровень развития функциональных 
показателей: ЧСС, АДД, ПДП, ВИ. Основным ре-
зультатом констатирующего эксперимента в данном 
случае является небольшая колеблемость резуль-
татов коэффициента вариации в пределах 0–10% 
(по показателям ЧСС, АДД и ПДП) и большая раз-
нородность группы исследуемых, о чём свидетель-
ствует коэффициент вариации в показателе ВИ от 
V=22,4% до V=19%.

Анализ полученных результатов частоты сердеч-
ных сокращений, соответственно градации частоты 
сердечных сокращений у взрослых по Г. А. Макаро-
вой (2002), показал нормальность ЧСС в пределах 
60–80 уд./мин у 100% испытуемых на всех этапах 
эксперимента [17]. В начале эксперимента средние 
показатели составили 74,82±0,42 удара в минуту, в 
середине — 74,24±0,4 удара в минуту при критерии 
нормальности распределения Шапиро-Уилки ниже 
табличного значения (0,892) и составили соответ-
ственно W=0,772 и W=0,848. Это позволило нам 
провести проверку достоверности результатов ис-
следования не только по t-критерию Стьюдента, но 
и по критерию Крамера Уэлча.

Выявленные различия в урежении ЧСС досто-
верны как в середине эксперимента — 5,17% (t=9,68; 
p<0,001), так и по окончании восемнадцати меся-
цев эксперимента — 5,91% (t=9,50; p<0,001). Это 
мы связываем с эффектом адаптации к нагрузкам  
(табл. 1). Тогда как некоторые авторы [11] рассма-
тривают повышение систолического и минутного 
объемов крови, артериального давления и падение 
частоты сердечных сокращений как возрастные из-
менения связывая их, в первую очередь, с увеличе-
нием массы и объема сердца. 

Анализ полученных результатов САД и ДАД по-
казал оптимальность артериального давления у 
35,25% испытуемых в начале эксперимента, у 41,17% 
в середине и у 52,9% в конце эксперимента, соот-
ветственно изменение нормального САД от 52,9% к 
58,8% и до 47,05%, согласно градации нормального 
артериального давления, у лиц взрослого возраста 
(цит. по Г.А. Макаровой, 2002) [17].

Различия в темпах прироста показателей САД 
лиц с ограничением зрения (табл. 2) статистически 
значимы (t=2,92-4,02, P>0,01-0,001) на протяжении 
всего периода эксперимента: за 6 месяцев на 1,44% 
(от 124,6±0,5 до 122,8 ±0,34), за последующие 12 ме-
сяцев на 1,55% (от 122,8±0,34 до 120,9 ±0,22).

Различия в изменении показателей ДАД занима-
ющихся лиц с ограничением зрения статистически 
незначимы (t=1,13; P>0,05) лишь в период, равный 
1 году — с мая 2010 по май 2011 гг. (0,89%), что обу-
словлено естественными возрастными и качествен-
ными характеристиками периферического сопро-
тивления кровеносных сосудов (тонус сосудов) [18, 
с. 116]. Статистически значимые изменения пока-
зателя ДАД составили 1,86% за первые 6 месяцев (от 
91,3±0,49 до 89,6 ±0,4 (t=4,00; Р<0,001) и 2,74% — за 
18 месяцев (от 91,3±0,49 до 88,8±0,3 (t=2,76; Р<0,05 ).

Показатель индекса Робинсона, характеризу-
ющий состояние регуляции сердечно-сосудистой 
системы, у лиц с ограничением зрения находится 
на следующих уровнях (табл. 3): у 48% — на уровне 
ниже среднего, у 40% — на среднем уровне и у 12% 
— на уровне выше среднего. За период с декабря 

2009 года по май 2010 года данный показатель изме-
нился незначительно по значениям «ниже средне-
го» и «средний». И только за период эксперимента 
показатель «двойного произведения» демонстриру-
ет значения «средний» и «выше среднего».

Выявленные различия в уменьшении ПДП досто-
верны как через 6 месяцев регулярных занятий от 
начала эксперимента на 2,36% (t=3,23; p<0,01), в се-
редине эксперимента на 6,69% (t=8,81; p<0,001), так 
и по окончании восемнадцати месяцев эксперимен-
та на 8,89% (t=6,92; p<0,001), они свидетельствуют о 
степени экономизации сердечно-сосудистой систе-
мы в покое (табл. 3). 

Величины ВИ в пределах ±15 свидетельствуют об 
уравновешенности симпатических и парасимпати-
ческих влияний у 24% испытуемых на первом этапе, 

Таблица 1

Показатели ЧСС 
у лиц с ограниченными зрительными возможностями

Статистические  
показатели

ЧСС в состоянии покоя

Срезы эксперимента Э – 6 мес. Э – 12 мес. Э – 18 мес.

От (Х± m) 74,82±0,42 74,24±0,4 74,82±0,42

До (Х± m) 74,24±0,4 70,4±0,31 70,4±0,31

Разница,% 0,78 5,17 5,91

Трасч 0,48 3,67 4,01

Т - Кр. Уэлча >0,05 2,58 <0,01 2,58 <0,01

t крит. Стьюдента 1,77 9,68 9,50

t табл. >0,05 (4,02) <0,001 (4,02) <0,001

Таблица 2

Показатели артериального давления 
у лиц с ограниченными зрительными возможностями

Статисти-
ческие по-
казатели

САД ДАД 

Срезы экс-
перта

Э – 6 
мес.

Э – 12 
мес.

Э – 18 
мес.

Э – 6 
мес.

Э – 12 
мес.

Э – 18 
мес.

От (Х± m)
124,6
±0,5

122,8
±0,34

124,6
±0,5

91,3
±0,49

89,6
±0,4

91,3
±0,49

До (Х± m)
122,8
±0,34

120,9 
±0,22

120,9
±0,22

89,6
±0,4

88,8
±0,3

88,8
±0,3

Разница,% 1,44 1,55 2,97 1,86 0,89 2,74

t крит. 
Стьюдента

3,45 3,22 3,64 4,00 1,13 2,76

t табл.
(4,02)

<0,001
(2,92)
<0,01 

(2,92)
<0,01 

(2,92)
<0,01 

>0,05
(2,12)
<0,05

Таблица 3

Показатели ПДП и ВИ
у лиц с ограниченными зрительными возможностями

Статистиче-
ские показа-
тели

ПДП ВИ

Срезы 
эксперимента

Э - 6 
мес.

Э - 12 
мес.

Э - 18 
мес.

Э - 
6 мес.

Э - 12 
мес.

Э - 18 
мес.

От
(Х± m)

93,4
±0,80

91,2
±0,61

93,4
±0,80

22,1
±1,19

20,82
±1,22

22,1
±1,19

До 
(Х± m)

91,2
±0,61

85,1
±0,47

85,1
±0,47

20,82
±1,22

26,18
±0,95

26,18
±0,95

Разница,% 2,36 6,69 8,89 5,79 20,47 15,58

t крит.  
Стьюдента

3,23 8,81 6,92 2,23 4,38 3,41

t табл.
(2,92)
<0,01

(4,02)
<0,001

(4,02)
<0,001

(2,12)
<0,05

(4,02)
<0,001

(2,92)
<0,01
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у 30% на втором этапе, в конце исследования у всех 
испытуемых ярко выражено преобладание парасим-
патических влияний. На парасимпатикотонию ука-
зывает уровень ВИ от–16 до–30 у 66% испытуемых 
на первом этапе, 72% — на втором и 82% в конце ис-
следования [16] свидетельствуют показатели у 12% 
испытуемых в начале исследования и 18% в конце.

Изменения ВИ (табл. 3) достоверны как через 
6 месяцев регулярных занятий от начала экспери-
мента на 5,79% от 22,1±1,19 до 20,82 ±1,22 (t=2,23; 
p<0,05) и через 12 месяцев на 20,47% от 20,82 ±1,22 
до 26,18 ±0,95 (t=4,38; p<0,001), так и по окончании 
восемнадцати месяцев эксперимента на 15,58%, от 
22,1 ±1,19 до 26,18 ±0,95 (t=3,41; p<0,01), они сви-
детельствуют о растущем преобладании парасим-
патических реакций над симпатическими. Деятель-
ность парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы направлена на текущую регуля-
цию функционального состояния, на поддержание 
постоянства внутренней среды — гомеостаза. Пара-
симпатический отдел обеспечивает восстановление 
различных физиологических показателей, резко 
изменённых после напряжённой мышечной рабо-
ты, пополнение израсходованных энергоресурсов. 
Медиатор парасимпатической системы — ацетилхо-
лин, снижая чувствительность адренорецепторов к 
действию адреналина и норадреналина, оказывает 
определённое антистрессорное влияние [18, с. 36].

В нашем исследовании влияние физических 
упражнений на людей зрелого возраста с (физио-
логических позиций) свидетельствует о том, что 
под влиянием умеренных регулярных физических 
нагрузок совершенствуются механизмы регуляции 
различных органов и систем, а функции организма 
носят более экономный характер. Последнее про-
является в снижении ЧСС и уровня АД, увеличении 
диастолы миокарда [18, с. 476]. Результаты нашего 
исследования подтверждаются именно такими из-
менениями данных показателей.
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Л. Ю. КОТКОВА 

Набережночелнинский филиал 
Поволжской государственной 

академии физической культуры, 
спорта и туризма

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ 
И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 14–18 ЛЕТ

УДК 796.01 : 376.3 

В статье рассматриваются особенности информированности и активности школьни-
ков с нарушением слуха в вопросах сохранения здоровья, отношения к физкультур-
но-спортивной деятельности, дана оценка жизненным приоритетам учащихся. Для 
лиц с патологическими нарушениями в развитии акцентирование внимания и заинте-
ресованности в укреплении своего здоровья предоставляет им возможность адек-
ватно планировать направленность будущего профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, жизненные приоритеты, школь-
ники с нарушением слуха.

Актуальность. Задача сохранения и укрепле-
ния здоровья человека была и остается одной из 
важнейших задач в свете реформ по обеспечению 
здоровьесбережения населения во всем мире. Со-
временные условия жизни выдвигают повышенные 
требования к здоровью детей и учащейся молодежи. 
Особое внимание и заинтересованность в укрепле-
нии состояния здоровья своего организма необходи-
мо акцентировать детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Особенности их физического 
развития, двигательных проявлений напрямую вли-
яют на уровень их социальной активности на раз-
личных этапах жизненного становления.

Приоритетной задачей системы российского об-
разования является воспитание человека в духе от-
ветственного отношения к своему здоровью и здо-
ровью окружающих как наивысшей социальной 
ценности [1]. В связи с чем возрастает значимость 
формирования ценностного отношения к собствен-
ному здоровью детей с нарушениями в развитии, 
определяющего в дальнейшем полноту реализации 
их жизненных установок.

Для лиц с нарушением слуха характерна задерж-
ка развития их двигательной сферы, затруднено 
развитие речи, замедлен темп развития мышления, 
что приводит к раскоординированности движений, 
низкому уровню пространственной ориентировки, 
замедлению скорости овладения двигательными 
навыками и выполнению движений, отставанию 
совершения мыслительных операций [2]. Данные 
нарушения напрямую влияют на саморазвитие лич-
ности человека, формирование межличностных от-
ношений [3]. В этих условиях ценностное отноше-
ние к своему здоровью для лиц с нарушением слуха 
будет служить им необходимой установкой к даль-
нейшей организации жизнедеятельности. Указан-
ные обстоятельства констатируют важность рассма-
триваемой проблемы.

