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НАПРАВЛЕНИЕ 1. НОВЫЕ РЕАЛИИ СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКИ И 

ИХ НАУЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

УДК 796.011 

 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО 

САЙТА К СТАТЬЯМ О ФУТБОЛЕ 

 

Виноградов В.Б. 

 
Аннотация: в статье рассматриваются комментарии людей к материалам о 

спорте на соответствующем электронном ресурсе. Выбранный вид спорта – футбол. 

100 комментариев проанализированы по следующим критериям: количество слов, 

тема, оценка других пользователей, упоминание имен и названий, наличие оскорблений, 

ошибок, статистических данных, ответов на чужие комментарии. 

Ключевые слова: комментарий, спорт, футбол, болельщик. 

 

В настоящее время существует целая группа населения, 

профессионально занимающаяся спортом. Еще больше людей так или 

иначе следят за большим спортом, получая от этого удовольствие. И, 

конечно, болельщики, любители спорта взаимодействуют между собой. В 

чем особенности этого общения? Н.В. Ларшина в своей статье «Спорт как 

отражение социокультурных трансформаций в современной России» 

отмечает, что «созерцание спортивных событий – это та область 

деятельности, которая не подразумевает специальной подготовки и 

поэтому «снимает» статусные различия между самыми разными слоями 

населения… Мир спорта – это мир эмоций. В эмоциональном мире нет 

возрастных границ в отличие от интеллектуального мира. Поэтому спорт – 

это сфера общения, где и стар, и млад находят лад» [3, c.224]. Таким 

образом, обсуждение спорта отличается от некоторых других областей 

общения отсутствием характерных для них ограничений. 

Сейчас очень развито общение в социальных сетях. И спорт также 

теперь обсуждают не только на стадионах, трассах, в барах и разговорах с 

друзьями, но и в интернете. Например, на спортивных сайтах в 

комментариях под новостью или статьей. Вообще, комментарий в 

интернете сам по себе представляет интерес. В статье «Сетевые жанры: 

новость и комментарий в пространстве интернета» утверждается, что 

«сетевой комментарий – ведущий жанр современной журналистики» [2, 

c.53]. Он «оказал большое влияние на развитие жанров традиционных 

медиа» [2, c.53]. И комментарии, в частности, любителей спорта, 

безусловно, представляют интерес. Подчас они имеют черты так 

называемого "медиапакета", содержащего основную смысловую рамку 

(или нарратив), задающую характер интерпретации, а также набор 

сопровождающих риторических механизмов. Элементы медиапакета 
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побуждают читателя осмыслять объект или ситуацию определенным 

образом [4, с.73]. Тем более что люди здесь стремятся обсуждать не только 

свои эмоции. В.В. Губарев составляет приблизительный портрет 

участников дискуссий на спортивные темы на соответствующих порталах: 

«Это – юноша или мужчина 18-35 лет с высшим или средним 

образованием, сообщения которого часто не содержат грамматических или 

пунктуационных ошибок, речь грамотно построена и четко 

аргументирована, и который на провокационные сообщения отзывается 

редко» [1, c.225]. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в 

комментариях нередко встречается логическое изложение позиции, 

подкрепленное аргументами, и, возможно, даже преобладает над 

субъективным выражением своих чувств. 

Рассмотрим комментарии спортивных болельщиков на одном из 

самых популярных в России спортивных сайтов - sports.ru. Для изучения 

выберем один вид спорта – футбол, т.к. на сайте в списке всех видов он 

находится на 1 месте, как самый популярный. В первую очередь 

пользователь здесь получает информацию о спортивных событиях, 

просматривая ленту новостей, которые могут состоять из нескольких строк 

и в пиковые часы выходят каждую минуту. Но так же есть более 

содержательные материалы – статьи о спорте, написанные спортивными 

журналистами, аналитиками, блогерами и т.д. Статьи на какие темы 

наиболее привлекательны для пользователей? При анализе последних ста 

наиболее комментируемых материалов (имеющих не менее 30 

комментариев) были получены следующие результаты: большая часть из 

них (почти четверть) – статьи о каком-либо клубе, то есть о его 

игре/прогрессе/будущем и т.п. Футбол – командный вид спорта, то есть 

главные титулы разыгрывают именно команды, поэтому, по всей 

видимости, людям наиболее интересно следить за клубами и их борьбой. 

Примерно по 10% пришлось на следующие статьи: статья о конкретном 

футболисте; интервью с футболистом/тренером/экспертом и т.д.; статья, 

приводящая статистику сезона/тура/месяца либо расклады в различных 

турнирах; статья о конкретном матче; статья-воспоминание о каком-либо 

значимом или интересном событии из прошлого. 

Итак, мы знаем, под какими материалами пользователи оставляют 

свои комментарии. Проанализируем же сами высказывания по различным 

критериям. Так как характер комментариев зачастую зависит от темы 

статьи, возьмем для анализа под каждой из 10 самых популярных 

последних статей по 10 комментариев. По сотне исследованных 

высказываний получили следующую статистику.  

Количество слов. В результате подсчетов выяснилось, что 1-5 

словами ограничены 17% комментариев, 6-10 – 23%, 11-15 – 17%, 16-20 – 

12%, 21-25 – 9%, 26-30 – 10%, более 30 – 12%. Очевидно, преобладают 

более короткие высказывания: 57% комментариев содержат не более 15 
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слов, что примерно равняется 1-3 предложениям. Вероятно, обычно люди 

заходят на сайт для быстрого получения важной информации и не хотят 

или не могут тратить много времени на высказывание своего мнения. Да и 

читать длинный текст на таком ресурсе, конечно, будет не каждый. Хотя 

относительно длинные комментарии встречаются – среди 

анализированных наибольшее число слов в одном тексте равнялось 113. 

Оценка. 68% комментариев получили положительную оценку от 

других пользователей (за себя проголосовать на сайте невозможно). 11% 

остались с «0». Их никто не оценил или же число плюсов и минусов 

совпало. 21% получили отрицательную оценку. В основном это 

высказывания, намеренно оскорбляющие или задевающие других 

пользователей. Также минусуют несмешные шутки, высказывания, 

содержащие ошибочные факты и др. 

Упоминание имен. 36% комментариев содержат название хотя бы 

одного клуба. 24% - хотя бы одну фамилию игрока. Еще меньше, 18%, - 

фамилию тренера. Хотя в одной команде играет не менее 20 футболистов, 

а главный тренер один. Но, разумеется, в футболе за главные трофеи 

сражаются клубы, а тренеры, игроки, руководство и т.д. – их часть. 

Оскорбления. 10% комментариев содержат оскорбительные слова в 

адрес клубов, игроков или болельщиков. Обычно такие получают минусы, 

иногда после этого удаляются самими авторами. Также, разумеется, 

существуют модераторы, которые банят некоторые комментарии. Но в 

основном за нецензурные выражения. 

Статистика. В большинстве случаев (78% комментариев) 

пользователи просто высказывают свои мнения, чувства. Но 22% 

высказываний содержат какую-либо статистику (результаты матчей, очки, 

количество голов), которой они подкрепдяют свое мнение или на которой 

основываются. 

Ответы. Среди анализированных комментариев ровно половина – 

это ответы на комментарии других пользователей. Не так давно на сайте 

такие цепочки стали выделяться отдельно и теперь легко проследить за 

каким-либо обсуждением. Самая длинная среди иследованных содержит 7 

комментариев. Однако часто они ограничиваются всего двумя – не каждый 

следит за ответами на свои высказывания, хотя уведомления о них по 

умолчанию приходят на почту.   

Ошибки. При анализе комментариев в 8% из них были найдены 

орфографические ошибки. Пунктуационных было обнаружено больше (в 

18% высказываний). Некоторые люди просто не используют запятые. Но 

вообще, исходя из цифр, можно сделать вывод, что ошибок не так много и 

образованным людям читать комментарии не неприятно. Хотя это может 

быть связано и с тем, что многие комментарии слишком коротки, чтобы 

допустить в них ошибки (как упомяналось выше, 57% комментариев 

содержат 1-15 слов). 
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Тема. Разберемся, о чем же все-таки пишут люди. 38% комментариев 

можно отнести к аналитическим высказываниям – пользователи 

обсуждают статью, добавляют свои впечатления, мысли, делают выводы и 

делятся с другими. Например, под статьей об объявленной сборной 

лучших игроков сезона Английской Премьер-Лиги один из пользователей 

не согласился с выбором голкипера, он считает, что вратарь «Ливерпуля» 

Алиссон Беккер заслужил быть в сборной больше, чем игрок «Манчестер 

Сити» Эдерсон Мораес, аргументируя это так: «Алиссон и Эдерсон, 

конечно, оба на крутом уровне проводят сезон. Но, черт возьми, Алиссон 

всё-таки превосходит Эдерсона по сейвам, сухим матчам. Ливер пропустил 

меньше Сити (пусть и не намного). Да и моментов, когда Алиссон 

откровенно тащил, было больше чем у Эдерсона».  

26% комментариев – различные шутки и анекдоты. Например, под 

обсуждением новой формы футбольного клуба «Ювентус» один из 

пользователей задается вопросом: «От логотипа отказались, полоски 

убрали. Какие еще традиции нарушат, перестанут чемпионство каждый 

год брать?», намекая на недавнюю победу команды в чемпионате Италии в 

8 раз подряд.  

15% комментариев – прямые ответы на высказывания других 

пользователей. То есть указывающие на ошибочные факты, выражающие 

согласие или несогласие с мнением, задающие вопросы, но практические 

не содержащие анализа. К примеру, под статьей, рассказывающей о 

раскладах в Российской Премьер-Лиге в преддверии заключительных 

туров, один из пользователей высказал замечание: «Автор с 12 года за 

регламентом УЕФА следить перестал? У проигравшего финалиста кубка 

уже давно нет никаких шансов на ЛЕ» (ЛЕ – Лига Европы). Его слова 

подтвердил другой пользователь: «Правильно, на групповой этап ЛЕ 

попадёт только победитель Кубка России». 

11% комментариев – выражение чувств и эмоций людей. Например, 

под статьей, повествующей о новом молодом таланте чемпионата Франции 

Николя Пепе, один из пользователей, впечатленный его игрой, выражает 

сожаление: «Жаль, у Челси трансферный бан на носу, могли бы 

побороться за парня на замену Азару». Также люди восхищаются 

рекордами, желают удачи любимой команде и т.д. 

Из результатов исследования можно сделать следующие выводы. 

Оставляя комментарий на спортивном сайте, человек обычно не просто 

высказывает свою точку зрения или эмоции, а действительно вступает во 

взаимодействие с другими любителями спорта, незнакомыми ему людьми, 

становится участником обсуждения спорта, общения. Причем главное, что 

интересует фанатов в футболе, - это клубы, их противостояние. Люди 

выбирают команды, которым симпатизируют, переживают за их 

результаты, хотят быть лучше других. Также можно отметить, что 

оскорблений, ошибок не так много. И важно, что это общение включает в 
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себя и шутки, и выражения чувств, но несмотря на то, что спорт, как 

считается, дарит человеку в первую очередь эмоции, многие болельщики 

любят почитать аналитические, познавательные статьи и сами 

поучаствовать в обсуждении, аргументировать свое мнение, выслушать и 

ответить на чужое. 
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УДК 796.01 

 

МЕТОДОЛОГИЯ УСПЕШНОСТИ: ОТ РЕЗЕРВА ДО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Губа В.П. 
 

Аннотация. Разработана и технологически обоснована с помощью многолетних 

комплексных исследований методология современного спортивного отбора, которая 

позволила определить пути решения проблемы для дальнейшего совершенствования 

педагогического процесса. Представлены данные характеризующие наполняемость 

учебно-тренировочных групп, спортсменов в различных видах спорта на протяжении 

многолетнего тренировочного процесса.  

Ключевые слова: методология, спортивный отбор, одаренность, 

индивидуальные особенности, психофизиологическая диагностика. 

 

Введение. Изучению детской одаренности и поиск талантливых детей 

и подростков в различных видах спорта уже на протяжении многих лет 

уделяется пристальное внимание, как наиболее острой и необходимой для 

скорейшего решения научной проблемы [4, 5, 9, 16, 19]. Началом решения 

данной проблемы по праву можно считать 80-е годы. 

Цель исследования – создать эффективную современную систему 

спортивного отбора, основанной на индивидуальных особенностях 

спортсменов. 

Как одной из основ эффективного решения анализируемой проблемы 

автором был предложен «морфобиомеханический подход» [8, 10, 11, 20, 

21], определения одаренности и таланта подросткового поколения, 

основанный на системе взаимодополняющих спортивных технологий в 

комплексе дающих специалисту (тренеру) серьезное подспорье для ответа 

на главный вопрос: «Соответствует ли его воспитанник по своим 

параметрам избранному виду спорта или нуждается в выборе нового?». 

Морфобиомеханика как одно из направлений в спортивной науке 

была предложена автором в 1997 году. Она включала в себя возможности 

оценки, совершенствования и индивидуализации двигательных 

способностей в процессе подготовки спортсменов различной 
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квалификации в избранном виде спорта. Это направление было 

поддержано ведущими учеными в отрасли детско-юношеского спорта 

д.п.н., профессором, членом-корреспондентом РАО В.К. Бальсевичем, 

д.п.н., профессором В.П. Филиным, д.п.н., профессором В.Г. 

Никитушкиным, а также многими другими специалистами спортивной 

науки. 

Сейчас данное научное направление получило одобрение 

Министерства образования РФ, Министерства спорта РФ, РАО и 

сформировано и работает в статусе Научно-образовательного Центра. 

Изучая индивидуальные способности как качественно интегральное 

сочетание личностных возможностей, от которого зависит достижения 

большего успеха в выполнении выбранной спортивной деятельности [2, 3, 

14, 18], подчеркиваем, что соответствие выбранному виду еще не успех 

в какой-либо деятельности, а только возможность его достижения. 

Специальные же способности связаны с быстрым и эффективным 

освоением чего-то уникального [1, 6, 7, 12, 17], в совокупности с 

одновременным биомеханическим, медико-биологическим, 

психофизиологическим и др. соответствием выбранному двигательному 

действию. 

В связи с этим, предлагается методология последовательного 

морфобиомеханического анализа системы генетических исследований 

индивида позволяющая эффективнее подойти к раскрытию 

рассматриваемой темы в спорте [5, 6, 8, 9, 15]. 

Методика исследования. В качестве респондентов в проводимых 

лонгитудиальных исследованиях выступили талантливые дети и подростки 

трех областей ЦФО Российской Федерации и Белоруссии, объединили 

обследованных юных спортсменов группы ДЮСШ, СДЮСШОР и 

академий, специализирующиеся в циклических и ациклических видах 

спорта, прошедшие стадию педагогического отбора, причем за время 

наблюдений некоторые спортсмены выполнили нормативы МС и МСМК.  

Исследования представляли собой многогранную и многоуровневую 

систему в состав которых, помимо батареи тестов, определяющих те или 

иные способности индивидуума, изучал типологию организма, 

биомеханику двигательных действий, психологию, медико-биологические 

характеристики, ДНК и многое другое. Позже  2009 года помимо отбора в 

спортивные секции анализировались и занимающиеся художественным и 

музыкальным творчеством при помощи высококвалифицированных 

экспертов [3, 4, 11, 13, 14]. 

Результаты исследования. В спортивной и творческой деятельности 

требуется проявление высокого уровня психофизиологических 

способностей, которые обеспечивают эффективное выполнение 

двигательных операций. 
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Для оценки психофизиологических способностей применялся способ 

оценки полноцветного зрительно-моторного анализатора комплекса 

«Психотест» производства компании «Нейрософт».  

К критериям отбора по результатам психофизиологической 

диагностики в зависимости от направления развития таланта (физические 

способности, музыкальная или художественная одаренность) может быть 

представлено следующее соотношение: для юных спортсменов, 

специализирующихся в игровых видах спорта предпочтительно 

выполнение тестов с высокой или средней скоростью зрительно-моторной 

реакцией, низким значением среднеквадратичного отклонения, высокой 

устойчивостью реакции и уровнем функциональных возможностей; 

Для многих психологических качеств, как и физических 

способностей существует сенситивный период, которым чаще всего 

является дошкольный возраст развития ребенка – особенно в творчестве. 

Понятие «сенситивный период» предполагает необходимость 

специфических факторов, без которых невозможно развитие той или иной 

психологической или иной функции организма, формирующейся в этот 

ограниченный временной период. 

Проведенные исследования позволил выделить некоторые 

необходимые, на наш взгляд, элементы поддержки и успешного развития 

одаренности ребенка выбравшего тот или иной род деятельности: 

□ шаговая доступность мест проведения занятий; 

□ формирование безопасной привязанности занимающихся к виду 

деятельности; 

□ обеспечение насыщенной окружающей среды, возможность 

самостоятельно выбирать род занятий, простор для действий; 

□ эмоционально-комфортные отношения и поддержка при 

формировании умений, выбранных индивидуумом; 

□ предоставление автономии через раннее обучение простейшим 

специальным навыкам, возможностью самостоятельно решать сложные 

задачи; 

□ предоставление возможности исследовать и изучать, формирование 

и поддержка исследовательской мотивации; 

□ выбор учебного или тренировочного заведения, в котором есть 

профессионалы, работающие на уровне международных стандартов; 

□  выбор профессионала для руководства с высокими личностными 

качествами. 

Заключение. По проблеме исследования, под руководством автора, 

почти за 40 – летний период опубликовано боле 500 научных работ, 

защищено более 50 диссертаций, написано более 40 монографий, учебных 

пособий и учебников, посвященных изучению одаренности и таланта при 

занятиях физической культурой в общеобразовательных школах, 
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училищах олимпийского резерва, средних и высших учебных заведениях в 

частности: 

 изучение одаренности и таланта в футболе и футзале (А. 

Антипов, С. Скорович, К. Маевский, А. Демин, Н. Ермаков, С. Ефимов и 

др.); 

 в легкой атлетике и плавании (А. Сулименков, А. Солонкин, В. 

Коновалов, С. Федоров Д. Коровкин и др.); 

 изучение одаренности и таланта с помощью тренажерных 

устройств и математических моделей (О. Лешин, В. Пресняков, И. Строева 

и др.);  

 изучение одаренности и таланта в спортивных единоборствах 

(О. Морозов, Ю. Гончаров, И.С. Штырков и др.); 

 изучение одаренности и таланта в волейболе, баскетболе и в 

теннисе (П. Пустошило, С. Фомин, А. Самойлов, И. Короткова и др.); 

 изучение различных слоев населения для выбора дальнейшей 

специализации, а также возраст адекватных возрасту и 

здоровьесберегающим технологиям (А. Губернаторов, А. Солодников, М. 

Никуличева, Е. Алпацкая, Н. Дорохов, Л. Королева, Р. Пустыльник, А. 

Абдурахманов, И. Никуличева, Р. Валеев и др.). 

В настоящее время по теме исследования работает НОЦ «Актуальные 

вопросы оценки способностей человека» при РАО РФ, а также научная 

школа и экспериментальные площадки в нескольких городах России и 

Беларуси. 

Лонгитудиальные исследования автора и сотрудников показали, что 

предложенная система спортивного отбора эффективна лишь в том случае 

если совершенствуются, добавляя в свою структуру, новые элементы из 

различных областей, не только спортивной науки, но и смежных с ней 

направлений, изучающих поведение человека в различных условиях его 

существования. 
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Summary. The methodology of modern sports selection which allowed to define 

problem solutions for further improvement of pedagogical process is developed and 
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Введение. Современные тенденции развития образования 

предоставляют возможности рассматривать спортизацию физического 

воспитания  как новую методологию исследований, с одной стороны, а с 

другой – как инновационную технологию, позволяющую развивать 

педагогическую практику. Для эффективного использования этой 

методологии в системе образования необходимо расширить понятийный  

контент феномена спортизации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Под спортизацией 

физического воспитания понимается активное использование спортивной 

деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в 

образовательном процессе с целью формирования спортивной культуры 

обучающихся  [2]. 

Рассмотрение социально-педагогических установок реализации  

спортизации в системе образования позволит раскрыть особенности 

содержания данного понятия: 

 становление спортивной культуры учащихся, определение, 

отбор и дальнейшая ориентация спортивных талантов понимаются как 

основа для постановки целей при проектировании педагогических 

технологий; 

 инновационный вариант трансформации традиционного урока 

в спортизированный с активным привлечением адаптационных эффектов 

спортивной тренировки понимается как методическая база 

преобразований; 

 обеспечение эффективной комплексной реализации 

образовательной, воспитательной и здoрoвьефoрмирующей функций 

процесса физического воспитания как приоритетного направления 

спортизированных уроков; 

 архитектоника педагогического процесса базируется на 

консолидации усилий общеобразовательной и спортивной школ, 

метапредметной связи общего и дополнительного образования; 

 привносится выраженный паритет форм и средств спортивной 

подготовки уровню притязаний, интересам, индивидуальным 

особенностям и психофизическим возможностям занимающихся. 

Для эффективного использования понятия спортизации следует 

опираться на следующие организационно-методические принципы [1]: 

• Принцип конверсии 

• Принцип гармоничности развития личности обучающегося 

• Принцип активного здоровьеформирования 

• Принцип накопления потенциала социальной активности и 

толерантности 

• Принцип свободы выбора 

Спортизация как социальный феномен обуславливает формирование 

нового вида культуры, связанного со спортом. Под спортивной 
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культурой надо понимать составную часть общей культуры, включающую 

деятельность и ее результат, связанный с высокими спортивными 

достижениями и подготовкой к ним, а также совокупность материальных 

благ, социальных и личностных ценностей спорта, присвоение которых 

способствует формированию гармонически развитой личности. 

Спортивная культура проявляется как вид культуры, близкий по 

своему содержанию к культуре физической. Однако она содержит 

специфический результат человеческой деятельности, средства и способы 

преобразования физического и духовного потенциала человека путем 

освоения ценностей  соревновательной и тренировочной деятельности, а 

также тех социальных отношений, которые обеспечивают ее 

эффективность. В связи с этим становится очевидным, что спортивную 

культуру в обществе можно представить в виде многоуровневого 

пространства. Спорт многофункционален, содержит в себе различные 

разновидности. В обществе уже сформировались два главных направления, 

регламентирующих цели, задачи, функции развития современного спорта, 

– это массовый спорт и спорт высших достижений. 

В рамках массового спорта человек сознательно и целенаправленно 

укрепляет и сохраняет здоровье, позитивно воздействует на физические, 

психические, духовные качества, формирует эстетическую, нравственную 

культуру, культуру общения.  В пространстве спорта высших достижений 

наряду с развитием данных возможностей культивируются такие функции, 

как достижение материальных благ, славы, демонстрация рекордных 

результатов.  

Несмотря на разноликость спорта, основными ценностями 

спортивной деятельности выступают знания, накопленные в сфере ее 

организации,  методики оздоровительной, кондиционной и спортивной 

тренировки,  умение восстанавливать спортсмена после экстремальных 

нагрузок, самоконтроль – все то, что позволяет целенаправленно 

формировать и совершенствовать физический потенциал человека во имя 

достижения спортивного результата. 

Спортивная культура содержит арсенал таких ценностей, как, 

например, психика спортсмена, сформированная в процессе освоения 

спортивной деятельности и активизирующая преобразование его 

физического потенциала. Потребность в духовном и социальном 

совершенствовании и реализация этой потребности  в процессе 

спортивной   деятельности актуализирует развитие самого спорта. 

Спортивная культура связывается с реализацией как духовных, так и 

телесных потребностей. Саморазвитие, самореализация, доминирование 

мотивационно-эмоциональной сферы порождают наслаждение процессом 

и результатом спортивной деятельности.  

Процесс приобщения человека к миру спортивной культуры  – 

сложный и многоаспектный. Наиболее благоприятен для него школьный 
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период развития индивида, когда уже заложен фундамент физического 

здоровья, приобретены основные умения и навыки, освоен 

соревновательный метод. 

Одним из основополагающих понятий системы спортизированного 

физического воспитания является спортивная ориентация личности, 

которая определяется как интегральная личностная характеристика, 

обусловливающая избирательное осознанное эмоционально-ценностное и 

действенное отношение человека к определенному виду спорта или виду 

соревновательных упражнений. 

В содержании спортивной ориентации с учетом решаемых частных 

задач выделяются три компонента: мотивационный, когнитивный и 

двигательный. 

Задача мотивационного компонента заключается в побуждении и 

направлении человека к определенному виду спорта и соревновательных 

упражнений. От развития этого компонента во многом зависят 

продолжительность и эффективность спортивной деятельности. 

Когнитивный компонент спортивной ориентации обеспечивает 

знание и понимание объективных требований спортивной деятельности и 

своих возможностей. Критерием развития когнитивного компонента 

является адекватность самооценки своих возможностей осуществления 

спортивной деятельности.  

Двигательный компонент обеспечивает практическое осуществление 

определенного вида спортивной деятельности, который выступает 

предметом спортивной специализации. Критерии его развития – это 

соответствие избранного вида спорта особенностям телосложения и 

двигательным способностям. 

Активное использование знаний об особенностях физического 

развития позволит индивидуализировать процесс формирования 

спортивной ориентации личности посредством определения задач его 

реализации, подбора соответствующего содержания, средств и методов. 

 Результирующим моментом реализации спортизированных 

технологий является спортивное воспитание, которое понимается, с 

одной стороны, как процесс социализации посредством спорта, с другой – 

как воздействие, направленное на включение индивида в спортивную 

деятельность и достижение высокого спортивного результата. 

Разграничение содержания данного понятия обусловлено тем, что  

воспитательная деятельность,  связанная со спортом, должна быть 

направлена как на приобщение подрастающего поколения к спорту, к 

ценностям спортивной культуры, так и на решение задач социализации и 

воспитания личности. Для обозначения педагогического процесса, 

связанного со спортивным воспитанием, используются термины 

«воспитание спортом», «воспитание посредством спорта», «использование 

спорта в воспитательных целях» и т. д. 
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Образовательная среда создает условия для развития воспитательных 

технологий спортизации. В этом контексте следует обратиться к понятию 

спортивного образования, под которым понимается образовательное 

пространство социализации личности, обеспечивающее естественные 

условия формирования ее социальной активности и успешной 

жизнедеятельности средствами спортивной деятельности.            

Для повышения эффективности спортивного образования 

необходимо использовать учебные и внеучебные тренировочные 

программы разного уровня, адаптированные к способностям и 

возможностям каждого обучающегося. 

Двигательная нагрузка на учебных занятиях должна соответствовать 

оптимальному уровню развития физической подготовленности 

занимающихся (не больше, но и не меньше!).  

В образовательном процессе должны применяться как 

теоретические, практические и контрольные формы занятий, основанные 

на личностно ориентированных методиках. В теоретический курс наряду с 

базовыми знаниями должны быть включены вопросы по теории спорта и 

истории олимпийского движения. 

Отличительной особенностью спортивного образования является то, 

что учитель-тренер находится в процессе непрерывного саморазвития, 

творчески разрабатывая и реализуя обучающие тренировочные 

программы. 

Эффективным инновационным ресурсом спортивного образования 

является введение учебного предмета «Спортивная культура» в 

образовательные организации, который  позволяет устранить «болевые 

точки» традиционно сложившейся системы физического воспитания: 

• создает организационно-педагогические условия для того, 

чтобы занятия физкультурно-спортивной деятельностью стали более 

привлекательными для обучающихся; 

• обеспечивает соответствие обучающих и тренирующих 

воздействий на обучающихся особенностям их возрастного развития, 

моторики и психики, спортивным интересам; 

• способствует активному и системному использованию 

новейших технологий спортивного воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

• предоставляет возможности для приоритетного присвоения 

этических, нравственных, духовных и здоровьеформирующих ценностей 

спортивной культуры; 

• стимулирует разработку и создание принципиально новых 

проектов учебно-спортивных сооружений, обеспечивающих 

использование современных технологий спортивного воспитания, 

оснащенных диагностическими и тренажерными комплексами, а также 

системами оперативного контроля за здоровьем занимающихся [3]. 
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Спортивное образование обучающихся позволяет приблизиться к 

решению главной задачи современности – обеспечить каждому человеку 

возможность чувствовать себя уверенно в изменяющемся мире, грамотно 

формируя и сберегая свое физическое, духовное и нравственное здоровье. 

Вывод.  Спортизация системы физического воспитания нашла своих 

последователей и продолжателей идей во многих регионах России, 

практическая ценность которой заключается в повышении социальной 

значимости феномена спорта, в успешной реализации воспитательных, 

образовательных, оздоровительных функций физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 Формирование дефиниций упорядочивает методологический 

аппарат, расширяет понимание предметной области физкультурно-

спортивной деятельности, создает предпосылки для развития новых 

направлений научных исследований. 
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Аннотация. Представленное исследование посвященного изучению некоторых 

параметров повышения эффективности тренировочного процесса конькобежцев-

многоборцев. В работе рассматривается динамика показателей общего анализа крови 

мужчин-многоборцев и женщин-многоборок на общеподготовительном, специально-

подготовительном этапах и этапе основных стартов. Выявлены также гендерные 

особенности изменений в крови под влиянием объемных специфических воздействий с 

последующим соотношением выявленных результатов. Полученные данные являются 

важными составляющими разработки системы тренировочного процесса при подготовке к 

основным стартам спортивного сезона. 

Ключевые слова: конькобежный спорт, нагрузки, общий анализ крови, конькобежцы, 

многоборцы. 

Введение. В последние время в соревновательной деятельности во 

многих видах спорта, в том числе и в конькобежном, наблюдается жесткая 

конкуренция, которая приводит к тому, что от победы (попадания в группу 

«А», отбора на турнир выше рангом и др.) атлета отделяет разница в 

результате, равная нескольким тысячным секунды [3; 6]. Ярким примером 

является финал Кубка мира в сезоне 2018-2019 гг., когда спортсменке не 

хватило 0,001 секунды для установления нового мирового рекорда. Это 

стимулирует тренеров и специалистов чаще применять в подготовке 

атлетов высокого класса биохимические исследования, которые позволяют 

отслеживать определенные показатели, отражающие состояние здоровья, 

скорость восстановления, адаптацию к возрастающим нагрузкам и др., тем 

самым получая обратную связь по итогам выполненных атлетами нагрузок 

[2]. Также необходимо отметить, что сочетание биохимических 
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исследований и педагогического контроля является частью системы 

комплексного контроля, благодаря которому можно объективно оценивать 

влияние тех или иных показателей атлетов разной квалификации и 

специализации на всех этапах годичного макроцикла, на технические 

результаты соревновательной деятельности в спортивном сезоне [1; 4; 5]. 

Основная часть. Целью данного исследования является анализ 

результатов общего анализа крови спортсменов как современный подход к 

повышению эффективности тренировочного процесса конькобежцев, 

специализирующихся в многоборье. 

В исследовании приводится анализ результатов показателей крови 

конькобежцев-многоборцев в течение годичного макроцикла, в процессе 

которого было произведено три забора крови: первый – на 

общеподготовительном этапе; второй – на специально-подготовительном 

этапе; третий – на этапе основных стартов. Для изучения избран 

следующий ряд показателей: пик гемолиза, гемоглобин, гематокрит, 

эритроциты, лейкоциты, эозинофилы, базофилы, палочкоядерные, 

сегментоядерные, моноциты, лимфоциты. 

В исследовании приняли участие конькобежцы-многоборцы 

мужчины (5 человек) и женщины (5 человек), входящие в состав Центра 

спортивной подготовки Челябинской области. Спортсмены имели 

спортивные звания мастеров спорта, мастеров спорта международного 

класса и являлись участниками и призерами различных международных 

соревнований. 

Динамика показателей крови женщин-многоборок и мужчин-

многоборцев на разных этапах подготовки в течение годичного 

макроцикла приведена в таблицах 1 и 2. 

 

 Таблица 1 – Динамика показателей крови женщин-многоборок на 

разных этапах подготовки 

 

Показатели крови 
Границы  

нормы 

Тренировочные этапы 

Обще-

подготовительный 

Специально-

подготовительный 

Основных 

стартов 

Х±m 

Пик гемолиза, г/дл – 3,65±0,19 3,73±0,21 3,59±0,19 

Гемоглобин, г/л 
М: 130-160;  

Ж: 120-140 
128,08±5,19 141,59±8,69 135,68±5,11 

Гематокрит, % 40-50 40,45±1,43 41,17±1,71 40,43±1,89 

Эритроциты, млн.  4,5-5,5 4,28±0,19 4,67±0,31 4,08±0,22 

Лейкоциты, тыс.  4,0-9,0 5,13±0,51 5,42±0,69 4,77±0,62 

Эозинофилы, 

х*109/л 
2-5 2,93±0,97 2,59±0,97 1,93±0,79 

Базофилы, х*109/л 0-1 0,65±0,51 0,48±0,31 0,45±0,26 

Палочкоядерные, 1-5 1,65±0,63 1,32±0,35 1,11±0,21 
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х*109/л 

Сегментоядерные, 

х*109/л 
45-70 40,77±7,12 51,69±2,88 43,79±8,09 

Моноциты, х*109/л 6-10 3,57±1,29 5,44±2,11 3,42±0,86 

Лимфоциты, 

х*109/л 
30-40 51,22±6,79 40,77±4,67 49,78±7,02 

Примечание: Х – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего 

арифметического 

 

При изучении динамики показателей крови в группе женщин-

многоборок в течение годичного макроцикла на специально-

подготовительном этапе было выявлено повышение пика гемолиза (до 

3,73 г/дл), содержания гемоглобина (до 141,59 г/л), гематокрита (до 41,17 

%), количества эритроцитов (до 4,67 млн) и лейкоцитов (до 5,45 тыс.). В 

лейкоцитарной формуле произошло уменьшение количества эозинофилов 

(до 2,59 х*109/л), базофилов (до 0,48 х*109/л), палочкоядерных клеток (до 

1,65 х*109/л), лимфоцитов (до 40,77 х*109/л), увеличение числа 

сегментоядерных клеток  (до 40,77 х*109/л) и моноцитов (до 5,44 х*109/л). 

На этапе основных стартов в группе женщин-многоборок в крови 

спортсменок наблюдалось снижение пика гемолиза (до 3,59 г/дл), 

содержания гемоглобина (до 135,68 г/л), значения гематокрита (до 40,43 

%), количества эритроцитов (до 4,08 млн) и лейкоцитов (до 4,77 тыс.). В 

лейкоцитарной формуле также уменьшилось число эозинофилов (до 

1,93 х*109/л), базофилов (до 0,45 х*109/л), моноцитов (до 3,42 х*109/л), 

палочкоядерных клеток (до 1,11 х*109/л), сегментоядерных клеток (до 

43,79 х*109/л) и увеличилось содержание лимфоцитов (до 49,78 х*109/л). 

 

Таблица 2 – Динамика показателей крови мужчин-многоборцев на 

разных этапах подготовки 

 

Показатели крови 
Границы 

нормы 

Тренировочные этапы 

Обще-

подготовительный 

Специально-

подготовительный 

Основных 

стартов 

Х±m 

Пик гемолиза, г/дл – 3,66±0,31 3,84±0,15 3,68±0,23 

Гемоглобин, г/л 
М: 130-160;  

Ж: 120-140 
150,64±6,35 136,61±4,66 140,28±5,18 

Гематокрит, % 40-50 44,58±1,88 42,51±1,44 42,13±3,11 

Эритроциты, млн.  4,5-5,5 4,62±0,41 4,73±0,29 5,42±0,48 

Лейкоциты, тыс.  4,0-9,0 5,39±0,90 4,58±0,29 5,11±0,62 

Эозинофилы, 

х*10
9
/л 

2-5 2,44±1,42 2,87±1,63 1,45±0,54 

Базофилы, х*10
9
/л 0-1 1,14±0,56 1,45±0,37 0,79±0,38 

Палочкоядерные, 

х*10
9
/л 

1-5 1,59±0,47 1,88±0,60 1,78±0,61 

Сегментоядерные, 45-70 44,17±5,91 41,78±4,95 39,94±4,52 
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х*10
9
/л 

Моноциты, х*10
9
/л 6-10 3,84±1,52 6,60±1,81 10,14±5,43 

Лимфоциты, 

х*10
9
/л 

30-40 49,40±6,11 49,97±6,60 49,27±7,90 

Примечание: Х – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего 

арифметического 

 

В группе конькобежцев-многоборцев (мужчин) на специально-

подготовительном этапе в показателях крови спортсменов наблюдалось 

увеличение пика гемолиза (до 3,84 г/дл) и количества эритроцитов (до 

4,73 млн), понижение содержания гемоглобина (до 136,61 г/л), значения 

гематокрита (до 42,51%) и количества лейкоцитов (до 4,58 тыс.). В 

лейкоцитарной формуле было зафиксировано повышение эозинофилов (до 

2,87 х*109/л), базофилов (до 1,45 х*109/л), палочкоядерных клеток (до 

1,88 х*109/л) и уменьшение числа сегментоядерных клеток (до 

41,78 х*109/л). На этапе основных стартов в крови мужчин-многоборцев 

произошло увеличение содержания гемоглобина (до 140,28 г/л), 

содержания эритроцитов (до 5,42 млн), лейкоцитов (до 5,11 тыс.) и 

снижение пика гемолиза (до 3,68 г/дл), значений гематокрита (до 42,13 %). 

В лейкоцитарной формуле произошло возрастание содержания числа 

моноцитов (до 10,14 х*10
9
/л) при снижении числа остальных клеток. 

Сравнив полученные данные, мы зафиксировали, что содержание 

эритроцитов в крови женщин-многоборок на общеподготовительном этапе 

и этапе основных стартов выходит за нижние пределы референсных 

значений в среднем на 6,0 – 8,7 %. Эозинофилы также выходят за нижние 

границы нормы в обеих опытных группах на 5,1 – 10,8 % при участии 

спортсменов в соревновательной деятельности. Снижение было 

зафиксировано также по сегментоядерным показателям и по моноцитам 

как у мужчин-многоборцев, так и у женщин-многоборок в среднем на 2,0 –

12,2 % и 10,58 % соответственно. Выход за верхние границы референсных 

значений наблюдался в содержании базофилов в крови мужчин-

многоборцев на протяжении подготовительного периода, а лимфоцитов – в 

обеих группах на протяжении всего годичного макроцикла. Все остальные 

показатели в течение исследования находились в границах нормы. 

Выводы. Представленное исследование является весьма актуальным 

в связи с тем, что в нем приведены современные подходы к повышению 

эффективности тренировочного процесса конькобежцев. Они включают в 

себя анализ изменений показателей общего анализа крови конькобежцев-

многоборцев обоих полов под влиянием специфических нагрузок в 

годичном макроцикле, что позволило в подготовительном периоде 

выявить повышенное количество базофилов, лимфоцитов и снижение 

количества сегментоядерных, моноцитов. На этапе основных стартов в 

обеих группах испытуемых наблюдалось уменьшение содержания 

количества эозинофилов. Все остальные показатели в процессе 
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исследования находились в границах нормы. На основании полученных 

данных можно заключить, что предложенные специфические нагрузки не 

оказывают негативных последствий на организм спортсменов, 

специализирующихся в многоборье, и ведут к улучшению технических 

результатов в процессе соревновательной деятельности.   
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The demonstrated research is aimed at studying some of the parameters of the 
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shown on the stages of general trainings, special trainings and competition stage. The gender 
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peculiarities in blood changes under the pressure of the special trainings with the further 

comparison of the results are also enlightened in the article. 

It is demonstrated that the final research result is an important factor of training 

process assessment during the preparation for the main competitions of the sport season. 

Key words: speed skating, loads, general blood test, speed skaters, allrounders. 
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УДК 002.513 

 

О ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Мещеряков А. В. 
 

Аннотация. В статье анализируются причины невысокой публикационной 

активности преподавателей. Отмечены современные требования к публикациям 

ученого, преподавателя. В настоящее время преподавателю вуза необходимо 

активизировать научную деятельность и повысить качество производимого научного 

продукта. Одним из результатов научно-педагогической деятельности преподавателя 

является его публикационная активность в ведущих научных изданиях и повышение 

цитируемости материалов статьи. Даны рекомендации преподавателям перед 

подачей  рукописи в научный журнал. 
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журнал, статья, наукометрическая база. 

 

Введение. Современные требования к публикационной активности 

научного работника и преподавателя  высшего учебного заведения 

довольно высоки, но обоснованы. Так, значительное внимание к 

показателям, отражающим  публикационную активность, стало уделяться 

в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 1. 

Показатели публикационной активности учебного заведения в целом и по 

отдельным направлениям научных исследований стали занимать одно из 

первых мест в отчетах перед вышестоящими организациями. В оценке 

работы вузов показатели публикационной активности стали 

аккредитационными. Соответственно показатели публикационной 

активности стали включаться в квалификационные требования к научно-

педагогическим работникам. Кандидаты на замещение должностей 

должны иметь определенное количество опубликованных статей в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах данных. 

Подобные требования предъявляются к лицам, привлекаемым в качестве 

экспертов, к руководителям научных проектов, к членам определенных 

диссертационных советов и др.  

Основная часть. В настоящее время можно говорить о личной 

публикационной карьере ученого, которая нацелена на его вывод на 

мировой уровень в научном сообществе. Основные  характеристики 

публикаций можно представить как  сообщение о новом научном знании, 

установление  приоритета личного вклада исследователя в определенной 

науке, оценка роли в разработке научной проблемы, демонстрация 

достоверности результатов исследования. Сегодня в основу деятельности 

образовательных учреждений при  подготовке ими конкурентоспособных 

специалистов, закладывается определенный квалификационный уровень 

педагогических и научных кадров. Специалисты отмечают, что «… 

наиболее эффективный путь повышения цитируемости  трудов 

преподавателей вуза  активизация научной деятельности университета» 

2. Анализ, проведенный в 2019 году, показывает, что большинство 

преподавателей высшей школы не зарегистрированы в РИНЦ и их 

публикационную  активность выявит сравнительно трудно.  Для 

исправления и улучшения ситуации с цитированием и рейтингом ВУЗов 

необходимо изменение тактики университетов и тактики поведения 

авторов 2. 

Реальная публикационная активность научного сотрудника и 

среднестатистического преподавателя современного высшего учебного 

заведения весьма разнятся. Это обусловлено тем, что  преподаватель вуза 

далеко не всегда является ученым-исследователем. Представленный 
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широкой общественности научный результат видится как своеобразная  

оценка достижений автора, демонстрирует уровень развития науки в 

образовательном учреждении или научном подразделении, основным  

источником библиометрических исследований. Используются различные 

методы наукометрической оценки.  Среди них: 

1) количество публикаций как показатель научной 

производительности; 

2) суммарная цитируемость как показатель научного авторитета; 

3) средняя цитируемость как частное от общего количества ссылок 

автора на количество статей.  

Несомненно, что цитируемость накапливается с годами. Она 

показывает число действительно важных публикаций, которое  отражает 

Индекс Хирша. Возможен и другой вариант, при котором на новую, 

актуальную публикацию сразу же откликаются заинтересованные авторы. 

Отметим, что существует много вариаций индекса для углубленной 

и более корректной оценки публикационной активности автора. С ними 

можно познакомиться на проводимых различными организациями 

семинарах, в т.ч. и дистанционных. 

Публикация материалов исследования в виде статьи, собственно 

процесс ее продвижения начинается с  выбора научного издания, который 

можно осуществить при помощи тематических запросов по ключевым 

словам в реферативных базах данных. Для выбора научного журнала, 

отвечающего тематике и качеству статьи, возможно пользование 

перечнями журналов. Специализированными инструментами поиска и 

анализа журналов предлагаются Journal Metrics, Journal Finder, Edanz 

Journal Selector, отвечающие необходимым критериям для публикации. 