Целью нашего исследования является выявить 
особенности формирования ценностного отноше-
ния к здоровью и физкультурно-спортивной дея-
тельности школьников с нарушением слуха. 

Нами была разработана анкета, включающая 
в себя 20 закрытых вопросов, отражающих отно-
шение индивида к своему здоровью: самооценка 
здоровья; медицинская информированность; ме-
сто здоровья в системе жизненных ценностей; на-
личие вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя и наркотиков); физическая активность. 
Был проведен анкетный опрос 132 школьников с на-
рушением слуха 14–18 лет г. Набережные Челны и 
г.  Нижнекамск. 

Результаты исследования. Анализ результатов 
анкетного опроса проводился по следующим на-
правлениям: 

1) информированность учащихся с нарушением 
слуха в вопросах сохранения здоровья;

2) физическая активность; 
3) жизненные приоритеты учащихся.
Анализируя ответы на вопрос: «Как ты оцени-

ваешь свое здоровье?», было выявлено, что 73,6% 
мальчиков 14–15 лет оценили свое здоровье на «от-
лично». 36,8% мальчиков и 81,5% девочек 14–15 лет 
отметили, что их здоровье хорошее, болеют они ред-
ко. Ответ «здоровье неудовлетворительное, часто 
болею» выбрали 16,6% девочек. 

У школьников 16–18 лет 34,3% мальчиков отме-
тили, что здоровье у них отличное, 68,7% мальчиков 
и 100% девочек охарактеризовали свое здоровье как 
хорошее, болеют они редко (табл. 1).

На вопрос: «Заботишься ли ты о своем здоро-
вье, пытаешься ли его улучшить и каким образом?» 
100% мальчиков 14–15 лет ответили, что использу-
ют для этого правильное питание, 50% девочек это-
го возраста применяют физические упражнения, 
36,8% девочек массаж, закаливающие процедуры и 
лекарственные препараты. 

В возрасте 16–18 лет 100% мальчиков считают, 
что улучшить свое здоровье возможно, используя 
сауну и лекарственные препараты, 68,7% — выде-
ляют питание и массаж и лишь 34,3 % мальчиков вы-
брали физические упражнения. 100% девочек в этом 
возрасте отдают предпочтение физическим упраж-
нениям, а 66,6% отмечают значимую роль правильно-
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го питания и массажа в улучшении своего здоровья 
(табл. 2). 

На вопрос: «Как ты считаешь, могут ли регуляр-
ные занятия физическими упражнениями помочь 
человеку быть здоровым?» 100% мальчиков и дево-
чек 14–15 лет ответили утвердительно. 100% дево-
чек 16–18 лет также согласны с этим утверждением, 
а 100% мальчиков 16–18 лет считают, что, благодаря 
занятиям физическим упражнениями, можно стать 
культурным человеком и расширить круг общения.  

На вопрос: «Какие факторы оказывают отри-
цательное влияние на твое здоровье?» на 1-е место 
мальчики и девочки ставят курение, употребление 
алкоголя и наркотиков, стрессы и волнения. На 2-е 
место школьники с нарушением слуха ставят боль-
шую нагрузку в школе, отсутствие знаний о том, как 
быть здоровым. 

На вопрос: «Какие темы, связанные со здоро-
вьем, тебя интересуют?» 73,6% мальчиков и 81,5% 
девочек 14–15 лет на 1-е место выдвинули вопросы 
о физической культуре и спорте. 50% девочек также 
заинтересованы вопросами формирования, сохра-
нения и поддержания здоровья и личной гигиены. 
На 2-е место школьники в этом возрасте отнесли во-
просы о вредных привычках, закаливание организ-
ма, на 3-е — знания о формировании телосложения, 
использования оздоровительных систем физиче-
ских упражнений. 

Школьников 16–18 лет в первую очередь ин-
тересуют темы, связанные с формированием, со-
хранением и поддержанием здоровья, физической 
культурой и спортом и первой медицинской помо-
щи (87,5% мальчиков и 83,3% девочек). На 2-е место 
школьники ставят вопросы о вредных привычках 
и использования оздоровительных систем физи-
ческих упражнений. На 3-е месте находятся темы, 
связанные с рациональным питанием и самостоя-
тельными занятиями физическими упражнениями 
(табл. 3).

Выясняя отношение к вредным привычкам, мы 
выявили, что школьники 14–15 лет осуждают ку-
рение и употребление алкоголя (в среднем 68,4% 
мальчиков и 56,5% девочек), негативно относятся к 
употреблению наркотиков 34,2% мальчиков и 84,2% 
девочек. Безразличное отношение к курению вы-
сказывают 34,2% мальчиков, к употреблению алко-
голя — 21,0% девочек. Приветствуют употребление 
алкоголя 15,7% девочек.

Анализ результатов опроса школьников 16–18 
лет показал, что 100% мальчиков и девочек отрица-
тельно относятся к вредным привычкам (табл.4 и 5).

Респондентам также было предложено написать 
о том, как они понимают, что такое здоровье. Школь-
ники 14–15 лет не дали никакого объяснения поня-
тию «здоровье». Мальчики 16–18 лет понимают под 
здоровьем жизнь, человека, который правильно пи-
тается и занимается спортом. Девочки не знают, что 
такое здоровье.

Важную роль в сохранении и поддержании здо-
ровья играет физическая активность, которая трак-
туется как деятельность индивидуума, направленная 
на достижение физического совершенства, и харак-
теризуется конкретными качественными и коли-
чественными показателями. Понятие «физическая 
активность» в большей степени отражает социально 
мотивированное отношение человека к физической 
культуре. 

Физическая активность подростков с наруше-
нием слуха оценивалась по показателям, харак-
теризующим физкультурно-спортивные мотивы, 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как ты оцениваешь свое здоровье?»

Варианты ответов
мальчики (%) девочки (%)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Здоровье отличное,  
не болею

73,6 34,3 0 0

Здоровье хорошее, 
болею редко

36,8 68,7 81,5 100

Затрудняюсь оценить 
свое здоровье

0 0 0 0

Здоровье неудовлет-
ворительное, часто 
болею 

0 0 36,8 0

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: 
«Заботишься ли ты о своем здоровье, 

пытаешься ли его улучшить и каким образом?»

Варианты ответов

мальчики (%) девочки (%)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Питание 100 68,7 36,8 33,3

Физические упраж-
нения

0 34,3 50 100

Массаж 0 68,7 36,8 66,6

Закаливающие про-
цедуры

0 0 36,8 0

Сауна, баня 0 100 0 66,6

Лекарственные пре-
параты

0 100 36,8 100

Психотерапия, ауто-
тренинг

0 0 0 0

Меня это не интере-
сует 

0 0 0 0

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос: 
«Какие темы, связанные со здоровьем, тебя интересуют?»

Варианты ответов

Степень значимости (место)

мальчики Девочки

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Формирование, со-
хранение и поддержа-
ние здоровья

II I I I

Физическая культура 
и спорт

I I I I

Закаливание  
организма

II III II V

Вредные привычки  
и их влияние на орга-
низм человека

II II II II

Рациональное пи-
тание

V III V III

Телосложение и его 
формирование 

III IV III VI

Личная гигиена IV V I II

Оздоровительные 
системы физических 
упражнений

III II III II

Самостоятельные 
занятия физическими 
упражнениями

VI III II III

Первая медицинская 
помощь

VII I VI I

потребности и интересы, приобщенность к физ-
культурно-спортивной деятельности. 

Результаты опроса показывают, что приобщен-
ность школьников с нарушением слуха к физкуль-
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турно-спортивной деятельности в целом невысокая. 
В среднем всего 40,1% мальчиков и девочек систе-
матически занимаются в спортивных секциях. Уро-
вень физической активности мальчиков ниже по 
сравнению с девочками (табл. 6).

Среди причин пассивного отношения к занятиям 
физическими упражнениями большинство респон-
дентов 14–15 лет (84,2% мальчиков и 50% девочек) 
отмечают отсутствие свободного времени и наличие 
у них «других интересных и важных дел». 

В возрасте 16–18 лет 100 % мальчиков и 25% де-
вочек указывают на отсутствие свободного време-
ни, 71,8 % — на важность других дел и 31,2% — на 
отсутствие настойчивости и терпения. Также были 
названы лень, большая учебная нагрузка, отсутствие 
друзей, занимающихся в спортивных секциях, от-
сутствие спортивных сооружений вблизи дома и др. 

На вопрос: «Какие чувства ты испытываешь 
чаще всего во время занятий физической культу-
рой и спортом?» в целом 65,7% мальчиков и 84,2% де-
вочек 14–15 лет ответили, что испытывают хорошее 
настроение и подъем сил, 34,2% мальчиков и 15,7% 
девочек получают удовлетворение от общения с дру-
гими людьми. 

100% школьников 16-18 лет во время занятий фи-
зической культурой и спортом также испытывают 
хорошее настроение, подъем сил и удовлетворение 
от общения с другими людьми.

Отношение учащихся к участию в соревновани-
ях было следующее: большинство мальчиков (68,4% 
14–15 лет и 100% 16–18 лет) и девочек (71,0% 14–15 
лет и 66,6% 16–18 лет) любят участвовать в спортив-
ных соревнованиях (табл. 7).

Анализ структуры свободного времени школьни-
ков 14–15 лет показал, что большинство респонден-
тов тратят свое свободное время на компьютерные 
игры (100% мальчиков и 50% девочек), на просмотр 
телепередач, прием и посещение друзей, прогулки 
(76,3% мальчиков и 36,8% девочек). 57,8% мальчи-
ков и 15,7% девочек любят просто лежать, ничего 
не делать и слушать музыку. Регулярно занимаются 
в кружках и спортивных секциях лишь треть опро-
шенных (30,2%).

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: 
«Как ты относишься…» (мальчики)

Варианты 
ответов

осуждаю (%) безразлично (%) приветствую (%)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=32)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=24)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=32)

к куре-
нию

36,8 100 34,2 0 0 0

к употре-
блению 
алкоголя

100 100 0 0 0 0

к употре-
блению 
наркоти-
ков

34,2 100 0 0 0 0

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос: 
«Как ты относишься…» (девочки)

Варианты 
ответов

осуждаю (%) безразлично (%) приветствую (%)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=32)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=24)

14-15 
лет

(n=38)

16-18 
лет

(n=32)

к куре-
нию

81,5 100 0 0 0 0

к употре-
блению 
алкоголя

31,5 100 21,0 0 15,7 0

к употре-
блению 
наркоти-
ков

84,2 100 0 0 0 0

Мальчики 16–18 лет в свое свободное время ув-
лечены просмотром телепередач, слушанием музыки 
(100%), компьютерными играми и прогулками (78,1%). 
Лишь 25,0% посещают кружки по интересам и само-
стоятельно занимаются физическими упражнениями. 
Девочки в этом возрасте предпочтение отдают заня-
тиям в кружках и совместным занятиям с родителями 
(70,8%) и занятиям в спортивных секциях (75%). 

Определяя жизненные приоритеты школьников 
с нарушением слуха, было выявлено, что наиболее 
важной ценностью, как для мальчиков, так и для де-
вочек, является здоровье. На втором месте в списке 
ценностей у большинства школьников значатся «хо-
рошие отношения в семье» и на третьем — матери-
альная обеспеченность, учеба и хорошее образова-
ние, активная и деятельная жизнь (табл. 8). 