Наиболее известен преподавателям вузов и доступен Перечень 

рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии, на 

сегодняшний день включающий 2126 наименований 3. Из них 246 

журналов по педагогическим наукам. Но обращение преподавателей к  

этому Перечню носит чаще всего традиционный характер: статьи 

направляются в известные в данном, конкретном заведении, 

специализированные журналы; их количество соответственно весьма 

ограничено и не превышает 3-4. Довольно высока плата за публикацию (в 

некоторых журналах превышает среднемесячную зарплату), а также 

длительно время ожидания и прохождение рецензирования статьи. По 

этическим соображениям  и в целях как рекламы, так и антирекламы, не  

будем  в данном материале обозначать названия этих изданий. Но стоит 

сообщить, что есть не «раскрученные» (скорее  «неизвестные» для 

большинства потенциальных авторов) журналы, входящие в Перечень 

ВАК, в базу Scopus, в которых можно публиковаться бесплатно (!); 

имеются журналы, выплачивающие и в настоящее время гонорары своим 

авторам! 
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Информация для ученого-исследователя является предметом и 

конкретным результатом его труда. Информация довольно быстро 

стареет, требует обновления.  Продвижение научной статьи предполагает 

доступ к полным текстам статей, дополнение ранее опубликованных 

материалов новыми. Очень важно научному сообществу представить 

результаты научного исследования как можно оперативнее в 

авторитетном российском или зарубежном журнале, индексируемом в 

отечественных и международных наукометрических базах данных.  Для 

этого автору необходимо обладать специфическими компетенциями. Все 

наукометрические базы устроены примерно одинаково. К ведущим 

относят Scopus, Web of Science, РИНЦ. Эти системы являются мощными 

аналитическими инструментами для анализа публикаций. Базы данных 

проводят четкий отбор источников для индексирования. 

Возможно,  что авторы, у которых в РИНЦ  на сегодняшний день не 

просматриваются публикации,  на самом деле статьи опубликованные 

имеют, но РИНЦ их не отразил. Авторам, зарегистрированным в РИНЦ, 

необходимо уточнить  список публикаций, имеющийся в этой базе 

данных. 

Проблемой, затрудняющий корректный подсчет цитирований и 

публикаций преподавателя в наукометрических базах, становится 

отсутствие однозначной идентификации:  при различном (неверном) 

написания фамилии автора, наличии опечаток, смене фамилии и др. - 

данные могут быть потеряны. Возникает сложность идентификации при 

обнаружении  нескольких вариантов наименования организации  и при 

отсутствии в статье координат места работы и должности  автора. 

Соответственно становятся видимыми  неточности в количестве 

публикаций, возможных ссылок на них, значении индекса Хирша. Это 

приводит к неточным итоговым сведениям о научных достижениях 

автора. Обозначенная проблема решается с помощью уникальных 

идентификаторов, существующих в виде отдельных инструментов или 

встроенных в базы данных. Так, значение кода ORCID ID освобождает 

автора  при подачи статей в ведущие  журналы от необходимости 

заполнения разнообразных форм: при указании своего ORCID ID кода 

персональная информация из личного кабинета автоматически перенесена 

в формуляры. 

Публикация материалов собственных исследований в авторитетном 

журнале открывает широкие перспективы личной публикационной 

карьеры. В условиях роста требований к количеству публикаций есть 

вероятность остановить свой выбор на «недобросовестном» журнале. 

Поэтому стоит дать некоторые рекомендации преподавателям перед 

подачей  рукописи в научный журнал: 
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– оценить степень актуальности, оригинальности, новизны, 

готовности к представлению международному научному сообществу 

печатной работы; 

 – оценить методологию и использованные методы работы, 

объективность выводов;  

– проверить структурированность материала, логичность 

аргументации; 

– оценить качество списка использованных источников, отражение 

всех ссылок в тексте статьи, их уместность; 

 – подготовить качественные данные: информативное заглавие 

статьи, корректность аннотации и ключевых слов; 

 – корректно обозначить круг соавторов, ответственных за выводы 

исследования. 

Заключение. Для успешной публикационной карьеры, кроме 

увеличения количества печатных  работ, следует осуществить 

мероприятия, направленные на улучшение публикационных показателей. 

Среди них:  работать в системе РИНЦ со списком своих публикаций; 

найти или создать персональный профиль в Scopus, в ResearcherID, в WoS 

и работать постоянно над его наполнением и др.  

Для улучшения ситуации с цитированием научных результатов и 

рейтингом учебных заведений,  следует вносить изменение тактики 

университетов и тактики опубликования результатов работы авторов. Ряд 

предлагаемых мер позволят в определённой степени изменить ситуацию в 

лучшую сторону, являются некой  программой действия на ближайшую и 

долгосрочную перспективу. 
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Введение. Вопросам подготовки биатлонистов посвящено немало 

исследований, однако работ, посвященных двигательно-координационной 

подготовке при выполнении стрельбы, недостаточно. Среди всего 

многообразия двигательно-координационных способностей особый 

интерес для подготовки квалифицированных биатлонистов представляет 

статическое и динамическое равновесие, проявляющиеся в  удержании 

устойчивого положения тела, т.е. равновесие, заключающееся в 
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устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время 

перемещений, что  обеспечивает, с одной стороны – устойчивое положение 

при стрельбе на огневом рубеже, с другой – эффективность техники  

передвижения на лыжах. С учетом данной проблемы, изучение вопросов, 

связанных с формированием и совершенствованием координации 

движений и равновесия в стрелковой подготовке биатлонистов имеет 

актуальное значение, как с теоретической, так и с практической точки 

зрения. Целью исследования являлось обоснование  методики развития 

чувства равновесия в стрелковой подготовке квалифицированных 

биатлонистов. 

Результаты исследования 

Успешность соревновательной деятельности квалифицированных 

биатлонистов определяется высоким уровнем выполнения основных 

соревновательных упражнений, обусловленных степенью специальной 

физической подготовленности спортсмена. Основываясь на  мнениях 

специалистов, по мере повышения спортивной квалификации возрастает 

значение двигательно-координационных способностей: у спортсменов 

высокого класса взаимосвязь данных качеств с результатом выражена 

более сильно по сравнению с начинающими [1]. 

При этом современный биатлон ставит перед специалистами новые, 

более сложные задачи, большинство из которых связаны  с 

необходимостью интенсификации двигательной подготовки спортсменов. 

Одним из важнейших факторов, определяющих возможность дальнейшего 

развития тренировочного процесса, является проблема поиска более 

эффективных методик. Как показывает практика, техника физических 

упражнений развивается, большинство ее элементов постоянно 

претерпевают изменения, усложняются. Именно поэтому к координации 

биатлониста все время предъявляются новые, каждый раз более высокие 

требования [2]. 

На основе проведённых раннее исследований выявлено, что 

наиболее значимым видом координационных способностей, оказывающих 

влияние на эффективность техники и результативность стрельбы в 

биатлоне, является чувство равновесия [3]. Рассматривая пространственное 

положение биатлониста во время выполнения стрельбы, наблюдаются 

движения оружия во всех трех осях: 

- фронтальная ось; 

- сагиттальная ось; 

-продольная ось. 

Анализируя удержание неподвижной позы биатлониста для 

осуществления выстрела, можем смело утверждать её обеспечение за счет 

тонического взаимодействия мышц-антагонистов, которые имеют свойство  

колебаться в пространстве. Таким образом, при непреднамеренном 

движении частей тела наблюдается дисбаланс системы «стрелок-оружие», 
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что в свою очередь увеличивает вероятность промаха. Так же стоит 

уделить внимание однообразному углу удержания винтовки в связи с 

аэродинамическими свойствами полёта пули при вылете из канала ствола 

(ошибка в технике выполнения - боковой наклон винтовки). Опираясь на 

современные тенденции развития соревновательной деятельности, для 

улучшения качества стрельбы необходим индивидуальный подбор 

комплекса упражнений акцентированного направленного воздействия на 

совершенствование чувства равновесия с помощью статических 

тренировок. Предлагаемый нами подход, основанный на принципе 

изометрических упражнений, рассматривает спортсменов как целые 

сопряженные системы. Для достижения результата требуются переменные 

условия с различными положениями тела.  

В отличие от стереотипного обучения вариации в режиме 

тренировок создают адаптируемую технику посредством внедрения 

альтернативных состояний, которые встречаются в условиях 

соревнований. Целью спортсмена при этом является умение различать 

ошибки и принимать технические решения по их исправлению 

непосредственно при проведении стрельбы. 

Поскольку предложенная методика развития чувства равновесия 

заставляет спортсмена реагировать непосредственно на то, что его 

окружает, биатлонист учится правильно реагировать на нестандартные 

условия. Полученные навыки проявятся автоматически в усложненных 

условиях. Поэтому данный вид тренировки необходим в подготовке  

спортсменов с высоким уровнем стрелковой подготовленности.  

Использование методики развития чувства равновесия в 

тренировочном процессе квалифицированных биатлонистов наиболее 

благоприятно в подготовительном периоде, когда проводиться 

значительный объём работы с оружием; в особенности - во время тренажа 

в конце тренировочного занятия. Упражнения подбираются с учётом 

выравнивания слабых сторон стрелковой подготовленности. В ходе 

спортивной подготовки постепенно усложняются условия выполнения 

стрельбы. 

Варианты усложнения: 

-  изменение точек прицеливания,  

- изменение расстояния до мишени,  

- изменение ширины постановки ног и рук,  

- изменение площади поверхности опоры тела спортсмена,  

- использование наклонных поверхностей, 

- использование резиновых жгутов при выполнении упражнений,  

- изменение весовых влияний на определенные части системы «стрелок-

оружие».  

При этом изменения не должны быть настолько трудными, чтобы 

после нескольких попыток невозможно было достичь стабильности.  
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Выводы 

1.Анализ современной научно-методической литературы показал, 

что для улучшения качества стрельбы квалифицированных биатлонистов 

необходим индивидуальный подбор статических упражнений 

акцентированного направленного воздействия на совершенствование 

чувства равновесия. 

2. Определены особенности применения методики развития чувства 

равновесия в стрелковой подготовке квалифицированных биатлонистов: 

- акцентированное использование на этапах подготовительного 

периода; 

- включение в комплекс стрелкового тренажа в конце 

тренировочного занятия; 

- упражнения подбираются с учётом выравнивания слабых сторон 

стрелковой подготовленности спортсменов. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ  В.К. БАЛЬСЕВИЧА - 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ 

 

Назаренко Л.Д., Колесник И.С., Тимошина И.Н., Костюнина Л.И. 

 
Аннотация. Сформулированные в научных трудах В.К. Бальсевича концепции 

научной системы   физического воспитания, теории и методики  спортивной 

тренировки отражают  различные направления, идеи и подходы, разработка и 

внедрение которых  позволит внести  значительный вклад в дальнейшее развитие  

физического движения, массового спорта, а также спорта высших достижений. 

Предложенные научные основы принципов физической тренировки и способов 

организации двигательной активности в течение индивидуальной жизни позволят 

сформировать потребность в систематическом использовании средств физической 

культуры и спорта в целях саморазвития и самосовершенствования. 

Ключевые слова: онтокинезиология, методология, научные основы и принципы. 

 

Введение. Наблюдая за огромным разнообразием преобразований 

систем движений человека в процессе физической активности, Н.А. 

Бернштейн, 1966, заметил, что «движения живут и развиваются». Это 

обусловило необходимость дальнейшего развития методологии Н.А. 

Бернштейна в процессе развития  интегративной сферы научных знаний, 

раскрывающих естественные закономерности эволюции двигательной 

функции, что позволяет создавать инновационные методики ее 

../../../../лс.CHIFK/Downloads/href=%22http
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совершенствования на различных этапах онтогенеза организма с учетом 

многообразных форм использования физических упражнений. Как 

приемник и последователь идей Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина,  В.К. 

Бальсевич исследовал - как физиологические системы и органы человека 

развиваются под систематическим воздействием оптимальной физической 

нагрузки [3, 4, 8]. Это позволило ему сформулировать направления 

формирования способа жизнедеятельности путем реализации мощного  

креативного потенциала физической и спортивной культуры; наметить 

перспективный путь их интеграции; разработать концепцию многолетней 

физической подготовки в различных системах физического воспитания, 

что значительно усиливает их влияние на спорт высших достижений. 

Внедрение идеи спортизированного физического воспитания с 

последующим конструированием индивидуальных программ 

компьютерной диагностики и коррекции состояний физического 

потенциала, раскрыло новые возможности управления развитием 

двигательной функции. 

Целью данной статьи является обобщение взглядов и идей В.К. 

Бальсевича, возможностей их реализации для совершенствования системы 

физического воспитания и спорта высших достижений. 

Сложность физкультурного и спортивного образовательно-

тренировочного процесса состоит в том, что он не обеспечивает быстрого 

результата, который лишь со временем преобразуется в спортивный образ 

жизни с высокой познавательной активностью, рефлексивным 

мышлением, умением адекватно оценивать и корректировать свои 

действия, слова и поступки. Это предъявляет повышенные требования к 

специалистам по физической культуре и спорту, способным  работать по 

инновационным технологиям и методикам. Поэтому В.К. Бальсевич в 

актовой речи [7], посвященной перспективам модернизации современных 

образовательных систем физического воспитания на основе интеграции 

национальной физической и спортивной культуры, подчеркивает 

необходимость качественной подготовки и своевременного переобучения 

тренеров по видам спорта; разработки системы поощрения творческих 

инициатив в сфере физического воспитания и спортивной тренировки. 

Проблема качества подготовки физкультурных и тренерских кадров 

является основополагающей, так как уровень профессиональной 

подготовки и сформированности личностных свойств специалистов 

определяет темпы прироста показателей здоровья, физической 

подготовленности и спортивного мастерства детей,  подростков, 

молодежи, взрослого и пожилого населения страны. Сложившаяся 

практика приема абитуриентов в физкультурные вузы страны без учета их 

склонностей к педагогической деятельности,  обусловила дефицит 

талантливых учителей физической культуры и тренеров по спорту, 

способных осознать значимость формирования физической и спортивной  



 41 

культуры,  здорового образа,  спортивного стиля жизни, как условия 

разностороннего, гармоничного развития человека [5, 6, 10, 12]. 

Формулируя основные положения концепции  интенсивного 

инновационного преобразования национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России, В.К. 

Бальсевич считал, что ее главным направлением должно быть  повышение 

физического, нравственного и духовного здоровья занимающихся путем: 

- усвоения ценностей физической культуры и спорта; 

- внедрения элементов национальной и мировой культуры спортивной 

подготовки в массовое физическое воспитание; 

- использования технологий оздоровительной, кондиционной и 

спортивной тренировки при возможности выбора вида спорта в 

соответствии с генетической предрасположенностью; 

- применения высших технологий спортивной подготовки в 

соответствии  с ритмологическими особенностями возрастного развития 

атлета; 

- безусловного отказа от допинговых технологий; 

- обеспечения тренировочного процесса спортсменов международного 

уровня высокой наукоемкой технологией в условиях постоянного контроля 

функционального состояния организма на основе оперативной 

диагностики фазы предутомления. 

Являясь последователями и сторонниками идей и взглядов В.К. 

Бальсевича на научные подходы к инновационному преобразованию 

физкультурно-спортивного образования и подготовки подрастающих 

поколений; совершенствования системы спортивного мастерства 

высококвалифицированных атлетов международного класса, мы – 

представители научной школы г. Ульяновска разделяем его мнение о 

необходимости разработки и использования новейших методик и  

технологий, способствующих оптимизации объема и интенсивности 

тренировочной нагрузки путем сокращения количества повторений 

общеразвивающих и специально-подготовительных упражнений. Так,  

если квалифицированные бегуны на короткие дистанции, добиваясь 

максимальной прямолинейности бега,  многократно выполняют ускорения 

на различные отрезки соревновательной дистанции, то мы предложили 

нашим спринтерам специальные контролирующие устройства, 

ограничивающие отклонения от прямой линии. Применяются в 

тренировочном процессе также разработанные нами технические 

устройства, не позволяющие делать излишние колебательные движения 

телом в передне-заднем и боковом направлениях; контролирующие 

двигательные действия головой, что способствует экономичности 

движений и повышению скорости бега 

Эффективность соревновательной деятельности существенно 

возрастает при оптимальной согласованности движений верхних и нижних 
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конечностей, а также установлении и контроле величины амплитуды 

маховых движений рук во время преодоления коротких дистанций. 

Сосредоточив внимание на решении данной проблемы, нам удалось 

спроектировать специальное устройство, с помощью которого спринтер с 

учетом специфики беговых шагов, соотношения длины верхних и нижних 

конечностей, усиливал до оптимальных показателей амплитуду маховых 

движений рук и их направление. Это дало возможность спортсмену 

самостоятельно совершенствовать индивидуальную технику  беговых 

шагов и, не выходя за рамки оптимального соотношения объема и 

интенсивности мышечной нагрузки, повышать результативность бега [1, 

2]. 

Наш подход к организации тренировочных занятий в полной мере 

согласуются с положениями Вадима Константиновича, считавшего, что на 

каждой тренировке должен быть элемент новизны; необычности и 

оригинальности построения процесса обучения, воспитания и тренировки; 

творческий подход, позволяющий учитывать индивидуальные 

особенности, возможности и способности занимающихся. В.К. Бальсевич 

был уверен, что формирование мотивационной сферы, управление психо-

эмоциональным состоянием являются важными направлениями  

совершенствования системы спортивной подготовки не только на уровне 

спорта высших достижений, но и при вовлечении детей, подростков и 

молодежи в систематическую физкультурную деятельность при 

воспитании физической и спортивной культуры,  внедряя новейшие 

научные положения и идеи в массовый спорт. 

Как автор Онтокинезиологии, В.К. Бальсевич хорошо понимал 

необходимость учета фундаментальных закономерностей возрастного 

развития физической активности при всем многообразии ее форм. 

Совершенствование кинезиологического потенциала индивида, как 

системы морфо-функциональных, интеллектуальных, психологических и 

биомеханических основ результативности движений, направлено на 

выявление и реализацию возможностей организма в течение 

индивидуальной жизни [5]. Это активизирует жизнедеятельность человека 

благодаря целесообразно подобранным физическим нагрузкам, 

положительно влияющих на улучшение не только качественных сторон 

двигательной деятельности, но и на личностные свойства, формируя 

стремление к спортивному стилю жизни. В процессе усвоения знаний в 

сфере физического воспитания и спортивной тренировки; наблюдения 

динамики положительных изменений биологических детерминант в 

сочетании с другими факторами, происходит формирование физической и 

спортивной культуры человека, являющейся значимым компонентом его 

самовоспитания. В организованной нами научной школе  широко 

используются  такие темы  научных исследований, как: 

«Совершенствование  технико-тактической подготовки боксеров на основе 
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афферентного синтеза», «Формирование навыков  пространственно-

временной ориентировки квалифицированных волейболистов при 

выполнении технических приемов  на основе экстраполяции двигательных 

действий», «Повышение  технической подготовленности на основе 

программирования и коррекции двигательных действий 

квалифицированных единоборцев»  и др. [9, 11 ]. 

Выводы. В связи с вышеизложенным, считаем важным глубокое 

усвоение  основных положений онтокинезиологии. Опора на 

фундаментальные  физиологические положения  позволяет усваивать  

глубокие знания  физиологии, биомеханики, знакомиться с научными 

идеями  Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина, И.П. Ратова и других 

отечественных ученых, последователем которых был Вадим 

Константинович Бальсевич, внесший  значительный вклад не только в 

отечественную, но и в мировую теорию и методику физического 

воспитания  и спортивной подготовки. Мы, его ученики и последователи 

постоянно обращаемся  к его трудам в поисках новых перспективных  

идей, концепций, положений, стимулирующих раскрытие  творческого 

потенциала и передачи их,  как эстафеты своим ученикам, призванным 

решать задачи оздоровления нации. 

 

Литература: 

1. Анисимова Е.А. Инновационная методика  спортивной подготовки  

бегунов на  средние дистанции // Теория  и практика  физической 

культуры. – 2011. - №2. – С.69-71. 

2. Анисимова  Е.А.Тренажер для оптимизации согласованности 

движений верхних и нижних конечностей в беге на средние дистанции / 

Е.А.Анисимова, А.Н. Катенков //Вестник УлГПУ: сб. научных статей. - 

Ульяновск. - Выпуск 7. Т.2. 2011. -С.182-184. 

3. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем.- 

М.:Медицина, 1975.-  447 с. 

4. Анохин, П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы.- 

М., Наука,1980.-196 с. 

5. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. - М.: Теория и практика 

физ. культуры, 2000. - 275 с. 

6. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в 

российской школе. - М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры и 

спорта», 2006. – 112 с. 

7. Бальсевич В.К. Природные и социальные ресурсы развития 

двигательного потенциала/ В.К.Бальсевич. – М.: РГУФКСМиТ, 2012. – 

35с. 

8. Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 

активности / Н.А.  Бернштейн. – М.:  Медицина, 1966. – 166 с. 



 44 

9. Бурцев, А.В. Педагогические основы использования экстраполяции в 

процессе спортивной подготовки волейболистов // Теория и практика 

физической культуры. - 2010. - № 7. – С. 71 – 73. 

10. Лубышева, Л.И. Десять лекций по социологии физической 

культуры и спорта /Л.И. Лубышева. – М.: Теория и практика физической 

культуры, 2000. – 151 с. 

11. Осипов Д.А. Совершенствование двигательной памяти, как важный   

компонент афферентного синтеза двигательных действий  

квалифицированных боксеров / Д.А. Осипов // Инновационные технологии  

педагогики и     психологии: материалы международной научно-

практической   конференции, г. Хабаровск 2017 г. - С. 30-33. 

12. Ратов, И.П. Двигательные возможности человека (нетрадиционные 

методы их развития и восстановления) / И.П. Ратов. - Минск, 1994. – 116 с. 

 
Назаренко Людмила Дмитриевна д.п.н., профессор, зав.каф. биологии человека и 

основ медицинских знаний,  ld_nazarenko@ mail.ru, ФГБОУ ВО  «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова», г. Ульяновск, 

Россия. 

Колесник  И.С. д.п.н., профессор  кафедры теории и методики физической 

культуры, 

kolesnik.65@mail.ru 

Тимошина И.Н. д.п.н., профессор, проректор по научной работе, 

tin443051@mail.ru 

Костюнина Л.И. д.п.н., профессор, зав каф. теории и методики физической 

культуры 

likost@mail.ru 

 

SCIENTIFIC HERITAGE OF V.K. BALSEVICH - OUR GENERAL 

PROPERTY 

Nazarenko Lyudmila Dmitriyevna of dative of N, professor 

Manager.kaf. human biology and basic medical training,  ld_nazarenko@ mail.ru, 

FGBOOU WAUGH "Ulyanovsk state pedagogical university of  

I.N. Ulyanov", Ulyanovsk, Russia. 

Kolesnik I.S. of dative of N, professor of department of the theory and technique of 

physical culture, kolesnik.65@mail.ru, FGBOOU WAUGH "Ulyanovsk state pedagogical 

university of  

I.N. Ulyanov", Ulyanovsk, Russia. 

Timoshina I.N. of dative of N, professor, Vice rector for scientific work 

FGBOOU WAUGH "Ulyanovsk state pedagogical university of  I.N. Ulyanov", 

Ulyanovsk, Russia., tin443051@mail.ru 

Kostyunina L.I. of dative of N, professor, Manager каф. theories and techniques of 

physical culture, likost@mail.ru, FGBOOU WAUGH "Ulyanovsk state pedagogical 

university of  

I.N. Ulyanov", Ulyanovsk, Russia. 

 

Summary. The concepts of a scientific system of physical training formulated in 

scientific works of V.K. Balsevich, theories and techniques of a sports training reflect various 

directions, the ideas and approaches which development and deployment will allow to make 

mailto:likost@mail.ru
mailto:kolesnik.65@mail.ru
mailto:likost@mail.ru


 45 

the significant contribution to further development of the physical movement, mass sport and 

also elite sport. The offered scientific bases of the principles of a physical training and ways 

of the organization of physical activity during individual life will allow to create the need for 

systematic use of means of physical culture and sport for self-development and self-

improvement. 
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Аннотация. В статье представлены результаты совместной работы в рамках 

социального партнёрства кафедры физической культуры и спорта СПбГУ и 

учреждения дополнительного образования подростково-молодёжного центра 

«Калининский».  Основная цель социального партнёрства – эффективное решение 

проблем предотвращения асоциальных явлений в обществе среди молодёжи 

средствами физической культуры. Рассмотрены главные механизмы социального 

партнёрства  на примере использования спортивного скалолазания. 

Ключевые слова: социальное партнёрство, предотвращение  асоциальных 

поступков среди подростков и молодёжи средствами физической культуры, 

спортивное скалолазание, эффективность социального партнёрства в области 

физической культуры. 

ВВЕДЕНИЕ 

В стратегии современного развития системы высшего образования в 

нашей  стране, включая образование в области физической культуры,  

обозначено направление на установление партнерских отношений с 

окружающим социумом, особенно в области решении проблем 

профилактики радикализма и экстремизма в молодёжной социальной 

среде. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на 

фоне деформации социальной и культурной жизни общества. Основными 

причинами роста экстремистского поведения среди молодёжи можно 

назвать социальное неравенство, желание самоутвердиться любым путём, 

недостаточную социальную зрелость, недостаточный профессиональный и 

жизненный опыт.  

Многочисленные  исследования  доказали, что спорт и физическую 

культуру  можно рассматривать как важный инструмент  в процессе 

приобщения молодежи к здоровому образу жизни, как важнейшее 

профилактическое средства по предупреждению асоциального поведения  

и развитию вредных привычек [1]. Особый интерес и внимание в области 
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профилактики негативных явлений  в молодёжной среде вызывает 

социальное партнёрство  между высшими учебными заведениями и  

организациями дополнительного образования, которое  позволяет 

использовать апробированные и научно обоснованные методики, 

направленные на решение воспитательных задач средствами физической 

культуры.  

В  данной статье представлены результаты, полученные  в процессе 

решения  профилактических задач средствами скалолазания в условиях  

социального партнёрства между общеуниверситетской кафедрой 

физической культуры и спорта СПбГУ и государственным бюджетным 

учреждением г. Санкт-Петербурга «Подростково-молодёжный центр 

«Калининский».  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В процессе реализации проекта по профилактике негативных 

проявлений в молодёжной среде средствами физической культуры в 

рамках социального партнёрства были выбраны  главные механизмы 

партнерства:  процесс согласований позиций партнёров;  определение вида 

совместной деятельности; вид спортивной дисциплины, в которой 

осуществлялась совместная работа.   

В процессе определения спортивной деятельности в проекте 

социального партнёрства было выбрано спортивное скалолазание, как вид 

физической активности, наиболее привлекательный для подростков с 

асоциальным поведением.  

При этом  кафедра СПбГУ оказывала  методическую поддержку 

организации дополнительного образования, курировала выполнение 

проекта на всех его стадиях [1].  Клубное формирование  ПМЦ 

«Калининский», где проводились занятия по спортивному скалолазанию, 

использовало предложенные методики, авторские разработки, 

кураторскую помощь СПбГУ. 

Результативность  проекта оценивалась по четырём основным 

количественным  критериям, которые определяли эффективность 

социального партнёрства. В перечень основных критериев вошли:  

- общее количество трудных подростков, вовлеченных в занятие 

скалолазанием в рамках данного проекта и сохранение списочного состава 

набранных групп  в течение года, не менее 80%;  

- оценка общей продолжительности свободного времени подростков, 

участвующих в проекте, занятого спортивной деятельностью путём 

вовлечения подростков  в спортивную клубную работу,  не менее 70% 

свободного времени; 

- достижения воспитанниками клубного формирования 

определённых спортивных результатов на районных и городских 

спортивных фестивалях по скалолазанию, не менее 40%  призовых мест от 

общего количества выступающих;    
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- количество подростков, участвующих в мероприятиях по сдаче 

нормативов ГТО, не менее 80%  воспитанников  клубного формирования. 

Проект осуществлялся на спортивных объектах ПМЦ 

«Калининский», а именно: на стенде для скалолазания ПМК «Спасатель»,  

в спортивных залах г. Санкт-Петербурга, оборудованных стендами для 

лазания,  а также  на скальных массивах Ленинградской области. Особое 

внимание  уделялось как  спортивной подготовке, так и  воспитательной 

работе, направленной на  формирование  новых жизненных ценностей у 

подростков с асоциальным поведением.  

Целю данной работы являлось доказать эффективность социального 

партнёрства между высшим учебным заведением и районным центром 

дополнительного образования при решении проблем воспитания, 

формирования личностных качеств, снижения асоциальных поступков 

трудных подростков средствами физической культуры, и, конкретно, 

занятием спортивным скалолазанием.  

Практическая значимость исследований предполагала, что  

полученные в ходе проекта результаты могут быть использованы в работе 

с трудными подростками, где основным средством являются специальные 

подготовленные программы по физической  культуре и спорту,  

базирующиеся  на   социальном партнерстве  высших учебных заведений  

и  организаций дополнительного образования.  

В данном совместном проекте предусматривались как занятия в 

группах, так и индивидуальные занятия, а также использовались авторские  

методики подготовки скалолазов СПбГУ и рекомендации  психологов 

СПбГУ. 

Занятия проводились в группах подростков из группы риска, 

численностью, не превышающей  10 человек,  с периодичностью три раза в 

неделю. Дополнительными инструментами физической культуры, которые 

использовались  в проекте, явились специально подготовленные  мастер-

классы, творческие мастерские с участием ведущих спортсменов города 

Санкт-Петербурга, соревнования и спортивные фестивали в рамках 

массовых спортивных городских мероприятий Санкт-Петербурга.  

В проекте использовались следующие методические разработки: 1. 

рекомендации по специфике развития общих физических качеств в группах 

подростков из группы риска; 2. рекомендации по проведению 

индивидуальных занятий с подростками из группы риска при освоении 

начальных элементов лазания; 3. перечень средств контроля формирования 

личностных ценностей и личностных качеств подростков в процессе 

коллективных занятий спортом; 4. рекомендации по  освоению базовых 

навыков спортивного скалолазания: технике лазания, развитию силовых 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, знакомству с 

альпинистским снаряжением; 5. рекомендации социального  психолога по 

составлению индивидуальных планов для каждого подростка, 
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занимающегося в группе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Для  получения  количественной картины  эффективности 

реализации совместного проекта на основе предложенных четырёх 

критериев, была введена балльная  система оценки. Баллы начислялись 

следующим образом: 100 баллов начислялось при сохранности 

контингента не менее 10 человек на протяжении всего цикла реализации 

проекта;  далее 100 баллов начислялось при эффективной  организации 

досуга и проведении занятий не менее  4 раз в неделю 

продолжительностью 120 минут по разработанной методике; далее  100  

баллов начислялось за проведение и участие всех занимающихся 

подростков  не менее двух раз в месяц  в спортивных мероприятиях, в 

спортивных фестивалях и соревнованиях по  программам и проектам ПМК 

«Спасатель»; далее  100 баллов начислялось  за результативное участие в 

соревнованиях и фестивалях по программе ГТО. 

За указанный период, в совместной работе в рамках социального 

партнёрства  СПбГУ  и  СПб ГБУ ПМЦ «Калининский» были получены 

следующие результаты. В занятия клубного формирования  были 

вовлечены 82 человека. Из них: 8 человек из неблагоприятных семей, 12 

человек из неполных семей, 6 человек из многодетных семей, 29 человек – 

подростки, испытывающие трудность в социальной адаптации, 17 человек 

– подростки  и молодёжь с эмоциональными  и поведенческими 

проблемами, 10 человек –  подростки с девиантным поведением. 

За указанный период подростки, вовлечённые в проект,  приняли 

участие в 120 официальных спортивных мероприятиях и фестивалях, 

включая общегородские и всероссийские.  Среди них два мероприятия 

российского уровня (всероссийские фестивали),  семь мероприятий  

городского уровня (чемпионаты и первенства г.Санкт-Петербурга, 

городские Спартакиады подростково-молодёжных клубов), девять 

городских массовых спортивно-патриотических мероприятий, таких как  

«Лыжня России», «Марафон «Дорога жизни», «Гонка ГТО», «Кросс 

Нации»  и  другие.  Общее количество набранных баллов  в проекте 

составило 380 баллов. В процессе реализации проекта дважды 

воспитанники занимали призовые места на всероссийских фестивалях по 

скалолазанию в своих возрастных группах, 12 раз становились 

победителями городских фестивалей Санкт-Петербурга  по скалолазанию,  

одержали 38 побед на соревнованиях районного уровня.  

Анкетирование, проведённое социальным психологом  в конце 

совместного проекта,  показало,  что у всех подростков, вовлечённых в 

проект, 50% личных интересов и жизненных ценностей связано со спортом 

и занятиями физической культурой.  

ВЫВОДЫ 
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Результаты совместного проекта, основой которого явилось 

социальное партнёрство между общеуниверситетской кафедрой 

физической культуры и спорта СПбГУ и государственным бюджетным 

учреждением г. Санкт-Петербурга «Подростково-молодёжный центр 

«Калининский», показали высокую эффективность  в решении проблем 

воспитания, формирования личностных качеств, снижения асоциальных 

поступков трудных подростков средствами физической культуры, и, 

конкретно, занятием спортивным скалолазанием.  
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Аннотация. В статье рассмотрены определения понятия «тревожность», 

характер влияния тревожности на результативность спортивной деятельности, 

зависимость между возбуждением и спортивными достижениями. Также 

рассмотрены особенности и причины возникновения тревожности в спорте и 

мероприятия, направленные на снижение тревожности перед соревнованиями. 
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В спорте высших достижений существует множество проблем, 

связанных c технической, тактической, физической подготовкой, но также 

на передний план выходит проблема психической устойчивости 

спортсменов к нервным перегрузкам в предсоревновательном и 

соревновательном периодах. 

Соревнования являются важным, ответственным моментом в жизни 

каждого спортсмена. Обстановка, окружающая спортсмена на 

соревнованиях создает чрезмерную тревогу, которая ощутимо сказывается 

на качестве выступлений и, соответственно, на результате. Чем выше класс 

спортсмена, тем выше и уровень соревнований, и как следствие 

повышается ответственность, которая возлагается на участников. Порой в 

самом соревновательном процессе уровень тревожности повышается в 

разы, что сказывается на невозможности показать спортсмену ту 

результативность, которая потенциально в нем заложена. 

В учебниках психологии встречаются разные определения понятия 

«тревожность». А. М. Прихожан считает, что тревожность – это 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [3].  

Р. С. Немов, определил тревожность как «постоянно или ситуативно 

проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях». 

Ч. Спилбергер и Ю.Л. Ханин выделяют два вида тревожности. К 

первому виду относят тревожность, возникающую в результате внешнего 

воздействия или психотравмирующей ситуации, под ней понимается 

ситуативная тревожность, которая является временным состоянием. Ко 

второму виду относится тревожность, постоянно или почти постоянно 

свойственная определенному человеку, так называемая личностная  

тревожность, которая выступает как устойчивая черта, присущая 

конкретному человеку [4]. 

Тревожность как склонность испытывать неадекватное чувство 

страха в стрессовых ситуациях почти всегда мешает в спорте. Как 

чрезмерный уровень тревожности, так и полное ее отсутствие, мешают 

спортсмену достичь хорошего результата. Но неплохо, если высокий 

уровень тревожности наблюдается на фоне хорошего самоконтроля и 

твердости характера. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что спортсмены, 

имеющие средний уровень тревожности чаще всего достигают высокого 

спортивного результата. Так, Р.Форд определил, что некоторые участники 

выступали лучше, когда у них был высокий уровень тревожности, а 
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средний уровень тревожности, по его мнению, способствует более 

успешному выступлению. В.Хэммер, исследуя тревожность у борцов, 

установил, что спортсмены с высокими показателями уровня тревожности 

в соревновательных поединках показывали результаты лучше, нежели те, у 

кого эти показатели были ниже. Отсюда, следует понимать, что: 1) 

устранение любой тревожности не всегда желательно для спортсмена; 2) с 

приближением начала соревнований уровень тревожности, зачастую 

меняется [1]. 

Опасения и страхи спортсменов можно классифицировать на 

несколько категорий: 

1) личные опасения, касающиеся результата выступления на 

соревнованиях; 

2) социальные последствия результата соревнований; 

3) страх получения травмы, мысль о необходимости уйти из спорта 

из-за возраста, а также страхи, связанные с физиологическим состоянием 

организма спортсмена; 

4) боязнь последствий собственной агрессии или агрессии со 

стороны других. 

Определить тревожного спортсмена не всегда так просто. Редко 

спортсмен прямо скажет тренеру, что он встревожен или чего-то боится. 

Однако его поведение может свидетельствовать об этом. Так, установлено, 

что тревожный человек с охотой обсуждает свои недостатки и слабости, 

чем нетревожный, также он чрезмерно чувствителен к раздражению. 

Спортсмен, входящий в незнакомый зал и жалующийся на что-то, тем 

самым косвенно говорит тренеру, что он в той или иной мере встревожен. 

Вероятно, что тревожный спортсмен не сможет быть спокоен после 

освоения нового упражнения. Его будет сильно волновать изменение 

амплуа или функций, как и любое другое неожиданное тактическое или 

стратегическое изменение в деятельности. Общение такого спортсмена 

будет более насыщенным по эмоциональному содержанию, он будет 

довольно эмоционально рассказывать о себе, о произошедших с ним 

случаях. [2] 

У каждого спортсмена свой оптимальный уровень эмоционального 

возбуждения, который дает ему возможность наиболее успешно проявлять 

свои технико-тактические навыки в психологически напряженных 

условиях ответственных соревнований. При этом у одного спортсмена этот 

уровень может оказаться значительно ниже или, наоборот, значительно 

выше, нежели у другого. 

На основании исследований и наблюдений можно с достаточной 

достоверностью, сказать какой уровень эмоционального возбуждения 

спортсмен имеет в данный момент, и какой уровень этого состояния для 

него является оптимальным. Данная информация очень важна для тренера 

и для самого спортсмена, так как позволяет своевременно внести 
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коррективы в его психологический настрой и избежать момента, когда 

эмоциональное возбуждение возрастет настолько, что выйдет из-под 

контроля и расстроит нормальное функционирование внимания. 

Исследования показывают, что большинство людей могут расширять 

или сужать свое внимание, независимо от уровня эмоционального 

возбуждения или тревожности. Вместе с тем имеется ряд таких типов 

личности, представители которых могут сузить фокусировку внимания 

только как рефлекторную реакцию на повышение тревожности. 

Изучение физиологических процессов, происходящих в организме 

спортсмена в ответ на воздействие стресс-факторов соревновательной 

обстановки, показывает, какие существенные изменения в эти процессы 

вносит эмоциональная сфера спортсмена. Под воздействием 

соревновательных стресс-ситуаций у большинства спортсменов 

значительно возрастает эмоциональное возбуждение, что, в свою очередь, 

сопровождается определенными физиологическими и биохимическими 

изменениями в организме [2]. 

Одним из наиболее интересных для практики спорта изменений 

является отмеченное многочисленными исследователями повышенное 

выделение в кровь гормона надпочечников — адреналина. Большинство 

людей (не только тренеров) ассоциируют эти изменения среды организма с 

повышением его способности к реализации физических усилий. Всем 

известно, что отдельные люди в чрезвычайных условиях необычного 

эмоционального возбуждения, вызвавшего интенсификацию процесса 

выделения адреналина в кровь, могут демонстрировать невероятные 

физические возможности. 

На психическое состояние спортсмена перед соревнованиями 

оказывает влияет множество факторов: сама обстановка и уровень 

предстоящих соревнований, их значимость, боязнь провала и страх 

последующей социальной оценки, установка тренера только на победу, 

предполагаемый сильный соперник, перенесенные травмы или болезни, 

которые могут вызвать неуверенность в своих силах, и т.п. 

Непосредственно во время соревнований чрезмерное состояние 

тревожности могут вызвать неудобное время или неблагоприятные 

условия проведения соревнований, неудачная жеребьевка, отрицательная 

реакция зрителей, неспортивное поведение соперника и его тренера, 

неудачная попытка, поражение, необъективное судейство и т.д. 

Кроме спортивных факторов на психическое состояние спортсменов 

в предсоревновательном и соревновательном периоде могут влиять и 

личные проблемы и бытовые факторы (разлад в семье, трудности на 

работе, в школе, болезнь родных, плохие взаимоотношения в коллективе и 

т.п.). В конечном итоге все это сказывается на психоэмоциональном 

состоянии спортсмена, и может привести к возникновению травмоопасных 

ситуаций [1]. 
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В видах спорта, где есть непосредственный контакт между 

соперниками, особое внимание нужно уделять психологической 

подготовке спортсменов, которая не только способствует эффективной 

реализации их физических возможностей, но и в существенной мере 

снижает риск получения травмы. Но, конечно, самая высокая 

психоэмоциональная напряженность присуща видам спорта, которые 

связаны с риском получения тяжелой травмы, - акробатике, прыжкам на 

лыжах с трамплина, прыжкам в воду, горнолыжному спорту, альпинизму, 

авто- и мотоспорту, единоборствам. Здесь в большей степени выражена 

боязнь получить травму. Для снижения этой тревожности, применяются 

самые разнообразные приемы, средства и методы коррекции. Во-первых, 

важно соблюдать последовательность при овладении новыми 

двигательными действиями. Во-вторых, подбирать оптимальные 

подводящие упражнения. В-третьих, обеспечивать безопасность и 

осуществлять страховку, чтобы по максимуму сократить возможность 

получения травмы и тем самым преодолеть страх и способствовать 

воспитанию уверенности в своих силах [1, 2]. 

При обучении двигательным действиям, которые имеют элементы 

опасности, тренер может воспитывать у спортсмена способность к 

объективной оценке своих возможностей, применяя в подготовке 

сверхсложные упражнения. Достаточный уровень развития физических 

способностей способствует развитию специфического мышечного чувства, 

точной ориентации спортсмена в пространстве, которые будут 

способствовать выполнению действий без страха.  

К сожалению, не все спортсмены обладают способностью быстро и в 

нужный момент сосредотачиваться, а также сохранять концентрацию 

внимания длительное время, но все же систематической тренировкой 

можно развить эти способности. Умение концентрировать внимание на 

технике исполнения того или иного упражнения и контроль над 

собственными действиями помогают спортсменам избавиться от мыслей, 

что они могут, упасть, ушибиться, получить травму и это ослабляет, а 

иногда и совсем помогает победить страх. 

Для того чтобы снизить чувство страха и состояние тревожности, 

спортсмену необходимо получать объективную информацию соперниках, 

их слабых и сильных сторонах, об условиях соревнований. Нельзя 

недооценивать и переоценивать силы противника, а также поддерживать и 

укреплять собственные силы и веру в победу. Также значительную роль в 

психоустойчивости спортсмена при систематическом и правильном 

обучении преодолению чувства страха играют его волевые качества [2].  

Таким образом, зависимость между возбуждением и спортивными 

достижениями в последние годы анализируется с разных точек зрения. 

Улучшение спортивных показателей путем контроля и управления 

тревожностью до и во время соревнований находится в центре внимания 
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тренеров, спортсменов и исследователей. Имея знания и представления о 

состоянии тревожности спортсменов, тренер может применять различные 

методики для увеличения и уменьшения уровня связанного со спортом 

возбуждения. 
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Введение. Согласно Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ до 2020 года взрослое работающее население должно иметь 

возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, 

которую обязаны предоставлять руководители организаций посредством 

создания корпоративных спортивных секций, заключения корпоративных 

договоров с фитнес-клубами, вложения средств в корпоративные летние 
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спартакиады, летние спортивные праздники на открытом воздухе с 

привлечением семей сотрудников, проведением эстафет, сдачей 

нормативов ГТО, обеспечения сотрудникам бесплатного участия в 

командных гонках, таких как «Стань человеком», «Гонка героев» и др., а 

также корпоративных соревнований среди спортивных клубов крупных 

предприятий, предоставления корпоративных тренировок для членов 

команд [4].  