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос: 
«Посещаешь ли ты спортивную секцию?» 

Варианты 
ответов

мальчики (%) девочки (%)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Да 28,9 25,0 31,5 75,0

Нет 71,0 75,0 68,4 25,0

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос: 
«Любишь ли ты участвовать в спортивных соревнованиях?» 

Варианты 
ответов

мальчики (%) девочки (%)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Да 68,4 100 71,0 66,6

Нет 31,5 0 28,9 33,3

Таблица 8

Распределение ответов на вопрос: 
«Что для тебя является главным в жизни?»

Варианты ответов

Степень значимости (место)

мальчики девочки

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=32)

14-15 лет
(n=38)

16-18 лет
(n=24)

Хорошие отношения 
в семье 

IV II II II

Материальная  
обеспеченность 

VI IV V III

Здоровье I I I I

Учеба, хорошее  
образование

VII V III V

Отношения с проти-
воположным полом

IX VIII IX IV

Хорошая и интерес-
ная работа 

II VI IV IV

Физическое совер-
шенство, красота

VIII VII VIII VI

Активная и деятель-
ная жизнь

X III VII VIII 

Наличие верных 
друзей 

III IX VI IX

Хорошая обстановка 
в стране

V X X X
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Выводы. В ходе анкетного опроса подростков с 
нарушением слуха по разделу информированности 
в вопросах сохранения здоровья было установлено, 
что исследуемые не дают четкого объяснения поня-
тию «здоровье». Большинству из них характерно на-
личие определенных знаний о здоровье, факторах, 
влияющих на него, и средствах укрепления и сохра-
нения здоровья. В целом учащиеся характеризуют 
свое здоровье как хорошее, однако приоритетное 
место в сохранении здоровья отдают лекарствен-
ным препаратам и лечебным процедурам, не совсем 
понимая значимость физической культуры и спорта 
в деле укрепления здоровья.

Изучение физической активности школьников с 
нарушением слуха 14–18 лет выявило низкий уро-
вень приобщенности к физкультурно-спортивной 
деятельности. Парадоксально: с одной стороны, 
учащиеся мотивируют свое пассивное отношение к 
спортивным занятиям отсутствием свободного вре-
мени, с другой — большая часть свободного времени 
у них уходит на просмотр телевизора, компьютер-
ные игры, прогулки, общение с друзьями. Большин-
ство школьников отмечают подъем настроения, сил, 
удовлетворение от общения с другими людьми в 
процессе занятий физической культурой и спортом.

Следует отметить тот факт, что школьники 14–
15 лет имеют не достаточно полное представление о 
факторах укрепления и сохранения здоровья. Уча-
щиеся 16–18 лет понимают роль физической куль-
туры и спорта в вопросах укрепления здоровья, про-
являя при этом интерес к физкультурно-спортивной 
деятельности, в отличие от учащихся 14–15 лет.

Таким образом, проведенные исследования по-

казывают, что у школьников с нарушением слуха 
недостаточно сформировано ценностное отноше-
ние к своему здоровью, понимание необходимости 
и значимости факторов для его сохранения. В этой 
связи возникает необходимость внедрения в педа-
гогический процесс системы специального образо-
вания дополнительных педагогических технологий, 
обеспечивающих приобщение учащихся с наруше-
нием слуха к основам здорового образа жизни, акти-
визацию их двигательной деятельности.
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Информация
Гранты ФЦП «Кадры»: 

Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук 
(мероприятие 1.2.2 — XV очередь, гуманитарные науки)

В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России » проводится открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских работ для государственных нужд (XV очередь, мероприятие 1.2.2,  гуманитарные 
науки). 

Лот 1: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области исторических наук, в том числе истории политики, фальсификации истории и способов 
противодействия фальсификации истории в науке и образовании»

Лот 2: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области экономических наук

Лот 3: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области  философских наук, социологических наук и культурологии»

Лот 4: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области  филологических наук и искусствоведения»

Лот 5: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области  психологических наук и педагогических наук»

Лот 6: Поддержка научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандида-
тов наук в области юридических и политических наук»

Для финансовой поддержки могут быть предложены научные исследования продолжительностью вы-
полнения в 2012–2013 годах и сроком окончания работы (проекта) не позднее 15 ноября 2013 года. 

Участником конкурса может бьть юридическое лицо (за исключением федеральных казённых учрежде-
ний, а также учреждений, созданных субъектами Российской Федерации и муниципальными образования-
ми), подавшее заявку на участие и соответствующее требованиям, установленным в конкурсной документа-
ции, в том числе квалификационным требованиям. 

Заявки на участие в конкурсе подаются (направляются) в бумажном виде в Министерство образования 
и науки Российской Федерации по адресу: 125993, г. Москва, Тверская улица, д. 11 до 12 часов 00 минут мо-
сковского времени 01 июня 2012 года. 

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте http://минобрнауки.рф/новости/2132 
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/232022.php (дата обращения: 12.05.2012).
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАВОВОГО 
СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 796.01 : 378

В статье на основе анализа ряда исследований представлена структура правового 
сознания учителя физической культуры, а также дается обоснование критериев и 
показателей сформированности правового сознания будущего учителя физической 
культуры.

Ключевые слова: правовое сознание, критерии и показатели сформированности 
правового сознания будущего учителя физической культуры, структура правового 
сознания, элементы правосознания, уровень правосознания.

На основе анализа ряда исследований [1, с. 4–5, 
12–13 и др.] и Федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности «Физическая 
культура», мы пришли к заключению, что правовое 
сознание учителя физической культуры представ-
ляет собой определенную совокупность знаний и 
представлений, отражающих ценностное отноше-
ние личности к правовым явлениям в физкультур-
но-спортивной деятельности, а также правовых 
установок, регулирующих поведение учителя в пе-
дагогической практике.

Специфику правосознания можно определить 
через анализ его структурных элементов.

А. Р. Ратинов представляет структуру правового 
сознания на уровне макроанализа в виде множества 
сложных образований, составляющих его сущность. 
Рассмотрение правового сознания с точки зрения 
предмета отражения позволяет ученому выделить 
сферы правосознания, соответствующие разным 
отраслям права и различным видам правовых от-
ношений. Анализируя структуру правосознания в 
зависимости от способа отражения правовых явле-
ний, автор выделяет познавательную часть, то есть 
правовоззрение и социально-психологическую 
часть, то есть правовую психологию [2]. 

В некоторых исследованиях компоненты, состав-
ляющие правосознание, именуются как знание пра-
ва, отношение к праву, побуждение к выполнению 
предписаний [3]. Существуют и другие мнения по 
поводу элементов правосознания, так, например, в 
учебнике «Теория государства и права» [4] обозна-
чены следующие элементы правосознания: рацио-
нальный, эмоциональный, информационный, оце-
ночный и волевой.

С. Н. Левкович определяет правовое сознание 
как сложное системное образование, в состав ко-
торого в качестве подсистем входят: знание (ин-
формационный элемент правосознания); правовая 
идеология, включающая в себя национально-ре-

лигиозный, политический, социально-экономиче-
ский, философские элементы; правовая психология, 
включающая в себя чувства, влечения, эмоции и 
переживания, вызываемые поступающей индивиду 
информацией, связанной со знанием (изучением) 
права и правовых норм, правовых идей и теорий, а 
также информацией о вступлении субъекта в юри-
дические отношения, нарушении или исполнении 
им правовых обязанностей или нарушением его 
юридических прав другими субъектами; воля, как 
средство реализации правовой установки, опреде-
ляющая сущность и внешнее выражение правового 
сознания. С. Н. Левкович выделяет информацион-
ный, оценочный и эмоциональный элементы право-
сознания, кроме того исследователь включает в ка-
честве самостоятельного компонента в структуру 
правосознания подсознание [5]. 

Знание, по мнению С. Н. Левкович, является 
своего рода фундаментом, на котором базируется 
все правосознание индивида. Выделенные знания 
в качестве отдельного элемента структуры право-
сознания основаны на разграничении в философии 
категорий знания и сознания, что не может быть 
проигнорировано социологической и правовой на-
уками. Принимая во внимание сложившуюся тер-
минологию, знание — «информационный» элемент 
правосознания, хотя некоторыми исследователями 
категории знания правовых норм и правосознания 
разграничиваются [5]. 

В качестве второго основного элемента правосо-
знания С. Н. Левкович выделяется правовая идеоло-
гия (интеллектуальное восприятие права), включа-
ющая рациональные компоненты. К ним относится 
все то, что составляет собственно правовую идео-
логию: взгляды, представления, правовые теории и 
доктрины, то есть всю умственную деятельность че-
ловека, направленную на право; логическую оценку 
права — правовое убеждение [5]. 

По мнению С. Н. Левкович, для получения наибо-
лее полного представления о правосознании следует 
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признать присутствие в нем подсознательного (бес-
сознательного) элемента. Влияние бессознательного 
на правосознание выражается в воздействии на ход 
логических мыслительных процессов совокупного 
опыта предыдущих поколений, осадков в памяти по-
вторяющихся психических процессов, вербального 
содержания правовых мифов, формирующих осо-
бый элемент правосознания, названный базовым 
стереотипом, обеспечивающим взаимодействие 
правосознания и бессознательного [5]. 

Правовое сознании личности, по мнению Н. С. То- 
карь, представляет собой интегральный феномен, 
включающий познавательный, оценочный и регуля-
тивный компоненты, которым соответствуют и ана-
логичные функции правосознания, находящиеся в 
тесном единстве друг с другом [6].

Ю. И. Жегусов выделяет следующие элементы 
правосознания:

— социально-правовой опыт — это совокупность 
знаний и умений, приобретенных на основе и в про-
цессе непосредственного и практического взаимо-
действия индивида с социально-правовой реально-
стью общества;

— социально-правовые воззрения представляют 
собой образ мыслей, индивидуальную точку зрения в 
отношении права, правоохранительных органов, пре-
ступности и преступников, всех социальных явлений, 
которые связаны с применением правовых норм;

— социально-правовые установки — поведенче-
ские позиции, готовность к определенной модели 
правового поведения, которые базируются и нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с социально-правовым 
опытом и воззрениями [7, с. 11–12].

Ю. В. Шумовой разработана модель индивиду-
ального «здорового» правосознания как структур-
ного уровня генезиса правосознания. Индивидуаль-
ное правосознание как феномен включает в себя 
не только естественно-правовое ядро, но и искус-
ственно-правовую надстройку, формирующуюся 
в течение всей жизни в сознании человека. Искус-
ственно-правовая надстройка — это те структурные 
элементы правосознания, которыми человек начи-
нает обладать только в результате включения его в 
социально-правовое бытие. Структурные элементы 
правосознания традиционно распадаются на психо-
лого-правовые и идеолого-правовые. Правовая пси-
хология представляет собой совокупность правовых 
чувств, навыков, умений, привычек, представлений, 
настроений и установок, позволяющих человеку 
ориентироваться в правовых нормах и на право-
вой основе регулировать свое поведение. Правовая 
идеология — это совокупность правовых понятий, 
категорий, идей, принципов, теорий, концепций, 
взглядов, которые выражают правовое знание. Кро-
ме правовых знаний, правовая идеология включа-
ет в себя правовые оценки, правовые установки и 
формы выражения смысла действий и отношений. 
Правовая психология и идеология неразрывно вза-
имосвязаны друг с другом. Только вместе правовая 
психология и правовая идеология в полной мере обе-
спечивают правосознанию возможность выполнять 
свои основные функции: познавательную, оценоч-
ную, смыслообразующую и регулятивную [8]. 