Научно доказано, что на сегодняшний день корпоративный спорт — 

это одна из форм реализации социальной ответственности бизнес-

сообщества, элемент управления сотрудниками, важная составляющая 

имиджа, способствующая расширению границ бизнеса и установлению 

новых деловых контактов [2]. 

Тем не менее, на данный момент такая активность бизнес сектора не 

регулируется требованиями к организации корпоративного спорта, а также 

к квалификации сотрудников, занимающихся его развитием, нормами, 

стандартами, не определена структура организации корпоративного спорта 

в компании, не оформлен понятийный аппарат, что требует актуализации 

исследований данной проблемы.  

Цель исследования – определить средства развития физической 

культуры и спорта в системе корпоративной социальной ответственности 

компании.    

Результаты исследования и их обсуждение. 

В теории управления существует такое понятие, как «корпоративная 

социальная ответственность», включающее в себя области развития 

человека и общества, нуждающиеся в поддержке со стороны бизнеса 

(безопасность, здоровье, культура, образование и наука, экология, 

информация и отдых). Внедрение принципов социальной ответственности 

в производственно-хозяйственную деятельность в России стало 

актуальным совсем недавно, исследователи в сфере бизнеса пока только 

предпринимают попытки обозначить развития этой сферы [1]. На данном 

этапе уже сформировался общественный запрос на вклад бизнеса в 

развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, 

зачастую не связанный напрямую с основной деятельностью компании и 

выходящий за рамки определенного законодательного минимума и 

принятых в обществе этических норм.  

Корпоративный спорт, исходя из существующей классификации, 

относится к социальной ответственности корпорации перед ее персоналом. 

Она выражается в обеспечении расширенного (за рамки российского 

законодательства) пакета социальных услуг работникам, к которым в том 

числе относится и развитие физической культуры и спорта внутри 

компании. В условиях рыночной экономики данная инициатива как 

правило исходит лишь от руководителя компании и его стратегических 

планов ее развития. Благополучием сотрудников, как и распределением 
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работников для выполнения намеченных целей и формирования 

благоприятной рабочей обстановки на предприятии, а также сплочением 

коллектива в компании занимается кадровая служба или HR-специалисты 

с образованием менеджера, но не педагога, и там более не педагога 

физической культуры. В связи с этим необходимы дополнительные 

ресурсы для организации структуры корпоративного спорта внутри 

компании.  

Исследователи определяют корпоративный спорт, как часть 

корпоративной культуры, охватывающую совокупность отношений, норм 

поведения и ценностей спортивной культуры трудящихся, 

соревновательную деятельность, а также специальную подготовку к ней 

направленную на сплочение, формирование командного духа, установление 

неформальных отношений между сотрудниками, повышение лояльности 

коллектива к руководству компании, укрепление его авторитета и 

создание позитивного имиджа компании в целом [3]. Кластер 

корпоративной культуры включает отдельно такие элементы, как 

корпоративный спорт на пересечении со спортивной культурой, и 

отдельно производственную физическую культуру на пересечении с 

физической культурой. Необходимость разделения этих понятий вполне 

обоснована, эти элементы корпоративной культуры решают разные задачи 

как с точки зрения бизнес-процессов, так и с точки зрения повышения 

трудоспособности и здоровья населения.  

Производственная физическая культура направлена непосредственно 

на укрепление здоровья и физического состояния организма трудящегося 

населения, профилактику переутомлений, целенаправленному повышению 

общей и профессиональной работоспособности и производительности 

труда, снижению заболеваемости, увеличению продолжительности 

работоспособного возраста. В то время как корпоративный спорт является 

средством, решающим наибольший спектр задач, как для бизнеса, так и 

для отрасли физической культуры и спорта, например:  

1. Спортивные игры, как командообразующее звено внутри 

компании. В корпоративной культуре большинства крупных 

компаний, таких, как например Газпром, Роснефть, Металинвест, 

Сбербанк, Росэнергоатом, Лукойл и др. отводится важная роль 

спортивным состязаниям по отдельным дисциплинам и 

спартакиадам. Согласно исследованиям психологов, проводимым 

внутри рабочих коллективов, совместные занятия спортом 

сплачивают коллег, придают им заряд бодрости. В крупных 

компаниях, специалистам из разных филиалов в тренировочном и 

соревновательном процессе создают прочные рабочие отношения. 

Встречаясь на корпоративной спартакиаде в неформальной 

обстановке, специалисты компании проще знакомятся с 

коллегами. Такие связи в рабочие будни позволяют решать 
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производственные задачи с наименьшими затратами. Снимается 

психологический барьер, что позволяет узнать человека в первую 

очередь как личность, возникает симпатия, гармонизируется 

психологический климат, в работе повышается уровень 

взаимовыручки и взаимопомощи, повышается ответственность, 

снижаются уровень и острота конфликтов. Чем больше люди 

общаются между филиалами, тем больше интересных путей 

решения той или иной задачи появляется. Стремясь к общим 

спортивным достижениям, люди учатся работать как единый 

организм, какими бы разными они не были. Кроме того, члены 

коллектива, не принимающие участия в тренировочной и 

соревновательной деятельности спортивного клуба – 

объединяются для поддержки своей команды и разделения 

эмоций с ними.  

2. Развитие массового спорта. Крупные компании не только 

создают свои собственные соревнующиеся в наиболее 

популярных видах спорта клубы, но и проводят спонсорские 

благотворительные массовые забеги. Также активно занимается 

развитием массового спорта фонд «Трудовые резервы», 

созданные в годы Великой отечественной войны, и 

восстановивший свою деятельность после долгого перерыва 9 

июня 2018 г., с целью развития корпоративного спорта и 

массового вовлечения работников организаций промышленности 

и членов их семей в занятия физической культурой и спортом.   

3. Спорт, как вид деятельности, снимающий стресс и утомления 

для сотрудников компаний. Спорт эффективен как средство от 

усталости: он помогает повысить активность и концентрацию, 

улучшает общие когнитивные функции. 

4. Спортивная команда компании, как средство рекламы 

бренда. На корпоративных спортивных турнирах члены команды 

и успешность их выступления демонстрируют уровень 

подготовки, на который влияют условия и система поощрений 

спортсменов, созданные работодателем для тренировки команды 

по видам спорта. И поскольку команда выступает от имени 

компании в корпоративной форме – таким образом она 

привлекает внимание зрителя непосредственно к компании.  

5. Развитие спортивной инфраструктуры и спонсорство. 

Корпоративная социальная ответственность компании в области 

физической культуры и спорта направлена не только на 

вовлечение в спортивную активность персонала компании, но и 

осуществляет существенный вклад в профессиональный спорт. 

Крупные компании инвестируют в спортивные сооружения, 
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спонсируют спортивные команды (хоккейные, футбольные и др.), 

создают условия для развития детского спорта.    

6. Способ выявления неформальных лидеров и объединения 

вокруг них коллектива.  

7. Корпоративный спорт, как компонент физической культуры.  

 

Выводы. Корпоративный спорт является отдельным элементом в 

системе корпоративной социальной ответственности компании, а также 

средством корпоративной культуры. Корпоративный спорт не включат в 

себя понятие производственной физической культуры, но ее развитие 

внутри компании является одной из задач, которые решает корпоративный 

спорт. Классификации понятий в рамках деятельности компании по 

развитию физической культуры на данный момент четко не сформирована, 

в связи с этим есть необходимость объемной теоретической работы в 

данной области.  
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Аннотация: В работе рассматривается методология разработки 

инновационных проектов применяемых в индустрии спортивной деятельности: идеи, 

концепции, технологии позволяющие решать управленческие задачи с высокой 

результативностью. 

Ключевые слова: новация, инновация, технология, процедура, деятельность, 

менеджмент. 

 

Введение.  В большинстве публикаций, такие понятия, как новация, 

«инновация», «инновационные процессы», «инновационные технологии»,  

«инновационная деятельность», «инновационный менеджмент», 

рассматриваются и тем более применяются, в основном, применительно к 

какой-либо экономической системе или деятельности.  Под инновацией в 

широком смысле понимается прибыльное или рентабельное использование 

новшеств в виде новых технологий, товаров, услуг, функционально-

организационных структур, обеспечивающих результативность или 

эффективность политических, экономических или управленческих 

процессов в социально-экономических системах государства [2].  

Следовательно, линейку средств и терминов отражающих изменения в 

процессах различной природы и сложности, характеризующих 

положительную для субъекта управления динамику представляют: 

«результативность», эффективность и инновационная технология.   

Обсуждение. На практике: результативность отражает 

индивидуальное поведение отдельной личности, в том числе и в 

соревновательной деятельности; эффективность регуляторная 

характеристика управленческих или преобразовательных процессов (в 

пределах от 0 до 1); инновационные технологии всегда подразумевают 

экономические характеристики [4]. Таким образом, только с момента 

принятия к распространению в экономической деятельности новшество 

приобретает новое качество - становится нововведением (инновацией).  

Процесс введения новшества на рынок принято называть процессом 

коммерциализации, а  период времени между появлением новшества и 

воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным 

лагом [2].  Многие экономисты отождествляют инновацию, нововведение с 

новшеством, и в этом значении «инновация понимается, как - процесс 

вложения средств в экономику, хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающий научно - технический процесс. В более широком смысле 

- обновление всех сторон предпринимательства». Наблюдение показало, 
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что в сфере, или индустрии спорта, наличествуют  множества структур в 

которых изменение регуляторных механизмов, отдельных средств и 

способов, могут изменить в лучшую сторону протекание различных 

организменных, социальных или технологических процессов. И, это 

закономерно, но все же наиболее массовым элементом, в индустрии 

спорта, являются  технологии, понимаемые  как определённые  и чётко 

выверенные процедуры, позволяющие сформировать заданный навык и 

качество, адекватные требованиям конкретного вида спорта.  И, 

следовательно актуальность внедрения в индустрию спорта, 

инновационных технологий, является важнейшей проблемой, требующей 

детального обсуждения и управленческой оценке. Причины зарождения 

инновационных идей или источники инноваций: непредсказуемость 

жизнедеятельности, - успех или разорение – банкротство; неадекватность 

прогнозов, в разных сферах труда; изменение рыночных процессов и 

структур; изменение демографических процессов, социальных ценностей и 

когнитивного мира людей.  В современном мире, новации становятся 

ценностями, поскольку ресурсы, содержащиеся во внешней среде, как 

правило, конечны или исчерпаемы,  то поиск, создание нового и, прежде 

всего нового способа преобразования ресурсов и их использования, 

неотъемлемое свойство, «витальная» потребность социально 

экономической системы современного общества. Поэтому, основным 

инновационным товаром   является научный и научно-технический 

результат – продукт интеллектуальной деятельности, на который 

распространяются  авторские и аналогичные права, оформленные в 

соответствии с действующими международными, федеральными, 

корпоративными и другими законодательными и нормативными актами 

[2]. Для индустрии спорта, наиболее высокой привлекательностью 

обладает «способ».    Способ - это новый, обладающий существенными 

отличиями процесс, вернее процедур, выполнения взаимосвязанных 

действий над материальными объектами, социально-экономическими и 

индивидуальными субъектами позволяющий с помощью материальных 

инструментов или коммуникационных технологий,  получать 

положительный эффект или расширенное воспроизводство самой 

профессиональной деятельности[9].  Социально-экономическая система  

общества «создана» исключительно «для», и посредством,  уникального 

механизма инновационной деятельности.   Можно с достаточным 

основанием утверждать, что в физических или технологических системах 

инновационный процесс детерминируется законами термодинамики: от 

хаоса к порядку, в большинстве технологических систем инновации 

обеспечивают, повышение надёжности, повышение КПД преобразования 

энергии в иную востребованную практикой форму. В индустрии спорта, и 

отдельных ее структурных организациях инновационный процесс 

диктуется целью гармонизации социально-биологической сущности 
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индивида, путём создания его второй природы или среды обитания и 

труда, позволяющих максимальное раскрытие всех «ресурсов», как 

отдельных индивидов, так и  целостных социальных организмов, в целом. 

В соответствии кибернетическими принципами, «Сложные и надёжные 

системы конструируются из простых и ненадёжных элементов», Н. Винер. 

Однако, новые идеи, какими бы они не были привлекательными, это лишь 

первый шаг на пути преобразования их в продукт, товар или услугу.  

Следует отметить, что существуют нововведения, основывающиеся не на 

указанных выше источниках. Такие нововведения являются результатом 

"озарения", а не хорошо налаженной, целенаправленной и упорной работы; 

они характеризуются бессистемностью и неорганизованностью, они не 

могут быть воспроизведены, им нельзя обучить, они не поддаются 

изучению. Такие "гениальные озарения", как правило, очень редки, и чаще 

всего они остаются лишь идеями, которые нельзя превратить в конкретное 

нововведение [2]. И только нововведения, основанные на анализе 

системных процессов и упорном труде по их созданию, являются 

предметом инновационной деятельности. Новации, подобного рода 

составляют более 90 процентов всех эффективных нововведений. Именно 

их и можно обсуждать и представлять в виде примера для подражания. 

Именно для таких нововведений основополагающие принципы 

новаторской деятельности будут существенными.  Принято считать, что 

рынок новаций обеспечивает научная деятельность. Однако научная 

деятельность представляет собой сложноорганизованную структуру 

включающую (как самостоятельные структурные единицы): 

фундаментальную науку; прикладную науку; научно-исследовательские 

разработки (НИОКР)[9]. Собственно «последние» обеспечивают, 

насыщают и обслуживают рынок новаций, из которого и вырастает 

деятельность собственно инновационного менеджмента. Разработка  

является основным потребительским продуктом, востребованным 

инновационной деятельностью.  Спорт  одна из немногих форм 

человеческой деятельности, в которой инновация стала целью, средством и 

методом одновременно [1]. Ведь конечным результатом спортивных 

тренировок, является повышение результативности процесса 

соревновательной деятельности. По сути дела организация Олимпийского 

спорта, рассматриваемая как «Система управления  подготовкой 

спортсменов высокого класса» или Олимпийских чемпионов (другого не 

дано), можно без всякой натяжки назвать структурой инновационного 

менеджмента. Постулаты обоснования: Олимпийский спорт, начиная с 

послевоенных лет (1952 год), становится инвестиционно-привлекательным 

социальным институтом.  C 1960 годов,  основная десятка экономически 

развитых стран мира, переводит систему подготовки спортсменов 

высокого класса, на индустриальные рельсы.  C 1980 года (Олимпийские 

игры в Москве), происходит   коммерциализация  «большого спорта, как 
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системы Одновременно с процессами коммерциализации, система 

подготовки спортсменов приобретает свойства экспериментальной 

площадки, для апробации инновационных технологий: медикаментозной,  

биохимической, психотропной и психологической направленности. 

Принимая, эти постулаты в качестве достоверных фактов и учитывая 

высокие достижения СССР и России в данной сфере,  может допустить, 

что существующие и описанные в данной сфере закономерности 

изоморфны и по отношению к другим сферам деятельности  [2].   Чем 

отличается инновационный проект, по форме организации и управления от 

«традиционного»? А/ Традиционный проект – всегда отталкивается от 

существующей идеи, конструкции, технологии. То есть способ 

организации или управления проектом – «от достигнутого». Класс 

методов, которыми пользуется традиционный проектант «ДЕЛФИ»: 

экспертные оценки, экстраполяция тенденций, аппроксимация 

статистических закономерностей и т.д. Б/ Инновационный проект, как 

правило – создание принципиально новой конструкции, структуры, не 

имеющей аналогов в практической сфере деятельности.   Класс методов, 

которыми пользуется проектант «ПАТТЕРН»: конструирование новых 

знаний, моделирование, в основном структурно-функциональное и 

математическое, с использованием компьютерной - информационной 

системы (КИС) [2]. 

Инновационный проект системы управления подготовкой 

спортсменов высокого класса. Весь пафос инновационных проектов в 

«Большом или Олимпийском» спорте заключается в том, что в советские 

времена он был научно-экспериментальной площадкой для отработки 

большинства новейших технологий используемых для подготовки 

состояния организма и управления поведением большинства индивидов, 

призванных работать в экстремальных условиях деятельности. А это 

космос, океаны, армия, флот и т.д./      Начиная с 1960 годов «Большой» 

или «Олимпийский» спорт превратился в важный фактор демонстрации 

развития и могущество государства на международной арене, то есть в 

«политический товар» востребованный государством. Физическая 

культура и спорт превратились в одну из отраслей народного хозяйства 

страны Советов. А любая специально созданная организация предполагает 

и специальную систему управления. Не вдаваясь в исторические даты 

создания тех или иных структур, отметим лишь конструктивные и 

методологические изменения, которые и привносили инновационные идеи 

и технологии, существенно изменяющие само состояние системы ФК и С. 

Инновационная концепция проекта. В основе построения 

концепции, выдвинута гипотеза, что вне зависимости от индивидуальных 

психофизиологических качеств спортсмена, существует ряд показателей, 

имеющих статистически достоверное значение, позволяющих путём их 

коррекции, изменять, как внутреннее состояние организма спортсмена, так 
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и формировать определённый тип поведенческих реакций. Принимается, 

как факт, что внешние факторы, такие как судейство, регламент и правила 

соревнований и т.д., оказывают достоверное влияние на характеристику и 

структуру тактико-технических действий или поведения спортсмена в 

соревновательном поединке.  Для подтверждения данной гипотезы, была 

разработана методика эмпирического наблюдения и статистического 

анализа структуры и количества, выполняемых спортсменом тактико-

технических действий  ранжировать их по степени эффективности[2]. Это 

создаёт реальную возможность сконструировать эвристическую модель 

поведения спортсмена с заданными инвариантами атакующих и защитных 

действий, обеспечивающими высокую результативность проведения 

соревновательного поединка, с разными по готовности,  стилю и манере 

поведения противниками.    

Выводы 
1. Инновационный подход, в разной степени его реализации, стал 

необходимым инструментов системы управления отраслью. 

2. Научные сотрудники и тренерские коллективы России внесли 

достаточно высокий вклад в развитие  инновационных процессов в сферу 

спортивной деятельности. 

3. Важным сдерживающим фактором развития данного 

направления, является слабое внедрение этих идей и технологий в 

образовательную систему физкультурных ВУЗов. 

Литература: 
1. Изаак С.И. Стратегия развития спортивной отрасли: монография. – 

М.: Спорт, 2018. – 168 c. 

2. Каргин Н.Н. Инновации в социальных и образовательных 

системах. /Монография.  – М.: ФИРО, 2008. - 478 с. 

3. Каргин Н.Н.,  Каргин А.Н. Проблемы повышения эффективности 

образовательного процесса в ВУЗе. Вестник Ассоциации вузов туризма и 

сервиса /научный журнал №1, 2012.- 25 – 31 С. 

4. Каргин Н.Н., Бабушкина Е.А., Сибгатулина Ф.Р.  Как 

преобразовать «РАБКРИН» или проблемы управления инновационной 

деятельностью в Российской Федерации. Правозащитник №2, 2017. 

5. Каргин Н.Н. Коммуникация в системе профессиональной 

деятельности [Текст] / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти // Современная 

коммуникативистика. - 2018. - № 6. 

6. Каргин Н.Н., Письменная А.Б., Дергунов Е.И.  Проблемы 

оптимизации коммуникационных процессов в организации. //. 

Современная коммуникативистика. — 2019.  № 1. 

7. Каргин Н.Н., Сибгатулина Ф.Р. Системный  подход к анализу 

поведения человека в системе социально-экономической деятельности // 

Учёные записки Российской академии предпринимательства. – 2016. – № 

43. – С. 227-244. 



 64 

8. Паршикова Н.В., Изаак С.И., Малиц В.Н. Развитие физической 

культуры и спорта: стратегия будущего // Теория и практика физической 

культуры. – 2017. – № 12. – С. 3-5. 

9. Каргин Н.Н. Методы научного исследования. – М.: «РГУТИС», 

2006. – 164 с. 
Миронов Вячеслав Дмитриевич кандидат педагогических наук, профессор, 

заслуженный тренер СССР, зав. каф. «Менеджмент в спорте» Российского 

университета транспорта (МИИТ)    mvsgi@mail.ru     

V.D. Mironov  Doctor of Pedagogy, Professor, Moscow State University of Transport 

(MIIT) 

Каргин Николай Николаевич кандидат педагогических, доктор философских 

наук, доцент, профессор каф. «Менеджмент в спорте» Российского университета 

транспорта (МИИТ)   e–m  nikolay.kargin@gmail.com 

N.N. Kargin Doctor of Philosophy, Professor, Moscow State University of Transport 

(MIIT) 

 

Literature: 
1. Isaac S.i. sports industry development strategy: monograph.-m.: sport, 2018-168 

(c). 

2. Kargin N.n. innovations in social and educational systems. /Monograph. -М.: 

FIRO, 2008. -478 s. [3] Nikolai Kargin, Kargin A.n. problems of increase of efficiency of the 

educational process at the University. Bulletin of the Association of universities of tourism 

and service/Journal No. 1, 2012.-25-31 (c). 

4. Kargin n.n., Babushkina e.a., F.r. Sibgatulina How to convert "RABKRIN or 

problems in the management of innovative activity in the Russian Federation human rights 

defender No. 2, 2017. 

5. Kargin N.n. system communication professional activity [text]/N.n. Kargin, Y.a. 

Laamarti//modern kommunikativistika. -2018. -No. 6.  

6. Kargin n.n., Written by A.b., Dergunov E.i. problems of optimization of 

communication processes in the organization. //. Modern kommunikativistika. -2019. No.1. 

7. Kargin n.n., Sibgatulina F.r. System approach to the analysis of human behavior in 

the system socio-economic activities// Scholars note the Russian Academy of 

entrepreneurship. - 2016. - No. 43. - With.227-244.  

8. Parshikova n.v., Isaac s.i., Malic V.n. development of physical culture and sport: 

strategy for the future //Theory and practice of physical culture-2017.-№ 12- s.35. 

9. Kargin N.n. methods of scientific research. -M.: "2006" RGUTIS. -164 with. 

 

 

УДК 796.077 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К ИССЛЕДОВАНИЯМ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Пономарев Г.Н.  

 
Аннотация. В последние годы наметилось ряд тенденций, которые влияют на 

изменения профессионального образования и определяют эффективность 
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деятельности специалистов по физической культуре и спорту. Одна из важных 

тенденций связанна с повышением результативности научной деятельности. Вместе 

с тем, недооценка физической культуры как области научных знаний не позволяет 

проводить научные исследования на должном уровне и тем самым значительно 

снижает показатель научной активности специалистов в области физической 

культуры и спорта и качество подготовки студентов.  

Ключевые слова: подготовка  специалистов в области физической культуры и 

спорта, научно-исследовательская деятельность.  
 

Введение. Современное понимание физической культуры как 

самостоятельного и научного объекта, рассмотрение которого ведется в 

двух ракурсах — теоретическом и прикладном, определяет во многом 

специфику подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта.  

Наука о физической культуре традиционно  в большей степени была 

направлена на обеспечение прикладных задач по спортивной подготовке. 

Проводилась диагностика и анализ развития двигательных  способностей, 

функционального и психологического состояния спортсмена и т.п.. Вместе 

с тем обнаружилась  необходимость проведения исследований на основе 

целостного знания о физической культуре. Единство развития 

фундаментальных исследований и  целостного  образовательного процесса 

позволяет вести учебный процесс на основе новейших научных 

достижений в сочетании с собственной научно-исследовательской  и 

научно-педагогической деятельностью. 

Цель исследования:  анализ тенденций развития науки в сфере 

физической культуры и спорта и определения перспективных направлений 

исследований в обеспечении подготовки специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Весьма 

перспективным и эффективным направлением подготовки специалистов 

физической культуры и спорта является синтез прямой передачи «свежих» 

научных разработок в учебный процесс и непосредственное вовлечения в 

научную деятельность студентов [1]. 

На современном этапе обнаружилась острая необходимость 

переосмысления функционального назначения физической культуры в 

формировании личности, ее мировоззрения, изучения адаптивных 

способностей человека. В современных условиях изменился сам подход к 

выбору общих принципов и методов  исследования. Приоритетными 

становятся частные проблемы, что  связано, с одной стороны, со сменой 

парадигм в науке и образовании, а с другой –  спецификой научного 

мышления начала ХХI века. Анализ результатов исследований последних 

лет показал, что сформировалась концептуальная база для создания 

целостного представления о физической культуре как самостоятельном и 

обладающем спецификой объекте научного исследования. Трудно назвать 

какую-либо область образования, которая в большей степени, чем 
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образование в области физической культуры и спорта, была бы нацелена 

на практическую подготовку. Тем не менее, конец ХХ и начало ХХI века 

показал, что физическая культура и спорт — это не только практические 

сферы, но и  самостоятельная область науки, в которой необходимо 

проводить фундаментальные и прикладные исследования.[2]  

 Речь идет, прежде всего, о прагматическом подходе в поисках новых 

объектов  исследования и их интерпретации. Рассмотрение физической 

культуры в широком социокультурном пространстве позволяет соотнести 

ее с системой научного знания, а также выделить элементы этого знания в 

структуре рассматриваемого понятия.  

Выделение физической культуры как особой области научных 

исследований является не только следствием осмысления функциональных 

возможностей физической культуры, изменения научного пространства в 

начале ХХI века, но и необходимости решения новых образовательных 

задач. На первый взгляд может показаться, что в данной  области нет, и не 

может быть самостоятельных научных сфер исследования.  Достаточно 

сказать о том, что научные исследования в области  физической культуры 

и спорта квалифицируются как  педагогические, психологические, 

биологические и др.  

Традиционно выделяется область фундаментальных исследований, 

которая по существу определяет специфику физической культуры и спорта 

в научном плане: формированию физической культуры и здорового стиля 

жизни человека; двигательной деятельности человека в экстремальных 

условиях (в т.ч. обеспечения спортивной деятельности, проблемы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов); медико-

валеологическим проблемам физической культуры и  спорта; проблемам 

массовой физической культуры и спорта в  современных условиях; 

организационному, правовому, ресурсному и информационному 

обеспечению сферы физической культуры, спорта; изучению и анализу 

системы подготовки и повышению  квалификации кадров. 

Однако в последнее время определились новые знания,  которые 

отражают содержательную сущность физической культуры в 

изменившихся  условиях ее функционирования. Причины предпринятых 

на современном этапе реформирования изменений в содержании знания о 

физической культуре  лежат не только внутри сферы физической 

культуры, но и за ее пределами. Так, кардинальное изменение в 

социальной жизни привело к расширению сферы компетенции 

естественных (обращенных к живой и неживой природе) и гуманитарных 

(обращенных к человеческой  личности, к правам и интересам человека) 

наук  и обнаружило интегративные тенденции в сфере этих  наук, что 

обусловило появление новых объектов научного описания, формирование 

новых областей знаний.  

Весьма характерно, что сейчас на первый план в физической 
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культуре выдвигаются  проблемы философского и психологического 

характера. Во многом  этот процесс стал возможен благодаря расширению 

проблемного поля самой  философии (от извечных вопросов — к 

проблемам  методологического характера). Наиболее существенные сдвиги  

наблюдаются между физической культурой, психологией и  культурной 

антропологией. 

Именно поэтому по-новому освещаются взаимообусловленность  

физического, социально-культурного и психологического аспектов. В  

результате такого взаимодействия сконструированы новые направления 

исследований. 

Научные исследования в области физической культуры относятся и к 

числу приоритетных  задач в системе образования. Перспективным и 

эффективным направлением как прикладных, так и фундаментальных 

исследований является расширение исследований в области 

профессионального физкультурного образования, что должно обеспечить 

эффективность развития последнего. Это исследования отражающие: 

научное обоснование и разработку новых направлений подготовки 

специалистов физической культуры; разработку новых и 

совершенствование имеющихся технологий, форм и методов подготовки 

кадров специалистов по физической культуре, спорту; научное 

обоснование содержания образования по основным направлениям 

подготовки кадров в современных социокультурных условия. 

Современный этап развития образования в России характеризуется 

поисками новой модели, которая бы соответствовала формирующемуся 

типу культуры и общества, что обусловило приоритет образовательных 

задач над узко профессиональными, а также с ориентацией на 

исследовательскую деятельность как обязательный компонент обучения. 

Переход на многоуровневую (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

систему подготовки изменил и условия подготовки специалистов в ВУЗах: 

в магистратуре и аспирантуре осуществляется обучение  через 

исследование, что позволяет рассматривать эти формы как «наукоемкий 

образовательный институт». 

В частности, программы подготовки магистров и аспирантов 

предполагают существенную научную составляющую по основным 

направлениям спортивной и физкультурной деятельности.                

Развитие науки о физической культуре влияет на формирование и 

реализацию единой системы непрерывного  образования в области 

физической  культуры. Сама идея непрерывного физкультурного 

образования признается плодотворной. Вместе с тем до сих пор признается 

неразработанность многих вопросов. Развитие непрерывного 

физкультурного образования необходимо рассматривать как движение к 

его целостности, интегрированности всех его этапов и ступеней. 

Исследование системы непрерывного физкультурного образования может 
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осуществляться на основе взаимодействие науки о физической культуре и 

образования. Это тем более важно потому, что изменились цели 

образования, а также доминантные его компоненты. В настоящее время 

происходит закладка методологических и ценностных основ науки о 

физической культуре, спорте и физкультурного образования [1]. 

Следует особо отметить, что физическая культура, являясь 

одновременно научной и образовательной дисциплиной, не может не 

реагировать на такую тенденцию в развитии физической культуры, как 

появление новых направлений в области физической культуры 

(гидроаэробика, аэробика, коллонетика, стретчинг, тай-бо, йога и др.) и 

спорта (бильярд, дартс, керлинг, скейтбординг, пауэрлифтинг, 

армрестлинг, пейнтбол, сквош, софтбол, кегли, гольф и др.).  

Именно поэтому наиболее активно, как представляется, 

обсуждаются и разрабатываются такие научные программы и проблемы, 

которые связанны с физкультурным образованием и воспитанием, а также 

формированием основ здорового образа  жизни людей разных возрастных 

категорий и социального статуса. Речь, прежде всего, идет о 

фундаментальных и прикладных  исследованиях по различным аспектам 

физического воспитания детей, молодежи и взрослого населения. 

Особенно интенсивно разрабатываются вопросы совершенствования 

системы подготовки высококвалифицированных и юных спортсменов. 

Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются исследования, 

посвященные разработке научно-методических основ системы отбора и  

комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов в  

различных видов спорта и использованием информационных технологий 

отдельных  характеристик квалифицированных спортсменов; принципов  

построения психологической  подготовки спортсменов, а также 

совершенствования системы планирования, программирования  

тренировочного процесса. 

Актуальным является решение прикладные задач: в педагогических 

исследованиях по разработке методов формирования у спортсменов 

движений с заданными параметрами и т.п.; в биохимических 

исследованиях научное обоснование выбора препаратов, влияния 

антиоксидантных средств на работоспособность спортсменов, современная 

система здорового питания спортсменов и др. Особое внимание должно 

уделяться антидопинговым программам в течение всего периода 

образования и занятий различными направлениями физической культуры и 

видами спорта; в медико-биологических исследований (сохранение 

опорно-двигательного аппарата и поддержание иммунной системы при 

адаптации к физическим нагрузкам и процессе восстановления после них; 

в биомеханических исследований: прежде всего, биомеханический анализ 

техники выполнения различных упражнений, элементов и др., разработка 

аппаратных методик регистрации биомеханических характеристик.  
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Особое значение в последнее время приобрели работы  прикладного 

характера.  К числу прикладных научных исследований следует отнести 

прежде всего психологические проблемы в  области физической культуры 

и спорта. Интересно, что еще недавно  понятие спортивной карьеры 

воспринималось отнюдь не как научная  проблема. А между тем 

обращение к исследованию  психологического обеспечения подготовки 

спортсменов выделили и  такую проблему, как кризис спортивной 

карьеры. Анализ кризисов  в спортивной карьере позволяет не только 

подготовить к ним  спортсмена, но и эффективно оказать ему 

психологическую помощь. 

 Использование результатов научных исследований непосредственно 

в учебном процессе обусловливает и преодоление разрыва науки и 

практики  при подготовке качественно нового специалиста. Для 

эффективной реализации поставленных задач следует осмыслить ранее 

накопленный положительный опыт, а также  соотнесение  достижений в 

области физической культуры как науки с задачами развития высшей 

школы, с реалиями  процесса ее преобразования, а также ее значимость в 

сфере педагогики. 

Наиболее перспективными являются исследования, посвященные 

разработке с использованием современных информационных технологий 

(на основе ИВТ): научно-методических основ системы отбора и  

комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов в  

различных видах спорта; анализа отдельных  характеристик 

высококвалифицированных спортсменов; принципов  построения 

психологической  подготовки спортсменов; совершенствования системы 

планирования, программирования  тренировочного процесса.  

Анализ состояния исследования параметров физической 

подготовленности и др. показал, что используются достаточно 

апробированные методики, которые зарекомендовали себя на протяжении 

многих лет. В современных условиях они  переложены на новый более 

высокий технологический уровень (ортостатическая, аппаратно-

программный комплекс регистрации электрической активности мышц). 

клиностатическая, праксимальная  пробы, проба Ашнера и др.), 

обеспечивающий  результативность тренировочной деятельности 

электромиографию,  видеосъемку с последующим биомеханическим 

анализом. Внедрение в процесс физкультурно-спортивной деятельности 

инструментальных методик и приборов (например электромиографию,  

видеосъемку с последующим биомеханическим анализом, приборы БОС, 

мониторов сердечного ритма, мультипрсихометра и др.) позволили 

получать моментальную, более объективную информацию об 

эффективности физкультурно-спортивной деятельности.  

Важным условием формированием интереса к научным 

исследованиям научно-исследовательская деятельность студентов: в том 
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числе проведение интегративных исследований совместно с 

обучающимися по различным образовательным программам и 

направлениям подготовки высшего образования. Среди наиболее 

актуальных направлений научных исследований, необходимых для 

обеспечения профессиональной подготовки можно выделить: диагностику 

физических возможностей человека; влияние физических нагрузок на 

психофизиологические свойства человека; исследование влияния занятий 

физической культурой на процессы социализации; исследование и 

проектирование снарядов для физкультурной деятельности человека и т.д. 

[2] 

Вывод. Полноценная экспериментальная апробация новых идей 

приведет к повышению научно-методического обеспечения всех 

направлений подготовки в области физической культуры и спорта. В 

результате, научно-исследовательская работа по многим проблемам 

повлияет на повышение результативности научной деятельности 

специалистов в области физической культуры и спорта.  

Рассмотрение физической культуры как самостоятельного объекта 

научных исследований позволяет по новому осмыслить функциональные 

возможности физической культуры, изучить ее научное пространство. Это 

позволит по-новому взглянуть на проблемы, поставленные перед 

физической культурой и образованием в связи с изменением научных и 

образовательных парадигм и расширить сферу научного знания о 

физической культуре.  
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Аннотация. Данная статья посвящена современным проблемам научных 

исследований в области педагогики и, в частности, физической культуры и спорта. 

Эффективное применение методов математической статистики в научных работах 

послужит качественным толчком в изложении материала, начиная от выпускных 

квалификационных работ и заканчивая серьезными диссертационными 

исследованиями. 

Ключевые слова: научные исследования, педагогика, физическая культура и 
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Введение.  Применение методов математической статистики 

позволяет компактно описать экспериментально полученные данные, 

понять их структуру, провести классификацию, выявить имеющиеся 

закономерности в череде случайных явлений. На сегодняшний день во 

многих научных исследованиях по педагогическим наукам отсутствует 

серьезная математико-статистическая обработка полученных данных, 
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невозможно достоверно определить конечный результат, а, следовательно, 

и эффективность основной части работы – педагогического эксперимента. 

Методы статистической обработки сегодня стали неотъемлемой частью 

педагогических исследований, поскольку без них при решении целого ряда 

исследовательских задач невозможно дать объективную интерпретацию 

результатов измерений. Дело в том, что экспериментальные измерения, 

выполненные с помощью различных тестов, опросников, а также с 

помощью других средств и методов, всегда сопровождаются некоторой 

ошибкой (погрешностью измерений), которую вызывает несовершенство 

диагностического инструментария (чаще всего оно отражает некоторую 

модель изучаемого объекта, которая никогда не бывает абсолютно 

тождественной его сущности), различные обстоятельства, связанные с 

условиями проведения измерений. Поэтому, результат эксперимента имеет 

вероятностный характер, следовательно, необходимо эффективнее 

доказывать статистическую достоверность (значимость) полученных 

результатов [2, 3, 8, 9]. Это и обусловило применение в педагогике 

статистических методик сравнения уровней исследуемых параметров, 

интегральных характеристик результатов измерений, мер вариации 

параметров и т. д. 

В каждой научной области и даже в каждом конкретном 

исследовании, эксперимент обретает свои специфические черты, 

связанные с гипотезой, особенностями изучаемых объектов, а также с 

моральными, этическими, организационными и материальными 

ограничениями. Такие особенности и ограничения для использования 

эксперимента существуют и в педагогических исследованиях, и с ними 

приходится считаться. В то же время чрезмерное преувеличение 

специфики педагогической науки часто приводит к снижению требований 

к качеству эксперимента и, как следствие, к снижению качества самих 

педагогических исследований [5, 6, 7].  

Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день отмечается ряд 

проблем, касающихся недостаточного уровня организации и обработки 

экспериментальной части исследования. Слабым местом многих 

педагогических выпускных квалификационных работ является отсутствие 

оценки статистической достоверности полученных в эксперименте 

эффектов [7]. В тех работах, где есть такая оценка, авторы часто 

выполняют ее формально, не вникая в смысловое значение этой 

процедуры. Подтверждением этого служат следующие суждения: 

«произошло статистически недостоверное изменение показателя» или 

«выявлена статистически недостоверная тенденция». В таких случаях 

правильной будет только одна формулировка: «статистически 

достоверного изменения не выявлено». Иногда статистическую 

достоверность полученных данных отождествляют с подтверждением 

рабочей гипотезы, что тоже не всегда верно, поскольку статистически 
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достоверный эффект может быть результатом влияния не 

экспериментального, а сопутствующего фактора.  

Зачастую, исследователи не обращают внимания на то, что высокая 

статистическая достоверность полученного в исследовании факта не 

является свидетельством его практического значения. Так, например, в 

одной из диссертационных работ по специальности 13.00.04 в 

экспериментальной части сопоставлялись две тренировочные программы 

подготовки юных спортсменов. Результаты исследования показали, что 

новая тренировочная программа приносит более высокие результаты с 

вероятностью 0,99 (p <0,01). Напрашивается вывод, что полученную 

методику можно смело рекомендовать к практическому применению. 

Однако, прежде, необходимо сопоставить величину прироста результата и 

её «цену» (затраты времени, трудоемкости, сложность внедрения и т.д.) 

Очевидно, что замена устоявшейся методики на более новую имеет смысл 

только тогда, если эта методика приводит к существенному приросту 

результатов, при равных или меньших затратах, или имеет такой же 

результат при меньших затратах относительно старой методики. Таким 

образом, необходимо оценивать не только статистическую достоверность 

выявленных в исследовании закономерностей, но и эффективность их 

использования на практике. К сожалению, такая оценка в педагогических 

работах содержится крайне редко. 

Д.И. Фильдштейн [9] в своих работах указывает на то, что выбор 

критерия практической значимости полученного эффекта является 

ответственной задачей. Тем не менее, в ряде работ, посвящённых 

обоснованию методики совершенствования какого-то одного показателя 

(способности) испытуемых, критерием служит превосходство 

экспериментальной группы над контрольной группой по приросту этого 

показателя. Разумеется, сам факт более высокого прироста может 

выглядеть достаточно впечатляюще, однако использование его в качестве 

основного критерия, доказывающего практическую значимость 

предлагаемой автором методики, вызывает серьёзные сомнения. 

Например, при исследовании одних качеств юных спортсменов, зачастую 

исследователи не отмечают, что при этом произошло с другими 

качествами. Также ускоренное развитие определенных качеств за короткий 

период эксперимента (во многих работах экспериментальная часть длится 

не более одного года, а то и менее) вызывает вопрос о том, как они будут 

развиваться в дальнейшем. На практике тренеры-педагоги не раз 

сталкивались со свидетельством отрицательного влияния форсированного 

развития в детском и юношеском возрасте. 

В своей работе один из авторов [6] поднимает ряд проблем, одна из 

которых — это некорректное применение и интерпретация 

организационных и статистических методов исследования в современных 

научных работах. Отмечается, что каждое корреляционное исследование в 
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силу своей простоты включает в себя установление множества связей, что 

неизбежно ставит проблему многократной статистической проверки 

гипотезы. Так, из 100 корреляций 5 будут «статистически достоверными» 

(на уровне P < 0,05), даже если связей на самом деле нет. Это особая 

проблема статистики, которая обязательно должна решаться в рамках 

каждого такого исследования, что, разумеется, встречается очень редко. 

Также корреляционное исследование не обязательно сводится к подсчету 

корреляций. Часто берутся две (три, четыре) группы испытуемых, и 

различие между ними определяется по множеству измеренных 

показателей, скажем, по t - критерию Стьюдента. Многократное 

применение последнего, в конце концов, гарантированно позволяет 

получить «статистически достоверные» различия, столь же ненадежные и 

недостоверные, как и при корреляционном анализе. 

Выводы. Поводя промежуточный итог затронутой теме, следует 

отметить, что это лишь небольшая часть встречающихся недостатков 

педагогических исследований. Разумеется, все они вполне устранимы. Что 

касается подготовки студентов, магистрантов и аспирантов к 

исследовательской деятельности, то во многих вузах она ведётся не 

должным образом. Достаточно сказать, что учебными планами очень редко 

предусмотрены такие, важные для научной работы дисциплины как 

«Методы научных исследований», «Научно- исследовательская 

деятельность» и «Методы математической статистики», без освоения 

которых корректно спланировать эксперимент и проанализировать 

полученные в нем результаты крайне затруднительно. Тем не менее, 

знание и умение правильно применять математико-статистический аппарат 

послужило бы качественным толчком в эффективности изложения 

материала, начиная от выпускных квалификационных работ и заканчивая 

серьезными диссертационными исследованиями. 
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ «ГЕНЕТИЧЕСКОГО» ТЕЗАУРУСА 

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВИДА СПОРТА 

 

Пронин С.А. 

 

Аннотация: Выявление тенденций развития теории и методики вида спота не 

возможен без внедрения новых подходов. Существующие библиометрические 

процедуры позволяют отслеживать лишь организационные модификации научных 

дисциплин.  

Рассмотрение эволюции собственно «тела науки» возможно при использовании 

модифицированного тезаурусного подхода. 

Ключевые слова: теория и методика вида спорта, тезаурус, координаты 

элементов тезауруса. 

 

Введение. Выявление тенденций развития науки является очень 

сложным процессом. Как правило, он выливается в отслеживание 

динамики показателей наукометрических индикаторов [1, 2].  

Подавляющая масса исследований, посвященных этой проблеме 

рассматривают динамику количества публикаций и/или количества их 

цитирований. Данные работы вносили и вносят огромный вклад в 

мониторинг организационных аспектов развития науки. 
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Но, в тоже время, следует помнить, что собственно эволюцию «тела 

науки» они никоим образом не отражают.  

Например, совершенно не правомерно говорить о том, что если по 

проблемам Теории и методики футбола в один год было издано 20 

публикаций, а в другой 40, то уровень научной обоснованности этой 

дисциплины вырос. Ведь, что греха таить, компиляции и эпигонство, – 

пока доминируют в массиве научных и/или методических публикаций по 

физической культуре и спорту. Поэтому, вполне вероятно, что 

содержательно в два раза большем количестве публикаций никаких новых 

данных не будет. 