Правовое сознание студентов Г. А. Пуленко рас-
крывается с позиций правовой идеологии и право-
вой психологии и представлено во взаимосвязи 
правовых знаний, правовых чувств, правовых цен-
ностей, правовых позиций; его воспитание опреде-
ляется целями и функциями права как социального 
регулятора и обусловлено социально-педагогиче-

ской ситуацией развития личности в условиях обу-
чения в юридическом вузе [9, с. 8]. 

Структурными составляющими правосознания, 
с точки зрения Т. В. Фединой, являются когнитив-
ный, эмоционально-ценностный и деятельностный 
(поведенческий) компоненты [10].

Анализ представленных в исследованиях данных 
показывает, что при всем разнообразии подходов 
к выделению элементов правового сознания боль-
шинство исследователей отмечают наличие в его 
структуре когнитивного и эмоционально-оценочно-
го компонентов.

Для проведения дальнейшей исследовательской 
работы важно определить критерии и показатели, 
характеризующие выделенные нами компоненты 
правового сознания учителя физической культуры, 
а также охарактеризовать уровни его сформирован-
ности. Анализ ряда работ позволил установить, что 
одни исследователи используют для названия крите-
риев те же термины, что и для обозначения компо-
нентов, а другие используют, как правило, синони-
мы к названиям выделенных компонентов.

Мы в своем исследовании для разделения поня-
тий «компоненты правового сознания учителя фи-
зической культуры» и «критерии, определяющие 
степень сформированности правового сознания у 
будущего учителя физической культуры» использу-
ем разные термины для их обозначения. 

Так эмоционально-оценочному компоненту соот-
ветствует личностный критерий, показателями ко-
торого являются: отношение личности к правовым 
явлениям в физкультурно-спортивной деятельно-
сти; правовые установки, регулирующие поведение 
учителя в педагогической практике. Когнитивному 
компоненту соответствует познавательный крите-
рий, его показателями являются: наличие правовых 
знаний и готовность учителя физической культуры 
к дальнейшему их усвоению. 

Выделенные критерии и показатели сформиро-
ванности правового сознания у будущих учителей 
физической культуры позволяет нам определить и 
охарактеризовать соответствующие уровни.

Уровень правосознания, по мнению С. Н. Левко-
вич, во многом определяется уровнем образования, 
уровнем юридических знаний. Более высокий уро-
вень образования «освобождает» личность от патер-
налистского отношения к государству, делает его 
свободным в своих суждениях и оценках. Уровень 
правосознания зависит от доступности правовых 
знаний, от возможности удовлетворения потребно-
сти в юридической информации [5]. 

Исследование Г. А. Пуленко показало, что разви-
тие правового сознания студентов в процессе изуче-
ния иностранного языка осуществляется на разных 
уровнях [9]. 

Следовательно, можно утверждать, что процесс 
формирования правового сознания у будущих учи-
телей физической культуры проходит на разных 
уровнях:

— высокий уровень характеризуется наличием 
ценностного отношения личности к правовым яв-
лениям в физкультурно-спортивной деятельности, 
правовых установок, отражающих желание буду-
щего учителя физической культуры решать профес-
сиональные проблемы в рамках правового поля, что 
выражается в понимании объективной необходимо-
сти соблюдения законов, уважительного отношения 
к ним; объем правовых знаний соответствует про-
граммным требованиям, наблюдается готовностью 
к дальнейшему усвоению правовых знаний;
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— средний уровень характеризуется наличием 
определенного отношения личности к правовым яв-
лениям в физкультурно-спортивной деятельности, 
правовых установок, что выражается в понимании 
необходимости соблюдения закона, но не всегда 
проявляется уважительное отношение к нормам 
права; недостаточный объем правовых знаний, их 
фрагментарность и поверхностность, проявляет-
ся пассивное отношение к дальнейшему усвоению 
правовых знаний;

— низкий уровень характеризуется отсутствием 
ценностного отношения личности к правовым яв-
лениям в физкультурно-спортивной деятельности, 
правовых установок; выражается в пассивном отно-
шении к нарушению законов, необязательности со-
блюдения норм права окружающими, нарушению 
прав других; знания правовых понятий и терминов 
не соответствуют программным требованиям, инте-
рес к получению правовых знаний избирательный.
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Информация

Конкурс лучших концепций 
на создание мобильного диагностического устройства

Фонд «Сколково» объявляет об отборе лучшей концепции на создание мобильного диагностического 
устройства! 

Предложите лучшую техническую концепцию устройства, которое сможет определять целый набор за-
болеваний без участия врача! Устройство должно быть простым в использовании, не требующим чтения 
длинных и скучных инструкций, легким и мобильным, чтобы его можно было носить с собой. 

Пока похожие устройства можно увидеть только в фантастических фильмах, но последние достижения в 
области создания биосенсоров, облачной диагностики и миниатюризации делают разработку такого устрой-
ства вполне реальной задачей. 

В отборе может принять участие любая команда, состоящая из технических и медицинских научных спе-
циалистов. 

Команда, предложившая лучшее решение, получит приз в размере до 9 миллионов рублей и возможность 
работать в Сколково над созданием устройства, которое ждет весь мир! 

Skolkovo M.D. (Skolkovo Mobile Diagnostic) — это возможность для постоянного мониторинга основных 
медицинских показателей, таких как артериальное кровяное давление, электрокардиография, температура 
и другое. Кроме того, мобильное устройство должно проводить диагностику анемии, инфекций мочевыводя-
щих путей, сахарного диабета, нарушений сердечного ритма и ряда других заболеваний. 

— Прием заявок на участие в отборе — до 2 июня 2012 года.
— Проведение полуфинала отбора (оценка заявок экспертной панелью отбора) — 2 июня — 3 июля  

2012 года.
— Объявление финалистов отбора — 1 августа 2012 года.
— Представление концепции устройства — 2 августа — 2 ноября 2012 года.
— Определение победителя — 12 декабря 2012 года.
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/232020.php (дата обращения: 12.05.2012).
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А. И. МЕНЬЩИКОВ 

Областная спортивная 
детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 2, 
г. Курган

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ОТЯГОЩЕНИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
БОРЦОВ

УДК 796/8 (06)

При выполнении упражнений, максимально приближенных по своей биодинамиче-
ской структуре к соревновательному упражнению, был проведен формирующий 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 22 борца (все мастера 
спорта). Выявлено, что интенсивные отягощения более выраженно влияют на вели-
чину прироста показателей функционирования нервно-мышечной системы борцов 
весовых категорий 66–74 кг по сравнению с весовыми категориями 55–60 кг.

Ключевые слова: стартовая сила, мощность работы, взрывная сила, борцы весовой 
категории 55–60 и 66–74 кг.

Введение. Развитие динамической силы может 
успешно осуществляться только при условии учета 
индивидуальных физических и функциональных 
особенностей того или иного спортсмена. Однако 
в практике подготовки высококвалифицированных 
борцов в этом вопросе нет единого мнения. Так, 
многие авторы отмечают, что методы, которые ис-
пользуются для развития силы при подготовке бор-
цов, во-первых, не являются интенсивными [1–4] 
и, во-вторых, не учитывают функциональные  воз-
можности нервно-мышечной системы спортсменов 
[5, 6]. Определенный вклад в разработку методики  
применения интенсивных отягощений для форми-
рования динамической силы у юных борцов греко-
римского стиля внесли исследования В.В. Рожковца 
[4] и специальной силы у высококвалифицирован-
ных борцов тяжелых весовых категорий — в работе 
В. Б. Уруймагова [6]. 

Сформулированы противоречия между извест-
ными физиологическими научными данными об 
эффективности совершенствования динамической 
силы с применением интенсивных отягощений [7, 8] 
и отсутствием технологий их применения в процес-
се годового цикла тренировки высококвалифициро-
ванных борцов греко-римского стиля. 

Цель исследования. Выявить особенности про-
явления динамической силы при выполнении 
упражнений, максимально приближенных по своей 
биодинамической структуре к соревновательному 
упражнению в партере.

Методика и организация исследования. Чтобы 
выяснить особенности проявления динамической 
силы при выполнении упражнений, максимально 
приближенных по своей биодинамической структу-
ре к соревновательному упражнению, был проведен 
формирующий педагогический эксперимент на базе 
специализированной школы олимпийского резерва 
с участием высококвалифицированных борцов гре-

ко-римского стиля (городов Кургана и Краснодара). 
В исследовании приняли участие  две группы спор-
тсменов — 10 борцов в весовой категории 55–60 кг 
и 12 борцов — 66–74 кг (МС и МСМК). 

Программа регистрация  динамической силы 
включает в себя блок съема параметров (тензоме-
трический датчик и датчик перемещения), блок пре-
образования сигналов, блок обработки и отображе-
ния информации — в графической или табличной 
форме. Автоматизированная обработка информа-
ции осуществлялась следующим образом: ввод реги-
стрируемых параметров, предварительная обработ-
ка сигналов, тарировка входных параметров, вывод 
графического отображения входных параметров, 
математическая обработка параметров двигатель-
ных действий спортсмена. Компьютеризированный 
исследовательский комплекс борцов был разрабо-
тан в научно-исследовательском институте проблем 
физической культуры и спорта при Кубанском госу-
дарственном университете физической культуры, 
спорта и туризма под руководством профессора Л.С. 
Дворкина.

Упражнение выполнялось следующим образом: 
1-е действие — поднимание снаряда от помоста 
до колен (динамический режим), 2-е действие — 
удержание снаряда в течение 5 с на уровне колен 
(изометрический режим) и 3-е действие — подрыв 
снаряда до полного выпрямления ног и туловища 
(динамический режим). Были исследованы следую-
щие силовые показатели: стартовая сила мышц, в кг 
(Q), мощность работы при выполнении статическо-
го напряжения, в кгм/с (N) и  максимум взрывного 
усилия, в кг/с (Fmax). Оценивались результаты из-
менений силовых показателей борцов двух весовых 
групп (55–60 и 66–74 кг) в течение годовой подго-
товки.  Анализ результатов педагогического экспе-
римента осуществлялся с учетом трех макроциклов 
силовой подготовки борцов. 
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В первом макроцикле (подготовка к чемпионату 
России) до 2/3 времени силовой подготовки было на-
правлено на тренировку с отягощениями в 50–70% 
и 1/3 времени — 80% от максимального для развития 
взрывной силы. 

Во втором макроцикле (подготовка к чемпионату 
Европы) силовая подготовка становится более ин-
тенсивной (рис. 1). На этом этапе подготовки борцов 
до 80% тренировочного времени уделялось на вы-
полнение силовой нагрузки в 70–80% и 20% време-
ни — 80–90% от максимального. 

В третьем макроцикле (подготовка к чемпионату 
мира) осуществлялось повышение интенсификации 
специальной силовой подготовки. Для этого до 60% 
от общего объема силовой подготовки отводится 
отягощениям в 85–100% от максимального для раз-
вития взрывной силы и  40% времени — отягощени-
ям 70–80% для развития — статико-динамической 
силы.

Результаты исследования. Стартовая сила 
мышц, в кг (Q). Регистрация Q происходило во время 
выполнения отрыва штанги от помоста (рис. 1). 