Тоже самое относится и цитированию. Так говорить о публикации, 

которую процитировали 10 раз, что она внесла на порядок меньший вклад 

в развитие науки, чем та, которую упоминали 100 раз, – по крайней мере 

опрометчиво. Так доподлинно известно, что на новые, революционные 

работы, которые подчас даже трудны в понимании их сути ссылаются 

значительно меньше, чем на те, которые находятся в русле заезженных 

«столбовых дорог» изысканий большинства научных работников. 

Основная часть. Еще тридцать лет назад рассматривая процесс 

формирования теории и методики гребного спорта на материале 

значительного количества публикаций [3] и библиографического аппарата 

диссертаций [4] мы убедились, что рассмотрели не процесс развития 

научного знания, а его отражение в отнюдь не идеальном зеркале 

индикаторов количества публикаций и цитирований. 

Уже тогда мы определили, что для объективного рассмотрения 

процесса развития теории вида спорта, необходимо рассмотреть эволюцию 

ее системы понятий (тезауруса). Как нам тогда представлялось сделать это 

возможно с помощью некоего «генетического» тезауруса, 

представляющего из себя хронологически последовательный набор 

тезаурусов, фиксирующих структуру понятий в различные отрезки 

времени. 

В 1990-е годы решение указанной задачи даже в чисто технических и 

технологических аспектах было просто-напросто невозможно (мощности и 

программное обеспечение компьютерной техники тогда не позволяли 

осуществлять подобные операции).  

Помимо этого, нужно было решить ряд методологических вопросов. 

Среди них одним из главнейших стала проблема о параметрах 

эмпирической основы, на материале которой должен создаваться тезаурус.  

На первый взгляд проблема решается относительно просто: берутся 

и анализируются тексты всех публикаций по проблемам физической 

культуры и спорта. Но только в XX веке на русском языке опубликовано 

более 35 000 книг [5] и защищено порядка 9 000 диссертаций [6], а в новом 

тысячелетии эти показатели почти удвоились.  
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Обработать весь этот массив данных (включая более 100 000 статей 

из периодических изданий) – задача практически невыполнимая. Этому 

способствует и то, что в последние годы почти три четверти новых 

изданий не попадают в общероссийские центры хранения информации [7].  

Помимо этого, у сплошной выборки есть и еще один недостаток – 

отсутствие у большинства публикаций апробированного подтверждения 

достоверности полученных данных. Анализ всех изданий показал, что по 

этому показателю наиболее значимыми являются учебники для вузов. Этот 

вид документальных источников по сути является апробированным (на 

определенный момент времени) архивом научного и/или методического 

знания. 

По сути в учебниках должны аккумулироваться все знания, 

изысканные на момент их написания по проблемам теории и методики 

того или иного вида спорта. В этой связи, на наш взгляд, правомерно 

утверждение, что если в каком-то из разделов учебника по сравнению с 

предыдущим изданием содержательно ничего не изменилось, то, 

следовательно, и новых достоверно-значимых научных данных по этому 

направлению пока нет.  

Попытка анализа эволюции массива терминов циклических видов 

спорта, выполненная на материале учебников для вузов [8], показала 

высокую эффективность и продуктивность такого подхода. Термины, 

содержащиеся в конкретном учебнике, представляли из себя 

апробированный глоссарий, который мог стать семантической основой для 

создания тезауруса. 

Однако дальнейшее движение по созданию тезауруса, позволяющего 

отслеживать эволюцию научной дисциплины (классический тезаурус этого 

не позволяет делать) приостановила достаточно слабая разработанность 

этой проблемы в методологии тезаурусного подхода наукометрии.  

В этой связи нами предлагается поместить элементы тезауруса в 

некую систему координат. При этом по степени общности понятия имели 

бы фиксированную величину. Значение позиций одного уровня 

определялось бы на основании их места в системе понятий, отраженных в 

конкретном учебнике.  

Таким образом, все составляющие тезауруса понятия представляли 

бы определенную матрицу, каждая из ячеек которой имела бы не только 

координаты, но и обладала бы неким весом значимости. 

Указанный подход, при условии объективной индексации позволил 

бы взвешивать (определять степень научной разработанности) различных 

разделов теории и методики конкретного вида спорта. Сопоставление их 

хронологически разных уровней между собой позволило бы выявить 

тренды науки. 

Вывод: Возможным подходом для создания тезауруса 

позволяющего объективно отслеживать эволюцию теории и методики вида 
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спорта является помещение его элементов в координатную матрицу, 

каждая из ячеек которой имеет определенный вес. 
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Consideration of the evolution of the actual «body of science» is possible using the 

modified thesaurus approach. 

Key words: theory and methodology of the sport, thesaurus, coordinates of the 

thesaurus elements. 
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УДК 796.011 

 

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ИГРЕ В БИЛЬЯРД 

 

В.А. Саута 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена  важностью и 

значимостью применения методов психической саморегуляции в учебно-

тренировочном процессе у студентов для обучения игре в бильярд. Во время такого 

обучения происходит формирование и развитие специфических качеств, которые в 

дальнейшем влияют на результативность забивания бильярдных шаров. 

Ключевые слова: Психическая саморегуляция, студенты, бильярд, 

психомышечная тренировка, самомотивация, стрессовые состояния.   

Введение. 

Для достижения результатов в учебно-тренировочном процессе, 

среди студентов, для обучения игре в бильярд мы использовали за основу 

психорегулирующую тренировку  А.В. Алексеева.   
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Психорегулирующая тренировка состоит из двух основных частей – 

успокоения и мобилизации. Именно наличие этих двух противоположно 

направленных по своему действию частей и отличает психорегулирующую 

тренировку. 

Данный вид тренировок по бильярду направлен исключительно на 

совершенствование двигательных представлений, главным образом за счет 

сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля 

движений. Поэтому одной из важнейших задач в психической 

саморегуляции студентов является контроль и коррекция проявлений 

эмоциональной напряженности в особо сложных и ответственных 

периодах тренировки. [2] 

По словам Б.П. Яковлева методы психорегуляции принято разделять 

следующим образом: 

1. по способу воздействия – методы гетерорегуляции (воздействие 

человека на человека) и методы ауторегуляции (самовоздействия); 

2. по содержанию – вербальные методы (использующие как основное 

средство воздействия слово) и не вербальные методы (действующие 

через различные анализаторы сенсорно-перцептивной системы); 

3. по технике оснащения – аппаратурные и безаппаратурные; 

4. по особенностям реализации – контактные и безконтактные. 

Саморегуляция – это процесс произвольного управления студентов 

своей деятельностью (психомоторной, творческой, коммуникативной, 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, физической), обусловленный 

спецификой подготовки (тактико-технической, физической, 

психологической, интегральной) в различных видах спорта, в данном 

случае в игру бильярд. [3]   

Методы психической саморегуляции непрестанно совершенствуется 

и, следовательно, увеличивается возможность индивидуального подбора 

методик для более эффективного их применения. Обучение определенным 

методам психической саморегуляции проходит через осознанное 

понимание механизмов, воздействующих на психику человека. Четкое 

осознание этих механизмов определяет в большей мере эффективность и 

успешность в обучении методам психической саморегуляции. [1] 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

исследовать влияние психической саморегуляции в условиях учебно-

тренировочного процесса у студентов при игре в бильярд. 

Методологической основой исследования являются: изучение 

психической саморегуляции у студентов (Б.П. Яковлев); применение 

высокоэффективного физического воспитания (В.К. Бальсевич) 

 

 Результаты исследований и их обсуждения 

Перед тренировочным занятием для студентов проводились методы 

саморегуляции психического состояния. Студенты занимали места на 
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диванчиках, кто-то принимал для расслабления мышц позу «кучера», кто-то 

просто сидел, облокотившись к спинке дивана. Перед учебно-

тренировочным занятием мы проводили десяти-пятнадцати минутную 

психорегулирующую тренировку по А.В. Алексееву для более 

эффективного обучения бильярдным спортом.  

В таблицах 1, 2 и 3 показаны результаты проведенных тестов разных 

уровней сложности, начиная от простых упражнений заканчивая наиболее 

сложными, координированными.  
Таб. 1 Тест после двух недель тренировок по бильярду  

ФИ студента Забить «холостой шар» 

в середину (10 попыток) 

Забить «холостой шар» в 

дальний угол  

(10  попыток) 

А.А. 

(студентка 2 курса) 

3 из 10 2 из 10 

Б.К. 

(студентка 2 курса) 

2 из 10 4 из 10 

К.Д. 

(студентка 2 курса) 

4 из 10 3 из 10 

К.Е. 

(студентка 1 курса) 

3 из 10 2 из 10 

Н.Р. 

(студент 2 курса) 

2 из 10 2 из 10 

С.Р. 

(студент 2 курса) 

 1 из 10 3 из 10 

 

 

Таб. 2 Тест после десяти недель тренировок 

ФИ студента Забить «холостой шар» 

в середину (10 попыток) 

Забить «холостой шар» в 

дальний угол  

(10  попыток) 

А.А. 

(студентка 2 курса) 

5 из 10 4 из 10 

Б.К. 

(студентка 2 курса) 

3 из 10 5 из 10 

К.Д. 

(студентка 2 курса) 

4 из 10 3 из 10 

К.Е. 

(студентка 1 курса) 

5 из 10 4 из 10 

Н.Р. 

(студент 2 курса) 

4 из 10 4 из 10 

С.Р. 

(студент 2 курса) 

 5 из 10 3 из 10 

 

Таб. 3 Контрольный тест после двадцати шести недель тренировок 

ФИ студента Забить «холостой шар» 

в середину (10 попыток) 

Забить «холостой шар» в 

дальний угол  

(10  попыток) 

А.А. 7 из 10 8 из 10 
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(студентка 2 курса) 

Б.К. 

(студентка 2 курса) 

8 из 10 7 из 10 

К.Д. 

(студентка 2 курса) 

9 из 10 6 из 10 

К.Е. 

(студентка 1 курса) 

8 из 10 6 из 10 

Н.Р. 

(студент 2 курса) 

10 из 10 7 из 10 

С.Р. 

(студент 2 курса) 

 9 из 10 9 из 10 

 

В таблице 4 приведены данные среднего арифметического значения 

динамики точности ударов у студентов. 
Таб. 4 Среднее арифметическое  значение точности ударов 

Номер теста Номер упражнения Экспериментальная группа 

Тест №1 Упражнение 1 2,5 

Упражнение 2  2,66666 

Тест №2 Упражнение 3 4,333333 

Упражнение 4 3,833333 

Тест №3 Упражнение 5 8,5 

Упражнение 6 7,166666 

 

На диаграмме показан прирост точности забивания бильярдных шаров с 

использованием метода психорегулирующей тренировки. 
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Выводы 

Чтобы преодолеть последствия стрессовых состояний и не допустить 

психологических срывов вовремя учебно-тренировочных занятий, тренер 

должен научить студентов преодолевать негативные психические 

состояния. Основная роль здесь отводится самому занимающемуся, 

который должен не только качественно тренироваться, но и изучать свою 

психику, осваивая методику психической саморегуляции, как основной 
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способ психического восстановления и защиты от стресса. Психотренинг 

можно рассматривать как способ самовоспитания личности. Ценными 

результатами систематической психорегулирующей тренировки являются 

самопознание, рост самостоятельности, тренировка внутренней речи, 

повышение устойчивости к стрессовым ситуациям в спорте и в жизни, 

снижение тревожности, улучшение внимания и мышления. 

Основными факторами, снижающими точность ударов в бильярдном 

спорте, являются недостаточная техническая подготовленность и, в 

большей степени, отрицательные эмоциональные состояния. По мнению 

большинства специалистов, все отрицательные состояния студентов по 

большей части связаны с определенными ошибками в мыслительной 

деятельности занимающегося. Анализ этих ошибок говорит о том, что 

некоторые из них появляются сразу, на стадии планирования и на уровне 

постановки целей. Цель необходимо ставить таким образом, чтобы она 

зависела только от студента и для достижения которой у него были 

необходимые ресурсы, определяющие его класс игры. 
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РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

У ЛИЦ РАЗНОГО  ВОЗРАСТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И 

ВИЗУАЛЬНОМ  ПРОСМОТРЕ УПРАЖНЕНИЙ  

 

И.Д. Свищёв, Р.В. Тамбовцева, В.Н. Черемисинов, А.И. Лаптев 

 
Аннотация. Выявлены изменения показателей сердечно-сосудистой системы 

(С-С-С) у лиц разного возраста, как при выполнении упражнений, так и при просмотре 

выполнения. При  выполнении мышечных усилий  и при просмотре происходит 

иннервация компонениов С-С-С.  
Показано, что при просмотре выполнения упражнения другим лицом 

показатели экономизации деятельности  сердечно-сосудистой системы (С-С-С) 

организма на 17%  имеют меньшие величины, чем при выполнении. Такое 

незначительное уменьшение является предпосылкой разработки дополнительных 

форм тренировочной работы для лиц старше 70 лет, для спортсменов в условиях 

лечения травм, а также в фитнесе и космонавтике.  

Визуальное мышление  вызывает изменения в работе вегетативной нервной 

системы, которая в свою очередь влияет на работу жизнеобеспечивающих систем 

организма. Таким образом, работа сердечно-сосудистой системы может опосредованно 

зависеть как от выполнения  упражнений и от  зрительно-мыслительной деятельности 

при их просмотре. Мышление создаёт и воспринимает образы на языке чувственного 

восприятия. Американский психолог Рудольф Арнхейм ввел термин «визуальное 

мышление», а его работы положили начало современным 

исследованиям роли образных явлений в познавательной деятельности[1]. 

Ключевые слова: индивидуальные физические упражнения, выполнение 

упражнений и их просмотр, показатели  экономизация сердечно сосудистой системы, 

контингент различного возраста, визуальное мышление. 

Введение 

Общеизвестно, что нейроны, том числе и зеркальные постоянно 

работают независимо, выполняет ли субъект упражнение   или 

представляет его выполнение.    Феномен связей между нейронами 

объясняет процесс бессознательного обучения, как при   совершении 

действий, так и  при  наблюдении за  действием другого человека   [2,3].  

Сенсорные клетки - получают и посылают информацию от мышц, органов 

чувств к спинному и головному мозгу;  интернейроны – нервные клетки 

ЦНС, которые участвуют в переработке информации; моторные нейроны- 

с их помощью ЦНС посылает команду органам и мышцам тела [7].   

Итальянские ученые выдвинули гипотезу о функционировании 

зеркальных нейронов (Д. Ризолатти). [9,10,11,12] Зеркальные нейроны 

(ЗН) (англ. mirror neurons) - это  нейроны головного мозга, которые,  

активизируются: 1) при совершении действий; 2)  при  наблюдении за  

действием другого человека. У человека зеркальные нейроны находятся в 

лобных долях головного мозга в частях, отвечающих  за двигательные 

функции и в теменной доле большого мозга [3]. Индийский ученый В. 

Рамачадран, считает, что зеркальные нейроны играют важную роль  «в 

процессах имитации и обучению языку» [6]. 
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К функциям организма относятся: ощущение, восприятие, 

представление,  обработка информации, принятие решений, а также 

системы, реализующие функции[8]. В исследовании мы опирадись на 

феномен зрительного отражения. Зрительное восприятие - это сложная 

работа, в процессе которой осуществляется анализ большого количества 

раздражителей, действующих на глаз[8]. 

В исследованиях  В.А. Мартьянова (2017)  показано, повышение 

показателей функциональных систем  у борцов,    при наблюдении за 

поединками соперников. Им было показано, что наблюдение поединков 

своих соперников на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, привел  

к повышению тонуса отдельных мышечных групп: четырехглавой мышцы 

бедра, двуглавой мышцы плеча и др. Исследований, касающихся влияния 

просмотра на деятельность сердечно-сосудистой системы не 

проводилось[5]. 

Цель исследования. Выявить влияние выполнения и просмотра 

выполнения упражнений на деятельность сердечно - сосудистой системы. 

Гипотеза исследования.  

Предполагается, что просмотр упражнения может оказывать влияние 

на деятельность сердечно сосудистой системы и оказывать  на нее 

тренировочное воздействие. Просмотр  выполнения физических 

упражнений может стать дополнительным тренировочным средством для 

лиц старше 70 лет, для спортсменов в условиях лечения травм, а также в 

фитнесе и космонавтике. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-

методической литературы, автобиографический метод, видеоанализ, метод 

определения  экономизации сердечно-сосудистой системы 

(кровообращения), метод измерения ЧСС и  артериального давления, 

состояние сердечно-сосудистой системы определялась по величине 

коэффициента экономичности кровообращения.  Измерения ЧСС и  

артериального давления осуществлялись с помощью прибора – «OTRON»- 

автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса на 

запястье. Модель R 2 

 Измерения проводились на парах испытуемых. Один выполнял, 

другой смотрел, затем менялись. В исследовании участвовали 11  

испытуемых в возрасте 20 лет и лица старше 70 лет.. Ни один из испытуемых 

не имел известных ему сердечно-сосудистых заболеваний. 

Испытуемый выполнял упражнение и после полного восстановления, 

располагался в комфортной позе на стуле перед субъектом, выполняющим 

упражнение и наблюдал.  Затем у него измерялось артериальное давление и 

ЧСС и рассчитывался показатель КЭК. 

Для исследования влияния выполнения и просмотра физического 

упражнения на показатели работы сердечно-сосудистой системы человека 
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был проанализированы показатели КЭК. Изменение показателя КЭК 

связанное с  артериальным давлением и ЧСС, отражают влияние 

симпатической нервной системы на работу сердца во время выполнения и 

наблюдения за выполнением упражнения другим человеком. 

         Просматривая изображение, испытуемый  перемещает взгляд от 

одной детали к другой, сравнивает их, возвращаясь к основным моментам 

каждого фрагмента, анализирует отдельные элементы. И.М.Сеченов 

указывал, что « малейший намек на часть влечет за собой воспроизведение 

целый ассоциации». Повторение отдельных этапов, неоднократное 

совершенствование навыков визуальной деятельности направлены на 

распознавание и формирование целостной системы, отвечающей 

поставленной задаче. Ученые называют это «работой визуального 

мышления». 

Из основных элементов визуальных средств компонуются различные 

формы специальным образом структурированной информации, работа с 

которыми и является методической составляющей технологии 

визуализации. 

 Бескровное определение артериального давления является  

относительно достоверным  показателем состояния сердечно-сосудистой 

системы. Физическая нагрузка, вызывает учащение пульса. Между ними 

установлена прямая связь. Объем нагрузки может быть выражен ко-

личеством упражнений. Достоверным показателем тренированности и 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы является ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС). 

О функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы можно 

судить по коэффициенту экономизации кровообращения (КЭК), который 

отражает выброс крови за одну минуту. Он вычисляется по формуле: 

 

КЭК = (АД с – АД д) х ЧСС; 

 

где АДМАКС  - максимальное артериальное давление; АДМИН - 

минимальное артериальное давление. КЭК у здорового человека равен 

2600. Пусть, например, АДМАКС = 140 мм рт. ст.,АДМИН = 90 мм рт. ст. 

Тогда КЭК = (140 - 90) × 72 = 3600.  

 

Результаты исследования. 

На основе функционирования сенсорных клеток, которые  получают 

и посылают информацию при выполнении упражнения  от мышц, органов 

чувств к спинному и головному мозгу, и  влияние зеркальных нейронов, 

интернейронов – нервных клеток ЦНС, которые участвуют при просмотре 

с последующей переработкой информации, вызывают изменения 

показателей сердечно-сосудистой системы [1,2, 4]. 

http://wikiwhat.ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Показатели сердечно-сосудистой системы у лиц 20-летнего возраста 

при выполнении и просмотре упражнений  

Как видно из данных таблицы 1  после покоя при личном 

выполнении упражнения показатели КЭК увеличились на 58,7%, а при 

просмотре упражнения – на 41,3%, то есть разница составила- 17, 4%. 

Другими словами, разница между показателями КЭК при выполнении и 

показателями КЭК при просмотре составила 17,4%. Таблицы 1,2,3. 
 

Таблица 1 -Показатели сердечно-сосудистой системы у лиц 20-

летнего возраста при выполнении и просмотре упражнения (берпи) - (n=5) 
 

Содержание  АД макс. АД мин. ЧСС КЭК 

Покой 137,0±13,0 76,0±5,0 55,0±4,3 3355,0±320,0 

Выполнение упражнения 

(бёрпи) 

151,0±18,7 82,0±9,2 89,0±7,4 6141,0±543,0 

Покой  136,0±16,0 72,0±6,3 54,0±6,8 3456,0±289,0 

Просмотр  145,0±19,0 72,0±8,8 59,0±7,6 4307,0±356,0 

 

Аналогичная картина обнаружена  у лиц старше 70 лет при выполнении и 

просмотре упражнения – бег на третбане -2 мин (таблица 2).  

 

Показатели сердечно-сосудистой системы у лиц старше 70 лет при 

выполнении и просмотре упражнения – бег на третбане -2 мин  

После покоя при личном выполнении 2-минутного бега  показатели 

КЭК увеличились на 55%, а при просмотре упражнения – на 45%,.то есть 

разница составила- 10% Другими словами, разница между показателями 

КЭК при выполнении и показателями КЭК при просмотре составила 

10%.Таблицы 2,3 

Таблица 2 - Показатели сердечно-сосудистой системы у лиц старше 70 лет 

при выполнении и просмотре упражнения – бег  -2 мин (n=3) 

Содержание  АД макс. АД мин. ЧСС КЭК 

Покой 147,0±15,0 97,0±7,4 71,0±7,6 3550,0±310 

     

Выполнение -бег – 2 мин 186,0±19,1 98,0±8,3 63,0±6,4 5544,0±448 

Покой 145,0±14,9 98,0±10,7 73,0±11,8 3431,0±289 

     

     

     

Просмотр бега – две минуты 165,0±17,0 92,0±8,9 62,0±6,6 4526,0±357 
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Таблица 3 -Показатели сердечно-сосудистой системы у испытуемых 20-

летнего возраста (n=5) и  старше 70 летнего возраста при выполнении и 

просмотре упражнения (берпи) и бега - (n=3) 

Испытуемые КЭК при 

выполненни 

 

КЭК при 

просмотре 

 

Соотношени

е  показателя 

КЭК при 

выполнении 

упражнения 

в % 

Соотношение  

показателя 

КЭК при  

просмотре  

упражнения в 

% 

Разница  

20-летнего 

возраста 

(упражнение 

«берпи») 

6141,0±543,0 4307,0±356,0 58,7% 41,3%, 17,4% 

Старше 70 лет(бег 

2 мин) 
5544,0±448,9 4526,0±377,0 55,0% 45,0% 10,0% 

 

Обсуждение  

Полученные результаты свидетельствует о том, что показатели КЭК 

могут служить вспомогательными критериями при разработке новых  форм 

выполнения упражнений. В частности, в различных условиях- при травмах,  

возрасном цензе, ограниченном пространстве можно заменить выполнение 

упражнения его просмотром. 

Показатели КЭК могут служить вспомогательными критериями при 

разработке новых  форм выполнения упражнений.  Определены показатели 

экономизации сердечно-сосудистой системы организма человека. 

Выявлены изменеия параметров сердечно-сосудистой системы 

испытуемых различного возраста при  выполнения и последующего 

визуального  просмотра упражнения. Выполняя упражнения, с 

последующим  просмотром без выполнения, позволит выявить изменения 

показателей сердечно-сосудистой системы и найти дополнительные 

формы тренировочных заданий для лиц разного возраста,  для спортсменов 

в условиях лечения травм, а также в фитнисе и космонавтике. 

Важным оказался поиск достоверной зависимости показателей 

сердечно-сосудистой системы от визуального наблюдения за выполнением 

другим человеком физического упражнения. Если подобная зависимость 

наблюдается в среднем по группе испытуемых, в дальнейшем планируется 

исследовать содержание тренировочных заданий с учетом объема и 

интенсивности упражнений. 

Предложена форма выполнения и просмотра упражнений в парах. 
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ПРОЕКТ НОВОЙ МОДЕЛИ МАССОВОГО СПОРТА 

ДЛЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА НА ПЕРИОД ДО 2030 г. 

 

В.И. Столяров 

 
Аннотация. В статье излагается и обосновывается концепция и программа 

спорта для здоровья и рекреации как новой модели массового спорта, который должен 

занимать важное место в новой Стратегии развития физической культуры и спорта 

в нашей стране на период до 2030 г. 

Ключевые слова:  современный спорт, массовый спорт, спорт для здоровья и 

рекреации. 

 

Введение. На заседании Совета при Президенте по развитию 

физической культуры и спорта 27 марта 2019 г. президент РФ В.В. Путин 

указал на то, что «вопросы развития массового спорта должны быть 

учтены и в рамках наших национальных проектов», а также подчеркнул 

необходимость разработки новой Стратегии развития физической 

культуры и спорта на период до 2030 г.,  принятия её не позднее октября 

2020 года, чтобы «в дальнейшем приступить к ритмичной, эффективной 

реализации этого документа».  

Цель данной статьи: 

– обосновать необходимость совершенствования концепции и 

реальной деятельности массового спорта;   

– предложить для обсуждения вариант новой модели этого спорта 

при разработке новой Стратегии развития физической культуры и спорта в 

нашей стране на период до 2030 г.   

Статья посвящается памяти В.К. Бальсевича, с которым автора 

связывают многие годы дружбы и научного сотрудничества.  

 

Актуальность проблемы 

Осознание гуманистического потенциала спорта, позитивные 

результаты его широкого внедрения в жизнь людей породили не только в 

обыденном сознании, но также у многих спортивных функционеров и даже 

ученых эйфорию по поводу достоинств спорта, его позитивной роли для 

формирования и развития личности. Достаточно якобы включить как 

можно больше людей (особенно детей и молодежь) в активные, 

регулярные занятия спортом, и это позволит решить широкий круг важных 

социальных проблем: сохранить и укрепить их здоровье, сформировать 



 92 

здоровый образ жизни, сделать содержательным досуг, повысить уровень 

нравственной и эстетической культуры.  

Однако постепенно стали обнаруживаться существенные трудности 

в решении этих задач на основе спорта. Еще в 1925 г. Жорж Эбер обращал 

внимание на то, что не оправдались те надежды, которые связывали со 

спортом, полагая, что он должен обеспечить здоровье, отвлечь молодежь 

от нездоровых удовольствий и т.д. Это показало и последующее развитие 

спорта. Появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что 

активные занятия спортом нередко оказывают негативное влияние на 

здоровье спортсменов [4, 5, 7, 10, 24 и др.]. Еще более значительные 

проблемы и трудности выявляются при анализе роли современного спорта 

в формировании и развитии у спортсменов просоциального поведения, 

нравственных и других духовных качеств [20-27, 38 и др.]  

На основе осознания изложенных выше и аналогичных фактов 

большинство специалистов-практиков и ученых признает два положения. 

1. Негативные аспекты влияния спорта на личность и социальные 

отношения связаны прежде всего с так называемым спортом высших 

достижений (другие его названия: «рекордный спорт», «элитный спорт» 

и т.п.), приоритетными ценностями которого являются высокие 

спортивные достижения, победа в спортивных соревнованиях, спортивные 

рекорды и связанные с ними другие утилитарно-прагматические ценности 

(успешная спортивная карьера, слава, финансовое благополучие и т.п.). 

2. Решение посредством занятий спортом гуманных социальных 

задач, касающихся здоровья, нравственной культуры и т.п. на основе 

следует возлагать на массовый спорт (международное название – «спорт 

для всех»).  

Именно на основе такого понимания социального значения 

современного спорта формируется и развивается международное 

движение «Спорт для всех», фитнес-движение, Всероссийское движение 

«Дети здоровы и образованны» («ДРОЗД») и др. 

Целостный диалектический анализ выявляет как позитивные, так и 

негативные аспекты концепций и реальной деятельности этих моделей 

(разновидностей) массового спорта. 

Позитивные аспекты: 

 обоснование необходимости вовлечения в занятия спортом как 

способа активного времяпрепровождения не узкой группы лиц, 

а всех социальных групп и поколений; 

 формирование различных организационных форм и моделей 

спортивной деятельности с учетом того, что разные лица и 

группы населения имеют разные мотивы и возможности 

заниматься спортом;  

 пропаганда ориентации массового спорта на использование 

занятий спортом для решения оздоровительно-рекреационных 
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задач – оздоровление, физическое и психическое 

совершенствование, целостное развитии личности, активный 

отдых, гуманное общение с другими людьми и с природой и 

т.п.;  

 конкретные социально-педагогические акции, формы и методы 

(например, народные подвижные игры и национальные виды 

спорта) решения этих оздоровительно-рекреационных задач;  

К числу основных негативных аспектов (трудностей и проблем в 

решении оздоровительно-рекреационных задач на основе спортивной 

деятельности) можно отнести следующие. 

Первая группа – недостатки понятийного аппарата, который 

используется для определения содержания, направленности, целей и задач 

массового спорта: как правило, при этом опираются на неопределенные, 

многозначные понятия («спорт для всех», «массовый спорт» и др.), 

которые не позволяют четко и однозначно дифференцировать 

оздоровительно-рекреационную спортивную активность массового спорта 

от других ее форм [9, 14, 27, 34]. 

Вторая группа – недостатки социально-педагогических средств, 

используемых в массовом спорте для решения оздоровительно-

рекреационных задач.  

В комплексе этих средств значительное место занимают такие, 

которые мало эффективны или даже совсем непригодны для решения 

оздоровительно-рекреационных задач массового спорта, хотя они 

совершенно необходимы и значимы в структуре спорта высших 

достижений для решения задач этого спорта.   

Особенно важно отметить, что обычно предполагается возможность 

эффективного решения оздоровительно-рекреационных задач в массовом 

спорте на основе тех принципов организации соревнований 

(формирования их программы, состава участников, системы определения и 

поощрения победителей и т.д.), которые применяются в спорте высших 

достижений (в том числе в олимпийском спорте и профессиональном 

спорте) для решения других задач – определения сильнейших 

спортсменов, побуждения их к все более высоким спортивным 

достижениям и победам.  

В этом спорте спортивные соревнования, как правило, организуются 

и проводятся на основе следующих принципов формирования программы, 

состава участников, системы выявления и поощрения победителей 

соревнования, организации и поощрения сотрудничества его участников.  

- Участники соревнования распределяются по группам (с учетом 

пола, возраста, уровня подготовленности и т. д.), и соревнования 

проводятся раздельно в этих группах (в частности, инвалиды, соревнуются 

отдельно от других). 



 94 

- Программа соревнований предполагает узкую специализацию 

участников в одном виде игровой деятельности (например, в беге, 

плавании и т. п.) или нескольких ее видах, но в основном требующих 

проявления «односторонних» (например, физических – в 

легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахматах) 

способностей. При таком подходе спортивного соревнование изолируется 

от художественных, научных и других творческих конкурсов, хотя и 

может дополняться культурной программой (концертами и т. п.). 

- По итогам соревнования всем участникам присваивается 

определенное место, причем количество мест равно количеству 

участников. При определении мест участников учитываются только их 

результаты и соблюдение правил вида спорта; не принимаются во 

внимание нравственные аспекты поведения. На одно место не может быть 

поставлено несколько участников: ставится задача на основе одного 

основного или ряда дополнительных критериев сравнить их результаты и, 

учитывая разницу (даже минимальную) по каким–то показателям, 

обязательно выяснить, у кого результат лучше, а у кого – хуже. 

- Лица, занявшие первое место или несколько первых мест (как 

правило, три первых), всемерно восхваляются и поощряются (в том числе 

призами и наградами, имеющими большую материальную ценность), тогда 

как другим обычно достаются лишь упреки, насмешки. 

- Предусматривается ограниченный круг форм организации 

сотрудничества участников соревнования: как правило, это лишь такие 

формы, как кооперация и взаимопомощь спортсменов в «своей» команде, а 

также общение со спортсменами других команд.  

Эти принципы позволяют наиболее полноценно и эффективно 

решать утилитарно-прагматические задачи, которые ставятся и решаются 

в рамках спорта высших достижений (в том числе олимпийского спорта и 

профессионального спорта) при организации проведения спортивных 

соревнований: 

 сравнить спортивное мастерство спортсменов в ходе 

искусственно создаваемого (игрового) соперничества, которое: 

а) не наносит вреда их здоровью, не унижает достоинство 

личности; б) создает для соперников равные условия, 

обеспечивает тем самым возможность объективной оценки их 

способностей; 

 сформировать у участников соревнования ориентацию на 

победу;  

 содействовать формированию у них стремления к постоянному 

повышению своего спортивного мастерства и тем самым 

подготовке спортсменов, обладающих высоким уровнем 

спортивного мастерства, способных показывать высокие 
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спортивные достижения, устанавливать рекорды, одерживать 

победу в соревнованиях; 

 создать привлекательное для огромной массы зрителей зрелище, 

что позволяет организаторам спортивных соревнований и тем 

их участникам, для которых спорт является профессией, 

использовать данные соревнования в коммерческих целях.   

Так как способ организации соперничества и сотрудничества в 

спортивных соревнованиях на основе указанных принципов в первую 

очередь содействует решению указанных утилитарно-прагматических 

задач, его можно назвать «утилитарно-прагматическим» («жестким»). 

Спортивные соревнования, организуемые на основе принципов 

данного способа в определенной степени могут использоваться также в 

целях оздоровления, рекреации, развлечения, общения и т.п. Но поскольку 

основная цель этих принципов – определение сильнейших спортсменов, 

побуждение их к все более высоким спортивным достижениям, победам и 

т.п., то они не только не позволяют полноценно и эффективно решать 

оздоровительно-рекреационные задачи, но и существенно препятствуют 

их решению. 

 Многие люди (особенно дети) не желают участвовать в 

соревнованиях, организуемых на основе указанных принципов, 

опасаясь проигрыша и связанных с ним негативных последствий. С 

другой стороны, у тех, кто активно и регулярно участвует в данных 

соревнованиях, часто возникает такая сильная мотивация на высокие 

спортивные достижения, победу, что они стремятся добиться этого 

любой ценой – даже за счет одностороннего (прежде всего 

телесного) развития личности, нарушения принципов «честной 

игры», приема «допинга» и т.д.  

 Существенными недостатками спортивных соревнований, 

организуемых на основе указанных принципов, является и то, что 

нередко они приводят к формированию стрессов и таких негативных 

качеств личности, как эгоизм, агрессивность, зависть, содействуют 

проявлению национализма и т.п.  

 При организации спортивных соревнований на основе указанных 

принципов в целях обеспечения сравнимости результатов 

спортсмены разделяются на группы в зависимости от их возраста, 

пола, уровня результатов, физического и психического состояния и 

т.д. При таком подходе лица с нарушениями в двигательной или 

интеллектуальной функциях, даже если они и включаются в 

спортивные соревнования, выделяются в особую, самостоятельную, 

обособленную от других группу спортсменов–инвалидов. Они 

соревнуются отдельно от других, что подчеркивает их «ущербность» 

и содействует их социальному отчуждению [23-27].  
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В некоторых моделях массового спорта предлагаются специфические 

средства решения этих задач, но, как правило, речь идет об ограниченном 

наборе данных средств.  

 Так, в фитнес-центрах и клубах в основном применяются  

формы и методы физкультурно-двигательной и телесно-

ориентированной активности, но обычно не практикуются 

спортивные соревнования и слабо используются формы игровой 

деятельности.  

 В «новых играх» предусматривается в основном такая игровая 

деятельность, которая ориентирует участников лишь на 

сотрудничество, а не на соперничество.    

Все изложенное выше доказывает необходимость 

совершенствования концепции и практической деятельности массового 

спорта, а также поиска новых моделей этого спорта [подробнее см. 27]. 

С учетом этой ситуации автором на основе многолетних (с 1972 

года) фундаментальных и прикладных исследований в сфере физической 

культуры и спорта [например, см. 20-28] разработана инновационная 

модель массового спорта под названием «спорт для здоровья и 

рекреации».  

 

Концепция и программа 

спорта для здоровья и рекреации 

как новой модели массового спорта  

Данная авторская концепция основывается на следующих 

положениях относительно оздоровительно-рекреационной функции 

современного спорта. 

1. Все виды и разновидности спорта в принципе способны 

выполнять и, как правило, выполняют оздоровительно-рекреационную 

функцию при соблюдении соответствующих условий организации 

спортивной тренировки и спортивных соревнований (прежде всего 

ориентации на принципы гуманистической педагогики и психологии).  

2. Разные виды и разновидности спорта способны в разной степени 

выполнять оздоровительно-рекреационную функцию. Важное значение в 

этом плане имеет ряд факторов. 

 К их числу относятся, например, состав действий и способы 

ведения спортивной борьбы (спортивная техника и тактика) в 

тех или иных видах спорта, особенности разрешенных 

физических действий спортсменов, возможности их не только 

позитивного, но и негативного влияния на здоровье человека 

(достаточно сравнить, например, такие виды спорта, как 

шахматы или шашки с боксом и хоккеем). 

 Существенное влияние на реализацию оздоровительно-

рекреационной функции спорта и уровень этой реализации 
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оказывают те ценности, на которые в первую очередь 

ориентируется данный спорт, и связанные с этой ориентацией 

целевые установки спортсменов и организаторов спортивной 

деятельности. Так, например, в спорте высших достижений 

приоритетной является ориентация на высокие спортивные 

достижения, победу в спортивных соревнованиях, а в массовом 

спорте – ориентация на оздоровление, отдых, развлечение, 

удовольствие, общение. В связи с этим оздоровительно-

рекреационная функция в указанных разновидностях спорта 

является или главной (основной), или второстепенной, что, 

безусловно, влияет на степень реализации этой функции.  

 Наиболее значимое влияние на оздоровительно-рекреационную 

функцию той или иной разновидности спорта оказывают не 

просто декларируемые (пропагандируемые) ценности и 

установка на решение оздоровительно-рекреационных задач, а 

социально-педагогическая технология, которая применяется для 

решения этих задач. Она может быть неадекватной (по крайней 

мере в некотором отношении) данным задачам, включать в себя 

лишь ограниченный набор необходимых акций, форм и методов 

и т.д. Все это оказывает негативное влияние на полноту и 

эффективность реализации в данной разновидности спорта 

оздоровительно-рекреационной функции [подробнее см. 27]. 

В соответствии с этими положениями, в самом общем виде основная 

идея авторской концепции спорта для здоровья и рекреации состоит в том, 

чтобы в этой модели массового спорта сохранялось позитивное 

содержание, а вместе с тем преодолевались указанные выше недостатки 

других современных моделей данного спорта в полноценной и 

эффективной реализации оздоровительно-рекреационной функции. 

Термин «спорт для здоровья и рекреации» используется автором 

для того, чтобы четко и однозначно указать на то, что главной, 

приоритетной для этой разновидности спорта является оздоровительно-

рекреационная функция. 

Спорт для здоровья и рекреации ориентирован на все группы 

населения, на людей разного пола, возраста, физического состояния и т.д. 

Но непосредственно данная спортивная деятельность предназначена в 

первую очередь тем лицам, для которых наиболее привлекательными 

аспектами занятий спортом являются не высокие спортивные достижения, 

победа и связанные с ними материальные блага, слава, карьера и т.п., а 

возможность использовать спорт для оздоровления, физического 

совершенствования, гармоничного развития личности и главное – в 

непринужденной атмосфере физкультурно-двигательной активности и 

дружеского спортивного соперничества, отдохнуть, «разрядиться», 
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развлечься, получить положительные эмоции, удовольствие, пообщаться с 

друзьями, с природой и т.д.  

Главная и наиболее значимая новизна спорт для здоровья и 

рекреации состоит не в ориентации этого спорта на массовость и 

указанные ценности спортивной деятельности (такая ориентация 

присуща и большинству других современных моделей массового спорта), а 

прежде всего в той социально-педагогической технологии, которая не 

только обеспечивает подлинно массовую спортивную активность 

различных групп населения, но главное – полноценное и эффективное 

использование этой активности для решения оздоровительно-

рекреационных задач.   

Особое внимание в данной технологии занимают спортивно-игровые 

акции, формы и методы.  

Во-первых, игровая деятельность необычайно привлекательна для 

детей, подростков, молодежи, других лиц.  

Во-вторых, как обосновано в философской и  психолого-

педагогической литературе, эта деятельность имеет огромный 

гуманистической социокультурный потенциал, является эффективным 

средством социализации, приобщения подрастающего поколения к 

идеалам и ценностям культуры. В игровой деятельности заключены 

возможности для такого влияния на личность и социальные отношения, 

которое содействует оздоровлению, физическому и психическому 

совершенствованию, целостному развитию личности, формированию 

гуманных социальных отношений и т.п. В связи с этим можно напомнить 

известные слова Платона: «Игра – занятие, наиболее достойное для 

человека» и Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном 

значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда 

играет». Нидерландский историк и философ Й. Хёйзинга рассматривал 

игру как высшее проявление человеческой сущности и основу культуры.  

В-третьих, в последние десятилетия наблюдается изменение 

ценностного отношения населения к спортивной деятельности в сторону 

повышения акцента на такие аспекты этой деятельности, которые 

обеспечивает ее игровая организация. Это изменение отмечается во многих 

странах. Так, например, в ФРГ «был период, когда занятия спортом на 

досуге имели основной целью поддержание здоровья; теперь наступил 

период, характеризующийся ростом общей потребности в игровой 

деятельности, доставляющей удовольствие и дающей возможность 

общения» [39, р. 82]. Согласно данным социологического опроса жителей 

Германии в 1988 г., 65% респондентов считает, что главная цель 

свободного времени – получение радости. С учетом такой ценностной 

ориентации населения в этой стране с 1979 года реализуется программа 

«Шпиль мит!» («Играй вместе с нами!»). Задачи программы – убедить 

население в том, что в играх должны участвовать не только дети, создать 
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традицию участия в играх целых семей с приглашением друзей и соседей, 

привлечь внимание муниципальных властей к потребности в площадках и 

инвентаре для игр [17, с. 6]. Проведенный в США опрос школьников 

возраста 13-18 лет также показал, что  соревнование и победа не являются 

для подростков основными привлекающими моментами спортивного 

участия. В первую очередь их привлекает такой аспект спортивной 

деятельности, как получение удовольствия [8].  

Игровая деятельность разнообразна по своему содержанию, 

направленности, функциям. Социально-педагогическая технология спорта 

для здоровья и рекреации предусматривает использование лишь таких 

игровых акций, форм и методов, которые не только привлекательны для 

населения, но также:  

 являются эффективным средством оздоровления;  

 содействуют формированию и совершенствованию творческих 

(креативных) способностей, других личностных качеств 

(физических, спортивных, психических, нравственных,  

эстетических, художественных и др.), культуры гуманного 

соперничества;  

 повышают ориентацию на сотрудничество участников 

игрового соперничества;    

 позволяют организовать активный отдых, гуманное общение 

людей друг с другом и с природой. 

  В связи с этим в социально-педагогическую технологию спорта для 

здоровья и рекреации, разумеется, не включаются пошлые, грубые, 

агрессивные формы игровой деятельности, противоречащие критериям 

нравственности и эстетики.  

Центральный элемент всякого спорта – спортивное соревнование 

имеет общие черты с игровой деятельностью. Как и другие ее формы, оно 

проходит в особых, искусственных ситуациях, специально создаваемых с 

целью обезопасить здоровье и достоинство личности его участников, 

обеспечить унифицированное сравнение, объективную оценку их 

способностей и тем самым само соперничество сделать более гуманным, 

справедливым. Значит, спортивное соперничество – это определенная 

форма игрового соперничества. При этом вслед за авторами книги «Спорт 

и социальные системы» данная разновидность соперничества понимается 

как «любой вид состязания, характеризуемый одним или несколькими 

атрибутами игры» [36, р. 5]. 

Однако организация спортивного соревнования, как отмечено выше, 

возможна на основе использования различных принципов формирования 

его программы, состава и сотрудничества участников, системы 

определения и поощрения победителей.  

Социально-педагогическая технология спорта для здоровья и 

рекреации предусматривает организацию спортивных соревнований на 
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основе инновационных принципов гуманного (мягкого) способа. Эти 

принципы ориентированы на создание таких условий, которые 

содействуют получению участниками позитивных эмоций, удовольствия и 

радости от спортивного соревнования и сотрудничества, а также 

оздоровлению, физическому совершенствованию, нравственному 

поведению в соперничестве, целостному развитию личности, социальной 

интеграции и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов), формированию гуманных социальных отношений и 

т.п. 

Спортивные соревнования с использованием гуманного (мягкого) 

способа их организации, а также подготовка к ним, ориентированная в 

первую очередь на воспитание культуры гуманного спортивного 

соперничества, занимают центральное место в системе социально-

педагогической технологии спорта для здоровья и рекреации.  

Важным элементом данной системы являются также 

несоревновательные формы игровой деятельности, ориентирующие 

участников на сотрудничество, творчество, юмор и т.п., а не на 

соперничество. Иллюстрацией этих форм игровой деятельности 

являются так называемые «новые игры» («игры доверия», «игры 

сотрудничества», «Playfair», «игры без побежденных») и 

«кооперативные игры» [подробнее см. 24-27, 32, 33, 35, 37 и др.  ].  

Существенное место в социально-педагогической технологии спорта 

для здоровья и рекреации занимают и многие другие упомянутые выше 

формы спортивной игровой деятельности: 

 народные и национальные подвижные игры, забавы; 

 новые виды спорта и подвижных игр, которые привлекательны для 

детей и молодежи;. 

 игры, программа которых предусматривает, что каждый участник 

стремится превзойти самого себя (собственный ранее показанный 

результат); 

 имитационные, импровизационно–творческие, интеллектуальные, 

креативные, психокоррекционные, психотехнические, развивающие, 

рефлексивно-метафорические, сюжетно-ролевые игры;  

 модифицированные спортивные игры, предполагающие 

разносторонние способности участников (файвбол, артбол, экоспорт 

и т.п.); 

  комплекс игр, разработанных авторами программы «Наш Олимп» и 

др. 

Но при этом предусматривается их организация в первую очередь 

как спортивных соревнований на основе принципов гуманного (мягкого) 

способа организации соперничества или как игр, ориентированных на 

сотрудничество.  
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Полноценное и эффективное решение задач спорта для здоровья и 

рекреации предполагает применение всех указанных гуманистически 

ориентированных форм игровой деятельности.  

Они могут быть интегрированы в целостную игровую систему на 

основе организации спортивных оздоровительно-рекреационных Игр, 

комплексная программа которых включает в себя как соревновательные, 

так и несоревновательные формы спортивной игровой деятельности. При 

проведении таких Игр может использоваться модель организации 

СПАРТигр [22, 25-27]. 

Опыт развития ряда современных моделей массового спорта показал 

высокую значимость для реализации его оздоровительно-рекреационной 

функции таких не-игровых и не-соревновательных форм двигательной и 

телесно-ориентированной активности, как оздоровительная 

физкультура, оздоровительная тренировка, оздоровительная гимнастика, 

«оздоровительный фитнес», оздоровительно-рекреационный туризм [13, 

16 и др.] 

Вместе с тем в деятельности спорта для здоровья и рекреации 

целесообразна интеграция традиционных не-игровых и не-

соревновательных форм спортивной двигательной активности (например, 

гимнастики) с инновационными эстетическими телесно-

ориентированными технологиями, методами, методиками: 

 артпедагогики, художественного (выразительного) движения (метод 

Л.Н.Алексеевой), пластико–ритмической, антистрессовой 

пластической, художественной гимнастики, танцевально-

ритмической гимнастики, сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики и т.п. 

 танцевально-игровых упражнений;  

 эвритмических упражнений;  

 эстетотерапии, танцевальной терапии, терапии искусством; 

 языка телодвижений, мимики и жестов и др. 

 театра движений (физического воспитания, спорта, пантомим) и т.п. 

[подробнее см. 21, 27]. 

Для полноценной и эффективной реализации оздоровительно-

рекреационной функции обсуждаемой новой  модели массового спорта 

необходимы также апробированные на практике гуманистически 

ориентированные формы информационно-разъяснительной и 

просветительской деятельности (организация спортивного и общего 

гуманистического образования, проведение конференций, симпозиумов и 

т.п. по этой тематике, издание специальных буклетов и журнала и т.д.) 

[23]. 

Важной акцией спорта для здоровья и рекреации является 

проведение городских, региональных, международных оздоровительно-

рекреационных Фестивалей. 
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 Комплексная программа такого Фестиваля как интегративной 

спортивной социально-педагогической акции может включать в себя:  

 спортивные оздоровительно-рекреационные игры;   

 демонстрацию инновационных форм оздоровительной 

гимнастики, оздоровительного фитнеса и других форм 

физкультурно-двигательной и телесно-ориентированной 

активности; 

 проведение конгрессов, конференций, «круглых столов», 

дискуссий по проблемам спорта для здоровья и рекреации; 

 обмен опытом формирования и развития данного спорта и т.д.  

Многолетний опыт развития отечественного и зарубежного спорта 

свидетельствует о том, что особо значимую роль в реализации его 

оздоровительно-рекреационной функции играют спортивные клубы. 

Спортклуб – прекрасная школа для детей, молодежи, взрослых научиться 

общению друг с другом, жизни в обществе, соблюдая принципы 

демократии, коллективной и личной ответственности; клубная форма 

объединения позволяет дифференцированно учитывать интересы и 

потребности занимающихся спортом, вести консультационную работу 

среди них и т.д.  

Поэтому позитивный опыт деятельности отечественных и 

зарубежных клубов, безусловно, должен учитываться при определении 

социально-педагогической технологии (акций, форм и методов) 

оздоровительно-рекреационного спорта.  

Поэтому спортивные клубы должны занимать важное место в 

системе социально-педагогической технологии спорта для здоровья и 

рекреации. Они  должны работать на общественной основе и пользоваться 

поддержкой государства.  

В этом плане заслуживают внимания ряд программ деятельности 

гуманистически ориентированного спортивного клуба, разработанных в 

нашей стране в период «перестройки» [например, см.: 1, 11, 15, 28 и др.].  

Но в новых социально-экономических условиях сложившиеся ранее 

формы клубной спортивной работы с детьми и молодежью (например, 

клубы ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч», 

«Нептун» и др., объединявшие команды различных возрастных групп и 

организуемые в школах, по месту жительства и т.д.) отчасти утратили свое 

значение. Проводимые ныне соревнования на призы этих клубов требуют 

от команд платы за участие, что препятствует их массовости. Поэтому 

ведутся поиски новых программ деятельности спортивных клубов с целью 

повысить интерес населения к этим клубам и их социокультурную 

значимость. 

Важное место в деятельности спорта для здоровья и рекреации 

должны занимать те спортивные клубы, которые направляют свою 
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деятельность не на подготовку спортсменов высокого класса, а на решение 

оздоровительно-рекреационных задач. 

К их числу относятся, например: 

 спортивные клубы и их объединения, основная деятельность 

которых направлена на реализацию комплекса ГТО – в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017); 

 «министерства здоровья» в структуре школьного спортивного 

клуба [2]; 

 физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства 

[6];   

 семейные физкультурно-оздоровительные клубы [30]; 

 «клуб спортсменов-интеллектуалов» как новой формы 

организации спортивной работы в учебных заведениях [18]. 

Заслуживает внимания также опыт деятельности спортивно-

оздоровительных и образовательных центров Всероссийского движения 

««ДРОЗД» и других спортивных оздоровительно-рекреационных клубов 

[19, 29, 31], управленческая технология организации и развития которых 

не ориентирована на получение прибыли, но вместе с тем учитывает 

особые условия рыночной экономики. 

Не следует упускать из виду также оздоровительно-рекреационные  

формы и методы деятельности фитнес-клубов, хотя они не в полной мере 

удовлетворяют этим условиям [12, 13 и др.]. 

В основу деятельности спортивных Клубов спорта для здоровья и 

рекреации может быть положена модель оздоровительно-рекреационных 

клубов «СПАРТ» и «СПАРТ-Олимпик» [подробнее см. 20, 22, 23, 25-27]. 

Целесообразно использовать позитивные акции, формы и методы 

реализации оздоровительно-рекреационной функции в деятельности 

фитнес-клубов и других указанных выше спортивных организационных 

структур.  

Изложенное выше показывает, что авторская концепция спорта для 

здоровья и рекреации в целях полноценной и эффективной реализации его 

оздоровительно-рекреационной функции предусматривает целостную 

систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга организационных 

форм и моделей, социально-педагогических акций, форм и методов 

спортивной деятельности, содействующих оздоровлению участников этой 

деятельности, организации их творческого отдыха, общения, получению 

положительных эмоций и т.п.  

Данная социально-педагогическая технология предусматривает не 

только традиционные спортивные акции, формы и методы, доказавшие 

свою эффективность в решении оздоровительно-рекреационных задач 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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других моделей массового спорта, но в первую очередь инновационные 

акции, формы и методы.  

За последние годы во многих странах накоплен значительный 

разработки и практического использования такого рода спортивных акций, 

форм и методов, в том числе не только оздоровительной гимнастики, 

оздоровительной тренировки, оздоровительного фитнеса и т.п., но также 

(что особенно важно) организации спортивного соперничества на основе 

инновационных гуманных принципов [21, 23, 27]. 

Так, например, в России с 1991 г. по настоящее время проводятся 

СПАРТигры с участием лиц разного возраста, пола, физической 

подготовки, в том числе инвалидов. При организации данных Игр 

используются инновационные принципы гуманного способа 

формирования программы соревнования, состава участников, системы 

определения победителей и т.д. Дополнительно применяется комплекс и 

других эффективных средств решения оздоровительно-рекреационных 

задач.  

Более чем 25-летний опыт использования такой социально-

педагогической системы показал, что она обеспечивает полноценное и 

эффективное решение задач спорта для здоровья и рекреации, в том числе:   

 повышение для всех групп населения привлекательности, 

значимости спортивной деятельности, их интереса к этой 

деятельности как средству оздоровления, физического 

совершенствования, гармоничного развития личности, 

получения положительных эмоций, активного творческого 

отдыха, гуманного общения с другими людьми и с природой и 

т.д.;  

 активизацию участия в спортивной деятельности различных 

групп населения, в том числе тех лиц, кто не вовлечен в 

систему обязательных занятий спортом, с целью оздоровления, 

физического совершенствования, гармоничного развития 

личности, активного творческого досуга; 

 реальный социокультурный и педагогический эффект от 

участия в спортивной оздоровительно-рекреационной 

деятельности: оздоровление, физическое совершенствование, 

содержательный, активный, увлекательный, творческий досуг 

лиц разного возраста, пола, физического состояния (в том 

числе инвалидов), адекватный целям гуманистической 

социализации, нравственного, культурного, научного, 

интеллектуального и физического развития. 

Важное значение указанных акций, форм и методов спорта для 

здоровья и рекреации состоит также в том, что они содействуют 

формированию у детей и молодежи новой системы ценностей – таких 

идеалов, культурных образцов, эталонов, которые мотивируют на 
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достижения, успех в жизни, в профессиональной карьере, но не любыми 

средствами, а на основе нравственного, культурного, научного, 

интеллектуального и физического совершенствования [23, 25-27].  

 

Заключение 

Выше кратко изложены основные положения авторской концепции и 

программы спорта для здоровья и рекреации. 

Спорт для здоровья и рекреации понимается как такая новая модель 

массового спорта, которая имеет следующие основные особенности: 

 она ориентирована на все группы населения, на людей разного 

пола, возраста, физического состояния и т.д.; 

 приоритетной применительно ко всем лицам, вовлеченным в 

активные занятия спортом является оздоровительно-

рекреационная функция, решение таких социокультурных и 

педагогических задач, как оздоровление, целостное развитие 

личности, активный, увлекательный, творческий отдых, досуг, 

развлечение, гуманное общение с другими людьми и с 

природой, получение на основе этого позитивных эмоций, 

эстетического удовольствия и т.п.; 

 важнейший элемент этой модели массового спорта – особая 

социально-педагогическая технология, система 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга акций, форм и 

методов, которая обеспечивает не только массовую спортивную 

активность различных групп населения, но главное – на основе 

этой активности полноценное и эффективное решение 

указанных оздоровительно-рекреационных задач 

применительно к занимающимся спортом. 

Автор статьи выражает надежду на то, что книга послужит стимулом 

для активизации обсуждения всего комплекса сложных и актуальных 

проблем современного массового спорта, которому должно принадлежать 

важное место в новой Стратегии развития физической культуры и спорта 

на период до 2030 г.  

Список литературы 

1. Антикова В.А. Клубы по интересам как направление развития спор-

тивно-гуманистического движения // Социально-экономические проблемы 

воспитания спортсменов в условиях перестройки советского общества: 

Тез. докл. Всесоюз. научно-практич. конф. в г. Минске. – М., 1990. – С. 64-

66. 

2. Ахтемзянова Н.М., Пешкова Н.В., Кан Н.Б., Григорьева А.Г. 

Организация деятельности «министерства здоровья» в структуре 

школьного спортивного клуба // Материалы научно-практич. мероприятий 

V Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». 

Том 5. – М., 2009. – С. 101–102. 



 106 

3. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.: 

ФиС, 1988. – 208 с.  

4. Бауэр В.Г. Современное состояние развития детско-юношеского 

спорта России // II Междунар. форум ««Молодежь–Наука–Олимпизм». 15–

18 июня 2002 г., г. Москва. Конф. «Юношеский спорт XXI века»: 

Материалы – М.: Сов. спорт, 2002. – С. 47–51.  

5. Бауэр В.Г. Спорт и здоровье // Физическая культура в школе. – 1998. 

№ 1. – С. 76-77. 

6. Гаврилов Д.Н., Пухов Д.Н., Малинин А.В. Структура и содержание 

деятельности физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства: 

Методич. рекоменд.. СПб.: ФГБУ СПбНИИФК, 2016. – 40 с. 

7. Гладков В.Н. Некоторые особенности заболеваний, травм, 

перенапряжений и их профилактика в спорте высших достижений (на 

примере спортсменов-пловцов). – М., 2004. – 160 с. 

8. Детский спорт: тревога общественности и ученых // Курьер «СДВ» 

(«Спорт для всех») – 1995. № 23 (113). – С. 5. 

9. Доци Тамаш. Спорт для всех // Наука о спорте. Энциклопедия систем 

жизнеобеспечения/Редактор В.И. Столяров. – М.: Издательство ЮНЕСКО, 

Издательство EOLSS, Издательский Дом МАГИСТ-ПРЕСС, 2011. – С. 

422–441. 

10. Ким В.В., Латыпов М.М., Линькова Н.А., Хам Г.С. О разделении 

спорта и оздоровительной физической культуры//Теория и практика физ. 

культуры. – 2001. №3. – С. 17–21. 

11. Краюшкин В.А. «Сурские клинки» – подростковый клуб. Итоги. 

Перспективы // Физкультурно–массовая и спортивная работа по месту 

жительства. – М., 1987. – С. 137–140. 

12. Левченкова Т.В. Детский оздоровительно-развлекательный клуб // 

Методология современной общей и спортивной педагогики: Материалы 

всерос. научн. конф. – М.: РГУФК, 2004. – С. 341-344. 

13. Лисицкая Т.С. Оздоровительный фитнес // Наука о спорте. 

Энциклопедия систем жизнеобеспечения /Редактор В.И. Столяров. – М.: 

Издательство ЮНЕСКО, Издательство EOLSS, Издательский Дом 

МАГИСТ-ПРЕСС, 2011. – С. 713–726. 

14. Матвеев Лев. Что же все-таки это такое – «Спорт для всех» // 

Междунар. журнал спортивной информации “Спорт для всех". – 2000. № 3. 

– С. 8-12. 

15. Мезенев Н.Н. Не тень комплекса ГТО, а качественно новое 

направление работы // Физическая культура в школе. – 1994. № 2. – С. 66-

67. 

16. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 

17. Многообразие массового спорта // Спорт за рубежом. – 1982, № 5. – 

С. 2-7. 



 107 

18. Панова Е.О., Разумова Л.В., Костюнина Л.И. Организация клуба 

спортсменов-интеллектуалов как новая форма организации спортивной 

работы в учебных заведениях // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2012. № 4. – С. 50–52. 

19. Сидоркевич И.М. Перспективы развития «спортивно-

оздоровительных центров» в рамках деятельности некоммерческого 

партнерства «ДРОЗД» // Дети России образованны и здоровы: Материалы 

VII Всероссийской научно-практической конф. г. Москва, 16-17 апреля 

2009 г. – М.: 2009. – С. 11-13. 

20. Столяров В.И. Гуманистическая культурная ценность современного 

спорта и олимпийского движения // Спорт, духовные ценности, культура. 

Вып. 2: сб. ст. – М.: Гуманитарный центр «СпАрт» РГАФК, 1998. – С. 141–

314. 

21. Столяров В.И. Инновационные направления, формы и методы 

физкультурно-спортивной работы с населением (отечественный и 

зарубежный опыт): монография. – М.: РУСАЙНС, 2017. Ч. I. – 160 с.;  Ч. II 

– 194 с.; Ч. III. – 294 с.  

22. Столяров В.И. Проект "СпАрт" // Спортивно–гуманистическое 

движение СССР. Основные документы. – М., 1990. – С. 13–16. 

23. Столяров В.И. Современный олимпизм и олимпийская педагогика: 

достижения, проблемы, перспективы. – М.: ООО «Изд-во «Национальное 

образование», 2017. – 383 с. (Библиотека Российского международного 

олимпийского университета). 

24. Столяров В.И. Социальные проблемы современного спорта и 

олимпийского движения (гуманистический и диалектический анализ): 

Монография. – Бишкек: Издательство «Максат», 2015. – 462 с. 

25. Столяров В.И. Социокультурные антиподы современному спорту и 

олимпийскому движению.  – М.: РУСАЙНС, 2017. – 199 с.   

26. Столяров В.И. Спартианские инновационные формы и методы 

воспитания и организации досуга детей и молодежи: пособие для 

педагогов и организаторов досуга детей и молодежи (серия «Библиотека 

Спартианского Гуманистического Центра». Вып. 2). – М., 2008. – 231 с. 

27. Столяров В.И. Теория и практика гуманистического спортивного 

движения в современном обществе (критический анализ состояния и 

новые концепции); монография. – М.: РУСАЙНС, 2019. Ч. I – 164 с.;  Ч. II 

– 274 с.; Ч. III – 266 с.; Ч. IV – 238 c. 

28. Столяров В.И. Устав спортивно-гуманистического клуба // 

Философско-социологические исследования физической культуры и 

спорта (Ежегодник). Выпуск первый. Спорт. Культура. Воспитание. – М.: 

Советский спорт, 1988. – С. 167–169. 

29. Халтурина И.Л. Управленческая технология организации и развития 

спортивного клуба оздоровительной направленности в условиях рыночной 

экономики: Автореф. дис.... канд. пед. наук.– СПб, 2004. – 23 с.  



 108 

30. Шукаева А.В. Взаимодействие семьи и школы в формировании 

здорового стиля жизни у детей младшего школьного возраста на основе 

деятельности семейного физкультурно-оздоровительного клуба: Автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. – Смоленск, 2006. – 21 с. 

31. Яковлев А.В. Стратегия развития Всероссийского движения  «Дети 

России образованны и здоровы» – «ДРОЗД» // Дети России образованны и 

здоровы: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

г. Москва, 28-29 октября 2005 г. – М.: 2005. – С. 78-81.   

32. Blumenthal Ekkehard. Kooperative Bewegungspiele.– Schorndorf: Verlag 

Hofmann, 1987. –  91 S. 

33. Deacove Jim. Kooperative Sportspiele. Sport ohne Sieger. – DOKU-

Verlag. Ettlingen, 1981. 

34. Donnely Peter. Sport for all – concerns for the future // Sport for all. 

Proceedings of the World Congress on Sport for All, held in Tampere, Finland, 

on 3-7 June 1990. – Amsterdam. New York. Oxford: Elsevier Science 

Publishers, 1991. – Р. 425-438. 

35. LeFevre Dale N. Best New Games. – Paperback, 2002. – 232 p. 

36. Loy J.W., Kenyon G.S., McPherson B.D. Sport, culture and society: a 

Reader on the Sociology of Sport. – 2
nd

 and rev. ed. – Lea and Fibiger, 

Philadelphia, 1981. – 376 p. 

37. Orlick Terry. The Second Co-operative Sports and Games Book. – New 

York: Pantheon Books, 1982. 

38. Rees C.R. School sports in America: Balancing Fair Play and winning? // 

Fair Play: Violence in Sport and Society. Ed. by: Hillel Ruskin, Manfred 

Lämmer. – Cosell Center for Physical Education, Leisure and Health Promotion. 

The Hebrew University of Jerusalem, 2001. – Р. 93-97. 

39. Schöttler Bärbel. New Games – Trend oder Bedüfnis? // Elk Frank 

(Hrsg.). Sport und Freizeit. – Hamburg: Reinbek, 1983. – S. 73-83. 

 
д.ф.н., проф. В.И.Столяров, 

лауреат Национальной премии  

в области физической культуры и спорта 2014 г.   

Электронный адрес автора: vstolyarov@mail.ru 

 

 

ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ В 

ПОДРОСТКОВОМ ОНТОГЕНЕЗЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СПОРТИЗАЦИИ 
 

Е.А.Черепов, Г.К.Калугина, А.С.Аминов, А.С.Хафизова 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка дополнить теоретико-

практические представления о ведущей деятельности в подростковом возрасте, 

представив занятия спортом как один из потенциальных видов ведущей 

деятельности. Выявлено, что спонтанность, ригидность, интровертированность, 
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эмотивность личности подростка являются теми компонентами в структуре личности, 

которые наиболее подвержены существенным изменениям в подростковом возрасте. 

Показано, что занятия спортивной тренировкой в подростковом периоде онтогенеза 

могут принимать черты ведущей деятельности,  

Ключевые слова: ведущий вид деятельности, подростки, индивидуально-

личностные свойства, спортизация. 

Введение.  
Согласно описываемой в психологии схеме возникновения новой 

деятельности послужит нахождение индивидом актуального потребностям 

и рождающего новую мотивацию предмета. Поиск предмета случается в 

соответствующем психическом состоянии индивида, которое Б. С. Братусь 

[1] описал как потребностное – Cпотр.. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Потребностное состояние индивида 

 

Часто роль педагога выражается способностью своевременно, в 

момент развития потребностного состояния ученика, предложить 

необходимый предмет, а с ним и вытекающую деятельность. Родился 

мотив – родилась деятельность.  

Известно, что мнения ученых разделились при определении 

ведущего типа деятельности в подростковом периоде развития личности, и 

научные концепции ведущей деятельности в подростковом возрасте часто 

менялись. Наконец, в трудах А. В. Петровского [6] была высказана мысль 

о сомнительности справедливости жесткой регламентации какого-нибудь 

одного типа ведущей деятельности. Ученый считал, что в соответствии с 

особенностями физиологического взросления и социальными условиями 

развития, в разноуровневых группах ведущей может становиться 

различная деятельность, оформляя межличностные внутригрупповые 

отношения. 

В свою очередь А. Н. Леонтьев [2], приводя определение ведущей 

деятельности, подчеркивал, что она «обусловлена критическими 

изменениями в психических процессах и свойствах личности ребенка на 

соответствующем этапе его онтогенеза». 

В этой связи педагогам необходимо обращать особое внимание на 

индивидуальные типологические свойства личности так как, в подростковом 

периоде онтогенеза данные свойства изменяются и детерминируют 

поведенческие стратегии подростка вплоть до девиаций. Обостряет данный 

факт то, что в современных реалиях в России отмечается дефицит позитивного 

воздействия на детей всех институтов социализации: семьи, среды воспитания, 

средств информации, образовательных учреждений [8, 12]. Кризисные явления 

в обществе, смена ценностных ориентаций, потеря значительной частью 
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населения нравственных ориентиров сопровождаются ростом эмоциональной 

напряженности и риском социальной дезадаптации большинства семей, что 

ведет к неопределенности отношений и, как следствие, росту асоциальности в 

подростковой среде [8; 9]. 

Методы и организация исследования. Исследование [10, 11] 

внутригрупповых норм, взаимосвязей индивидуально-личностных свойств и 

их динамика у учащихся подросткового возраста с различными по форме 

устойчивыми проявлениями протестно-агрессивной позиции было повторно 

проведено с кратностью раз в 4 года. В 2010 году в первую группу входили 

школьники среднего подросткового возраста (n = 50; 5 класс). Вторую группу, 

образовали 50 школьников-подростков 7-х классов (n = 50), из них 42 

человека, включенных школьными психологами в так называемые «группы 

риска». Третью группу составили старшие подростки 9-х классов (n = 50). В 

2014 году испытуемые были разделены так же на 3 группы в составе: 5-е 

классы –65 человек, 7-е классы – 60 учащихся и 9-е классы – 50 школьников. В 

2018 году распределение на группы происходило аналогичным образом (n=50; 

70; 65 соответственно).  

В исследовании типологических свойств личности подростков 

применялся адаптированный детский опросник Л. Н. Собчик [7]. Опираясь на 

опыт предыдущих исследований [10] по данной тематике, авторами выявлена 

закономерность выраженности различий у подростков разных возрастных 

групп. Результаты повторных проверок установленных различий стали 

основой для осмысления значимости их психологической роли в развитии на 

подростковой ступени онтогенеза.  

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса, проведённого в 2010 году 

[11], абсолютное большинство подростков (92%) ссылались на 

дефицитарность отношений при взаимодействии со взрослыми, подобная 

тенденция сохранилась и в ходе последующих исследований: дефицит 

общения наблюдался у 90 и 95% в 2014 и 2018 годах соответственно. 

Среди типологических свойств личности у школьников 5-х классов 

наиболее выражены показатели: спонтанность, агрессивность, ригидность, 

интроверсия, тревожность, данные показатели варьируются от 4 до 6 (при 

норме от 0 до 4 баллов) и носят акцентуированные и избыточно выраженные 

черты (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма типологических свойств личности учащихся 5-х 

классов 

 

В 7-х классах показатели сензитивности, тревожности и эмотивности 

соответствуют норме, в то время как экстраверсия и интроверсия носят 

акцентуированные черты, а спонтанность, агрессивность и ригидность 

приобретают избыточную выраженность (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма типологических свойств личности учащихся 7-х 

классов 

 

Избыточная выраженность таких черт, как спонтанность и 

агрессивность сохраняется и у девятиклассников, что свидетельствует о 

состоянии эмоциональной напряжённости. Показатели экстраверсии, 

ригидности и сензитивности приобретают акцентуированные черты (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Сравнительная диаграмма типологических свойств личности учащихся 9-х 

классов 

 

Выше приведенные данные о выраженности типологических свойств 

личности подростка являются теми структурными компонентами, которые 

наиболее подвержены существенным изменениям за короткий отрезок 

взросления (от 12 до 15 лет), у школьников, остро испытывающих 

дефицитарность взаимодействия со взрослыми. При этом тенденции к 

эмоциональной напряжённости и признакам внутренних конфликтов не 

выявлено в связи с незначительными различиями показателей полярных 

свойств (например, экстраверсия-интроверсия у семиклассников 2010 года 

показатели 4,3 и 4,0 соответственно).  

Следуя положению О. В. Лишина [3] о смысловом наполнении видов 

ведущей деятельности как определяющих и приоритетных, её необходимо 

представлять, как совокупность типов деятельности, строго не 

регламентированных, но объединенных соответствующим смыслом 

отношения к действительности. Нам в подростковом периоде онтогенеза 

подобным смыслом представляется общественно актуальная просоциальная 

деятельность в эклектике с ее нарочитостью, демонстративностью, 

ориентацией на внешних участников, многоаспектным общением. О. В. 

Лишин в своих работах [3, 4] пишет, что при соответствующих условиях к 

ведущей деятельности подростка могут быть отнесены и учеба, и труд, и 

даже игра, если они сопровождаются значительной мотивацией 

самопозиционирования, направленностью на референтную группу, 

увлеченностью непосредственной процессуальностью деятельности. Среди 

перечисленных, в зависимости от условий и способа организации, могут 

оказаться занятия творчеством, наукой, и, что важно в контексте нашего 

исследования, деятельность в направлении приобщения к здоровому образу 

жизни, в том числе спортивная тренировка. Более того, вслед за Л. И. 

Лубышевой [5], мы придерживаемся мнения, что колоссален потенциал 

спорта как мощного и эффективного средства социализации. В 
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противостоянии с соперником подросток мобилизует все свои силы, чтобы 

доказать себе, что он в сравнении с другими может выполнить социально 

значимое действие, более того – он еще имеет шанс стать победителем, то 

есть убедиться, что он лучше других, показать всем, что он «самый 

лучший», таким образом позиционируя себя в определенном социуме. 

Выводы.  

Выявлено на уровне тенденции, что в подростковом возрасте на фоне 

значительных изменений за короткий отрезок взросления таких качеств 

личности, как спонтанность, ригидность, интровертированность и 

эмотивность, возникает благоприятный психологический фон, определяющий 

высокую поисковую активность учащегося, что создает предпосылки для 

направленных педагогических здоровьеформирующих воздействий.  

Показано, что занятия спортивной тренировкой в подростковом периоде 

онтогенеза могут принимать черты ведущей деятельности, поскольку она, во-

первых, строго не регламентирована и объединена соответствующим 

смыслом отношения к действительности, во-вторых, – общественно 

актуальна и просоциальна, в-третьих, ей присущи выраженная 

демонстративность и ориентация на внешних участников, в-четвертых, она 

сопровождается многоаспектным общением, значительной мотивацией и 

самопозиционированием, направленностью на референтную группу. 
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Аннотация: современный мир и российское общество переживают кризис 

образования. Автор статьи рассматривает каким образом проявляет себя 

ноосферный подход в подготовке бакалавров в сфере физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, ноосфера, ноосферный 

подход, компетенции, интерактивные методы обучения, глобальные проблемы. 

 

Введение. Осознание факта, что человеческая цивилизация в целях 

выживания и дальнейшего развития должна найти пути выхода из 

кризисной ситуации, в которой она сейчас оказалась, предполагает 
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объективную оценку действительности и на этом основании поиск 

вариантов решения глобальных проблем. Все это в свою очередь влечет за 

собой существенную трансформацию во всех сферах жизнедеятельности 

общества, в том числе и в сфере образования. Получение образования и 

осуществление подготовки бакалавров в сфере физической культуры, как и 

в любой другой сфере, не может осуществляться без ориентации на новые 

общечеловеческие ценности и цели, которые соответствуют и новой 

цивилизационной парадигме – концепции устойчивого развития. В нашей 

стране осуществление устойчивого развития связывают со становлением 

ноосферы (сферы разума).  

Цель исследования. Выявить проявления ноосферного подхода в 

подготовке бакалавров в сфере физической культуры и спорта. 

Результаты исследования. В современном обществе меняется цель 

образования, которое ранее определялось как процесс и результат 

усвоения студентом систематизированных знаний, навыков, умений  и 

опыта прошлых  поколений с их последующей передачей будущим 

поколениям. В настоящее время актуальны знания о выходе из мирового 

кризиса, предотвращении экологической катастрофы, негативном 

воздействии техносферы, укреплении нравственных и духовных начал в 

человеке, т.е. знания, ориентированные на  сохранение и будущее развитие 

человеческой цивилизации. Такой вид знаний содержит в себе уже элемент 

новизны, а не простую трансляцию знаний из поколения в поколение.  

По мнению Т.А. Урсул, модель опережающей образовательной 

системы ХХ1 в., основанная на стратегии устойчивого развития 

цивилизации, не будет транслировать из поколения в поколение 

неустойчивый патологический образ жизни современных землян, многие, 

хотя и общечеловеческие, но архаичные ценности, знания и умения, 

приближающие глобальную экокатастрофу. Ноосферное (опережающее) 

образование, становясь темпорально-непрерывным и всеобще-глобальным, 

будет передавать нынешнему и будущему поколениям информацию и 

деятельность, направленные на выживание человечества, становление 

глобального информационного общества как первой ступени сферы 

разума. Другими словами, сущность ноосферного подхода в системе 

образования состоит в том, чтобы научить обучающихся предвидеть и 

прогнозировать негативные последствия человеческой деятельности, 

ведущие к усугублению  глобальных проблем и поиск путей выхода, 

направленного на выживание цивилизации.  

В настоящее время в  России официально зафиксировано свыше ста 

образовательных технологий, которые реагируя на вызовы времени дают 

некоторые подвижки в сторону инноваций, например: «отказ от 

устаревших педагогических штампов», «упор на здоровье», «личностно-

ориентированное воспитание», «ускоренное обучение», «раскрытие 
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высших способностей», «обучение на национальной или религиозной 

основе», «элитарное обучение», «обучение и воспитание через труд». 

В виду этого новыми требованиями современности, предъявляемыми 

педагогике, являются: 

- «здоровьесбережение и здоровьеразвитие личности в процессе 

обучения»; 

- «эффективное усвоение информации и умение ее применять в 

жизни»; 

- «формирование созидательного экологического мировоззрения». 

Из множества образовательных технологий, претендующих на 

решение этих задач, выделяются пять, которые признаются 

педагогическим сообществом как наиболее эффективно их решающие: 

1) Личностно-гуманная педагогика Ш.А. Амонашвили; 

2) Русская родовая школа М.П. Щетинина; 

3) Здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного; 

4) Педагогика Здравого Смысла А.М. Кушнира; 

5) Система Ноосферного образования Н.В. Масловой. 

Само название этих образовательных технологий показывает, что все 

они направлены на новые формы и методы обучения, адекватные 

современному состоянию российского общества и позволяющие 

осуществить переход к новой модели образования, соответствующей 

устойчивому развитию. Такой новой моделью образования выступает 

ноосферное образование, под которым будем понимать педагогическую 

систему, интегрирующую лучшие возможности различных педагогических 

технологий, получающую качественно новые характеристики  подготовки 

человеческих ресурсов для следующего этапа эволюции человечества. 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к 

уровню и качеству подготовленности специалистов для любой сферы 

трудовой деятельности. Сложные современные проблемы требуют 

нестандартных решений и методов, значит,  образование должно стать 

обучением способам творческого и критического мышления, средством 

воспитания нравственных и гражданских добродетелей. По окончании вуза 

выпускник должен обладать как общекультурными, так и 

профессиональными компетенциями необходимыми для конкретной 

трудовой деятельности. На примере подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 Физическая культура обратим внимание на   

содержательную сторону компетенций, формируемых у выпускников на 

протяжении всего периода обучения. Чему они обучают будущего 

специалиста? К рассмотрению выберем несколько компетенций, которые, 

по нашему мнению, наиболее полно помогают увидеть проявления 

ноосферного подхода в подготовке бакалавров, например (Таблица 1): 

 

Таблица  – Компетенции (выборочно) 
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ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообраованию; 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность; 

ОПК-12 способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культуры; 

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы 

честной спортивной конкуренции. 

 

Выбранные компетенции в своей содержательной основе обращают 

внимание не на жесткую предзаданность и соответствие определнным 

навыкам  и умениям, а на формируемые у обучающегося способности, 

которые помогут  в дальнейшем достигать наиболее эффективным 

способом определенные результаты в трудовой деятельности. Также 

формируемые способности направлены на развитие личностных качеств и 

на гармоничное выстраивание взаимодействий не только в 

профессиональной сфере, но и в любой житейской ситуации.  Опять же, 

развитие личностных качеств и бесконфликтное общение с окружающим 

миром и людьми обусловливает глубокие размышления о себе, рефлексию 

по поводу преодоления трудностей, возникающих при обучении, в 

трудовой деятельности и межличностной коммуникации. Все это,  

следовательно, влечет за собой принятие целостности собственной 

личности, целостности и взаимосвязанности процессов и событий 

окружающего мира, формирование гибкости и критичности мышления, 

менее болезненную смену установок сознания. 

Кроме того, для того, чтобы сформировать нужные компетенции у 

обучающегося и соответствовать высоким требованиям, предъявляемым  к 

современному образованию, например, преподавателю гуманитарных 

дисциплин помогают решить эти задачи широкое применение методов 

интерактивного обучения: решение ситуационных задач, Сократический 

диалог, тренинги, деловые игры, обсуждение сложных дискуссионных 

вопросов и проблем и др. Главное отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных (традиционных) – это их направленность на изучение 

нового материала, переосмысление прежнего знания через призму 

современных проблем. 
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Выводы. В подготовке бакалавров в сфере физической культуры и 

спорта ноосферный подход проявляет себя: 

- в смене цели образования: отказ от традиционной трансляции 

знаний от поколения к поколению и переход к модели опережающей 

образовательной системы ХХ1 в., основанной на стратегии устойчивого 

развития цивилизации (для нашей страны - ноосферы); 

- в поиске и разработке такой педагогической системы, которая 

интегрирует лучшие возможности различных педагогических технологий, 

получающих качественно новые характеристики  подготовки человеческих 

ресурсов для следующего этапа эволюции человечества; 

- в содержательной основе формирования компетенций выпускника; 

- в широком применении методов интерактивного обучения. 
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УДК 796.011.1 

 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ И 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД 

 

Шутова Т.Н., Засинец К.Д. 

 
Аннотация. Исследование проведено в Российском экономическом 

университете им. Г.В. Плеханова (Москва), февраль - март 2019 года, в рамках 

дисциплины «Физическая культура»; в процессе которого были изучены сайты, 

рейтинги приложений, литературные источники. В статье представлена 

классификация мобильных приложений в категории здоровье и фитнес. Мобильные 

приложение классифицируются: «питание», «бег и спортивная ходьба», «программы 

тренировок», «мониторинг физических показателей». Также продемонстрированы 

результаты анкетного опроса (Google форма), 64 студентов-экономистов по 

использованию мобильных приложений в контроле питания и физических упражнений. 

Ключевые слова: рынок мобильных приложений, классификационный подход, 

контроль питания, физические упражнения, здоровье, студенты-экономисты.  

 

Введение. В настоящее время сфера здоровья и спорта, как и другие 

социальные стороны жизни должны отличаться комфортностью, 

доступностью и диверсификацией для мужчин и женщин, для спортсменов 

и лиц, ведущих малоактивный образ жизни, поклонников фитнеса. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что 25-40% россиян имеют избыточную массу 

тела, и как следствие повышенное артериальное давление, заболевания 

суставов и позвоночника [1,2,3,4,5]. Лишь 32,4% взрослого населения 

страны регулярно занимаются физической культурой. Для решения 

данного вопроса каждый третий пользователь интернета как минимум 

однократно скачивал или пользовался фитнес-приложениями [6,7]. По 

данным New York Times, скоро мобильные приложения заменят журналы 

о здоровье и тренеров, при этом мобильные устройства способны 

осуществлять мониторинг двигательной активности 24 часа, отражать 

показатели сна, шагометрии, ЧСС, потраченных калорий [7]. Рост рынка 

напрямую связан с увеличением числа фитнес-устройств, которые 

анализируют различные жизненные показатели (например, часы Apple), а 

еще с расширением функциональности смартфонов, считает Александр 

Селиверстов, директор по маркетингу компании Intech [8,9].  
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На рынке мобильных приложений превалирующее большинство 

занимает категория «Здоровье и фитнес», предназначенная для контроля 

количества выпиваемой жидкости, питания, сна, физических упражнений; 

программам упражнений, контроля массы тела. Данная категория имеет 

рубрики: «Будьте в форме», «Приседайте чаще», «Полный дзен», 

«Тренировка марафонца» [6]. По данным App Annie первые пять самых 

популярных бесплатных приложений - это «Calorie Counter by FatSecret», 

«Stepz - Step Counter and Tracker», «Pacer Pedometer», «Nike Run Club», 

«Weight Loss Fitness» [6,7,8,9]. Цель исследования: изучить и 

классифицировать мобильные приложения, предназначенные для контроля 

питания и выполнения физических упражнений. Методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, сайтов и мобильных 

приложений, синтез и обобщение информации, педагогическое 

наблюдение, опрос в Google форме.  

Основная часть. Классификация приложений представлена на рис. 

1, в которой рассмотрены интегральные данные «здоровье и фитнес». 

Мобильные приложение классифицируются на четыре категории, такие 

как «питание», «бег и спортивная ходьба», «программы тренировок», 

«мониторинг физических показателей». 
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Рис. 1. Классификация мобильных приложений по здоровью и 

фитнесу. 

Каждая из категорий мобильных приложений (рис. 1) имеет свои под 

классификации, так категория «питание», подразделяется на: подсчет 

калорий, указание БЖУ (белков, жиров и углеводов в каждом продукте 

питания), контроль употребления воды в течение суток. Значительную 

часть рынка занимают приложения по мониторингу физических 

показателей, такие как показатели давления (Кардио Журнал, MedM). 

Далее анализаторы сна: Sleep Cycle, Good morning, Sleep Better. 

Шагометрия основной показатель в категории анализаторов физических 

показателей человека: Moves, Runtastic, Accupedo, Stepz, Health. Более 

детальный анализ количества пройденных шагов представлен в 

приложениях, анализирующих ходьбу и бег: Endomondo Sports Tracker, 

Nike Run Сlub, Cardio Trainer. 

Здоровье и фитнес  

Питание  

Контроль употребления воды 

(Моя вода, Waterbalance, 

Aqualert) 

Показатели давления 

(КардиоЖурнал, MedM) 

Мониторинг физических показателей  

Бег, спортивная 

ходьба (Endomondo Sports 

Tracker, Nike Runclub,  

Cardio trainer) Подсчет калорий 

(YASIO, Lifesum, FatSecret) 

Указание белков, жиров и 

углеводов БЖУ ( 
MyFitness Pal, Suen, SuorKit) 

Показатели сна 

(Sleep Cycle, Good morning, 

Sleep Better) 

Тренировки для снижения массы 

тела (#BS365, мой тренер по 

похудению, фитнес для похудения 

) 

Шагометрия 
(Moves, Runtastic, Accupedo, 

Stepz, Health) 

Йога  
(йога HD , йога 300 асан, 

YOGA Relax) Силовые тренировки  
(Workout Trainer, ежедневные 

тренировки) 

Программы тренировок 
(комплексы и CIF) 



 122 

Далее рассмотрим группу приложений, раскрывающих комплексы 

упражнений и GIF упражнений. Данная группа имеет два основные 

направления, упражнения для снижения массы тела и упражнения 

силового характера. Приложения для похудения: #BS365, мой тренер по 

похудению, фитнес для похудения; для силовых тренировок: Workout 

Trainer, ежедневные тренировки. На рынке мобильных приложений, как 

показало наше исследование продемонстрировано значительное 

количество приложений по категории «здоровье и фитнес», каждый 

желающий сможет подсчитать количество пройденных шагов в сутки, с 

указанной дистанцией и потраченных калорий. Наряду с этим нет 

сложностей с поиском приложений по подсчету полученных калорий с 

продуктами питания, даже указаны ресторанные сети, готовые блюда, их 

БЖУ (белки, жиры и углеводы), поэтому, только имея мобильный телефон, 

можно без труда анализировать двигательную активности и питание. 