Известно, что от уровня развития стартовой силы 
во многом зависит успешность выполнения техни-
ко-тактических действий борца, особенно в парте-
ре  при отрыве соперника от ковра (9). Исследова-
ния показали, что наибольший прирост стартовой 
силы у борцов малых и средних весовых категорий 
был зафиксирован в третьем макроцикле подготов-
ки  и был равен у атлетов весовых категории 55–60 
кг — 15% в третьем микроцикле, а борцов 66–74 кг 
весом — 16% в четвертом микроцикле третьем бло-
ке подготовки. Показатель Q в первом макроцикле 
(четыре микроцикла) составил у борцов весовых 
категорий 55–60 кг — 14%, во втором макроцикле 
— 28% и в третьем макроцикле — 50%; у борцов ве-
совой категории 66–74 кг соответственно — 20,  
22 и 54%. В целом средний показатель прироста Q за 
весь период годовой силовой подготовки борцов был 
наибольший и составил у борцов весовых категории 
в 55–60 кг — 30,7%, а у атлетов весовых категорий 
66–74 кг — 32%. 

Мощность работы при выполнении статическо-
го напряжения, в кгм/с (N). Известно, что за мощ-
ность принимается работа, отнесенная к единице 
времени (N=А/t), то есть «механическая работа» 
на «время», за которое она произведена. Следова-
тельно, этот показатель силовой подготовки имеет 
важное значение в тренировочном процессе борцов 
(рис. 2). Динамика прироста показателей мощности 
работы оценивалась при выполнении удержания 
штанги в статической позе в течение 5 с у борцов 
различной весовой категории. Наши исследования 
показали, что прирост мощности работы у борцов 
малых и средних весовых категорий в пределах от 8 
до 10% в микроцикле был зафиксирован во всех трех 
макроциклах подготовки. При этом следует отме-
тить тот факт, что N изменялась по волнообразной 
кривой, как в течение одного макроцикла, так и на 
протяжении всего года.

Сумма прироста N в первом макроцикле подго-
товки борцов в целом за четыре микроцикла состави-
ла у атлетов весовых категорий 55–60 кг — 23%, во 
втором макроцикле — 30% и в третьем макроцикле – 
39%, а у борцов весовой категории 66–74 кг соответ-
ственно — 16, 15 и 17%. В целом средний показатель 
прироста N за весь период годовой силовой подго-
товки борцов составил у атлетов весовых категории 
в 55–60 кг — 30,6%, а у атлетов весовых категорий 
66–74 кг — 16%.

0

2

4

6

8

10

12

14

16
%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4                                                                                                                             
Микроциклы  

1-й макроцикл           2-й макроцикл             3-й макроцикл

55-60 кг 66-74 кг

Рис. 1. Динамика прироста показателей 
стартовой силы мышц (Q)

у борцов греко-римского стиля различной весовой кате-
гории при подготовке к основным соревнованиям года. 

1-й макроцикл – региональные соревнования, 
2-й макроцикл – чемпионат России и 3-й макроцикл – 

международные соревнования

Рис. 2. Динамика прироста показателей 
мощности работы (N) 

при выполнении удержания штанги в статической позе 
в течение 5 с у борцов различной весовой категории 

при подготовке к основным соревнованиям года 
(обозначения те же, что и на рис. 1:

1-й макроцикл – региональные соревнования, 
2-й макроцикл – чемпионат России и 3-й макроцикл – 

международные соревнования)

Рис. 3. Динамика прироста максимума 
взрывного усилия (Fmax) 

у борцов греко-римского стиля 
различных весовых категорий 

при подготовке к основным соревнованиям года
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Максимум взрывного усилия, в кг/с (Fmax). Наши 
исследования показали, что наибольший прирост 
Fmax у борцов весовой категории 55–60 кг был за-
фиксирован во втором и третьем блоках подготов-
ки, а у борцов 66–74 кг — в третьем блоке (рис. 3). 
Максимальная величина прироста Fmax была равна 
у атлетов весовых категории 55–60 кг — 9%, а у бор-
цов весовых категорий 66–74 кг — 14%. Сумма при-
роста Fmax в первом макроцикле подготовки борцов 
составила у атлетов весовых категорий 55–60 кг — 
14%, во втором макроцикле — 31% и в третьем ма-
кроцикле — 22%; соответственно у борцов весовых 
категорий 66–74 кг — 18, 33 и 41%.

Средний показатель прироста Fmax в первой 
группе борцов был равен в первом макроцикле под-
готовки — 3,5, во втором — 7,8 и третьем макроцикле 
— 5,5%; во второй группе борцов соответственно — 
4,5, 8,3 и 10,3%. Средний показатель прироста Fmax 
за весь период годовой силовой подготовки борцов 
составил у атлетов весовых категории 55–60 кг — 
22,2%, а у атлетов весовых категорий 66–74 кг — 31%.

Выводы. Выявлено, что интенсивные отягоще-
ния (от 70 до 100% максимального) более выраженно 
влияют на величину прироста показателей функци-
онирования нервно-мышечной системы борцов ве-
совых категорий 66–74 кг по сравнению с весовыми 
категориями 55–60 кг. Так, через год специальной 
силовой подготовки относительный показатель при-
роста мощности (N) у борцов весовых категорий 
66–74 кг оказался выше на 14% по сравнению с бор-
цами весовых категории 55–60 кг (Р0,01), а взрыв-
ной силы (Fmax) — соответственно на 8,8% (Р0,05).  
Специальная силовая подготовка борцов весовых 
категорий 55–60 и 66–74 кг с применением интен-
сивных отягощений позволяет достичь за год наибо-
лее высокого уровня прироста стартовой силы (Q) 
(соответственно на 32 и 30,7% — Р0,05).

Библиографический список

1. Базовая техника дзюдо в стойке / Я. К. Коблев [и др.]. — 
Майкоп : АТУ, 1995. – 142 с.

2. Иванов, И. И. Повышение надежности соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных борцов греко-

римского стиля : дис. … канд. пед. наук / И. И.Иванов. – Крас-
нодар, 2002. – 185 с.

3. Новиков, А. А. Научно-методические проблемы спортив-
ных единоборств / А. А. Новиков // Теория и практика физи-
ческой культуры. – 1999. – № 9. – С. 50–56.

4. Рожковец, В. В. Научно-педагогические основания при-
менения дозированных отягощений для развития взрывной 
силы у подростков (на примере бегунов на короткие дистан-
ции и борцов греко-римского стиля) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / В. В. Рожковец. – Краснодар, 2007. – 24 с.

5. Дворкин, Л. С. Методика базовой силовой подготовки 
спортсменов : учебное пособие / Л. С. Дворкин, И. Л. Дворкин, 
В. В. Рожковец. – Краснодар : КГУФКСТ, 2006. – 99 с.

6. Уруймагов, В. Б. Специальная силовая подготовка высо-
коквалифицированных борцов греко-римского стиля тяжелых 
весовых категорий : дис. … канд. пед. наук / В. Б. Уруймагов. – 
Майкоп, 2009. – 187 с.

7. Aagaard P. Neural adaptation to resistance training: changes 
in evoked V-wave and H-reflex responses / P. Aagaard, E. B. 
Simonsen, J. L. Andersen, S. P. Magnusson, P. Dyhre- Poulsen //  
J Appl Physiol 2002 ; 92 : 2309 – 318.

8. Башкин, В. М. Изменение взрывной мышечной силы 
спортсменов в зависимости от выполненной тренировочной 
нагрузки / В. М. Башкин // Ученые записки университета име-
ни П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2009. – С. 16–19.

МЕНЬЩИКОВ Александр Иванович, зам. дирек-
тора по спортивной работе областной спортивной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва 
№2, старший тренер сборной России по греко-рим-
ской борьбе Центра спортивной подготовки сбор-
ных команд России, соискатель кафедры теории и 
методики борьбы, бокса и тяжелой атлетики Кубан-
ского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер России.
Адрес для переписки: MenshikovAlexsander@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 09.02.2012 г.
© А. И. Меньщиков

Книжная полка

Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебное пособие. / В. А. Бароненко, Л. А. Ра-
попорт. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : АЛЬФА-М* Инфра-М, 2011. – 336 с. – Гриф МО РФ. – ISBN 978-5-
98281-157-8.

Учебное пособие построено на основе современного валеологического мировоззрения. Раскрывает ведущие 
факторы здоровья: культуротворчество и здравотворчество; основы здорового образа жизни; взаимосвязь 
здоровья с окружающей средой и физической культурой. Соответствует образовательному стандарту для 
среднего профессионального образования по дисциплине «Физическая культура». Для студентов средних 
специальных учебных заведений. Представляет интерес для студентов и преподавателей вузов.

Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта : Учебное пособие для вузов / Л. И. Лубыше-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Academia, 2010. – 272 с. – Гриф УМО МО РФ. – ISBN 978-5-7695-5284-7.

В учебном пособии рассмотрены методологические основы физической культуры и спорта, представлена 
методология организации конкретного социологического исследования в сфере физической культуры и 
спорта. Основной задачей учебного пособия является формирование у студентов социологического мыш-
ления, предусматривающего адекватное понимание социальных проблем в сфере физической культуры и 
спорта и механизмов их эффективного решения. Для студентов высших учебных заведений. Может быть 
полезно аспирантам, научным работникам, преподавателям высших физкультурных учебных заведений и 
факультетов педагогических вузов.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

УДК 796.82

В данной статье представлены результаты многолетнего исследования, направленно-
го на совершенствование индивидуальной технико-тактической подготовки борцов 
греко-римского стиля 16–19 лет. Авторам удалось повысить качество технико-так-
тической подготовки борцов за счет формирования индивидуальных технико-такти-
ческих арсеналов при борьбе стоя с учетом встречи с вероятными противниками, 
обладающими различными пропорциями и длиной тела, с учетом особенностей ис-
пользования ими различных захватов, а также использования различных тактических 
способов и стилей ведения борьбы.

Ключевые слова: индивидуализация, технико-тактическая подготовка, спортивное со-
вершенствование, соревновательная деятельность, эффективность.

Проблема. Содержание программ по греко-рим-
ской борьбе для детско-юношеских спортивных школ 
и школ олимпийского резерва на этапе спортивного 
совершенствования не способствует формированию 
разнонаправленных индивидуальных технико-так-
тических арсеналов в условиях встречи с противни-
ками различных длин и пропорций тела, использую-
щими различные «нестандартные» захваты, а также 
в условиях встречи с противниками, использующими 
различные способы воздействия и тактические сти-
ли ведения поединка. Проблема совершенствования 
технико-тактической подготовки может быть успеш-
но решена, если выявленные недостатки найдут свое 
решение в научных исследованиях.

Актуальность. Российские борцы греко-римско-
го стиля доминируют на мировой спортивной арене. 
Несмотря на это, как показали результаты последних 
Олимпийских игр в Афинах в 2004 г. и в Пекине 2008 г.,  
имеет место серьезное соперничество и надеяться 
только на возможность поиска функционально ода-
ренных спортсменов — значит потерять ранее заво-
еванные позиции. Обостряющаяся конкуренция на 
мировой спортивной арене требует научно обосно-
ванных подходов к организации индивидуальной 
технико-тактической подготовки, начиная с этапа 
спортивного совершенствования юношей 16–19 
лет для формирования полноценного олимпийско-
го резерва [1]. Процесс индивидуальной подготовки 

юношей 16–19 лет целесообразно начинать на этапе 
спортивного совершенствования, когда, как прави-
ло, уже сформировались индивидуальные пропор-
ции тела [2, 3]. Однако в программах и методиче-
ских рекомендациях по греко-римской борьбе нет 
алгоритмов для проведения технических действий 
в условиях смены взаимных длин и пропорций тела. 
По данным педагогических наблюдений, отсутствие 
планового обучения борцов особенностям борьбы 
с использованием различных захватов приводит 
их к неспособности противостоять борцам, исполь-
зующим нестандартные, сковывающие захваты.  
В связи с необходимостью сужения индивидуального 
технико-тактического арсенала, борцу необходимо 
владеть способностью противостоять противникам, 
использующим различные методы воздействия и 
тактические стили ведения поединка, что не находит 
отражения в программах и методических рекомен-
дациях для этапа спортивного совершенствования.