Далее рассмотрим результаты анкетного опроса студентов-

экономистов (64 человека), в результате было выявлено, что 40 человек из 

64 когда-либо пользовались приложениями по контролю питания и 

физических упражнений. Почти половина опрошенных скачивают 

приложения, но в то же время почти 60% опрошенных пользуются 

встроенным шагомером (телефон) и следят за количеством пройденных 

шагов. Наряду с этим 98% опрошенных не скачивали платные приложения 

по контролю питания и физических упражнений. Так, почти половина 

опрошенных не пользуется приложениями для контроля питания на 

регулярной основе, 21% опрошенных пользуется ими раз в месяц, и лишь 

12% пользуются ими каждый день (рис. 2).  

В вопросе «Какими приложениями для контроля питания и 

физических упражнений Вы пользовались?», были выявлены следующие 

ответы - самыми частыми ответами стали «Fat Secret», «LifeSum», «Nike 

Training», «Nike Run Club», также были некоторые респонденты указали 

такие приложения как «Freeletics», «Stepz», «Tabata». Так 71% 

опрашиваемых ответили, что приложения по занятию физическими 

упражнениями не заменили им тренера. 
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Рис 2. Частота использования приложений  

 

Также было выявлено, что 28% процентов студентов пользуются 

приложениями для контроля физических показателей, 14% программами 

тренировок, 20% приложениями для контроля питания, 38% 

опрашиваемых не пользуются никакими приложения по контролю питания 

и физических упражнений.  

Выводы. В результате проведенного исследования приложения 

были классифицированы в блок-схему с выделением основных категорий: 

«питание», «бег и спортивная ходьба», «программы тренировок», 

«мониторинг физических показателей». Классификация содержит примеры 

мобильных приложений, которые позволяют контролировать питание, 

показатели давления, сна, массы тела, пройденных шагов в течение дня и 

других. Опрос показал, что студенты-экономисты не пользуется 

приложениями для контроля питания на регулярной основе, 21% 

опрошенных пользуется ими раз в месяц, и лишь 12% пользуются ими 

каждый день. Наряду с этим 60% опрошенных пользуются встроенным 

шагомером (телефон) и следят за количеством пройденных шагов, при 

этом стремятся выполнить физиологическую норму шагов в 10 тысяч 

шагов. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛСТИ) 

 

Якушев Д.С. 

 
Аннотация. В статье представлены основные требования, предъявляемые к 

инфраструктуре при создании Центров тестирования ГТО. На примере Смоленской 

области определен перечень основного инвентаря, оборудования, должности судей и 

вспомогательного персонала для Центров тестирования ВФСК «ГТО». 

Ключевые слова: ГТО, Центры тестирования, инфраструктура, инвентарь, 

оборудование. 

 

Введение. Положением о комплексе ГТО предусмотрено создание 

соответствующей инфраструктуры, а именно Центров тестирования, для 

организации выполнения государственных требований к оценке общего 

уровня физической подготовленности населения на основании результатов 

выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса в субъектах Российской Федерации 

В Плане мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО 

определен порядок создания Центров тестирования населения по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

Соответствующий документ разработан и утвержден Министерством 

спорта Российской Федерации 1 декабря 2014 года. 

https://www.nytimes.com/2013/05/09/technology/personaltech/workout-apps-that-keep-track-of-your-fitness-regimen.html
https://www.nytimes.com/2013/05/09/technology/personaltech/workout-apps-that-keep-track-of-your-fitness-regimen.html
https://www.appannie.com/ru/
https://www.apple.com/ru/ios/app-store/
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Организация исследования. Для проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» Центры тестирования должны быть оборудованы всем 

необходимым инвентарем и расходными материалами, основные из 

которых представлены в таблице 1. 

Проведение испытаний (тестов), входящих в комплекс ГТО, в 

Центрах тестирования должно осуществляться в соответствии с 

Методическими рекомендациями, одобренными на заседании 

Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации 

по введению и реализации комплекса ГТО и Порядком организации и 

проведения тестирования населения. 

Для эффективной работы Центров тестирования особое значение 

имеют вопросы организации судейства в Центре тестирования для 

правильной и квалифицированной оценки выполнения гражданами 

испытаний и требований комплекса ГТО (таблица 1). 

Предъявляемые в действующем Положении о спортивных судьях 

требования к квалификации судей должны также предъявляться к кадрам, 

задействованным в организации работы по оценке выполнения испытаний 

и требований комплекса ГТО. 

Таблица 1 – Перечень основного инвентаря, оборудования, должности 

судей и вспомогательного персонала для Центров тестирования ВФСК 

«ГТО» 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Необходимые оборудование, 

инвентарь, расходные материалы 

Должности судей и 

вспомогательного 

персонала 

1 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (раз) 

Перекладины стационарные или 

навесные, маты. 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- судьи на снаряде (1-4) 

- судьи по стилю и 

счетчики на снаряде 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при 

участниках - волонтер 

2 
Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (раз) 

Перекладины навесные, секции 

шведской стенки, стулья и  

гимнастические маты. 

3 

Сгибание - разгибание рук в упоре 

лежа на полу, о гимнастическую 

скамью, о сиденье стула 

«Контактные платформы» и  

гимнастические коврики. 

4 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье 

2 гимнастических скамьи 

(соревновательная и разминочная), к 

которым прикреплены измерительные 

линейки. 

5 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
2 гимнастических мата. 

6 Рывок гири 16 кг (раз) 2 помоста 2х2м, гиря. 

7 
Метание теннисного мяча в цель 

(дистанция 6 м) 

2 -гимнастических обруча для 

тестирования. 

8 Челночный бег 3х 10м Ровная нескользкая площадка (18х5м). 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- судья - хронометрист 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при 

участниках - волонтер 

9 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
Рулетка 5 м. 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 
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10 Прыжок в длину с разбега (см) Рулетка 10 м, прыжковая яма. - судья – измеритель (1-

2) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при 

участниках – волонтер 

- волонтер по 

выравниванию ямы для 

приземления 

11 
Метание мяча (150г), спортивных 

снарядов (500г и / или 700г) 

2 рулетки 50 м, наличие не менее 12 

мячей, по 9 спортивных снарядов  по 

500 г и по 700 г. 

12 Бег на 30м, 60м, 100м 

Рулетка 50 м, стартовые колодки (4 

пары соревновательные и 1 

разминочная), секундомеры по числу 

дорожек (плюс 2 запасных). 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- 2 судьи - 

хронометриста 

- секретарь судьи на 

финише 

- секретарь бригады 

- судья на дистанции 

- судья при участниках 

- помощник судьи на 

дистанции – волонтер 

- помощник судьи при 

участниках – волонтер 

13 Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м 

Рулетка 50 м, нагрудные номера, 

судейский свисток, судейские флажки 

для отмашки (2 белых и 2 красных), 

секундомер 

14 
Смешанное передвижение на1км, 

2км, 3км, 4км 

Рулетка 50м, нагрудные номера, 

судейский свисток, судейские флажки 

для отмашки (2 белых и 2 красных), 

финишная лента и разметочная лента, 

секундомер. 

15 
Скандинавская ходьба на 2 км, 3км, 

4км 

Рулетка 50м, нагрудные номера, 

судейский свисток, судейские флажки 

для отмашки (2 белых и 2 красных), 

финишная лента и разметочная лента, 

секундомер. 

16 
Бег на лыжах и передвижение на 

лыжах 1км, 2км, 3км, 4км, 5км 

Рулетка 50 м или 100 м, отметки 

километража,  разметочная лента и 

флажки, секундомер. 

17 

Смешанное передвижение по 

пересеченной местности на 1км, 

1,5км, 2км, 3км 

Рулетка 50 м или 100 м, теплые 

раздевалки, нагрудные номера, 

отметки километража,  разметочная 

лента и флажки, секундомер. 

18 
Кросс по пересеченной местности 

на 2км, 3км, 5км 

Рулетка 50 м или 100 м, отметки 

километража,  разметочная лента и 

флажки, секундомер. 

19 Плавание 10м, 15м, 25м, 50м 

Бассейн или открытый 

оборудованный  для плавания водоем, 

рулетка (10-50 м),  секундомеры с 

памятью по числу дорожек. 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- 2 судьи – 

хронометриста 

- секретарь 

- судья - стартер 

- судья при участниках 

- судья на повороте - 

волонтер 

- помощник судьи при 

участниках – волонтер  

20 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 5м, 10м (мишень 

№8) 

Тир или оборудованное помещение на 

6-10 щитов, мишенные установки, 

осветительные приборы, рулетка 10 м, 

пневматические винтовки по числу 

щитов плюс 3 запасных, мишени №8 

по 2 штуки и пульки по 8 штук на 

тестируемого. 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- судья комиссии 

определения результатов 

(КОР) 

- судья линии мишеней 

- судья - секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при 

участниках – волонтер  

 
21 

Стрельба из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 5м, 10м (мишень №8) 

Тир или оборудованное помещение на 

6-10 щитов, мишенные установки, 

осветительные приборы, рулетка 10 м, 

винтовки с электронным 

подключением к компьютеру по числу 
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щитов плюс 3 запасных, мишени №8. 

22 

Туристский поход на 5км, 10км, 

15км с проверкой туристских 

навыков 

Рюкзаки, туристские ботинки, 

штормовые костюмы по числу 

тестируемых, палатки, костровое 

оборудование, карты и компасы в 2 

комплекте по числу групп, аптечки, 

мобильная связь, протоколы, 

авторучки, бумага, разметочная лента, 

флажки, мегафон, обвязки и веревки 

50 м (по 8 на 2 группы) 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- судья – секретарь 

- судьи по видам 

проверки туристских 

навыков на полигоне (8) 

- помощники судей по 

видам проверки 

туристских навыков на 

полигоне – волонтеры (8) 

- судья – 

радиоинформатор на 

полигоне 

- судьи при группах 

участников (10-20) 

- помощники судьи при 

группах участников – 

волонтеры (10-20) 

23 

Требования к оценке уровня знаний 

и умений в области физической 

культуры и спорта 

Компьютерный класс, протоколы, 

авторучки, бумага 

- старший спортивный 

судья по виду испытаний 

- судья компьютерного 

определения результатов  

- судья - секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при 

участниках – волонтер  

Работа центра тестирования включает следующие процедуры: 

 приема-подачи заявки для выполнения нормативов ГТО; 

 приема нормативов комплекса ГТО в день официального их 

выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования; 

 порядок оформления результатов и свода данных для 

последующей работы Центра тестирования совместно с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта по оформлению заявок и выдаче знаков 

отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним лицам, успешно 

выполнившим нормативы. 

Результаты исследований и их обсуждение. За период 

современного существования комплекса ГТО в Смоленской области 

создано 29 центров тестирования, в которых числится 56 сотрудников 

осуществляющих прием нормативов. Следует обратить внимание, что на 

территории Смоленской области функционирует 186 мест для 

тестирования населения различных возрастных групп (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Характеристика центров тестирования ГТО в Смоленской 

области 

Установлено, что на базе общеобразовательных организаций создано 

3 центра тестирования, на базе дополнительного образования – 13 центров, 

на базе организаций осуществляющих спортивную подготовку – 2 центра, 

в физкультурно-оздоровительных учреждениях – 7 центров и других 

организациях – 4 центра тестирования ГТО. 

Следует отметить, что на базе организаций дополнительного 

образования и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, 

задействовано наибольшее количество специалистов выполняющих 

тестирование и вспомогательную деятельность - 39 и 41 специалист, 

соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существующие 

центры тестирования ГТО на территории Смоленской области в полной 

мере удовлетворяют потребности различной категории населения в сдаче 

норм ГТО. 
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Эффективность работы Центра тестирования ГТО на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» проводит активную работу, 

которая заключается в изготовлении собственных образцов наглядной 

агитации. Центр использует их для достижения главной цели - 

информирования населения, разъяснения ему актуальных аспектов 

внедрения комплекса ГТО и порядка выполнения испытаний, 

популяризации и пропаганде комплекса. 

В центре оформлены информационные стенды, подробно 

разъясняющие населению цели, задачи комплекса ГТО, виды испытаний 

по каждой ступени, последовательность действий для подачи заявки на 

участие в комплексе ГТО, подготовки к выполнению и собственно порядок 

выполнения этих испытаний, а также порядок получения знаков отличия и 

удостоверений к ним.  

Заключение. Для своевременного информирования граждан о 

мероприятиях комплекса ГТО и обеспечения обратной связи с населением 

Центр тестирования на платформе Общероссийского интернет-портала 

комплекса ГТО имеет специальную вкладку для заполнения новостной 

ленты об актуальных событиях и датах, местах тестирования, а также 

специальную опцию по отображению интерактивного календаря каждого 

Центра тестирования, на котором размещена актуальная информация о 

дате, времени и месте тестирования с полным перечнем видов испытаний, 

которые будут приниматься в эти даты. 

Разделы сайта содержат следующую информацию:  

•  расписание занятий по подготовке к выполнению нормативов 

и требований комплекса ГТО; 

•  график проведения тестирования; 

• условия допуска к тестированию; 

•  контактную информацию Центра тестирования. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

 

УДК 796.011.1 

 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СПОРТА 

 

Баранов В. А. 

 
Аннотация. Любая наука одной из своих главных задач считает создание новых 

теорий, концепций, парадигм. Новая теория это новое видение существующей 

проблемы, раскрытие ее основных закономерностей и представление различных 

позиций ученых. В данном контексте спорт не является исключением и претендует, 

если не на новую теорию, то в явной мере на широкое осмысление его социальной 

сущности в современную эпоху. В статье предпринята попытка представить 

основные положения и структуру социальной теории спорта. 

Ключевые слова. Спорт, социальная теория, наука, социология, событие, эпоха. 

 

Введение. Современный спорт уже давно притягивает к себе 

внимание социологов, вернее, настоятельно требует их непосредственного 

участия в осмыслении тех проблем, которые возникли в нем на 

протяжении длительного времени. Однако целостной социальной теории 

спорта, с моей точки зрения, в настоящее время пока еще не существует. 

Но все же исследования в этом направлении предпринимаются 

отечественными и зарубежными специалистами. 

Социология, рассматривая многие социально-культурные процессы, 

все же пытается обратить свое внимание и на спорт. Правда, ранее всего 

это сделали в западной социологической литературе. Так спорт, как объект 

социологического исследования, упоминается в работах М. Вебера (1864-

1920), Г. Зиммеля (1858-1918), Ф. Тённиса (1855-1936). Но это было скорее 

не глубокое социальное познание спорта, а некий кивок в его сторону, так 

как ни один из этих авторов не представил целостной социальной теории 

спорта. 

Основная часть. Настороженное отношение российской 

социологической науки к проблеме спорта, по всей видимости, 

объясняется тем, что многие ученые считают спорт областью исследования 

сферы педагогики, физиологии, медицины, психологии, спортивной 

тренировки. Еще одна проблема существует в том, что очень часто мы, 

рассматривая проблемы спорта, уповаем на уже существующие теории, 

концепции и стараемся их развивать. В большей степени это касается 

конечно олимпийского спорта и его основателя, разработчика 

олимпийской идеи П. де Кубертена. Но сегодня спорт функционирует в 

совершенно иных условиях, чем это было на рубеже XIX-XX в. Поэтому 

возможно следует несколько абстрагироваться от концепции П. де 
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Кубертена и осмысливать современные факторы его развития. Тем более 

следует иногда вспоминать и такую фразу, высказанную англо-

американским исследователем А.Н. Уайтхедом (1861-1947): «Наука, 

которая не торопится забыть своих основателей, обречена». 

Тем более что российские ученые признают существование 

социальной проблемы. Так профессор Столяров В.И. представил 

монографию, в которой выделяет фундаментальные методологические 

проблемы современного спорта, существенно влияющие на его 

функционирование в современных условиях[5]. 

Достаточно оригинальный подход предложен российским 

исследователем А.А. Передельским, представившим спорт в качестве 

системного и эволюционизирующего социального феномена, а также 

выделяющий в нем существенное религиозное основание и предлагающий 

рассматривать его в качестве последней мировой религии [ 3,4]. 

Вместе с тем, отмечая достаточно солидный вклад данных, да и 

некоторых других ученых в социологию спорта, следует сказать, что 

целостной социальной теории спорта в отечественной социологии, с нашей 

точки зрения, пока еще не выработано. 

Что же должна представлять собой, и что включать в себя 

социальная теория спорта? В широком смысле слова под социальной 

теорией понимается научная теория, предлагающая новый взгляд на 

объяснение и понимание сущности и содержания тех или иных 

социальных явлений и процессов, социальных институтов, общества в 

целом. 

Постараемся дать объяснение, возможно еще не до конца полное, 

социальной теории спорта. Социальная теория спорта – научная 

(специальная) теория, предлагающая историческое осмысление спорта, 

понимание социальной сущности современного спорта, закономерности и  

своеобразие его развития в новых исторических условиях. Данная теория 

должна объяснить множество логически взаимосвязанных утверждений и 

положений, существующих в спорте, в которых просматриваются 

определенные эмпирические закономерности. 

Социальная наука о спорте находится на этапе становления и 

развития, завоевания своего авторитета в мировом сообществе и позиций в 

международных организациях. Любая социальная теория предлагает свое 

решение той или иной социальной проблемы, а поэтому различные теории 

почти всегда разнятся, а иногда и противоречат друг другу.  

Одна из главных задач социальной теории спорта прирастить знания 

о нем в процессе исторического развития, как самого спорта, так и 

общества в целом. Например, возникает вопрос, имеют ли какую-либо 

обусловленную специфику виды спорта, культивируемые в различные 

периоды истории? Или почему сегодня спорт из социокультурного явления 

все больше превращается в коммерческое предприятие? 
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Что представляет собой социальность спорта? То есть, как возник 

современный спорт? В чем состоит смысл спорта? Парадоксально, но 

люди истязают себя высокими физическими нагрузками, а для чего? Спорт 

существует и в эпоху постмодерна, когда есть много соблазнов не 

утруждать себя физической работой, а прельщаться удовольствиями. 

Современный спорт есть производная того общества, в котором он 

функционирует, несет отпечаток того социума, которое характерно для 

того или иного государства, но вместе с тем это интернациональное 

явление. Переосмысление современного спорта необходимо с позиции 

глобализации, которая наметилась уже давно, но сегодняшнее ее влияние 

вносит определенные коррективы в мировое сообщество. 

Современный спорт – это уникальное явление современной 

социальной жизни, и он не может остаться в стороне от глубокого 

социологического осмысления. С этой позиции можно привести вполне 

правомерное суждение, что современный спорт должен осмысливаться, во-

первых, с позиции фундаментальной социологии, а во-вторых, исходя из 

прикладных социологических исследований данного феномена [1, с. 9]. 

Большинство имеющихся исследований принимают во внимание в 

большей степени прикладное значение спорта, умаляя различные 

фундаментальные социальные теории. Но следует здесь и оговориться в 

том плане, что единой фундаментальной теории спорта создать не 

возможно. Все же, с нашей точки зрения, современный спорта должен 

рассматриваться с позиции социологических теорий среднего уровня. 

Любая социальная теория в своей основе решает определенные 

задачи. Среди всего массива этих задач можно выделить следующие: 1) 

Дать обстоятельное объяснение тому или иному явлению, событию, 

которое наиболее ярко демонстрирует себя в современном обществе, и 

определить перспективы его развития. 2) Выявить причины происходящих 

изменений в конкретном явлении, событии. 3) Определить наиболее 

вероятностные и возможные варианты функционирования явления. 

Мертон Р (1910-2003), а затем и Тёрнер Дж. (1942) указывали, что 

любая социальная теория будет отвечать своему предназначению, если в 

своем содержании она основывается на четырех главных элементах: 

понятиях, переменных, утверждениях и формах [2, с. 16; 6, с. 29]. Поэтому 

так важно дать представление о том, что они собой представляют. 

Социальная теория не должна подменять собой простое обобщение 

какого-то содержательного теоретического материала. Поэтому выделение 

в ней понятий, а также переменных, утверждений и форм даст 

возможность в полном объеме провести теоретизирование какого-либо 

явления. 

Социальную теорию спорта следует рассматривать  с позиции 

наиболее общих и значимых парадигм социологии: функционализма, 

конфликтной теории, интеракционизма, теория обмена. В конечном итоге 
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социальная теория спорта должна представить ответы на следующие 

вопросы: 1. Как и почему возможно существование спорта? В данном 

случае необходимо выяснить те условия, при которых возникает сам спорт 

и его модели. 2. Определить реалии существования спорта в различные 

исторические эпохи, а также наиболее общие характеристики спорта, и все 

ключевые суждения о нем. 3. Воплощает ли в себе представленная теория 

необходимые научные положения? 4. Какова специфика развития спорта 

на современном этапе.  

Предлагая свою социальную теорию спора, теоретизируя о ней, 

следует исходить из определенной структуры мыслительной деятельности, 

включающей
1
: 1) классификацию и организацию происходящих в мире 

событий таким образом, чтобы их можно было представить в перспективе; 

2) объяснение причин происшедших событий и предсказание, когда, где и 

как будут происходить события в будущем; 3) предложение интуитивно 

привлекательного здравого «понимания» того, почему и как должны 

происходить события. 

Выводы. 

1. В российской социологической науки идет процесс выстраивания 

социальной теории спорта, правда он не имеет строгой логической 

последовательности, так как, с нашей точки зрения, существует 

разрозненность во взглядах ученых на современный спорт. Поэтому 

настоятельно требуется объединение позиций исследователей в этом 

вопросе с целью обоснования логики построения такой теории. 

2. Безусловно, имеющиеся научные разработки отличаются 

достаточно глубоко проработанной проблемой, новизной, не лишены 

своеобразия взглядов на характер и направленность эволюции 

современного спорта. Вместе с тем исследования не предлагают 

достаточно полной и обоснованной социальной теории спорта. Возможно, 

они не достаточно проработаны с позиции структурно-функционального 

анализа. Да это и понятно, так как российские ученые стали уделять 

внимание социологии спорта совсем недавно. По всей видимости, 

разработка социальной теории спорта это дело ближайшего будущего, так 

как остается достаточно востребованным его социальное осмысление в 

связи наметившимися противоречиями его развития в современных 

условиях. Это и чрезмерное вмешательство политики в большой спорт, это 

и проблема допинга, а также возможные тенденции и новая волна бойкота 

крупнейших мировых соревнований, связанных с отстранением ряда 

российских спортсменов от участия в олимпийских играх. 
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает вопросы, связанные с 

ценностями и ценностными ориентации в сфере профессионального спорта. В работе 

автор приходит к выводу, что основные характеристики ценностей и ценностных 

ориентаций профессионального спорта базируются на принципах капиталистического 

устройства общества.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, социологический анализ, 

профессиональный спорт, социология профессий, социологическое исследование. 

 

Введение. Одной из особенностей развития современного общества 

становится тенденция профессионализации множества самых 

разнообразных видов человеческой деятельности. В частности, это 

касается досуговой сферы, и диктуется процессами совершенствования 

способов организации свободного времени. Появляются и 

институционализируются особые профессии, связанные не с 

производством материальных благ, а с удовлетворением потребностей в 

досуге. Одной из бурно развивающихся форм досуговой 

жизнедеятельности является спорт. Однако, характер спортивного досуга 

приводит к развитию двух отдельных организационных структур: с одной 

стороны, спорт становится активным инструментом для тех кто сам 

занимается им, а с другой стороны, спорт превращается в зрелище для 

публики [2]. Именно вторая форма и выступает основанием становления 

спортивных практик в качестве профессии [3]. 

Цель исследования заключается в рассмотрении ценностных 

ориентаций профессионального спорта в России и анализе их социальной 

природы. Задачей является изучить теоретико-методологические 

основания социологического анализа ценностей и системно 

проанализировать проблему ценностных ориентаций в профессиональном 

спорте. 

Научная новизна проявляется в том, что автору удалось обнаружить 

ограниченность психологических трактовок ценностей, характерных для 

отечественных социологических исследований и проявлявшихся в 

отождествлении ценностей с мотивами.  

Основана часть. Ценности и ценностные ориентации в 

профессиональном спорте имеют решающее значение для легитимации, 

контроля, ограничения и направления человеческих поступков. В 

социологии существуют два основных подхода к рассмотрению ценностей. 

В первом подходе говорится об объективном характере ценности, 
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поскольку в ней заложены свойства объективного мира. Посредством 

ценностей индивиды удовлетворяют свои потребности или желания. 

Другой подход утверждает, что ценности являются субъективными 

конструкциями, а индивиды в процессе взаимодействия обмениваются 

своими ценностями. Данный подход подчеркивает, что ценности 

проявляются в межсубъективных отношениях, в которых ценностям 

придается ритуальный характер. С точки зрения данного подхода, 

ценности, как таковой нет в природе, она создается в процессе 

взаимодействия индивидов.  Диалектическое понимание ценности 

фиксирует относительную противоположность и взаимосвязь 

субъективного и объективного в ценностях. Ценностное отношение есть 

одна из сторон человеческой жизнедеятельности наряду с познавательным 

и практическим отношениями. Это отношение существует объективно в 

том смысле, что оно содержится в человеческой природе независимо от 

того, хотим мы этого или нет. Но оно субъективно в том смысле, что 

средством осуществления этого отношения является человеческое 

сознание. Однако оценка не будет являться тождественной ценности. 

Оценка это умственный акт оценочного отношения, зависимого от 

свойства предмета. Ценность же в отличие от оценки всегда является 

положительной, отрицательной ценности нет как таковой в природе. 

Однако существуют разные культуры, разные мировоззрения. Отсюда 

скажем, что для некоторых велика ценность каннибализма, но есть те, для 

кого он не обладает ценностью.  

Появление ценностей является продуктом общественной 

жизнедеятельности. Формирование ценностей личности напрямую 

связанно с устройством общества, в котором проживает данная личность. 

Ценности, в первую очередь являются продуктом общественных 

отношений, продуктом взаимодействия и взаимовлияния людей друг на 

друга. Мышление человека таково, что все его формы социально 

опосредованы. Никто не приобретает мышление без контакта с другими 

людьми, хотя, как способность мышление является врожденным 

качеством. Однако пользуются мышлением люди индивидуально, т.е. на 

основе опыта конкретной личности. Это касается всех функций и сторон 

мышления, в том числе и способности ценностного отношения к миру. 

Поэтому, ценности представляются как внешние конструкции, которые 

осваиваются индивидами. 

Результаты. Таким образом, можно сказать, что ядро сложной 

структуры личности содержит в себе общественные нормы и личностные 

установки, которые определяют действия индивида в конкретных 

социальных ситуациях жизнедеятельности. Основные ценностные 

ориентации в профессиональном спорте напрямую или косвенно связанны 

с системой ценностей  капиталистического общества. Ценности отражают 

общественную систему не прямо, а опосредованно и искаженно. Это 
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значит, что даже если мы сведем капиталистическую систему к ее 

наиболее существенному отношению – эксплуатации наемного труда 

путем извлечения прибавочной стоимости, это не значит, что в сознании 

общества эта ценность будет выступать со всей ясностью как высшая. 

Жизнь всегда представляет собой высшую ценность, правда, в 

зависимости от общественных отношений эта ценность представляется 

людям в различном виде, а значит, она может занимать любое место в 

ценностной иерархии. В теории же при капитализме чаще обращаются к 

ценностям свободы и справедливости, а не человеческой жизни. Так, на 

систему ценностей влияют свойства общественной системы капитализма, 

но влияют опосредованно, превращаясь на практике во множественные 

различия установок и ориентаций, часто в связи с положением по 

отношению к капиталу. Доход и деньги выступают значимыми 

установками в силу того, что только с их помощью в условиях 

капитализма можно обеспечить удовлетворение основных потребностей – 

и это общий момент для всех. Тем более это понятно, если речь идет о 

спорте как о средстве получения дохода. 

Профессиональные спортсмены воспроизводят систему 

капиталистических ценностей общества в своих социальных практиках, в 

частности, в самих спортивных состязаниях. Результаты проведенного 

автором социологического исследования свидетельствуют о том, что 

современные профессиональные спортсмены в большей степени 

озабочены своей  материальной выгодой и в меньшей –  моральной 

составляющей этой выгоды [1]. Другими словами, можно сказать, что 

система буржуазных ценностей становится теперь не только частью 

общественных ценностей, но и частью личностных ценностей 

профессиональных спортсменов.  
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Введение. Экстремальные виды спорта (ЭВС) в настоящее время 

достаточно популярны среди молодежи России, в том числе у жителей 

Тюменской области. Недостаток внимания со стороны органов власти к 

популярным в молодежной среде видам экстремально-спортивной 

деятельности способствует стихийной самоорганизации неформальных 

молодежных спортивных сообществ (субкультур) и обостряет проблемы, 

связанные с отсутствием педагогического сопровождения тренировочного 

процесса, дефицитом специализированных условий физкультурно-

спортивной среды. 

Цель исследования – изучение особенностей организации 

деятельности спортсменов-экстремалов в Тюменской области. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение опыта 

работы со спортсменами-экстремалами показало [9, 10], что ЭВС 

помогают молодым людям снять напряжение, получить заряд бодрости, 

драйва, самовыражения, а значит способствуют восстановлению 

работоспособности и саморазвитию молодых людей.  

 По мнению И.М. Быховской, у занимающихся ЭВС появляются 

возможности самореализации, самообразования, самовоспитания через: 

- расширение возможностей человеческого организма (повышение 

порога выносливости, нивелирование патогенного влияния фактора риска, 

расширение адаптационных возможностей и т. п.); 

- модификация старых и изобретение новых форм спортивной 

активности (элементов и их комбинаций более сложных по их 

воплощению); 

- освоение, совершенствование и усложнение физической и 

материальной среды, необходимой для соревнований; 

- усовершенствование спортивного снаряжения (инвентаря, одежды, 

средств защиты) [1].  

Следовательно, ЭВС выполняют целый ряд социально-значимых 

функций, удовлетворяя потребности молодежи в общении, отдыхе, 

творчестве и двигательной активности. 

Анализ научно-методической литературы [2, 3, 5, 6, 7, 8, 11] показал, 

что педагогическое взаимодействие с представителями экстремально-

спортивных сообществ необходимо реализовывать через применение 

универсальных социально-психологических и  педагогических средств, 

методов, форм, которые пригодны для работы с различными молодежными 

группами и субкультурами. Однако при организации взаимодействия со 

спортсменами-экстремалами следует использовать инновационные 

технологии и формы физкультурно-спортивной деятельности.  

На наш взгляд, рациональная организация деятельности 

экстремально-спортивных сообществ, должна осуществляться 

посредством образовательной деятельности, направленной на 

формирование физкультурно-спортивных предметных компетенций у 
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спортсменов-экстремалов; собственно самой спортивно-рекреативной 

деятельности, ориентированной на организацию у молодежи безопасного 

досуга в форме тренировочного процесса; игровой и соревновательной 

деятельности, ориентированной на создание условий (спортивно-

массовых мероприятий) для активного отдыха и самовыражения молодых 

людей. 

В нашей опытно-поисковой работе (2011-2018 гг.) организация 

образовательной деятельности спортсменов-экстремалов проходила в  

Тюменской области с привлечением 12 опытных экстремалов-лидеров из 

числа представителей воркаута, скейтбординга, ВМХ и роллер спорта.  

В 2016 году нами были изучены ограничения молодых людей по 

методике М. Вудкока и их методическая грамотность в сфере ФКиС. 

Результаты исследований показали, что в числе ограничений у лидеров 

присутствуют «неумение обучать», «неумение управлять собой» и 

«размытые личностные ценности». Методическая грамотность в среднем 

по группе на начало работы составляла лишь 31,8% обученности.  

Затем группе лидеров был предложен учебно-методический курс, 

состоящий из трех модулей: «Методические основы обучения 

двигательным действиям»; «Методические основы спортивной 

тренировки»; «Оказание первой (доврачебной) помощи». 

После прохождения курса у экстремалов-лидеров выявлено 

повышение методической грамотности более чем в два раза (65,4%) 

(Рисунок 1) [4]. Закрепление усвоенного материала и формирование 

предметных компетенций проходило на тренировочных занятиях, мастер-

классах, практических семинарах на специализированных площадках и 

дворово-парковых зонах  муниципальных образований Тюменской 

области.  

 
Рис.1. Результаты оценки методической грамотности спортсменов-экстремалов 

 

Организация рекреативных и соревновательных мероприятий 

проходила посредством конструктивного взаимодействия спортсменов-

экстремалов и ведомств ФКиС Тюменской области. Значительным 

результатом совместной деятельности стало создание общественных 

организаций «Воркаут Тюменской области» в 2012 г. и «Союза 

экстремальных видов спорта» в 2016 г. Взаимодействие государственных и 

общественных организаций происходило по принципу партнерских 

отношений в реализации совместной проектной деятельности. 
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Были разработаны и проведены крупные экстремально-спортивные 

проекты «Я еду в SibSub», «Экстрим ЭКСПО», «Битва на Туре», а также в 

рамках мероприятий «День здоровья», «День города», «День молодежи» 

спортсмены-экстремалы участвовали в организации физкультурно-

спортивных площадок для работы с населением по месту жительства. 

Таким образом, происходило знакомство населения региона с ЭВС и 

формирование положительного имиджа ЭВС. 

В результате конструктивного взаимодействия государственных и 

общественных ведомств в сфере спорта количество масштабных 

мероприятий в период с 2011 по 2018 гг. возросло в 5 раз. (Рисунок 2.).  

 
Рис. 2. Количество проводимых массовых экстремально-спортивных событий в год 

Также за данный период было организовано взаимодействие с 

строительными компаниями, спортивными магазинами и частными 

лицами, что позволило реализовать ряд проектов по улучшению 

спортивной инфраструктуры: с 2012 года открыт крытый скейтпарк в 

структуре ДТиС «Пионер»; в 2013 г. крытый скейтпарк «SibSub»; в 2017 г. 

ВМХ парк в жилом комплексе «Легенда парк»; в 2018 зона для занятий 

ЭВС в сквере Льва Ровнина. В жилом комплексе «Европейский» в августе-

октябре 2016 г. функционировали скейтпарк и в феврале-марте 2017 г. – 

сноубордпарк.  

Таким образом, организация деятельности спортсменов-экстремалов 

как институционализация субкультур должна осуществляться посредством 

включения их в значимую образовательную, спортивно-рекреативную и 

соревновательную деятельность в условиях создания общественных 

организаций ЭВС и конструктивного взаимодействия с ведомствами 

физической культуры и спорта. 

Образовательная направленность работы с лидерами экстремально-

спортивных сообществ с учетом изучения их индивидуально-личностных 

особенностей способствуют повышению предметных компетенций 

спортсменов-экстремалов, а конструктивное заинтересованное 

взаимодействие государственных спортивных ведомств и общественных 

организаций позволяет удовлетворять потребности спортсменов-

экстремалов в личностном развитии и самоактуализации, а также 

формирует положительный имидж ЭВС. 
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Введение.  Для  большинства исследователей,  работающих в сфере 

физической культуры и спорта, становится все более очевидным 

понимание необходимости разработки новых подходов к анализу спорта в 

условиях современной социокультурной реальности.  

Практически с 80-х годов прошлого столетия появляются 

публикации, в которых подвергается критике понимание спорта как части 

физической культуры. Методологическое значение разведения этих двух 

понятий чрезвычайно велико, поскольку специфика спорта была «закрыта» 

весьма неопределенным родовым понятием «физическая культура».  

Аргументы сторонников нового взгляда на социальную природу 

спорта сводились к тому, что в спортивном соревновании главной целью 

является победа, а физическая подготовка (тренировка) выступает в 

качестве средства обеспечения спортивного результата. Проблема допинга 

в современном спорте красноречиво показала, что многие спортсмены 



 146 

готовы  ради спортивного результата  жертвовать своим здоровьем, т. е.  

занятия спортом фактически не связаны с укреплением здоровья, а даже 

наоборот могут нести в себе угрозу потери здоровья. 

За понятием «физическая культура» сохранилась сфера телесных 

практик, направленная на сохранение и укрепление здоровья человека, на 

улучшение своих физических (телесных) кондиций, на повышение 

функциональных возможностей организма. В обыденном сознании 

физическая культура связывается, прежде всего, с процессом физического 

воспитания  подрастающего поколения. Правда, в контексте современного 

развития общекультурного контекста содержание этого понятия нуждается 

в серьезной корректировке.  

Дело в том, что сам термин «физическая культура» появился путем 

дихотомического деления культуры человека на духовную и физическую. 

В течение нескольких столетий в европейском сознании сохранялось 

представление о двух субстанциях: протяженной и когнитивной, введенное  

Рене Декартом.  Этот дуализм породил жесткое разделение человека на 

душу и тело, выделение специфики естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания.  

Сегодня на этапе постнеклассической науки такое разделение 

преодолевается путем пересмотра базовых основ организации 

современного научного исследования. Ученые, работающие в сфере 

физической культуры и спорта, также ощущает проблему преодоления 

жесткого противопоставления тела и души в человеке. В последних 

работах все чаще ставится вопрос о включении в физическую активность 

человека эмоциональных и ментальных компонентов, обеспечивающих 

единый психосоматический процесс сложного двигательного действия. Но 

в силу недостаточного понимания серьезности этой проблемы реальных 

успехов в этом направлении пока не отмечается. Дальше общих 

деклараций дело не двигается. 

Процесс пересмотра базовых понятий сферы физической культуры и 

спорта  идет очень медленно, что серьезно сдерживает весь фронт научных 

исследований. Современная практика спорта интенсивно развивается, а 

эффективных средств  понимания того, что сегодня происходит в сфере 

спорта, не вырабатывается. Поэтому актуальной проблемой спортивной 

науки сегодня является диверсификация исследований в сфере спорта. 

Цель исследования. Осуществить теоретико-методологический 

анализ процесса диверсификации исследований социокультурного 

пространства современного спорта. 

Результаты исследования. Анализ современной социокультурной 

ситуации показывает, что спорт за последние десятилетия стал наиболее 

динамичным феноменом в современном мире. Сегодня спорт представляет 

собой мощную индустрию, в которую вовлечены миллионы людей во всех 

уголках планеты.  
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В условиях глобализации современный спорт становится 

универсальным зрелищем, удовлетворяющим эстетическим требованиям 

людей разной национальности, разных культурных традиций, разной 

конфессиональной принадлежности, разного возраста и пола.  

В этом смысле спорт перестает быть одной из многих структур 

современного мира, он становится знаковым феноменом культуры, т. е. 

спорт непосредственно оказывает влияние на современную культуру, 

можно даже сказать, что он становится маркером текущих 

социокультурных изменений. 

В концептуальном плане произошла радикальная смена модели 

Кубертена на модель Самаранча. В рамках модели Кубертена спорта 

понимался как составная часть физического воспитания, как средство 

гармонического развития личности, постоянного самосовершенствования, 

с принципом честной игры. В модели Самаранча спорт становится 

самостоятельной сферой современного шоу-бизнеса и на первое место 

выходят: зрелищность, прибыль, победа любой ценой и т. д.  

Возрождение олимпийских игр в конце XIX века осуществлялось в 

полном соответствии с логикой Ренессанса, как подражание Античности. 

Пьер де Кубертен понимал идею «олимпизма»  не просто как мировое 

спортивное движение, а как идею новой  гуманистической философии.  Он 

верил в мощную образовательную и воспитательную силу спорта, полагая, 

что духовно-нравственное развитие нового поколения невозможно без 

гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей 

является физическое воспитание.  

В конце XX века в новой социокультурной реальности постмодерна 

произошел отказ от идей просвещения, от гуманизма и гармонического 

развития личности. В системе ценностей постмодерна стали превалировать 

ценности  социальной мобильности, успешности,  прагматизма. Общество 

стало стремительно атомизироваться, идеологии  уступили место 

политтехнологиям, прогрессивный линейный вектор развития 

современного общества сменился на множество параллельных моделей 

развития. 

Крупные зарубежные социальные философы, такие как Х. Ортега-и-

Гассет, Т. Адорно, Э. Фромм и многие другие объясняли  феномен 

современного спорта появлением массовой культуры с ее запросом на  

яркие  зрелища.  С этой позиции спортивное соревнование ассоциируется с 

грубыми проявлениями чувственной природы человека, с упадком уровня 

культуры в обществе, с проявлением западного язычества, с культом 

насилия и агрессии и т. д.  Поскольку в это зрелище втягиваются широкие 

слои населения, не впитавшие в себя культуру поведения, то   их поступки 

несут в себе отпечаток архаических моделей социального действия. 



 148 

Если смотреть на спорт со стороны его культурологического 

значения, то мы увидим, что спорт сегодня генерирует в обществе 

ценности молодости, смелости, мужества, силы духа, прагматизма, умения 

преодолевать себя, владеть своими эмоциями и концентрировать свою 

энергию, быть успешным и технологичным.  

Спорт создает образцы для подрастающего поколения, которые учат 

молодежь верить в свои силы и быть мужественным в любых жизненных 

ситуациях. В специальной литературе относительно  этого феномена 

употребляется  ещё и  термин «ювенилизация культуры и общества», т. е. 

омоложение идеалов и образцов поведения.  

Современный спорт как генератор «ювенильности»  современной 

культуры развивается в соответствии с этим трендом и может быть 

осмыслен в общем  контексте базовых социокультурных трансформаций.  

Утрата современной культурой трансцендентных ориентиров, о 

которой в середине прошлого века говорил российско-американский 

социолог и культуролог Питирим Сорокин,  рост материалистических 

воззрений,  ориентация на земные ценности привели,  в конечном счете, к 

тому, что в системе ценностей человека стали превалировать ценности 

земной жизни и идеалы внешнего успеха. 

Процесс радикального пересмотра системы ценностей в сторону 

молодости связан с переосмыслением отношения к старости в 

современной культуре. Уважение к старости в традиционных культурах 

было связано с пониманием этого этапа жизни как этапа мудрости.  

Раньше жизнь человека во времени рассматривалась как движение от тела 

к духу.  

Молодость понималась как недостаток опыта, как неумение владеть 

собой, как перевес чувств и эмоций над разумом. Поскольку в 

традиционном обществе в системе ценностей приоритетом были духовные 

ценности, то старость воспринималась как достижение высокого уровня 

духовной зрелости. Отсюда и глубокое уважение к старым людям 

практически во всех древних культурах (китайской, индийской, греческой, 

римской, средневековой европейской и т.д.).  

Сегодня «ювенильность» приобретает более высокую ценность. 

Главной задачей становится – «держать молодость».  Это проявляется не 

только в резком увеличении пластических операций по омоложению среди 

женщин, но и в подражании пожилых людей моделям поведения 

молодежи. Пожилые люди активно участвуют в спортивных 

мероприятиях, путешествуют по миру, одеваются в джинсы, подражают 

молодежи.  

Помимо генератора культурных образцов вечной молодости спорт 

сегодня претендует на функцию социального интегратора, способного 

сплотить общество на базе патриотических настроений и вселить в  

человека, отдаленного от социума чувство солидарности.   
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 Победы на спортивных площадках во всех странах мира вызывают 

прилив патриотических чувств, выполняют функции сплочения нации. В 

праздновании спортивных побед принимают участие даже те люди, 

которые совсем не разбираются в правилах спортивных  соревнований и не 

являются в прямом смысле болельщиками национальных команд.  

В условиях интенсивной  урбанизации, характерной для всех стран 

мира, человек, постоянно находясь в окружении большого скопления 

народа, чувствует себя одиноким и ощущает дефицит человеческого 

общения.  В этих условиях  трибуны стадиона становятся ареной мощного 

эмоционального объединения людей. 

В условиях глобализации демократическая природа спорта, его 

индифферентность к культурной принадлежности человека, к его 

религиозным убеждениям и  национальным различиям, сделали спорт 

самой популярной площадкой встречи молодежи мира на спортивных 

аренах.  

Сегодня каждая страна заинтересована в культивировании 

различных видов спорта для расширения своего участия в жизни 

международного сообщества. С этой стороны спорт выполняет важнейшие 

функции интеграции мирового сообщества. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется еще и тем 

что люди постоянно живут в быстро меняющихся условиях, от них 

требуется повышенная способность к адаптации, социальная мобильность, 

успешность, прагматизм, лидерство. Эти качества личности формируются 

наиболее полно в условиях спортивной деятельности. 

           Системообразующим элементом спорта или его сущностной 

характеристикой является соревнование (соперничество). Известно, что во 

взаимоотношениях людей есть лишь два принципиальных вида 

отношений: соперничество и сотрудничество. Соперничество выступает 

первичной формой взаимодействия, поскольку эта форма позволяет 

сопоставлять (сравнивать) себя с другим. В противостоянии  человек 

определяет себя по отношению к другому, и через такое определение он 

социализуется и самоутверждается. И только после этого он способен к 

сотрудничеству, как осознавший себя и свои возможности член общества. 

В целом соперничество характеризуется, с одной стороны, как 

процесс сравнения (сопоставления) определенных качеств, способностей 

одного человека с другим  или с каким-то идеальным эталоном 

(стандартом) и, с другой стороны, как оценка результатов этого сравнения. 

С точки зрения участников состязания сопоставление качеств 

(способностей) осуществляется посредством спортивной борьбы. 

Результатом этой борьбы является выявление лучшего, сильнейшего, с 

последующим награждением и чествованием. 

Социокультурный смысл формирования личности в рамках 

спортивной деятельности состоит в том, что в процесс социализации  
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вводится «смысл успеха», который  человек позднее «переносит»  в те или 

иные социальные ситуации, где требуется проявить качества достижения 

успеха. 

         Спортивная деятельность позволяет смоделировать многие 

жизненные ситуации, при решении которых вырабатывается уникальный 

экзистенциальный опыт. Спорт воспроизводит определенные базовые 

механизмы формирования личности, оказывает сильное влияние на  

воспитание морально-волевых  черт характера. 

Поэтому спорт сегодня выполняет важнейшие функции 

социализации подрастающего поколения, способствует формированию 

востребованных личностных качеств человека. 

Выводы. Социкультурное пространство современного спорта 

динамично расширяется под воздействием фундаментальных изменений 

современного мира. Практика спорта ставит перед научным сообществом 

новые задачи по диверсификации научных исследований. 

На первый план выходит задача анализа спорта в контексте мощной 

шоу-индустрии. Спорт как зрелище формирует новую специфическую 

спортивную эстетику, отражающую потребность личностного 

переживания жесткого спортивного соперничества. 

Спортивное зрелище культивирует в современном обществе 

ценности молодости, силы духа, успешности, прагматизма, упорства в 

достижении цели,  преодоления себя и т. д. Эти ценности становятся 

доминирующими и формируют общий тренд современной культуры.  

Спорт выполняет важнейшие социальные функции по преодолению 

(не отмене) границ национальных культур, освоению  интегративного поля 

межкультурного взаимодействия и обеспечению коммуникации на 

нейтральном поле глобального мира.  

Спорт выступает в роли социального интегратора в современном 

обществе. В разных странах мира спортивные победы национальных 

команд поднимают патриотические чувства различных слоев населения, 

выполняют функции сплочения нации. Международное олимпийское и 

спортивное движение способствует росту спортивной солидарности в 

мире. 

 Смена исследовательских парадигм остро ставит вопрос о 

подготовке научных кадров, умеющих работать по-новому, владеющих 

современными методами исследования и обладающими креативными 

навыками работы в быстро меняющемся научном пространстве. 

 Особое внимание следует уделять научным работам 

обобщающего характера, направленным на анализ внутреннего состояния 

спортивной науки, его связей с академической наукой.  

Свой вклад в ускорение процесса обновления теоретико-

методологического арсенала спортивной науки могут внести средства 

научной периодики. В информационной политике следует расширить 
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методологическую проблематику, поощрять новые перспективные 

исследования, сплачивать научное сообщество вокруг передовых научных 

технологий и  новых концептуальных решений. 

Новые социальные роли  и функции спорта в современном мире 

требуют глубоких и всесторонних научных  исследований философов, 

культурологов, социологов, социальных психологов, экономистов, 

поскольку прежние взгляды на спорт утратили свою адекватность. 
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Аннотация. В статье изложены аспекты формирования термина 

«здоровьеобеспечивающая компетенция», уточнено определение методологической 

грамотности, выявлены возможности здоровьеобеспечивающей компетенции в 

формировании методологической грамотности студенческой молодежи. 
Ключевые слова: здоровьеобеспечивающая компетенция, здоровый образ 

жизни, методологическая грамотность. 

Рост объема научно-технической информации, резкое сокращение 

периода господства производственных технологий, отсутствие единой 

идеологической базы, жесткая информационная среда и размытость 

нравственных ориентиров на практике, актуализируют социальный заказ 

общества на подготовку мобильного методологически грамотного 

профессионала. 

В условиях современного профессионального образования это 

означает умение будущего специалиста «…рационально пользоваться 

информацией, своими жизненными ресурсами, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи в едином и целостном 

мозаичном мире, добывать новое знание, а также определять цели и задачи 

своей деятельности на основе взаимообусловленных явлений и процессов, 

реализуемых в рамках единой меры развития» [3, с.151]. Формирование 

профессионала такого уровня возможно лишь с учетом понимания 

здоровья как способности к самосохранению, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Уточнение, таким образом, термина «методологическая 

грамотность», дает основание к рассмотрению здоровья в качестве 

важнейшей составляющей жизненного ресурса специалиста. Мы 
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придерживаемся позиции Л.М. Куликова, определяющей здоровье в 

качестве процесса «…сохранения и развития физиологических, 

биологических и психических функций, оптимальной трудовой и 

социальной активности при максимальной продолжительности активной 

творческой жизни» [5, с.40]. При этом становится закономерной тесная 

связь понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровый стиль 

жизни» [1, 4, 8]. В контексте нашего исследования термины «здоровый 

образ жизни» и «здоровый стиль жизни» не являются тождественными. 

Здоровый образ жизни представляется результатом многолетних усилий 

человека, общества и среды по сохранению, укреплению и 

совершенствованию физического, психического и нравственного здоровья 

при ведущей роли самого человека. Следует обратить особое внимание на 

тот факт, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, деятельность, 

активная жизненная позиция человека. Под здоровым образом жизни мы 

будем понимать совокупность комплекса оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, 

повышение работоспособности и продление творческого долголетия 

людей на основе формирования у них мозаичного мировоззрения и 

навыков здоровьеобеспечения. 

Формирование мозаичного мировоззрения и навыков 

здоровьеобеспечения студенческой молодежи является областью 

педагогической практики и реализуется в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода. 

С учетом позиции А.В. Хуторского [7], под 

здоровьеобеспечивающей компетенцией мы будем понимать интегральное 

качество личности, характеризующееся знаниями, умениями, опытом, 

обуславливающим готовность будущего профессионала к осуществлению 

деятельности, направленной на формирование здоровья, сохранение его на 

заданном уровне и дальнейшее совершенствование. 

Здоровьеобеспечивающая компетенция, таким образом, является 

совокупностью трех составляющих: 

– здоровьеформирующей; 

– здоровьесберегающей; 

– здоровьеукрепляющей. 

Под здоровьеформирующей составляющей мы будем понимать 

требуемую готовность студенческой молодежи к осуществлению 

деятельности, направленной на формирование здоровья. 

Здоровьесберегающая составляющая означает готовность будущего 

специалиста к сохранению здоровья, поддержанию его на заданном 

уровне. 



 154 

Здоровьеукрепляюшая составляющая является готовностью 

будущего специалиста к дальнейшему совершенствованию своего 

здоровья. 

В инновационной здоровьеобеспечивающей образовательной среде 

обозначенные процессы реализуются посредством здоровьеформирующих 

технологий физического воспитания, под которыми, вслед за В. К. 

Бальсевичем, мы будем понимать системы физического воспитания, 

предусматривающие использование ценностей физической и спортивной 

культуры для целенаправленного формирования условий и факторов, 

обеспечивающих приумножение здоровья обучающихся [2]. 

К числу современных тенденций реализации здоровьеформирующих 

технологий в системе высшего профессионального образования следует 

отнести: 

– повышение уровня информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

– формирование потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями; 

– актуализацию самостоятельных занятий студенческой молодежи; 

овладение умениями и навыками самостоятельного организационного 

построения двигательной активности; 

– спортизацию, предполагающую «…активное использование 

спортивной деятельности, спортивных технологий, соревнований и 

элементов спорта в образовательном процессе» [6, с. 5]. 

В широком смысле слова здоровьеобеспечивающая компетенция 

отражает не только уровень освоенных знаний, умений и способов 

формирования, сохранения и совершенствования здоровья, но позволяет 

будущему специалисту ежедневно «…решать проблемы оздоровительного 

характера той или иной степени сложности. Это интегральная 

характеристика личности, включающая овладение валеологическими 

знаниями, практическими умениями и навыками деятельности в рамках 

оздоровительного императива, творческий опыт в использовании 

оздоровительных технологий, а также личностные качества человека, 

определяющие осознанное, научно обоснованное и методически грамотное 

обеспечение реализации персонального здоровья. Ее сформированность — 

важнейшее условие социализации личности в обществе. Она сплавляет 

воедино ответственность, опыт, знания, способы поведения и 

деятельности, умение их мобилизовать и реализовать в конкретной 

ситуации» [5, с. 246]. В контексте нашего исследования это является 

важным показателем сформированности методологической грамотности 

будущего специалиста. 
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Аннотация. Анализ литературы,  материалов, представленных в Научной 
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Введение. В современной литературе все чаще приходится 

наблюдать разноплановый подход к одному и тому же понятию, иногда 

происходит подмена одного термина другим, например в одном месте 

говорится о физкультурно-оздоровительных технологиях,  потом 

физкультурно-спортивных, технологиях оздоровительной физической 

культуры считая их идентичными, применяя к разным категориям 

населения и процессам, на самом деле различия имеются.  

Основная часть.  Базовое определение слову  «Технология - 

основные правила использования специальных знаний и умений, способов 

организации и осуществления конкретных действий, необходимых для 

выполнения целевой деятельности» дали В.И. Жолдак, В.И. Гончаров [6]. 

В словаре русского языка Ожегова С.И., [7] - «физкультурный» – 

относящийся к физической культуре, спорту, «оздоровительный» - 

содействующий оздоровлению. Если целевую деятельность 

конкретизировать применительно к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, то у нас получится трактовка понятия «Физкультурно-

оздоровительные технологии (ФОТ)». Итак,  по определению автора [2] 

ФОТ - основные правила использования специальных знаний и умений, 

способов организации и осуществления конкретных действий, 

необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной 

деятельности».  

В Паспорте специальности 13.00.04. «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» [8] четко разграничены 

оздоровительная и адаптивная физическая культура, так четко обозначены 

области исследования в пункте: 

«п.5. Теория и методика оздоровительной физической культуры.  

5.1. Методология оздоровительной физической культуры:  

- дидактические основы оздоровительной физической культуры;  

- организационно-методические основы оздоровительной 

физической культуры;  

- управление системой оздоровительной физической культуры;  

- системные механизмы обеспечения различных слоев населения и 

возрастных групп оптимальными двигательными режимами в 

оздоровительных целях.  

5.2. Оздоровительная физическая культура в процессе 

жизнедеятельности человека:  

- средства, формы и методы оздоровительной физической культуры;  

- содержание и методика оздоровительной физической культуры 

различных слоев населения и возрастных групп;  

- оздоровительная физическая культура в профилактике различных 

заболеваний.  

5.3. Физкультурно-оздоровительные технологии:  
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- содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

технологий;  

- системные механизмы конструирования физкультурно-

оздоровительных технологий.  

6. Теория и методика адаптивной физической культуры…».  

Из указанных областей научного исследования выше, мы видим, что 

ФОТ входят составной частью в оздоровительную физическую культуру, а 

адаптивная физическая культура является самостоятельной областью и 

согласно закону о Физической культуре и спорте в РФ [1] в статье 31, п.2  

дается определение термину «Адаптивная физическая культура является 

частью физической культуры, использующей комплекс эффективных 

средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», а под термином «физическая реабилитация» 

там же, понимается – «восстановление (в том числе коррекция и 

компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека и способностей к общественной и профессиональной 

деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно 

более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья». 

Нами проведен анализ имеющихся публикаций в Научной 

электронной библиотеке (НЭБ) Elibrary.ru  по следующим критериям 

поиска:  

- «Что искать» - Физкультурно-оздоровительные технологии; 

- «Где искать» - в названии публикации; 

- «Тип публикации» - все; 

- «Годы публикации» - с 2000 по 2019; 

- «Сортировка» - по дате выпуска, «Порядок»- по убыванию. 

Результаты поиска позволили выявить 328 публикаций по 

заявленной теме, однако в 166 из них отсутствует прикрепленный файл с 

содержанием материала. Как показывают наши наблюдения, часть 

источников в системе НЭБ появляются из списка цитируемой литературы 

и их название может не совпадать с реальной статьей в журнале или 

сборнике конференций, а попросту – отсутствовать в источнике. 

Потенциально 166 источников без содержания, а это 51% от общего числа 

могут попасть в указанную категорию.  
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Рис. 1. Фрагмент страницы elibrary с поисковым запросом 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

На сегодняшний момент  «Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp - это национальная 

информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 12 

миллионов публикаций российских ученых, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов. Она 

предназначена не только для оперативного обеспечения научных 

исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но 

является также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять 

оценку результативности и эффективности деятельности научно-

исследовательских организаций, ученых, определять уровень научных 

журналов и т.д. Проект стартовал в 2005 году, когда Научная электронная 

библиотека стала победителем конкурса Министерства образования и 

науки России на создание национального индекса научного цитирования. 

Несмотря на аккумуляцию в одной базе большого количества 

научно-методических разработок и возможность облегченного поиска, 

следует заметить, что не все авторы тщательно изучают имеющиеся 

литературные источники, делая анализ литературы по теме исследования. 

И как следствие, заявляют о том, что, например Венгерова Н.Н., 2014. 

(рис.2), «ни один из авторов не дает собственной трактовки понятию 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», хотя согласно 

вышеприведенным данным, определение понятию имеется в статьях из 

журналов ВАК Голубевой Г.Н, 2009, Горелова А.А с соавт., 2013, 

докторской диссертации Кондакова В.П, 2013 (рис.2). 
  

https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
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Рис.2 Ссылки на статьи, имеющие в своем содержании определение 

понятию «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Среди 328 статей по данной теме 29 – опубликованы в журналах их 

списка ВАК, в том числе ведущих и  профильных (ТиПФК - 4, ФК:ВОТ-3) 

Выводы. 

1. Проведенный анализ показал недостаточно полноценное 

использование источников литературы и возможностей НЭБ Elibrary.ru  

для изучения научных работ  по теме исследования. 

2. В большинстве статей содержание не соответствует ее 

названию, либо неоднозначно понимается термин.  
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

СПОРТИВНОЙ НАУКИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Скок Н.С., Куликов В.С. 
 

Аннотация. Анализируются возможности изучения девиантного поведения 

молодежи в контексте физической культуры и спорта как социально-значимых сфер 

деятельности с позиций социологического подхода. Предлагается рассматривать 
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девиантное поведение и его профилактику молодежи и спортивного резерва с 

различных позиций: с учетом особенностей физической культуры и сложной 

социальной природы спорта. 

Ключевые слова: девиантное поведение, молодёжь, спортивный резерв, 

социальная норма, физическая культура, спорт. 

Введение. По мере развития общества и изменения социальных 

условий происходит трансформация девиантного поведения, что приводит 

к необходимости его рассмотрения с иных позиций, требующих научного 

обоснования. Физическая культура и спорт как социально-значимые сферы 

деятельности человека в современном обществе требуют рассмотрения их 

в контексте девиантного поведения. 

В литературных источниках накоплен достаточный опыт изучения 

девиантного поведения с различных позиций. В данной работе мы делаем 

попытку сместить акценты на современные исследования российских 

ученых, которые затрагивают вышеобозначенную проблематику. 

Исследовались психологические аспекты воспитания «трудных» 

подростков средствами физической культуры (Ильин Е.П.), коррекция 

психических функций средствами физической культуры (Ловягина А. Е.), 

проблемы повышения эффективности физического воспитания и 

педагогические технологии социально-оздоровительной направленности в 

физическом воспитании детей и подростков с девиантным поведением 

(Жуков М. Н.), возможности использования физической культуры и спорта 

в профилактике девиантного поведения подростков (Миннегалиев М.М.). 

Изучались теоретико-методологические основания социологического 

анализа отклоняющегося поведения (Мунина О.В.), влияние процесса 

криминализации российского общества на отклоняющееся поведение 

молодежи (Мерзаканов С.А.), его социокультурная обусловленность 

(Клинтух И.И.) и факторы риска подростковой девиации (Смирнова А.Н.).  

Современные авторы исследовали проблемы социализации детей и 

молодежи средствами двигательной активности, физической культуры и 

спорта (Айвазова Е.С., Селиванов О.И., Прядченко В.В., Задонская И.А.), 

профессиональной социализации студентов в процессе физического 

воспитания (Чапкович Ж.А.), изучали социокультурное содержание 

системы профилактики асоциального поведения (Корелкин Е.Н.) и 

коррекции средствами физической культуры и спорта (Петрусевич Д. Ф.) и 

др.  

Можно отметить, что проблемы девиантного поведения в контексте 

физической культуры и спорта изучались преимущественно с позиций его 

профилактики.  

Целью работы является попытка обозначить, с нашей точки зрения, 

актуальные направления изучения девиантного поведения в сфере 

физической культуры и спорта с позиций социологического подхода. 

Основная часть. Проблема поведенческих девиаций имеет 

междисциплинарный характер и исследуется с точки зрения подходов 
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гендерного, возрастного, этнокультурного, медицинского, правового, 

педагогического, психологического, социального. «Практически во всех 

зарубежных и некоторых отечественных источниках встречается 

типология, построенная на выделении антропо-биологических, 

психологических и собственно социологических теорий» [1, с. 16].  

Девиантное поведение состоит в систематическом отклонении 

индивида или группы от социальных норм и ожиданий в данном обществе 

«здесь и сейчас». С одной стороны, девиантность выражается в реальных 

поведенческих актах, в деятельности, с другой – это социальная 

конструкция, продукт процесса символического определения 

отклоняющегося поведения субъектами социального действия. 

Девиантность – релятивная, конвенциональная социальная конструкция, 

поскольку определяется через социальную норму [1, с. 12]. Социальная 

норма определяет исторически сложившуюся в конкретном обществе меру 

дозволенного (обязательного) поведения людей, социальных групп и 

организаций, отражающуюся в законах, традициях и обычаях. Девиантное 

поведение можно разделить на несколько категорий. «Во-первых, это 

поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии. Во-

вторых, это поведение асоциальное, нарушающее правовые, социальные и 

культурные нормы [2]. На данном этапе исследования нами 

рассматривается поведение асоциальное, не влекущее уголовной 

ответственности. 

Как было отмечено, наиболее разработанное направление изучения 

девиантного поведения в физкультурно-спортивном измерении – это 

профилактика девиантного поведения средствами физической культуры и 

спорта. Соглашаясь со многими авторами и их убеждениями относительно 

профилактики девиантного поведения, следует отметить нашу позицию о 

невозможности ее реализации средствами спорта в обычной молодежной 

среде, т.к. большинство лиц, подверженных девиантному поведению, не 

готовы физически заниматься спортом. Поскольку «быть включенным в 

социальные отношения через спортивную деятельность и заниматься 

социально организованной физкультурной деятельностью – это далеко не 

одно и то же» [3, с. 55], можно предположить, что и факторы, 

сопутствующие (предотвращающие) девиантное поведение, могут 

разниться. 

Авторами предлагается разделить эти две составляющие, 

рассматривая девиантное поведение молодежи и девиантное поведение 

спортивного резерва.  

Особенности взаимодействия молодежи с социальной реальностью 

могут способствовать возникновению асоциальных форм поведения. 

Такими особенностями, как правило, являются взаимоотношения в семье, с 

учителями, сверстниками (недостаток или чрезмерное влияние, 
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жестокость, виртуализация общения). Девиантное поведение молодежи 

может поддаваться корректировки средствами физической культуры. 

Поскольку физическая культура определяется как совокупность 

материальных и духовных ценностей, созданных человеком в процессе 

общественно-исторической практики, которые характеризуют 

достигнутый уровень в развитии общества на каждом конкретном этапе. 

Физическая культура положительно влияет на процесс социализации 

личности. Это особый род деятельности, результаты которой полезны для 

общества и личности в социальной жизни в системе образования, 

воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта [4] и досуга. 

Поэтому в качестве профилактики девиантного поведения молодежи 

предлагаем использовать для этой цели средств физической культуры и 

социального взаимодействия. Ранее авторами (В.С. Куликов, Н.С. Скок) 

была разработана и апробирована программа дополнительного 

образования (предварительные результаты были доложены на научных 

конференциях), направленная на профилактику девиантного поведения, в 

которой предлагается работать одновременно в двух направлениях. Во-

первых, – это формирование ценностных ориентаций, мировоззрения 

(социально-ориентирующие игры, психогимнастика, беседы, 

библиотерапия). Во-вторых, – развитие физических способностей как 

следствия двигательной активности (коррекционная гимнастика, изучение 

элементов восточных единоборств, фитнесс, подвижные игры). 

«Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда был 

мощным социальным феноменом и средством успешной социализации» [3, 

с. 54]. Спорт сегодня, с одной стороны, можно рассматривать как 

неоднозначный социальный феномен, совмещающий в себе изнуряющую 

работу спортсменов и тренеров, мировоззренческих установок, инструмент 

социально-политического влияния. С другой, – как индустрию, 

содержащую некоммерческую (социальный эффект) и коммерческую 

(экономический эффект) составляющую [5, с. 6]. В современном обществе 

все чаще приходится наблюдать асоциальное поведение спортсменов 

(употребление допинга, драки во время спортивных соревнований, 

агрессивное поведение в социуме). Причинами девиантизации 

современного спорта могут быть ценности, выступающие в современном 

спорте на первый план, а именно: «связанные с достижением 

материальных благ, славы, превосходства одного человека над другим, 

одной страны над другой» [5, с. 368].  По нашему мнению, девиантное 

поведение спортсменов и его профилактика на современном этапе 

развития спорта и общества требует отдельного изучения. 

Выводы. В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что 

девиантное поведение молодежи и спортивного резерва, необходимо 

рассматривать с различных позиций, учитывая их мотивацию и виды. 
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При этом решающая роль в процессе первичной профилактики 

девиаций молодежи, предрасположенной к девиантному поведению, 

отводится средствам физической культуры и социального взаимодействия. 

Разработанная авторами программа призвана улучшить физическую 

подготовленностью молодежи и качество их взаимодействия с 

окружающей средой.  

Исходя из опыта исследований девиантного поведения молодежи, с учетом 

сложной природы спорта как социальной среды (множественность 

социальных связей, воспроизводство и сохранение человеческого капитала 

и т.д.), предлагаем адаптировать методы профилактики и коррекции 

девиантного поведения молодежи применительно к спортивному резерву. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение и понимание основной 

спортивной терминологии. Производится анализ лингвистических особенностей 

русской и китайской культур в сфере теоретического исследования физической 

культуры и спорта. Выделяется важность уточнения понятийного аппарата не 

только на региональном, но и международном уровне. Проводится исследование и 

изучение различий определений в сфере физической культуры и спорта. 
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Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена наличием 

острых дискуссий в вопросе о том, как должно проводиться теоретическое 

исследование физической культуры и спорта. Необходимо понимать, что 

социология физической культуры и спорта является относительно новой 

дисциплиной, которая только начинает строго и точно обозначать методы 

и предмет своего исследования. Также, немаловажную роль в современном 

мире играют международные отношения, которые подразумевают под 

собой не только экономические, политические и экологические 

взаимоотношения, но и социальную коммуникацию [3]. Россия 

стремительно входит в систему многообразных международных 

отношений, в связи, с чем актуализируется потребность в овладении 

знаниями о нормах и принципах межкультурного общения. Так как 

отношения России и Китая имеют ключевое значение во внешней 

политике России, необходимо провести аналогию среди социально-

спортивных терминов для большего укрепления межкультурного 

взаимодействия и уточнения понятийного аппарата спортивной науки [1, 

2]. 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе 

лингвистических различий русского и китайского языков в социально-

спортивной сфере. 

Результаты и их обсуждение. По таблице 1 можно заметить, что 

превалирующее количество терминов имеет иные значения, по причине 

отличного от нашего понимания этих слов/терминов. В китайском языке 

многие понятия имеют дословное значение. Например, спорт – движение, 

навык – привычка, физическое воспитание – физическая культура и так 

далее. 

В китайском языке каждый отдельный иероглиф имеет свое 

собственное значение. Составление любых слов работает по принципу : 

слово + слово (или его часть) = новое слово, объединяющее эти слагаемые 

[4]. Изучить данные ранее термины, можно в таблице 2. 

Таблица 1 – Перевод спортивной терминологии. Ее значение в 

китайской культуре. 
Русский язык Китайский язык 

(аналоги) 
Дословный перевод с 

китайского 

языка/значение 
Физическая культура 体育文化 (Tǐyù wénhuà или 

Тхиюй вэньхуа) 

Спортивная культура 

Спорт 体育运动 (Tǐyù yùndòng или 

Тхиюй юндон) 

Спортивный спорт 

Спортивная культура 

личности 

个人体育文 (Gèrén tǐyù wén 

или Гэжэнь тхиюй вэнь) 

Личный вид спорта 

 

Физическое развитие 身体发育 ( Shēntǐ fāyù или 

Шэньтхи фаюй) 

Развитие тела; развитие 

здоровья 
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Двигательная активность 动作技能 (Dòngzuò jìnéng 

или Дондзуо дзинэн) 

Навык действия 

Двигательный навык 运动习惯 (Yùndòng xíguàn 

или Юньдон сигуань) 

Двигательная привычка 

Психофизическая тренировка 心身训练 ( Xīnshēn xùnliàn 

или Синьшэнь 

сюньлиань) 

Психосоматическое 

упражнение 

Физическая культура 

личности 

个人体育文 (Gèrén tǐyù wén 

или Гэжэнь тхиюй вэнь) 

В китайской культуре нет 

данного термина. Он 

означает то же самое, что 

и «Спортивная культура  

личности» (см. 

спортивная культура 

личности) 

Физическое воспитание 体育教育 ( Tǐyù jiàoyù или 

Тхиюй дзяоюй) 

Физическая культура 

Психомоторное развитие 精神运动发育 ( Jīngshén 

yùndòng fāyù или 

Дзиншэнь юньдон фаюй) 

Аналогичное значение 

Кинезиологическая 

образовательная технология 

运动机教学教育技术 ( 

Yùndòng jīzhì xué jiàoyù 

jìshù или Юньдон 

дзиджы сюэ дзяоюй 

дзишу) 

Спортивный  механизм 

обучения технологии 

Определения этих понятий у двух данных культур отличаются так 

же, как и они сами. Для более наглядного примера можно взять самые 

распространенные из них. 

В то время как в русском языке «Спорт – это физические 

упражнения для развития и укрепления организма», в китайском языке, 

при переводе на русский, «Спорт – это различные виды деятельности, 

сознательно помогающие в процессе развития самого человека и его 

физической формы». Понятие «физическая культура» также имеет другое 

значение. Когда в русском «Физическая культура – всестороннее 

совершенствование и укрепление человеческого тела путём физических 

упражнений, гимнастики», в китайском языке «Физическая культура – в 

узком смысле означает духовное развитие и совокупность спортивных 

культур». 

Таблица 2 – Разбор отдельных составляющих слов 

Термин Перевод на китайский 

язык 

Значение иероглифов 

(поочередно) 

Физическая культура 体育文化 тело, воспитывать, 

культура 

Спорт 体育运动 тело, воспитывать, 

транспорт (в значении 

передвижения), движение 

Спортивная культура 个人体育文 количество, человек, тело, 
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личности воспитывать, культура 

Физическое развитие 身体发育 тело, развитие 

Двигательная активность 动作技能 движение, сделать, умение, 

мочь 

Двигательный навык 运动习惯 транспорт (в значении 

передвижения), движение, 

габитус 

Психофизическая 

тренировка 

心身训练 сердце, тело, обучение 

Физическая культура 

личности 

см. спортивная культура личности 

Физическое воспитание 体育教育 тело, воспитывать, научить, 

воспитывать 

Психомоторное развитие 精神运动发育 дух, транспорт (в значении 

передвижения), движение, 

развитие 

Кинезиологическая 

образовательная технология 

运动机教学教育技术 транспорт (в значении 

передвижения), движение, 

механизм, учиться, 

научить, воспитывать, 

умение, техника 

Выводы. Изучив вышеизложенную информацию, можно 

утверждать, что уточнение понятийного аппарата, даже между такими 

разными культурами, играет огромную роль, особенно в столь 

малоизученной дисциплине как «спортивная наука». Ибо оно способствует 

личностному и физическому развитию человека, упрощению в сфере 

международной коммуникации и культурного обмена. В современном 

мире, как известно, существует множество отдельных сообществ, 

существенно отличающихся друг от друга. Иногда между ними имеется 

колоссальное культурное различие. При этом существует огромное 

количество различных международных спортивных мероприятий, 

отличающихся своими странами-участниками, масштабом и другими 

отличительными чертами. Следовательно, уточнение понятийного 

аппарата спортивной науки представляет собой современный и наиболее 

результативный метод для изучения и понимания зарубежных культур и 

спорта как науки. 
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СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

 

Литвиненко С.Н. 
 

Аннотация. В работе обосновывается понятие экстремальные способности, 

т.е. индивидуальные психофизические особенности человека, которые позволяют 

такому индивиду заниматься различными видами физической активности в 

экстремальных условиях, т.е. опасных для жизни и здоровья. Указана тесная 

взаимосвязь данного понятия с потребностью в экстремальной деятельности, 

которая представляет собой актуализацию потребности в самореализации. 

Предложена триада психофизических особенностей, формирующая экстремальные 

способности – развитая мышечная система, высокий уровень развития аэробных 

механизмов энергообразования,, особенности нейро-гуморальной регуляции.  

Ключевые слова: методология спортивной науки, интегральный подход, 

экстремальные способности, потребность в экстремальной деятельности, 

экзистенциальный вакуум 

 

Введение. Развитие научных методов и средств познания привело к 

накоплению большого числа экспериментальных данных относительно 

различных параметров деятельности человека в экстремальных условиях. 

Осмысление этих данных и построение модели экстремальных 

способностей оказалось возможным в рамках интегрального подхода, 

объединяющего социально-гуманитарные и естественно-научные области 

знания. 

Основная часть. 

По нашему мнению, теорию двигательных способностей необходимо 

дополнить таким понятием, как экстремальные способности, т.е. 

индивидуальные психофизические особенности человека, которые 

позволяют индивиду заниматься различными видами деятельности в 

экстремальных условиях, представляющих опасность для жизни и 

здоровья [1]. 

Понятие «экстремальные способности» носит неспецифический 

характер, оно не направлено на преодоление какого-то одного опасного 

фактора. Как правило, индивиды, обладающие экстремальными 

способностями, используют свои способности для преодоления опасных 

факторов различной степени интенсивности в различных видах и формах 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Основным признаком для выявления экстремальных способностей, 

по нашему мнению, является потребность в экстремальной деятельности - 

добровольное, сознательное, не обусловленное форс-мажорными 

обстоятельствами, участие в экстремальной деятельности. Такое 

преодоление важнейшего базового инстинкта самосхранения можно 

объяснить, с нашей точки зрения, только лишь ощущением острой 
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необходимости удовлетворить другую актуальную потребность, а именно, 

потребность в самоопределении и самореализации. 

В соответствии с теорией Маслоу данная потребность относится к 

числу высших, которые актуализируются только на фоне удовлетворения 

потребностей более низкого уровня. 

Однако, в различных горных видах спорта мы наблюдаем, что 

обеспеченные и защищенные индивиды рискуют жизнью и здоровьем для 

достижения условных целей, например, восхождения на вершину, 

прохождения перевалов, спуск с вершины на лыжах или сноуборде. На 

наш взгляд, это свидетельствует о том, что потребность самореализации 

становится чрезвычайно острой, переживается личностью, как «нужда», 

побуждает к деятельности для ее удовлетворения. Опыт переживания 

экстремальной ситуации помогает заполнить смыслом экзистенциальный 

вакуум, который появляется, когда человек остро переживает ощущение 

бессмысленности своей жизни, что не может исправить никакое 

материального благополучия [2].  

Преодоление экстремальной ситуации позволяет найти прямой ответ 

на трудный вопрос «Кто Я?», «Каков Я?», «На что Я способен?».  

С нашей точки зрения, экстремальные способности и потребность в 

экстремальной деятельности зависят друг от друга, обуславливают и 

питают друг друга. Если у человека имеются определенные 

психофизические особенности, позволяющие ему преодолевать трудности, 

то, по-видимому, у него есть и потребность преодолевать трудности. И, 

наоборот, если такому индивиду хочется испытать себя в преодолении 

трудностей, то, скорее всего, он ощущает в себе некие силы и некие 

способности, которые позволят ему это осуществить. 

Попробуем сформулировать, какие психофизические особенности 

могут обуславливать склонность к экстремальной деятельности. 

Поскольку экстремальные способности носят неспецифический характер, 

то можно предполагать такую триаду [1]: 

1) развитая мышечная система, 

2) высокий уровень развития аэробных механизмов 

энергообеспечения, 

3) особенности нейро-гуморальной регуляции. 

Развитая мышечная система обеспечивает адекватное выполнение 

напряженных мышечных нагрузок, которые требуются для выполнения 

каких-либо видов деятельности в экстремальных условиях. В то же время, 

импульсация от мышц подает сигналы в мозг, которые на 

психологическом уровне переживаются как ощущение силы и способности 

к деятельности. Импульсация от недостаточно развитой мышечной 

системы вызывает внутреннее чувство неуверенности, сомнения - 

справится ли организм с нагрузкой, стоит ли браться за такой вид 

деятельности или выбрать что-то полегче. 
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Можно с уверенностью предположить, что экстремальными 

способностями обладают индивиды мезоморфного, мускульного, 

нормостеничного соматотипа, которые заполняют экзистенциальный 

вакуум наиболее адекватным для них способом — напряженной и опасной 

мышечной работой. 

Аэробные способности энергообеспечения обеспечивают, как 

известно, потребности всех тканей организма в энергии за счет окисления 

углеводов, жиров и белков с участием кислорода в митохондриях клеток. 

Количество митохондрий, их структура, активность митохондриальных 

ферментов, все эти факторы обуславливают жизнеспособность организма в 

экстремальных условиях существования и деятельности.  

С другой стороны, не менее важна система потребления кислорода, 

складывающаяся из разных показателей — жизненная емкость легких, 

работоспособность дыхательных мышц, количество гемоглобина крови, 

работоспособность сердечно-сосудистой системы. 

Особенности нейро-гуморальной регуляции, на наш взгляд, связаны 

с особенностями взаимодействия симпатических и парасимпатических 

влияний висцеральной нервной системы, обеспечивающей поддержание 

гомеостаза организма в экстремальных условиях, что необходимо и важно 

для организации адекватного системного ответа на действие стресс-

факторов. 

Проведенные нами исследования [1] показали, что физиологическим 

механизмом акклиматизации к комплексному воздействию факторов 

высокогорья служили перестройки системы управления сердечным 

ритмом для обеспечения возросших потребностей организма в кислороде 

таким образом, что симпатические влияния увеличивали силу сердечного 

сокращения, а парасимпатические снижали частоту сердечных 

сокращений. 

Можно с уверенностью предположить, что, если у человека в 

высокогорье преобладали парасимпатические влияния и на силу, и на 

частоту сердечных сокращений, то работа сердечно-сосудистой системы 

не могла обеспечить необходимый уровень работоспособности, такой 

индивид ощущал слабость и отказывался от восхождения. С другой 

стороны, если у человека преобладали симпатические влияния как на силу, 

так и на частоту сердечных сокращений, то в такой ситуации сердечно-

сосудистая система работала неэкономично, быстро истощалась, 

нарушались процессы реполяризации миокарда, что также приводило к 

отказу от деятельности.  

Следует учесть, что взаимодействие симпатических и 

парасимпатических нервов модулируется корой головного мозга,  что 

открывает широкие возможности для психических процессов влиять на эти 

механизмы, опираясь на восприятие опасности деятельности, ее смысла, 

ценности и других, чисто психологических, феноменов. 
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С другой стороны, известно, что симпатические и 

парасимпатические нервные пути используют различные нейромедиаторы 

(адреналин и ацетилхолин, соответственно), которые тесно связаны с 

гормональными процессами в организме. Так, вполне очевидна 

взаимосвязь процессов перестройки регуляции гомеостаза с 

нейрохимической «системой награды», которая поощряет целесообразное, 

необходимое для выживания индивида поведение. 

Возникает вопрос — почему «система награды» поощряет 

экстремальное поведение, если оно противоречит базовому инстинкту 

самосохранения? Пока непонятно, можно лишь предположить, что 

положительное подкрепление поведенческих норм, опасных для жизни и 

здоровья отдельного индивида, могло быть полезным человеческой 

популяции в целом.  

Т.е. в популяции должны были быть особи, которые первыми 

бросались на хищника или на врага, давая возможность выживания своему 

племени. Закрепившись в эволюционном отборе через генетические и 

эпигенетические процессы, данный механизм «получения радости через 

преодоление страха смерти» (В.Франкл, 1990) достался современному 

человеку в виде способностей к экстремальной деятельности и 

потребности в такого рода деятельности. 

Выводы.  

Применение интегрального подхода к научным исследованиям в 

сфере физической культуры и спорта позволяет повысить научно-

методологический уровень развития спортивной науки. 
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Annotation. The paper substantiates the concept of extreme abilities, i.e. individual 

psychophysical features of a person that allow such an individual to engage in various types 

of physical activity in extreme conditions, i.e. dangerous to life and health. The author 

indicates the close relationship of this concept with the need in extreme activity, which 

represents the actualization of the need for self-realization. A triad of psychophysical features 

that forms extreme abilities is proposed - a developed muscular system, high level of aerobic 

mechanisms of energy production, and peculiarities of neurohumoral regulation. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛЫЖНЫХ ВИДАХ СПОРТА И БИАТЛОНЕ 

 

Пинягин П. Ю., Симонова К. Ю. 
 

Аннотация. В статье анализируется состав подъязыка лыжных видов спорта и 

биатлона. Используется выборка из 762 английских терминов, взятых из Правил 

соревнований, опубликованных Международной федерацией лыжного спорта и 

Международным союзом биатлонистов. Выявляется количественное соотношение 

структурных типов терминов. Показаны морфологические типы сложных терминов 

подъязыка лыжных видов спорта. Делается вывод о дальнейшем пути развития 

терминологии в лыжных видах спорта и биатлоне. 

Ключевые слова: лыжные виды спорта, биатлон, терминология, подъязыки, 

типы терминов. 

 

Введение 

К началу XXI в. спорт стал одним из популярнейших отраслей 

человеческой деятельности. Спорт играет значительную роль во всех 

сферах жизни общества. И в связи с этим происходит непрекращающееся 

развитие новой спортивной лексики и увеличение словарного запаса [1, 2]. 

В настоящее время лыжный спорт является одним из самых 

популярных видов зимнего спорта. У лыжного спорта богатая история с 

древности и до наших дней. Первые письменные источники, 

свидетельствующие об использовании лыж северными народами в быту и 

на охоте, датируются VI-VII вв. н. э. (готский монахом Жорданес (552 г.), 

греческие историки Иордан (VI в.), Авел Диакон (770 г.), Верефрид (VII 

в.). В качестве элемента подготовки регулярных армий лыжи применяютя 

с XVIII в. (Ганс Эмахузен), а в 1767 г. были проведены первые в истории 
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соревнования по всем видам лыжного спорта: лыжным гонкам, биатлону, 

слалому и скоростному спуску [3]. 

Основная часть 

В данной работе используется выборка английских терминов 

подъязыка лыжных видов спорта и биатлона общим объёмом 762 единицы, 

составленная способом анализа официальных документов – Правил 

соревнований по лыжным видам спорта: лыжным гонкам, прыжках с 

трамплина, лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, сноубордингу и 

др. а также по биатлону, размещённых на официальных сайтах 

Международной федерации лыжного спорта: Cross-Country Rules, Ski 

Jumpimg Rules, Nordic Combined Rules, Alpine Rules, Freestyle & Freeski 

Rules, Snowboard Rules, Speed Skiing Rules, Grass Skiing Rules, Telemark 

Rules и Международного союза биатлонистов – IBU Rules [4] – [6]. 

В научном познании терминология находится на особом месте. Её 

роль состоит в получении, накоплении и хранении информации, а также 

являться средством передачи научно-технических знаний 7, с. 3. 

Термины спорта, как русского, так и иностранных языков, становились 

объектом изучения у многих авторов. Вопросам словообразования 

посвящены работы Н. Д. Андреева, О. А. Коноваловой (1990), 

Р. Г. Абулхановой (2008) 4, 8. 

Анализ показал, что в исследуемом подъязыке выделяются 

следующие типы терминов: 

Простые термины: target – мишень; steepness – крутизна трассы; 

distance – дистанция; gauge – габарит мишени и др. 

Сложные термины: top target – верхний обрез мишени; race director 

– должность начальника трассы; competition jury – жюри соревнований 

и т. п. 

Связные терминологические сочетания: classic technique – 

классическая техника, information bulletins – информационные листы, 

alpine combined – горнолыжная комбинация; starting order – порядок 

старта и т. п. 

Фразовые терминологические сочетания: hit the target – попадать в 

мишень, carrying of the rifle – переноска винтовки и т. д. 

Проведённый анализ выявил количественное соотношение 

структурных типов терминов: простые термины – 120 единиц, сложные – 

294 единиц, связные терминологические сочетания – 340 единиц, фразовые 

терминологические сочетания – 8 единиц. 

Простые и сложные термины подъязыка лыжных видов спорта и 

биатлона представлены именами существительными.  

Анализ сложных терминов показал, что имеющиеся 294 сложных 

термина, представленне в подъязыке лыжных видов спорта и биатлона 

образованы следующими морфологическими типами: 
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N + N: wax box – кейс для мазей; wool socks – шерстяные носки; air 

rifle – пневматическая винтовка; 

A + N: steel scraper – стальной скребок; short socks – короткие 

носки; 

N + Gerund (G): time-keeping – способ фиксации времени 

участников; ski-loosing – потеря лыж; gates-marking – маркировка 

финишных ворот; 

PII + N: mixed-relay – смешанная эстафета. 

Обилие как простых, так и сложных терминов дают множество 

вариантов для образования связных терминологических сочетаний. Их 

анализ в подъязыке лыжных видов спорта и биатлона показал, что все 340 

единиц связных терминологических сочетаний являются от 

двухкомпонентными до многокомпонентными (до 5 единиц) и имеют 

следующую структуру: 

A + N: official information stand – официальный стенд с 

информацией о соревнованиях; finish control post – контрольный пост на 

финише; 

G + N: prize giving ceremony – церемония награждения 

победителей, participating nations – участвующие страны, starting order 

– порядок старта; inner finishing zone – внутренняя зона финиша 

N + N:, men's winner / ladies winner – победитель среди мужчин / 

женщин, start interval – стартовый интервал; chief of medical and rescue 

service – руководитель медицинской и спасательной служб; 

PII + N + G: opened training courses – открытые трассы для 

тренировок. 