Цель исследования — повысить качество ин-
дивидуальной технико-тактической подготовки 
борцов 16–19 лет и способствовать достижению 
высоких спортивных результатов на этапе спортив-
ного совершенствования по греко-римской борьбе 
за счет разработки теоретически обоснованной и 
экспериментально проверенной методики.

Гипотеза исследования. Предполагается, что 
разработанная методика индивидуальной технико-
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тактической  подготовки  юношей 16–19 лет для эта-
па спортивного совершенствования по греко-рим-
ской борьбе позволит повысить результативность  
борцов за счет использования модели простран-
ственно-смысловой технико-тактической деятель-
ности, а также за счет формирования индивидуаль-
ных технико-тактических арсеналов:

— с учетом встречи с противниками различных 
пропорций и длины тела; 

— с учетом встречи с противниками, использую-
щими «нестандартные» сковывающие захваты, свя-
занные с изменением собственной стойки; 

— с учетом встречи с противниками, использую-
щими различные стили ведения поединков. 

Задачи исследования: 
1. Выявить типовые характеристики вероятных 

противников, обладающих различной длиной и 
пропорциями тела, а также разработать рекоменда-
ции для борцов греко-римского стиля при условии 
встречи с ними. 

2. Выявить содержание разнонаправленных тех-
нико-тактических арсеналов с учетом встречи с про-
тивниками, использующими различные захваты в 
условиях одноименной и разноименной взаимных 
стоек. 

3. Определить наиболее вероятные методы воз-
действия на противника и стили ведения схватки в 
греко-римской борьбе. 

4. Разработать методику индивидуальной тех-
нико-тактической подготовки по греко-римской 
борьбе для этапа спортивного совершенствования, а 
также экспериментально проверить эффективность 
разработанной методики.

Методы исследования: анализ и обобщение спе-
циальной литературы; анкетный опрос специали-
стов; педагогическое наблюдение; модельный экс-
перимент; тестирование специальной физической 
подготовленности; педагогический эксперимент; 
методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование про-
водилось в три этапа. На первом этапе исследо-
вания  осуществлялись анализ и обобщение науч-
но-методической литературы, формулировались 
противоречие и проблема исследования, определя-
лись объект и предмет исследования, основные по-
ложения гипотезы, формулировались цель и задачи 
исследования, был организован и проведен модель-
ный эксперимент, осуществлялась первая часть 
педагогических наблюдений за соревновательной 
деятельностью квалифицированных борцов. На 
втором этапе проводилась вторая часть педагоги-
ческих наблюдений за соревновательной деятельно-
стью квалифицированных борцов, осуществлялся 
анкетный опрос специалистов и спортсменов, раз-
рабатывалась экспериментальная методика тех-
нико-тактической подготовки по греко-римской 
борьбе на этапе спортивного совершенствования, 
организовывался и проводился трехлетний педаго-
гический эксперимент, направленный на практиче-
ское обоснование эффективности применения этой 
методики в учебно-тренировочном процессе борцов 
16–19 лет. Экспериментальная работа проводилась 
на базе отделения греко-римской борьбы БОУ ОО 
ДОД «СДЮСШОР» г. Омска. На третьем этапе 
исследования проводились контрольные соревнова-
ния между борцами контрольной и эксперименталь-
ной групп, осуществлялся качественный и количе-
ственный анализ экспериментальных данных. 

Результаты исследования. По мнению специа-
листов, количество используемых борцами приемов 

индивидуально, но сужается по мере совершенство-
вания спортивного мастерства [1]. Большинство 
борцов высокой квалификации имеют один «ко-
ронный» прием, который приходится скрывать 
большим числом вспомогательных технических 
действий и выжидать подходящего момента для его 
успешного проведения [4]. На наш взгляд, этот путь 
не является оптимальным. Тем не менее по мере 
продвижения к высшему спортивному мастерству 
сужать технический арсенал необходимо. Данные 
наших педагогических наблюдений, проводимых с 
учетом разнонаправленности технического арсе-
нала, свидетельствуют о том, что технические арсе-
налы борцов греко-римского стиля при борьбе стоя 
весьма ограничены и заужены, что теряется воз-
можность формирования комбинационной борьбы 
в стойке. 

Основным направлением сокращения числа при-
емов для индивидуального комплекса, на наш взгляд,  
является избавление от тактически однотипных 
приемов с оставлением хотя бы по одному из каждо-
го раздела борьбы. 

Арсенал бросков меняется в зависимости от вза-
имной стойки: один и тот же бросок при проведении 
его в условиях различных взаимных стоек в про-
екции на горизонтальную плоскость меняет свою 
пространственную структуру [1, 5–7]. Результаты 
педагогического наблюдения соревновательной тех-
нико-тактической деятельности борцов греко-рим-
ского стиля свидетельствуют о том, что большин-
ство борцов предпочитают бороться в определенной 
стойке в проекции на горизонтальную плоскость и 
успешно борются в условиях определенной взаим-
ной стойки. Этот факт снижает результативность их 
действий в условиях смены стоек противниками. 

Процесс индивидуальной подготовки целесоо-
бразно начинать на этапе спортивного совершен-
ствования, когда, как правило, уже сформировались 
индивидуальные пропорции тела [2, 3]. До сих пор 
нет методических рекомендаций и алгоритмов для 
проведения технических действий в условиях сме-
ны взаимных длин и пропорций тела противников 
в греко-римской борьбе. В результате анализа спе-
циальной литературы, анализа соревновательной 
деятельности и данных анкетного опроса квали-
фицированных борцов нами выявлено, что борцу 
необходимо быть готовым к встрече с возможным 
противником, обладающим по отношению к нему 
следующими основными усредненными характери-
стиками:

1. Тем же ростом, теми же пропорциями. 2. Тем 
же ростом, более сильным плечевым поясом. 
3. Тем же ростом, менее сильным плечевым по-
ясом. 4. Бóльшим ростом, тем же плечевым поясом. 
5. Бóльшим ростом, более сильным плечевым по-
ясом. 6. Бóльшим ростом, менее сильным плечевым 
поясом. 7. Меньшим ростом, тем же плечевым по-
ясом. 8. Меньшим ростом, более сильным плечевым 
поясом. 9. Меньшим ростом, менее сильным плече-
вым поясом. 

В результате анализа специальной литературы, 
анализа соревновательной деятельности и данных 
анкетного опроса квалифицированных борцов нами 
разработаны типовые рекомендации для спортсме-
нов при встрече с вероятными противниками, об-
ладающими различной длиной и пропорциями тела.

Что касается борьбы в различных захватах, то в 
процессе схватки все время происходит борьба за 
удобный для проведения основного приема захват, 
теснения, маневр руками для того, чтобы не дать про-
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тивнику приобрести выгодный захват [1]. В резуль-
тате педагогических наблюдений соревновательной 
деятельности выявлено, что далеко не все борцы 
могут бороться в условиях различных захватов, тем 
более при смене противником взаимной стойки. 
На наш взгляд, в этом направлении возможен путь, 
связанный с готовностью борца вести схватку при 
различных захватах противника, а также при смене 
противником взаимной стойки. При этом борец дол-
жен обладать способностью к одновременной смене 
стойки и захвата как основе для проведения неожи-
данного броска. 

В результате модельного эксперимента по апро-
бации проведения бросков и сбиваний в условиях 
греко-римской борьбы нами установлены оптималь-
ные технико-тактические комплексы для условий 
различных захватов.

Отсутствие планового обучения борцов особен-
ностям методов воздействия на противника и сти-
лям ведения схватки приводит их к неспособности 
противостоять некоторым борцам, использующим 
различные методы воздействия и стили ведения 
схватки [1]. В связи с необходимостью сужения 
индивидуального тактического арсенала, борцу до-
статочно владеть способностью противостоять про-
тивникам, использующим различные методы воз-
действия на противника и стили ведения поединка 
[6, 7], что и должно обеспечиваться в процессе инди-
видуальной тактической подготовки на этапе спор-
тивного совершенствования. 

Таким образом, нам была необходима органи-
зация индивидуальной технико-тактической под-
готовки на этапе спортивного совершенствования 
для повышения результативности соревнователь-
ных технико-тактических действий и адаптации к 
условиям встречи с противниками различных про-
порций и длины тела, использующими различные 
«нестандартные» захваты, а также различные стили 
ведения поединка и методы воздействия на против-
ника, т.к. произвольное формирование индивиду-
альных технико-тактических арсеналов не может 
обеспечить надежности соревновательной деятель-
ности. В связи с вышеизложенным, целесообразно 
организовывать технико-тактическую подготовку 
таким образом, чтобы каждый борец вынужден был 
побывать в процессе технико-тактической подго-
товки во всех возможных в соревновательной схват-
ке ситуациях. 

Занятия с контрольной группой проводились по 
традиционной методике, в соответствии с програм-
мой по греко-римской борьбе (2004). 

Занятия с экспериментальной группой прово-
дились по разработанной нами методике в течение 
трех лет этапа спортивного совершенствования. 

На первом году педагогического эксперимента 
шло формирование и совершенствование индиви-
дуальных технико-тактических арсеналов  в стойке 
при встрече с противниками различных пропорций 
и длины тела.

На втором году педагогического эксперимента 
шло формирование и совершенствование индиви-
дуальных технико-тактических арсеналов в стойке 
при встрече с противниками, использующими раз-
личные нестандартные захваты при различных вза-
имоположениях борцов.

На третьем году педагогического эксперимента 
шло формирование и совершенствование индиви-
дуальных технико-тактических арсеналов в стойке 
при встрече с противниками, использующими раз-
личные стили ведения поединков.

По прошествии года обучения на этапе спортив-
ного совершенствования для проверки степени эф-
фективности введения методики индивидуальной 
технико-тактической подготовки в греко-римской 
борьбе, с помощью которой должна сформировать-
ся способность противостоять противникам раз-
личных пропорций и длины тела, были проведены 
контрольные соревнования между участниками 
обеих групп с приглашением представителей других 
спортивных коллективов. Всего было зафиксирова-
но 126 схваток участников эксперимента, каждый из 
которых провел не менее шести схваток. Участники 
экспериментальной группы по количественному по-
казателю эффективности (0,399 ± 0,008), качествен-
ному показателю эффективности (0,304 ± 0,009), по-
казателю выигрышности (0,521 ± 0,006) превосходят 
участников контрольной группы. 

Таким образом, можно сказать, что организация 
подготовки по формированию индивидуальных техни-
ко-тактических арсеналов на первом году этапа спор-
тивного совершенствования значительно повышает 
результативность соревновательных технико-такти-
ческих действий и высокую степень адаптации к ме-
няющимся биомеханическим условиям при встречах 
с противниками различной длины и пропорций тела 
(табл. 1).

По прошествии второго года обучения на эта-
пе спортивного совершенствования для проверки 
степени эффективности введения методики ин-
дивидуальной технико-тактической подготовки в 
греко-римской борьбе, с помощью которого долж-
на сформироваться способность противостоять 
противникам, использующим различные захваты, 
были проведены контрольные соревнования между 
участниками обеих групп с приглашением пред-
ставителей других спортивных коллективов. Всего 
было зафиксировано 108 схваток участников экспе-
римента, каждый из которых провел не менее шести 
схваток. Участники экспериментальной группы по 
количественному показателю эффективности (0,408 
± 0,009), качественному показателю эффективно-
сти (0,293 ± 0,01), показателю выигрышности (0,514 
± 0,005) также превосходят участников контроль-
ной группы.

Организация подготовки по формированию ин-
дивидуальных технико-тактических арсеналов на 
втором году этапа спортивного совершенствования 
значительно повышает результативность соревно-
вательных технико-тактических действий и степень 
адаптации к меняющимся биомеханическим усло-
виям при использовании противником различных 
захватов, даже без прохождения предварительной 
базовой подготовки по изучению всех возможных 
захватов (табл. 2).

Таблица 1

Результаты
соревновательной деятельности юношей 16–17 лет 
в конце первого года педагогического эксперимента 

№ 
п/п

ПА КОПЭ КАПЭ В (б)

К Э К Э К Э К Э

n 14 14 14 14 14 14 14 14

Μ 0,389 0,395 0,354 0,399 0,245 0,304 0,496 0,521

σ 0,045 0,035 0,042 0,03 0,046 0,034 0,02 0,021

m 0,012 0,009 0,011 0,008 0,012 0,009 0,006 0,006

t β 0,372 3,225 3,835 3,174

t кр 2,1448 2,1448 2,1448 2,1448

p ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
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По прошествии третьего года обучения на эта-
пе спортивного совершенствования  для проверки 
степени эффективности введения методики ин-
дивидуальной технико-тактической подготовки в 
греко-римской борьбе, с помощью которой должна 
сформироваться способность противостоять про-
тивникам, использующим различные методы воз-
действия на противника  и различные стили борьбы, 
были проведены контрольные соревнования между 
участниками обеих групп с приглашением пред-
ставителей других спортивных коллективов. Всего 
было зафиксировано 108 схваток участников экспе-
римента, каждый из которых провел не менее шести 
схваток. Участники экспериментальной группы по 
количественному показателю эффективности (0,393 
± 0,007), качественному показателю эффективности 
(0,285 ± 0,008), показателю выигрышности (0,514 ± 
0,006) превосходят участников контрольной группы.

Организация подготовки по формированию ин-
дивидуальных технико-тактических арсеналов на 
третьем году этапа спортивного совершенствования 
значительно повышает результативность соревно-
вательных технико-тактических действий и степень 
адаптации к меняющимся условиям при использова-
нии противником различных методов воздействия и 
стилей ведения поединка (табл. 3). 

Выводы. 
1. Формирование на первом году этапа спортив-

ного совершенствования индивидуальных техни-
ко-тактических арсеналов юношей 16–17 лет на ос-
нове адаптации собственных технико-тактических 
действий к типовым динамическим ситуациям и 
особенностям вероятных противников, обладающих 
различными пропорциями и длиной тела, позволяет 
повысить результативность соревновательной дея-
тельности.

2. Формирование на втором году этапа спортив-
ного совершенствования индивидуальных технико-
тактических арсеналов юношей 17–18 лет на ос-
нове адаптации собственных технико-тактических 
действий к типовым динамическим ситуациям и 
особенностям различных захватов в условиях одно-
именной и разноименной взаимных стоек, позво-
ляет обеспечить оптимальное сужение индивиду-
ального арсенала бросков, сваливаний и сбиваний, 
повысить результативность соревновательной дея-
тельности.

3. Формирование на третьем году этапа спортив-
ного совершенствования индивидуальных технико-
тактических арсеналов юношей 18–19 лет на ос-
нове адаптации собственных технико-тактических 
действий к типовым особенностям ведения схватки 
с противниками, использующими различные спосо-
бы воздействия и стили борьбы, позволяет повысить 
результативность соревновательной деятельности в 

Таблица 2

Результаты
соревновательной деятельности юношей 17–18 лет 
в конце второго года педагогического эксперимента 

№ 
п/п

ПА КОПЭ КАПЭ В (б)

К Э К Э К Э К Э

n 12 12 12 12 12 12 12 12

Μ 0,37 0,391 0,366 0,408 0,244 0,293 0,497 0,514

σ 0,051 0,022 0,039 0,032 0,044 0,035 0,019 0,017

m 0,015 0,007 0,011 0,009 0,013 0,01 0,006 0,005

t β 1,275 2,875 3,013 2,313

t кр 2,1788 2,1788 2,1788 2,1788

p ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

Таблица 3

Результаты
соревновательной деятельности юношей 18–19 лет 

в конце третьего года педагогического эксперимента 

№ 
п/п

ПА КОПЭ КАПЭ В (б)

К Э К Э К Э К Э

n 12 12 12 12 12 12 12 12

Μ 0,359 0,374 0,361 0,393 0,239 0,285 0,487 0,514

σ 0,042 0,019 0,03 0,023 0,046 0,028 0,025 0,019

m 0,012 0,006 0,009 0,007 0,014 0,008 0,007 0,006

t β 1,113 2,856 2,961 3,046

t кр 2,1788 2,1788 2,1788 2,1788

p ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

условиях возможной непредсказуемости предстоя-
щих поединков.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ГОНЩИКОВ В МАУНТИНБАЙКЕ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 
И ТРЕНИРОВОЧНОЙ ТРАССЫ

УДК 796/799

В статье представлена классификация технических приемов маунтинбайка с учетом 
рельефа местности и особенностей грунта соревновательной трассы, представле-
ны и охарактеризованы оригинальные специализированные тренажеры и трениро-
вочная трасса для технической подготовки гонщиков в маунтинбайке, раскрывается 
содержание методики технической подготовки с их применением, приводятся ре-
зультаты педагогического эксперимента, подтверждающие высокую практическую 
эффективность применения этой методики.

Ключевые слова: маунтинбайк, методика, техническая подготовка, тренажеры, тре-
нировочная трасса.

Зрелищность соревнований маунтинбайка явля-
ется притягательной для телевидения, рекламы, что 
способствует его развитию  как одного из экстре-
мальных видов спорта. Наметившаяся в последние 
годы тенденция к повышению экстремальности че-
рез включение в соревновательные трассы сложных 
технических участков делает гонку зрелищной, но, 
одновременно, и очень опасной для жизни и здоро-
вья спортсменов.

Например, на чемпионате мира 2011 года из 86 
стартовавших гонщиц не дошли до финиша 18 че-
ловек из-за получения травм и поломок велосипеда.  
В сложившихся условиях существенно возрастает 
значимость высокого уровня технического мастер-
ства, что предполагает творческий поиск и разработ-
ку новых, более эффективных методик технической 
подготовки спортсменов.

Одним из основных методических положений 
системы подготовки спортсменов высокой квали-
фикации выступает установка на моделирование в 
тренировочном процессе условий соревнователь-
ной деятельности [1–4 и др.]. Поэтому в качестве 
основных тренировочных средств технической под-
готовки в маунтинбайке должны выступать упраж-
нения, максимально приближенные к соревнова-
тельным действиям [5]. 

Возможности систематического и круглогодич-
ного применения этих тренировочных средств мо-
гут быть существенно расширены через создание 
специализированных тренажеров и тренировочных 
трасс, моделирующих условия соревновательной 
деятельности в маунтинбайке.

В связи с этим цель исследования заключалась 
в выявлении и научном обосновании теоретиче-

ских и организационно-методических основ совер-
шенствования технической подготовки квалифи-
цированных гонщиков в маунтинбайке на основе 
создания и применения специализированных тре-
нажеров и  тренировочных трасс.

Для достижения цели исследования последова-
тельно решались три задачи:

1. Осуществить анализ и систематизацию техни-
ческих приемов маунтинбайка.

2. Создать специализированные тренажеры и 
тренировочную трассу, моделирующие условия со-
ревновательной деятельности в маунтинбайке.

3. Разработать и экспериментально обосновать 
методику совершенствования технической под-
готовки квалифицированных гонщиков на основе 
применения специализированных тренажеров и 
тренировочной трассы.

Результаты исследования. Технические при-
емы маунтинбайка систематизированы нами на три 
группы: приемы езды на велосипеде, приемы бега с 
велосипедом и приемы перехода с езды на велосипе-
де на бег и обратно. 

Езда на велосипеде осуществляется тремя техни-
ческими приемами: езда сидя в седле, езда стоя над 
седлом и езда способом «танцовщица». В свою оче-
редь, эти технические приемы реализуются в спо-
собах езды на старте и по дистанции. Технические 
приемы бега с велосипедом включают приемы бега с 
транспортировкой и буксировкой велосипеда. Тех-
нические приемы перехода с езды на велосипеде на 
бег и обратно включают приемы поднимания и опу-
скания велосипеда, спрыгивания и запрыгивания на 
велосипед. 

Способы выполнения технических приемов езды 



Ф
И

ЗИ
Ч

ЕС
К

А
Я

 К
УЛ

ЬТУ
РА

 И
 С

П
О

РТ
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 ВЕС
ТН

И
К

 №
2 (106) 2012

217

на велосипеде, бега с велосипедом и перехода с езды 
на велосипеде на бег и обратно различаются в зави-
симости от рельефа местности и особенностей грун-
та соревновательной трассы.

Нами созданы:
— специализированный тренажер для маунтин-

байка, который позволяет моделировать условия 
езды на крутых подъемах, спусках и острых пово-
ротах;

— тренажер «кросс-кантри», который позволя-
ет моделировать условия езды по участкам трассы 
с различными особенностями грунта (каменистый 
неровный грунт, песок, грязь, болото, узкая колея);

— групповой тренажер, который позволяет мо-
делировать условия езды при физическом контакте 
с соперниками и притирки колес;

— велотренажер «Экстрим», который позволя-
ет моделировать условия применения прыжков на 
велосипеде  с преодолением естественных и искус-
ственных препятствий;  

— комплексный тренажер, который позволяет 
моделировать условия езды при преодолении всех 
экстремальных участков соревновательной трассы, 
различающихся особенностями рельефа местности, 
особенностями грунта и физического контакта с со-
перником;

— специализированная тренировочная трасса, 
которая позволяет моделировать и постепенно ус-
ложнять максимально приближенно к естествен-
ным условиям преодоления всех имеющихся в со-
временном маунтибайке экстремальных участков 
соревновательной трассы.

Организационно-методическими особенностя-
ми совершенствования технической подготовки 
квалифицированных гонщиков с использованием 
специализированных тренажеров и тренировочной 
трассы являются:

— постепенное и последовательное усложнение 
условий выполнения технических приемов;

— индивидуализация процесса овладения тех-
ническими приемами с учетом уровня технической 
подготовленности каждого спортсмена;

— создание условий для профилактики спор-
тивного травматизма при выполнении технических 
приемов;

— интегрированное решение задач специальной 
физической, технической, тактической и психоло-
гической подготовки после овладения технически-
ми приемами на уровне навыка;

— применение упражнений на специализи-
рованных тренажерах и тренировочной трассе с 
учетом задач отдельных циклов учебно-трениро-
вочного процесса (микроциклов, мезоциклов и ма-
кроциклов).

Для практического обоснования эффективности 
применения разработанной нами методики совер-
шенствования технической подготовки в годичном 
цикле тренировки квалифицированных гонщиков 
в маунтинбайке нами был организован и проведен 
формирующий педагогический эксперимент.

В эксперименте приняли участие 18 спортсменок 
высокого класса в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 
6 человек на начало эксперимента имели звание ма-
стера спорта, 8 — являлись кандидатами в мастера 
спорта и 4 гонщицы имели первый спортивный раз-
ряд. Эксперимент проводился с сентября 2010 года 
по июнь 2011 года в течение годичного цикла трени-
ровки и состоял из трех периодов, отличающихся 
целевыми задачами и преимущественной направ-
ленностью применяемых тренировочных средств.  

Все испытуемые были разделены на две  группы: 
контрольную и экспериментальную, В каждой из 
групп было 3 мастера спорта, 4 кандидата в мастера 
спорта и 2 спортсмена первого спортивного разряда. 
Объем, интенсивность тренировочных и соревно-
вательных нагрузок испытуемых обеих групп были 
относительно одинаковыми. Также существенно 
не различалось построение учебно-тренировочного 
процесса в рамках его отдельных циклов (микроци-
клов, периодов и этапов).

В технической подготовке испытуемых кон-
трольной группы применялись традиционные тре-
нировочные средства в рамках общепринятых 
методов обучения и тренировки. Техническая под-
готовка испытуемых экспериментальной группы 
была организована и проведена с применением 
упражнений на специализированных тренажерах 
и специализированной тренировочной трассы. При 
этом учитывались выделенные нами организаци-
онно-методические особенности применения этих 
тренировочных средств.

Результаты педагогического эксперимента при-
ведены в таблицах 1 и 2. 

Сравнительный анализ показателей време-
ни прохождения отдельных сложно-технических 
участков специализированной тренировочной трас-
сы и трассы в целом до и после педагогического экс-
перимента свидетельствует об их существенном 
снижении, другими словами — о повышении ско-
рости их преодоления у испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп.

Сравнительный анализ данных контрольной и 
экспериментальной групп выявил, что в начале пе-
дагогического эксперимента они имели примерно 
одинаковые результаты во времени прохождения 
отдельных участков специализированной трениро-
вочной трассы и трассы в целом (Р > 0,05). 

В частности, первый сложно-технический уча-
сток трассы испытуемые контрольной и экспери-
ментальной группы преодолели в среднем за 26,79 
и 26,48 с соответственно (Р = 0,59), второй — за 
29,98 и 29,11 с (Р = 0,60), третий — за 32,10 и 31,73 с  
(Р = 0,38), четвертый – за 26,58 и 26,40 с (Р = 0,74). 
Общее время прохождения специализированной 
тренировочной трассы испытуемыми контрольной 
группы составило 116,38 с, испытуемых экспери-
ментальной группы — 115,72 с (Р = 0,70).

Таким образом, можно заключить, что на момент 
начала педагогического эксперимента испытуемые 
обеих групп существенно не различались по уровню 
технической подготовленности.

После каждого этапа педагогического экспери-
мента преимущество испытуемых эксперименталь-
ной группы в скорости преодоления участков специ-
ализированной тренировочной трассы возрастало. 

После первого этапа оно проявлялось пре-
имущественно на уровне незначимой тенденции.  
К примеру, на преодоление первого сложно-техни-
ческого участка испытуемые контрольной группы 
затратили в среднем 26,03 с, экспериментальной 
группы — 25,12 с (Р = 0,13), второго – 29,98 и 29,11 с 
соответственно (Р = 0,07), третьего – 30,60 и 29,83 с  
(Р = 0,01), четвертого – 25,23 и 24,47 с (Р = 0,17). 
Преимущество испытуемых экспериментальной 
группы в скорости преодоления специализирован-
ной тренировочной трассы в целом было близко к 
достоверному – они преодолели трассу в среднем 
за 108,53 с, в то время как испытуемые затратили на 
это на 3,31 с больше (Р = 0,06).

После второго этапа эксперимента преимуще-
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ство в скорости преодоления участков специализи-
рованной тренировочной трассы стало существен-
ным. В частности, испытуемые экспериментальной 
группы преодолели первый сложно-технический 
участок быстрее в среднем на 1,51, второй — на 
1,35 с, третий — на 1,41 с, четвертый — на 1,74 с  
(Р < 0,01), Преимущество во времени преодоления 
специализированной тренировочной трассы в це-
лом составило 12,34 с (Р < 0,01).

После третьего этапа, к моменту завершения пе-
дагогического эксперимента, преимущество испы-
туемых экспериментальной группы стало еще более 
значимым. Они преодолели первый сложно-техни-
ческий участок в среднем за 22,73 с, что на 1,88 с пре-
вышает средний результат испытуемых контроль-
ной группы (Р < 0,01), второй участок — быстрее на 
2,67 с (Р < 0,01), третий — быстрее на 1,94 с (Р < 0,01), 
четвертый — быстрее на 2,33 с (Р < 0,01). 

Специализированную тренировочную трассу 
они прошли в среднем за 97,18 с, что лучше сред-
него результата испытуемых контрольной группы 
(106,01  с) на 8,93 с (Р < 0,01).

Испытуемые обеих групп приняли в соревнова-
тельном периоде годичного цикла участие в шести 
соревнованиях по маунтинбайку:

I этап  Кубка Чувашии — 30.04. 2011 года.
II этап Кубка Чувашии — 08.09. 2011 года.
III этап Кубка Чувашии — 22.05.2011 года.

Чемпионат Чувашии — 26.06.2011 года.
IV этап Кубка России — 08.07.2011 года.
V этап Кубка России — 23.07.2011 года.
В табл. 2 приведены показатели средней суммы 

занятых всеми испытуемыми каждой из групп мест 
в этих соревнованиях. 

В первом соревновании сумма мест, занятых в 
среднем всеми испытуемыми контрольной группы 
составила 13,11 балла против 5,89 балла у испыту-
емых экспериментальной группы. Преимущество 
испытуемых экспериментальной группы в показа-
телях соревновательной результативности было до-
стоверным (Р < 0,01). 

Во втором соревновании показатели соревнова-
тельной результативности составили у испытуемых 
контрольной и экспериментальной группы 13,78 и 
5,56 балла, в третьем — 12,11 и 6,89 балла, в четвер-
том — 12,22 и 7,11 балла, в пятом — 12,00 и 7,00 балла, 
в шестом — 12,67 и 6,33 балла. Различия в показате-
лях средней суммы занятыми испытуемыми обеих 
групп мест в каждом из этих соревнований также 
достоверно различаются (Р < 0,01).

В целом, приведенные выше результаты педаго-
гического эксперимента свидетельствуют о поло-
жительном педагогическом эффекте разработанной 
нами методики технической подготовки на основе 
применения специализированных тренажеров и 
тренировочной трассы.

Таблица 2 

Результаты участия испытуемых обеих групп в соревнованиях по маунтинбайку, занятые места в баллах (Х ± δ)

Группы 
испытуемых

Вид соревнований и дата проведения

I этап 
Кубка Чувашии

II этап Кубка 
Чувашии

III этап Кубка 
Чувашии

Чемпионат  
Чувашии

IV этап Кубка 
России

V этап Кубка 
России

30.04. 2011 08.09. 2011 22.05.2011 26.06.2011. 08.07.2011 23.07.2011

ЭГ, n=9 5,89±5,69 5,56±4,59 6,89±5,21 7,11±4,51 7,00±5,12 6,33±4,18

КГ,  n=9 13,11±4,73 13,78±4,99 12,11±4,26 12,22±4,58 12,00±4,50 12,67±4,53

Р 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,01

Таблица 1

Время прохождения участков специализированной тренировочной трассы 
испытуемыми контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группы на разных этапах педагогического эксперимента, с (Х ± δ)

Группы испытуемых
Время прохождения участков тренировочной трассы, с

Общее время, с
I модуль II модуль III модуль IV модуль

26 сентября 2010 года

ЭГ, n=9 26,48±1,05 31,12±0,85 31,73±0,44 26,40±1,09 115,72±2,99

КГ,  n=9 26,79±1,34 30,92±0,77 32,10±1,16 26,58±1,16 116,38±3,96

Р 0,59 0,60 0,38 0,74 0,70

02 ноября 2010 года

ЭГ, n=9 25,12±1,21 29,11±0,91 29,83±0,56 24,47±1,42 108,53±3,72

КГ,  n=9 26,03±1,21 29,98±1,03 30,60±0,62 25,23±0,72 111,84±3,26

Р 0,13 0,07 0,01 0,17 0,06

16 апреля 2011 года

ЭГ, n=9 23,91±0,84 27,73±0,65 28,50±0,63 22,99±0,85 96,80±13,44

КГ,  n=9 25,42±0,89 29,08±1,06 29,91±0,55 24,73±0,80 109,14±2,83

Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

04 июля 2011 года

ЭГ, n=9 22,73±0,90 25,68±0,74 27,18±0,79 21,60±1,07 97,18±2,83

КГ,  n=9 24,61±0,90 28,35±0,94 29,12±0,73 23,93±0,61 106,01±2,70

Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Информация

ХI конкурс работ школьников, студентов и преподавателей 
«Память о Холокосте – путь к толерантности»

Центр и Фонд «Холокост» проводят ХI Международный конкурс работ школьников, студентов и препо-
давателей «Память о Холокосте — путь к толерантности». 

Цели конкурса: 
— усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного сознания в современном мире;
— формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки мировоз-

зренческих суждений, основанных на моральных ценностях гражданского общества;
— привлечение педагогов, студентов и школьников к изучению и преподаванию истории Холокоста; вы-

явление и анализ современных методик преподавания темы;
— расширение контактов и обмена опытом российских учащихся и педагогов со своими зарубежными 

сверстниками и коллегами.
Участниками конкурса могут быть граждане России, СНГ, других государств: 
— школьники (8–11 класс) и учащиеся средних специальных учебных заведений;
— студенты колледжей и вузов;
— преподаватели высшей и средней школы; аспиранты.
На конкурс принимаются: 
— исследовательские работы (общего характера и тематические);
— творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, документальные фильмы, сайты);
— поисковые работы (интервью; исследования по истории семьи, основанные на документах личных ар-

хивов, свидетельств и т. д.);
— методические разработки.
Преподаватели представляют методические разработки по теме Холокоста: 
— планы и тексты уроков;
— программы факультативов; проекты;
— сценарии внеклассных мероприятий;
— учебные пособия;
— тексты для разделов учебных и методических пособий.
В качестве конкурсных работ могут выступать также компьютерные программы, мультимедийные про-

екты и Web-сайты. 
Лучшие работы отмечаются специальными дипломами трех степеней. 
Работы победителей рекомендуются к публикации. 
Победители конкурса получают ценные подарки. 
Участники и победители конкурса приглашаются на семинары, стажировки, конференции, в поездки по 

местам Холокоста, в том числе за рубежом. 
Срок подачи — до 1 ноября 2012 г. 
Подведение итогов — декабрь 2012 г. 
Награждение лауреатов конкурса — Москва, январь 2013 г. 
Конкурсные работы следует направлять по электронной почте или заказной бандеролью по адресу: 

115035, Москва, ул. Садовническая, 52/45, Центр «Холокост». 
E-mail: konkurs@holofond.ru 
Справки по тел.(495) 953-33-62 с 12.00 до 18.00 
Подробная информация о конкурсе представлена на сайте фонда: http://www.holocf.ru/pages/87
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/232115.php (дата обращения: 12.05.2012).