Выводы 

В многокомпонентных связных терминологических сочетаниях 

основной компонент выражается именем существительным в 

именительном падеже, а атрибутивный компонент представляется 

различными частями речи. В ходе анализа подъязыка лыжных видов 

спорта и биатлона были определены четыре структурных типа 

многокомпонентных связных терминологических сочетаний: A + N, G + N, 

N + N и PII + N + G. 

В заключение, после проведения исследования, можно отметить 

присутствие функционирования в подъязыке лыжных видов спорта и 

биатлона следующих видов терминов: простые термины, сложные 

термины, связные терминологические сочетания и фразовые 

терминологические сочетания. 

Количество фразовых терминологических сочетаний в исследуемом 

подъязыке чрезвычайно мало (8 единиц, 1 %), однако значительный объём 

простых терминов (120 единиц, 15 %) и сложных терминов (294 единицы, 

39 %) даёт возможность образования многокомпонентных связных 

терминологических сочетаний, представленные 340 единицами. Они 
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составляют 45 % общего количества терминов подъязыка лыжных видов 

спорта и биатлона. Всё это позволяет сделать вывод о дальнейшем 

направлении развития терминологии лыжных видов спорта и биатлона по 

пути появления новых сложных терминов и, как следствие, 

многокомпонентных связных терминологических сочетаний. 
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biathlon’s sub-languages are shown. The conclusion is made about the further development 

of ski sport and biathlon terminologies. 

Keywords: ski sport, biathlon, terminology, sub-languages, types of terms. 
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УДК 811.111 

 

К ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 

СКАЛОЛАЗАНИЯ 

 

Шунько А.В. 
 

Аннотация.В статье анализируется состав терминологии скалолазания как 

вида физкультурной деятельности. Проведен эволюционный анализ скалолазания в 

разных странах, обзор научных исследований в спортивном скалолазании и 

сопоставлен терминологический корпус. В статье приводится структура терминов 

скалолазания, руководствуясь видом активности и географического расположения. 

Сравнение исторического развития в различных регионах объясняет различие 

использования тех или иных терминов, и выделяются факторы влияния на современное 

спортивное скалолазание. Полученные данные могут быть основой для дальнейших 

исследований в сфере скалолазания. 

Ключевые слова: скалолазание, альпинизм, перевод в спорте. 

 

Введение 
 Зародившись как вид рекреации в 1600-х годах в Альпах, альпинизм 

и скалолазание имеет длительную историю в различных странах и имеет 

отличительные черты развития. Первоначально эти два вида спорта 

следовали по единому пути развития, не разделяясь на разные виды.  

Постановка задачи 
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 Такая деятельность как подъем на вершину приобрел бытовое 

название ascent — восхождение и люди, которые совершали такие 

восхождения, соответственно, ascentors – восходители [1, c. 87]. Такими 

словами характеризовались любительские восхождения в рекреационных 

целях, в то время как спортивные восхождения использовали термин 

alpinism и люди, совершавшие их alpinist, которые были заимствованы в 

русский язык: альпинизм и, соответственно, альпинист [2, c. 217]. 

 В США сложилась иная традиция, в отличие от Европейцев. В 

Америке традиционно термином mountaineering называется альпинизм. 

Так же характерно описание различных техник восхождения с помощью 

термина mountaincraft, используемое не только для описания 

рекреационных или спортивных восхождений, но и для промышленности и 

горных разведок [3, c. 46]. Термин climbиспользуется как в альпинистских 

восхождениях, так и в скалолазании, и означает лазанье или подъем вверх 

по скале.  Это связанно со спецификой восхождений в северной Америке 

— не высокие горные хребты со скалистыми и крутыми склонами, при 

восхождении на которые необходимо именно лезть, а не идти [4, c. 55].  

Теория 

 В 1946 году из альпинизма в отдельный вид спорта выделяется 

скалолазание. На территории СССР образовался клуб столбистов в 

Красноярске и Крымского горного клуба, что послужило главной 

предпосылкой к развитию скалолазания в России [5, c. 34]. В США 

параллельно зародилось скалолазание в долине Йосемити [6, c. 78]. 

Различная культура способствовала формированию собственных правил 

скалолазания и терминологии. Так, в СССР существовало 3 основных вида 

соревнований: домбайские связки, лазание на скорость и «хитрушки». В то 

время как те же виды лазания появились и в США, но с отличием в 

названиях. Так, Домбайские связки, названные так в честь места 

зарождения скалолазания — Домбай, назывались alpine climbing, то есть 

Альпийское лазание. Советские хитрушки назывались boldering, дословно 

обозначающий «Ринг на валуне».  

 Чуть позднее образовалось скалолазание и в Великобритании со 

своими специфическими чертами: низкие и очень опасные скальные 

участки, отсутствие стационарных точек страховки и преимущественное 

лазание на положительном рельефе. Традиционное лазание в 

Великобритании получило название traditionalclimbing [7, c. 23-27]. Во 

всем остальном мире для лазания со своими точками страховки (без 

использования стационарных точек страховки) используется термин 

freeclimbing - свободноелазание. Этот термин до сих пор используется 

только в альпинизме, а в скалолазании для такого типа лазания 

используется tradclimbing -  тредлазание [8, c. 131].  

 Результаты исследования 
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 С образованием международных скалолазных организаций, таких 

как IFSC и UIAA, стали проводится кубки и чемпионаты мира, что 

подтолкнуло скалолазов к формулировке основных видов лазания и 

базовых терминов [9, c. 23] При очевидном различии спорта и рекреации 

отличия в терминологии неизбежны. При проведении исследования 

обнаружилась очевидная разница в употреблении терминов 

indoorclimbing и outdoorclimbing, которые обозначают скалолазание на 

искусственном рельефе в помещении и естественном рельефе на 

открытом воздухе. Следует отметить, что скалолазание на искусственных 

скалодромах на сегодняшний день используется в основном для 

проведения тренировочных занятий и соревнований, в то время как 

скалолазание на естественном рельефе преимущественно рекреационное, 

хотя имеет и профессиональную сферу. Чаще всего лазание на разных 

типах рельефа совмещается, хотя нередко и категорический отказ от 

одного из видов, что прослеживается в литературе у отдельных авторов 

[10, c. 45]. 

 Изучение скалолазания на естественном рельефе ведется очень 

активно, так как профессиональный спорт существует не только в виде 

соревнований, но и в виде совершении прохождений трудных маршрутов 

на скалах и экспедиций. Таким образом, в сфере профессионального 

скалолазания на естественном рельефе сформирована терминология для 

обозначения типа восхождений. Стоит отметить такой термин как лазания 

на трудность по заранее подготовленным маршрутам – sportclimbing, 

хоть отношения этого терминологического сочетания к спорту не имеет, 

оно используется из-за схожести лазания с официальными 

соревнованиями: запрет на использование искусственных точек опоры, 

лазание от начала трассы до конечной станции без остановок и 

возможностью определения сильнейшего по категории маршрута [11, c. 

255]. 

 Обращаясь к научным работам, описывающим спортивное 

скалолазание и рекреационное, можно заметить большое количество 

поправок от авторов и уточняющих фраз, встречающихся не только в 

текстах, но и в названиях. Так, изучая различия в энергообеспечении 

скалолазов, Billat еще в названии описывает скалолазов термином 

competitivesportrockclimbers, что подразумевает скалолазов, 

участвующих в соревнованиях на трудность. Важно отметить, что термин 

competitiverockclimber это описание модели скалолаза, но в дальнейшем в 

тексте для обозначения объекта исследования используется короткое 

climber [12, c. 20-24].  

Выводы и заключения 

 В терминологии так же существуют термины, заимствованные из 

английского в другие языки (Русский, Немецкий, Испанский), например: 

deep water solo (DWS) и multipitch. Скалолазание на побережьях морей и 
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океанов со временем приобрело необыкновенную форму — лазание без 

страховки над глубокой водой. В большинстве стран такое было 

невозможно по разным причинам, из-за чего название этого типа лазания 

было заимствовано. Multipitch– лазание нескольких трасс друг за другом, 

складывающихся в единый маршрут. Ближе всего по значению в русском 

языке имеет термин домбайскиесвязки, но в них много отличий: в 

домбайских связках разрешено использование искусственных точек 

страховки и смена лидера. Поэтому на сегодняшний день в скалолазании 

чаще применяется заимствованное слово мультипитч[13, c. 55-58]. 

 

Таблица 1. Разделение терминов скалолазания на естественном  

иискусственномрельефах 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 
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Б.Л. Батаков 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые требования, предъявляемые к 

электронным образовательным ресурсам которые используются в процессе 

подготовки студентов индивидуального графика бучения вузов физической культуры и 

спорта. 

Ключевые слова. Индивидуализация, процесс обучения, студент вуза 

физической культуры и спорта, направления индивидуализации, электронно-

образовательные ресурсы. 

 

Современные требования предъявляемые к выпускникам ВУЗов, 

продиктованные повсеместной информатизацией общества, нашли свое 

отражение в ФГОС. в котором большое внимание уделяется 

индивидуализацию обучения. 

Используемые нами электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - 

это средства обучения, разработанные и реализуемые на базе 

компьютерных технологий являющиеся одним из видов обучающих 

средств комплекса информационных технологий, который находится в 

определенном отношении к другим электронным средствам обучения. 

В этой связи рассмотрим определение понятия «информационные 

технологии». 

Определение понятия «информационные технологии» исследователи 

рассматривают с разных теоретических позиций. Авторы Л. И. Григорьев, 

Ю. И. Лобанов, Т. А. Тартарашвили и О. П. Крюкова [1] считают, что это 

«способ и средства сбора, обработки и передачи информации для 

получения новых сведений об изучаемом объекте». В данной трактовке 

авторов речь идет о работе с информацией в предельно широком 

контексте. 

Мы считаем, что этот подход является более современным, так как в 

соответствии с ним информационные технологии включают не только 

работу с информацией, но и наличие программно-технических средств. 

Такой подход предполагает использование различного рода электронных 

средств обучения, таких как электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

На основе анализа исследований А.И. Башмакова, А. Я. Савельева, 

Г.А.Титаренко [2], с опорой на собственный опыт работы с ЭОР, нами 

предложена структурно-функциональная схема педагогического процесса 

с использованием ЭОР (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема педагогического процесса 

с использованием ЭОР 

 

В соответствии со схемой преподаватель управляет процессом 

обучения студентов и их самостоятельной работой с помощью 

информационных технологий (в частности ЭОР). ЭОР позволяет 

автоматизировать следующие процессы: 

 сбор и регистрацию данных о действиях пользователей 

(статистические данные); 

 подготовку учебного материала для добавления в ЭОР; 

 обработку, накопление и хранение данных педагогического 

контроля (результаты решения типовых задач/заданий, тестов); 

 передачу данных от источников возникновения к блоку 

обработки, а результатов обработки – к преподавателю для принятия 

решений по коррекции учебного процесса. 

В приведенной схеме представлены: преподаватель как объект 

управления учебным процессом, студент как субъект управления, учебная 

информация и средства ее обработки. ЭОР автоматически обрабатывают 

данные и, являясь человеко-машинной системой, в рамках которой 

обеспечивается обмен информацией между студентом и преподавателем.  

Преподаватель определяет цели и формы занятий, выстраивает план 

организации работы студента с учебно-методическими материалами ЭОР, 

контролирует работу студента со своего рабочего места, при 
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необходимости вмешивается в процесс взаимодействия студента с 

учебным материалом.  

Обучающийся (студент) – основной пользователь ЭОР. Используя 

комплекс ЭОР, может: вывести на монитор необходимый фрагмент 

учебной информации, практиковаться в решении задач/заданий, 

производить вычисления, моделировать исследуемые объекты, 

контролировать свои знания. 

Используемые в ходе образовательного процесса ЭОР подбирались с 

учетом рекомендаций преподавателей ФГБОУ ВО ЧГИФК для 

организации самостоятельной учебной деятельности студентов 

индивидуального графика обучения. 

Рассмотрим основные блоки ЭОР (рис. 3). 

Учебно-методическое обеспечение ЭОР представляет собой 

совокупность учебного материала, методических указаний для студентов, 

библиотеки курсов, статистических данных о выполняемой каждым 

студентом работе, а также методических указаний для преподавателей, 

проводящих занятия с использованием ЭОР. 

Организационное обеспечение ЭОР представляет собой комплекс 

документов, регламентирующих их работу.  

 
Рис.3 Структура ЭОР 

Рассмотренное обеспечение ЭОР определяет ее функционирование. 

Опираясь на труды В. А. Мижерикова [3], мы выделяем следующие 

функции ЭОР: 

1) диагностика уровня обученности студентов, их индивидуальных 

особенностей; 

2) накопление учебных материалов (дидактических текстов и 

иллюстраций, учебных и контрольных заданий); 

3) предъявление учебного материала в соответствии с требуемым 
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уровнем сложности и темпом; 

4) регистрация данных усвоения учебного материала каждым 

обучающимся и группой в целом (характер и время выполнения отдельных 

заданий, общее время работы, число ошибок и др.). 

Подводя итог, ЭОР ориентированы именно на самостоятельную 

работу студента, что ценно для нашего исследования. Мы полагает, что 

прямой контроль за работой студентов, особенно внеаудиторный, 

практически невозможен, основная форма контроля – домашние задания и 

коллоквиумы – имеют отсроченный характер и позволяют делать лишь 

рекомендательные выводы.  

Наличие различных видов контроля (входного, текущего и 

итогового) в процессе самостоятельной учебной деятельности и 

регистрация данных о ее ходе делает эту работу мотивированной для 

студента. 
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функционального состояния сердечнососудистой системы. Определена и 

экспериментально проверена эффективность воздействия организационно-
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Актуальность. В современном ведущей производительной силой 

общества являются трудоспособные люди зрелого возраста. В то же время 

одним из решающих условий продуктивного выполнения ими трудовых 

функций является наличие высокой физической и умственной 

работоспособности, базирующейся на крепком соматическом и 

психологическом здоровье [1, 2, 3,4]. 

Проблема исследования - заключается в необходимости научного 

обоснования организационно-методического обеспечения процесса 

занятий оздоровительным фитнесом женщин инженеров-конструкторов. 

Цель исследования – выявление динамики умственной и физической 

работоспособности в течении рабочего дня, особенностей 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы для разработки 

содержания и организационно-методических особенностей занятий 

оздоровительным фитнесом женщин инженеров-конструкторов зрелого 

возраста. 

Задачи исследования: 

1. Определить особенности профессиональной деятельности, 

динамику интеллектуальной и физической работоспособности в течении 

рабочего дня, особенности функционального состояния сердечно-

сосудистой системы.  

2. Выявить исходный уровень функциональной и физической 

подготовленности. 

3. Выявить уровень мотивации к занятиям физической культурой 

женщин инженеров-конструкторов. 

4. Определить организационно-методические особенности 

занятий оздоровительным фитнесом инженеров-конструкторов, 

экспериментально проверить эффективность воздействия выбранных форм 

физической культуры на умственную и физическую работоспособность, 

физическое состояние женщин инженеров-конструкторов. 

Для решения поставленных задач использовались методы: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных научно – 

методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Социологический метод – анкетирование 

4. Медико-биологический метод (методика Е.А.Пироговой) 

5. Педагогическое тестирование.  

6. Педагогический эксперимент 

Методы математической статистики. Для исследования умственной 

работоспособности использовался метод корректурных буквенных проб 

(таблицы Анфимова). Для исследования уровня внимания в режиме 

рабочей недели использовалась корректурная проба (Тест Бурдона).  
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Исследование проходило на базе АО «ОНИИП» (г. Омск), в период 

2018-2019 года. Исследуемый контингент женщины второго периода 

зрелого возраста, работающие инженерами-конструкторами, всего 52 

человек.  

Обсуждение результатов исследования. Результаты педагогического 

наблюдения и анализ научно-методической литературы позволил нам 

определить специфику труда инженера-конструктора, для которой 

необходим высокий уровень развития технических, математических и 

аналитических способностей. Выявлена высокая степень гипокинезии у 

работающих женщин, приводящая к снижению реактивности организма и 

повышению эмоционального напряжения работников. Все опрошенные 

имели субъективные жалобы на здоровье при длительной работе за 

компьютером (боли в мышцах шеи, спины). 

Опрос испытуемых показал, что около 75% женщин имели 

приобретенные профессиональные заболевания, такие как остеохондроз, 

артрит, артроз, миопия. Более того, около 47% опрошенных периодически 

(более 3 раз в год) имеют временную утрату трудоспособности по причине 

обострения хронического заболевания. 

Исследование показателей умственной работоспособности женщин 

выявило, что её пик приходится на утренние часы и конец рабочего дня. 

Работоспособность женщин резко падает к двенадцати часам дня. После 

обеденного перерыва уровень внимания продолжает снижаться. К концу 

рабочего дня сотрудницы испытывают большие затруднения с включением 

в рабочий ритм. 

Расчеты индекса физического состояния по Е. Пироговой, показали, 

что в группе женщин присутствует высокий, выше среднего и средний 

уровень. По показателям индекса Руфье – Диксона у большинства женщин 

выявлен низкий уровень работоспособности. Показатели адаптационного 

потенциала женщин соответствовали удовлетворительному уровню 

адаптации, для которой характерны высокие или достаточные 

функциональные возможности организма. 

Тестирование физической подготовленности женщин показало, 

низкий уровень подготовленности в тестах толкание ядра (масса 2кг) и бег 

на 100 м. При этом был выявлен высокий уровень в тестах 

сгибание/разгибание рук в упоре лежа на скамье и прыжок в длину с места. 

Полученные данные позволили определить организационно-

методические особенности занятий оздоровительным фитнесом с 

женщинами инженерами-конструкторами и разработать их содержание. 

Нами были учтены факторы, влияющие на активность людей в 

различных формах производственной гимнастики, к которым относятся 

предшествующий опыт физкультурно-спортивной деятельности, объем 

свободного времени, уровень оснащенности мест для занятий спортивным 

инвентарем.  
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На протяжении шести месяцев группа женщин ежедневно, приходя 

на работу выполняла комплекс вводной гимнастики (А.Г. Чирушкин, 

2011), который был направлен на активизацию физиологические процессы 

в тех органах и системах организма, которые играют ведущую роль при 

выполнении конкретной работы. Комплекс вводной гимнастики 

выполнялся 5-8 минут, состоял из 6—7 упражнений для мышц рук, ног и 

туловища, выполнялось от 3 до 5 повторений. В комплексе применялись 

следующие упражнения: ходьба (15—20 секунд) в медленном темпе с 

ускорением в конце, упражнения в потягивании с подниманием рук, 

наклоны туловища в стороны, дыхательные упражнения, поднимание или 

отведение ног в стороны, упражнения на координацию без резких 

движений и внимание.  

В течении рабочего дня женщины выполняли физкультурные 

микропаузы из 2-3 динамических упражнений для мышц шеи, спины, плеч, 

рук и глазодвигательных мышц, длительностью 20-30 с. 

Экспериментом было предусмотрено участие женщин три раза в 

неделю в процессе проведения физкультурно-оздоровительных занятий. 

Каждое занятие содержало упражнения, способствующие профилактике 

неблагоприятных факторов профессиональной деятельности женщин 

(табл.1). 

Таблица 1.  

Профилактические средства оздоровительной физической культуры, 

применяемые на физкультурно-оздоровительных занятиях с женщинами 

инженерами-конструкторами 
Неблагоприятный фактор Направленность занятия Средства и формы 

оздоровительной 

физической культуры 

Длительное пребывание в 

неправильной позе 

(гиподинамия) 

Коррекция осанки, увеличение 

подвижности суставов, 

ликвидация застойных 

явлений, профилактика 

остеохондроза и пояснично-

крестцового радикулита 

ОРУ для всех мышечных 

групп, суставная 

гимнастика, стретчинг, 

упражнения на 

расслабление мышц, 

самомассаж 

Монотония трудового 

процесса 

Смена вида деятельности, 

приобретение положительных 

эмоций 

Стретчинг, танцевальные 

направления, 

статодинамические 

упражнения 

Высокий уровень психо-

эмоционального 

напряжения 

Психологическая разгрузка Стретчинг, самомассаж, 

танцевальные 

направления 

Высокий уровень 

напряжения зрительного 

анализатора 

Профилактика утомления 

мышц глаз 

Гимнастика для мышц 

глаз 
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Физкультурно-оздоровительное занятие имело трехчастную 

структуру. В подготовительной части (5-7 минут) занятия применялись 

движения из танцевального направления аэробики «Zumba»  

Основную часть занятия (30-40 минут) составляли упражнения 

атлетической гимнастики. Она включала в себя 5-6 силовых упражнений 

со штангой, гирями, гантелями, резиновым жгутом, на тренажерах и 

блочных устройствах. В занятиях с женщинами применялись упражнения с 

небольшими отягощениями, выполняемые по 15-20 повторений через 

паузы активно-пассивного отдыха в течении 60-90 секунд. 

Заключительная часть продолжительность. 7-10 минут включала 

дыхательные и растягивающие упражнения на основные мышечные 

группы. Длительность упражнения стретчинга от 20 до 30 с, отдых – смена 

исходного положения 10-20 с. Упражнения стретчинга были 

акцентированы на растягивание более сильных (укороченных), мышц и 

мышечных групп, которые подвергаются постоянному стабилизирующему 

напряжению. 

Выводы. После проведенного педагогического эксперимента и 

повторного тестирования, были отмечены положительные изменения в 

показателях умственной работоспособности, интенсивности и 

продуктивности внимания, а также физической и интеллектуальной 

работоспособности женщин, принявших участие в эксперименте. 
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ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Белова Г. Б., Ларионова Г.И., Чирцова Г.В 
 

Аннотация.  Внедрение инноваций в процесс физического воспитания 

представлен с позиций противоречий с одной стороны изменений, а с другой  рутинной 

деятельности образовательного учреждения. Рассматриваются результаты 

реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат». Представлены 

данные опроса участников проекта, характеризующих трудности в реализации 

проектов. Количественные и качественные показатели деятельности проекта.  

Проведенные исследования позволили построить модель организации деятельности 

школьного спортивного клуба. 
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деятельности. 

 

В последнее время появились интересные инновационные проекты, 

направленные на совершенствование физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Среди них и спортивно ориентированное 

физическое воспитание. 

Внедрение инноваций в процесс физического воспитания обусловлен 

рядом противоречий, предполагающихс одной стороны изменение, 

развитие способов и результатов деятельности, а с другой - рутинной 

деятельностью. 



 193 

Решая задачи развитие рынка спортивно-оздоровительных услуг в 

Пермском крае, был разработан и реализован проект «Спортивный клуб + 

Спортивный сертификат», который предусматривал внести изменения в 

деятельность образовательных учреждений путем создания спортивных 

клубов: школьный спортивный клуб, клуб по месту жительства и т.д. 

В результате реализации проекта повысился спрос на физкультурно-

оздоровительные и спортивные услуги. Прирост занимающихся 

школьников по проекту составил 24,8%, данный факт повлек за собой и 

увеличение спортивных секций по разным видам спорта.  Изменения 

качественных показателей: созданы новые рабочие места; снизились 

пропуски занятий по болезни; повысился уровень физической 

подготовленности школьников (по данным мониторинга физического 

развития, физической подготовленности); 

созданы условия для конкуренции между тренерами, группами, 

секциями по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг в пилотных территориях Пермского края; повысилось мастерство 

занимающихся детей, за счет участия в соревнованиях краевого, 

регионального, российского уровня,17% детей выполнили спортивные 

разряды; повысилась загрузка спортивного зала образовательных 

учреждений в свободное от учебы время в 2-3 раза. 

Создание спортивных клубов при общеобразовательных 

учреждениях продолжается. Однако, условия создания спортивных клубов 

отличаются. В реализуемом проекте клубы создавались как 

самостоятельные юридические лица независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности. А в настоящее время школьные 

спортивные клубы создаются как структурные подразделения учреждений.  

Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 

была направлена на создание принципиально новой системы, 

представляющая современную модификацию, демонстрируя открытость, 

гуманитарность, демократичность, заинтересованность в деятельности 

совета клуба. Чего нельзя наблюдать в деятельности клубов, создающихся 

как структурные подразделения образовательных учреждений, отмечается 

формализм в деятельности школьных спортивных клубов.  

Изменения, происходящие в спортивных организациях, меняют и 

специалистов, работающих в ней: они должны приобретать новые знания, 

больше получать информации, решать новые задачи, совершенствовать 

навыки и умения. Человеческий аспект при организационных изменениях 

является фундаментальным. 

В ходе работы с учителями физической культуры, тренерами – 

преподавателями по видам спорта муниципальных образований, 

участвующих в проекте был выявлен ряд проблем, затрудняющих 

успешную реализацию проекта, одна из таких проблем - низкая мотивация 

у работников.  
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 Мотивация специалистов физической культуры и спорта, 

участвующих в реализации проекта, проводилась путем использования 

прямых форм мотивации (заработная плата, условия труда и др.), так и 

косвенных (имидж и престиж физкультурно-спортивной организации, 

взаимоотношения в коллективе, возможность профессионального роста).  

Мотивация школьников   к занятиям спортом в спортивных клубах 

осуществлялась за счет: 

   - «приближения» тренерского персонала к месту учебы и 

проживания; 

   -модификации системы физического воспитания, в 

общеобразовательном учреждении начиная с урока физической культуры; 

   -привлекательности «клубной» жизни (форма, отличительная 

символика и т.п.). 

Для определения трудностей, с которыми столкнулись участники 

проекта «ШСК + ШСС» было проведено анкетирование, 

интервьюирование участников проекта ШСК + ШСС, обработка 

статистических данных министерства физической культуры и спорта 

Пермского края. 

Участники опроса высказали, что для успешного участия в проекте 

им требуются знания и умения в области юриспруденции – 47%, 

экономики – 35,2%, теории управления – 17,6%, создание 

организационных структур – 30,7%.  

В качестве основного мотивирующего фактора участия в данном 

проекте респонденты отмечают возможность дополнительной работы с 

детьми – 47%. Так же были названы такие факторы, как хороший 

дополнительный заработок - 23,5%, увеличение количества детей, 

привлеченных к спортивной деятельности – 17,6%. 

В качестве положительных сторон проекта участники опроса 

называют возможность обновления материально-технической базы – 

35,2%, доступность занятий спортом для детей разной физической 

подготовки – 17,6%, профилактика возникновения вредных привычек 

среди школьников – 17,6 %, появление возможности выбора школьниками 

вида спорта -  5,8%. 

При обработке статистических данных министерства физической 

культуры и спорта Пермского края, в части количества тренерско-

преподавательского состава, участвующего в проекте «ШСК + ШСС» 

было выявлено, что в ряде муниципальных образований Пермского края, 

число участников проекта превышает количество штатных тренеров и 

учителей физкультуры, что говорит о высокой привлекательности данного 

проекта, но в целом занятость тренерско-преподавательского состава в 

проекте по Пермскому краю составила 77%. 

В деятельности спортивного клуба формируется ситуация 

ценностного выбора. От позиции, которую займет педагогический 
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коллектив и руководство, общеобразовательного учреждения зависит как 

будет развиваться спортивная организация общеобразовательного 

учреждения. 

Участники проекта отмечали, что испытали значительные сложности 

с решением организационно-управленческих задач на начальном этапе 

работы. По словам участников, самый сложный период – первые 3 месяца 

работы. 

Для решения данной проблемы был предложен курс начинающего 

руководителя в деятельности спортивной организации, который стал также 

инструментом мотивации и преодоления информационного барьера для 

участников проекта ШСС. 

Таким образом, проведенные исследования позволили построить 

модель организации деятельности школьного спортивного клуба, 

состоящая из следующих блоков: нормативно-правовой; организационно – 

управленческий; информационный; кадрового обеспечения; блок 

организации секционных занятий; отчетности и финансирования; а также 

оценки эффективности работы организации. Данная модель была 

реализована в МБУ СОШ ЗАТО Звездный.  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Белозёров А.С. 
 

Аннотация. В статье актуализируется вопрос функционально-

морфологических нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста. Рассматриваются причины формирования плоскостопия у детей. 

Представлены литературные данные о возрастной динамике развития стоп, 

эпидемиологии плоскостопия в детском возрасте, влиянии плоскостопия на 

биомеханику стопы и походки. Значение правильного свода стопы на суставы 

организма человека. 

Ключевые слова: плоскостопие, дети дошкольного возраста, опорно-

двигательный аппарат. 

Введение. Плоскостопие является самой распространенной формой 

функционально-морфологических нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей. В разных странах по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) количество людей, имеющих плоскостопие, 

достигает от 40% до 80% [2]. 

По статистике РОСЗДРАВА с возрастом количество детей, имеющих 

плоскостопие, увеличивается от 24% в младшем дошкольном возрасте и до 

50% к среднему школьному возрасту [1]. 

Отсутствие ортопедической профилактики вместе со своевременным 

лечением плоскостопия приводит к нарушениям функций опорно-

двигательного аппарата [4]. 

Первый период детства (3-7 лет) характеризуется повышенной 

чувствительностью опорно-двигательного аппарата (ОДА) к различным 

физическим воздействиям, в связи с этим чрезмерная физическая нагрузка 

может привести к негативным последствиям формирования ОДА. Однако 

в данном возрасте формируется основные двигательные стереотипы 

(ходьба, бег, прыжки, лазание и т.д.), а также психомоторные способности 

(динамическая координация, моторная активность, соразмерность 

движений) [3]. Соответственно, при организации процесса физического 

воспитания детей дошкольного возраста двигательная нагрузка должна 

быть оптимальной. 

Целью исследования является изучение необходимости 

формирования правильного свода стопы у детей дошкольного возраста. 

Результаты и их обсуждение. В обеспечении амортизационной 

функции кроме стопы участвуют суставы ног (голеностопный, коленный, 

тазобедренный), а также подвздошно-крестцовые сочленения и 

позвоночник с межпозвоночными дисками. Стопа является дистальной 

частью тела человека, принимающей на себя основную часть нагрузки 
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массы тела при ходьбе, беге, прыжках и т.д. Снижение амортизационной 

функции стопы приводит к повышению нагрузки массы тела на 

вышеперечисленные суставы. Известно, что при выраженном 

плоскостопии у детей увеличивается поясничный лордоз, который 

компенсаторно сохраняет амортизационную функцию тела человека. На 

экономичность энергозатрат при выполнении двигательных действий с 

нагрузкой на стопу влияют её амортизационные качества. 

Кроме того, при деформации свода стопы ребёнок вынужден 

ограничивать себя в движениях, что негативно влияет на его самооценку 

(удовлетворение его базовой потребности от участия в играх со 

сверстниками), а также от обеспечения потребности в движении зависит 

ранее становление сознательного отношения к активному образу жизни [5, 

6]. 

Деформация свода стопы приводит к микротравмам позвоночного 

столба и к сотрясениям, находящегося внутри него спинного мозга, 

который в свою очередь связан с головным мозгом. Отчего могут 

возникать различные головные боли, нарушения нервных процессов и 

повышение утомляемости. 

В возрасте 1-3 лет происходит постепенное окостенение хрящевых 

тканей ребёнка, кости стопы интенсивно увеличиваются, 

дифференцируются по форме и структуре. Поэтому в данном возрасте 

форма свода стопы является нестабильной. 

Первый этап формирования скелета стопы – хрящевой, за ним 

следует костная стадия развития. Процесс превращения хрящевой ткани в 

костную завершается к 15-19 годам. Вследствие этого стопа ребёнка 

гиперчувствительна к высоким физическим нагрузкам. 

До 5 лет особенностью формирования и развития стопы ребёнка 

является наличие подкожной жировой клетчатки, которая заполняет свод 

стопы, отчего возможно ошибочное диагностирование плоскостопия. 

Одной из причин формирования плоскостопия является слабость 

мышечно-связочного аппарата голени и голеностопного сустава. В связи с 

этим роль двигательной активности важна при поддержании мышц и 

связок в тонусе. 

Выводы. Первые шаги ребёнка являются началом формирования его 

сводов стоп. Отчего необходимо дозировать физическую нагрузку ребёнка 

правильно, иначе из-за плоскостопия ребёнок не сможет удовлетворить 

свои базовые потребности в движении, а также во взаимодействии с 

другими детьми. В ином случае сформированные продольный и 

поперечный своды указывают на то, что стопа будет выполнять свои 

амортизационные функции, отчего не будут травмироваться 

голеностопный, коленный, тазобедренный суставы и позвоночник. 
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flatfoot in children are considered. The literature data on the age dynamics of the 
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ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа современной научно-

методической литературы по теме исследования. Целью исследования было выявить 

актуальные проблемы спортивного отбора в тяжелой атлетике на этапе начальной 

подготовки. Результаты исследования позволяют сделать вывод об отсутствии 

четких критериев и современных методик отбора юношей и девушек для занятий 

тяжелой атлетикой в процессе спортивной подготовки. Авторами предложены пути 

решения данных проблем. 

Ключевые слова: спортивный отбор, тяжелая атлетика, спортивная 

подготовка, физические качества, перспективность. 

В настоящее время, для достижения высоких спортивных 

результатов в тяжелой атлетике в условиях острой конкуренции на 

внутренней и международной арене, сборным командам различного 

уровня необходим квалифицированный спортивный резерв.  

Эффективность спортивной подготовки юношей и девушек, юниоров 

и юниорок зависят от множества факторов. Важную роль играет 

профессионализм тренера, условия, в которых проходит тренировочный и 

восстановительный процессы. Огромное влияние на результат работы 

тренера оказывает качество спортивного резерва, с которым тот 

взаимодействует [1].  В ходе спортивной подготовки возникает проблема 

спортивного отбора. Она возникает как при зачислении в секцию тяжелой 

атлетики новичков, так и при переводе начинающих спортсменов, 
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имеющих определенную квалификацию, на следующий этап подготовки 

[2]. Квалификация данных спортсменов может быть не достаточной, чтобы 

объективно оценивать их потенциал по результатам выполнения 

классических упражнений, в связи с этим возникает необходимость поиска 

новых критериев, средств и методов спортивного отбора. 

 Цель исследования - выявить актуальные проблемы спортивного 

отбора в тяжелой атлетике на этапе начальной подготовки. 

Для достижения цели исследования применялся анализ научно-

методической литературы. 

Основной задачей первичного отбора является привлечение 

талантливых в спортивном плане детей и подростков к профессиональным 

занятиям тяжелой атлетикой. Отбор осуществляется по средствам 

предварительного просмотра потенциальных новичков и организации 

начальной спортивной подготовки. На ранних этапах многолетней 

подготовки одной из задач тренера является выбор наиболее 

перспективных подростков, для того, чтобы грамотно расставить 

приоритеты при проведении занятий в тренировочной группе [3]. Как 

правило, решающее влияние на качество проводимого отбора оказывает 

профессионализм тренера.  

Спортивный отбор на первом этапе должен проводиться комплексно, 

на основе применения ряда педагогических методов исследования. К 

показателям, определяющим соответствующие задатки ребенка, 

характерные тяжелоатлетическому спорту относятся: особенности 

телосложения, определенные физические и двигательные качества, также 

нельзя исключать психологические особенности организма [4].  

В настоящее время, основным документом, регламентирующим 

деятельность организаций ведущих спортивную подготовку тяжелоатлетов 

в нашей стране является «Федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта тяжелая атлетика» [5]. В данном стандарте присутствуют 

рекомендации по проведению спортивного отбора, представлены данные о 

влиянии физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта тяжелая атлетика, а также нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки (таблицы № 1 и № 2). 
  Таблица 1 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность спортсмена в 

тяжелой атлетике 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

   Скоростные способности                                    2            

   Мышечная сила                                             3            

   Вестибулярная устойчивость                                1            

   Выносливость                                              3            

   Гибкость                                                  3            

   Координационные способности                               2            
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   Телосложение                                              1            

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние. 

 

 

Таблица 2 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки тяжелоатлетов 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 

10 сек (не менее 8 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 100° 

(не менее 8 раз)  

Выносливость Вис на перекладине с согнутыми руками  

(не менее 8 сек) 

Скоростно-силовые качества Прыжки на гимнастическую скамейку за 

10 сек (не менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 

Проведенный анализ о влиянии физических качеств на 

результативность штангистов, позволяет сделать вывод, что важнейшими 

способностями, которые должны подвергаться тестированию, являются 

скоростно-силовые качества, выносливость и гибкость. При этом 

выносливость, по мнению авторов рекомендаций, оказывает на результат  

тяжелоатлета большее влияние, чем координация и скоростные 

способности.  

Общеизвестным фактом является то, что современная тяжелая 

атлетика – это сложно-координационный скоростно-силовой вид спорта.  

По данной причине особое внимание в тренировочном процессе 

тяжелоатлетов уделяется развитию силы и быстроты. Связь между этими 

физическими качествами наиболее тесная – развитие одного заметно 

влияет и на развитие другого. Наряду с улучшением физических качеств 

тяжелоатлеты должны постоянно совершенствовать гибкость, улучшать 

координацию движений и развивать ловкость. Эти качества напрямую 

влияют на успешность выполнения соревновательных упражнений [6]. 

Таким образом, гибкость и скоростные способности тяжелоатлета, в том 

числе и начинающего, оказывают на его перспективный результат влияние 

не меньшее, чем выносливость, а вероятнее всего большее. 

Контрольные упражнения предложенные, в Федеральном стандарте, 

по нашему мнению, недостаточно полны. Отсутствуют, в частности, 

испытания для проверки гибкости и координации. Нет рекомендаций по 

учету половозрастного состава испытуемых. Рекомендации носят 

недостаточно глубокий характер, а по результатам тестов не всегда можно 

объективно оценить перспективы ребенка в тяжелоатлетическом спорте, в 

связи с этим возникают определенные проблемы отбора перспективных 
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тяжелоатлетов.        

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует об 

отсутствии четких критериев и современных методик отбора юношей и 

девушек для занятий тяжелой атлетикой в процессе спортивной 

подготовки. Проблема состоит в том, что публикации по данной теме 

носят единичный характер, отсутствует системный, научно-обоснованный 

подход к проблеме спортивного отбора  на этапе начальной подготовки. По 

нашему мнению, актуальным и необходимым шагом стала бы разработка 

четкого механизма, позволяющего комплексно оценивать перспективность 

спортсменов разного возраста, пола и квалификации с учетом их 

показателей различных сторон спортивной подготовленности 

(технической, физической, психологической, теоретической).  

 

Список литературы 

1. Приходько И.И., Петренко И.В. Особенности спортивного набора 

детей в детско-юношеские спортивные школы на современном этапе // 

Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 

воспитания и спорта 2009 № 5 – C. 214 – 217. 

2. Мелихова Т.М. Реализация принципов и технологий спортивного 

отбора и ориентации // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 

2006 № 22 – C. 37 – 42. 

3. Загранцев В.В. Непрерывное совершенствование системы 

спортивного отбора для устойчивого развития физических качеств 

спортсмена // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития 2010 – Т. 8 – С. 598 – 601.  

4. Корякин А.И. Использование индивидуально-психологического 

подхода в спортивном отборе в дзюдо // Вестник Тамбовского 

государственного университета 2011 № 10 – C. 150 – 154. 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

тяжелая атлетика (утв. приказом Министерства спорта РФ от 21 февраля 

2013 г. No73). Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации (утв. приказом Министерства спорта 

РФ от 24 октября 2012 г. No325). 

6. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. : учебник для 

академического бакалавриата / Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. 

 
Большой Александр Владимирович

1
, Антонов Григорий Сергеевич

1,2
 

 
1
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», Томск,  e-mail: troofta@mail.ru  
2 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. 

Томск, e-mail: agsbox9@gmail.com  

 

mailto:troofta@mail.ru
mailto:agsbox9@gmail.com


 203 

THE CONTROL PROBLEMS OF SPORTS TRAINING IN WEIGHTLIFTING 

 

Bolshoy A.V.
1
, Antonov G. S.

1,2
 

 
1
Tomsk state University of architecture and building, Tomsk, e-mail: troofta@mail.ru  

2
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk e-mail: 

agsbox9@gmail.com  

 

Bibliography 

 

1. Prixod`ko I.I., Petrenko I.V. Osobennosti sportivnogo nabora detej v detsko-

yunosheskie sportivny`e shkoly` na sovremennom e`tape // Pedagogika, psixologiya i mediko-

biologicheskie problemy` fizicheskogo vospitaniya i sporta 2009 № 5 – C. 214 – 217. 

2. Melixova T.M. Realizaciya principov i texnologij sportivnogo otbora i 

orientacii // Ucheny`e zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta 2006 № 22 – C. 37 – 42. 

3. Zagrancev V.V. Neprery`vnoe sovershenstvovanie sistemy` sportivnogo otbora 

dlya ustojchivogo razvitiya fizicheskix kachestv sportsmena // Obrazovanie cherez vsyu 

zhizn`: neprery`vnoe obrazovanie v interesax ustojchivogo razvitiya 2010 – T. 8 – S. 598 – 

601.  

4. Koryakin A.I. Ispol`zovanie individual`no-psixologicheskogo podxoda v 

sportivnom otbore v dzyudo // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta 2011 № 

10 – C. 150 – 154. 

5. Federal`ny`j standart sportivnoj podgotovki po vidu sporta tyazhelaya atletika 

(utv. prikazom Ministerstva sporta RF ot 21 fevralya 2013 g. No73). Metodicheskie 

rekomendacii po organizacii sportivnoj podgotovki v Rossijskoj Federacii (utv. prikazom 

Ministerstva sporta RF ot 24 oktyabrya 2012 g. No325). 

6. Dvorkin, L. S. Tyazhelaya atletika v 2 t. : uchebnik dlya akademicheskogo 

bakalavriata / L. S. Dvorkin. — 2-e izd., ispr. i dop. — M. : Izdatel`stvo Yurajt, 2018. — 273 

s. 

 

 

УДК: 796.8 
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ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

СРЕДСТВАМИ КАРАТЕ 

 

Бучин Н. И. 
 

Аннотация. Разработан способ совершенствования защиты в айкидо 

посредством моделирования атакующих действий на базе ударных техник карате. В 

основе способа лежит совокупность специально подобранных педагогических 

методов. Проведен педагогический эксперимент с использованием экспертного 

оценивания результатов айкидок экспериментальной и контрольной групп. Для 

установления достоверности различий в экспертных оценках, полученных по шкале 

порядка, использовался непараметрический Т-критерий Уайта.  

Ключевые слова: способ совершенствования защиты, атакующие удары в 

айкидо, ударные технические действия в карате, действия защиты в айкидо, метод 

экспертных оценок.  
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Введение 

Для повышения эффективности многолетней подготовки в айкидо 

автором была разработана и предложена концепция Многоборья «Бусидо», 

основанная на исторически сложившейся, адаптированной к современным 

реалиям комплексной подготовке войнов-самураев Бу-дзюцу [1]. В состав 

Многоборья «Бусидо» включены: айкидо, дзёдо (фехтование шестом), 

дзюдо, верховая езда, иайдо (искусство молниеносного извлечения меча с 

последующим ударом), кендо (фехтование на мечах), кюдо (стрельба из 

лука), карате, сумо, плавание. Главной причиной включения средств и 

методов (главным образом, ударных техник ногами и руками) карате в 

многолетнюю тренировку айкидок, явилось то, что карате наиболее 

гармонично объединяет айкидо в силу национального, культурного и 

философского духа Будо.  

Эффективность выполнения техник – один из основных критериев 

оценки уровня мастерства в айкидо. При анализе атакующих действий 

спортсменов, занимающихся айкидо (далее – айкидок), было выявлено, что 

применения базовой техники против ударных атакующих действий 

недостаточно. Проблемой является тот факт, что айкидока, не имея 

навыков ударных атакующих действий ногами и руками, не зная и не 

понимая принципов ударной техники, не может эффективно проводить 

защитные действия против спортсменов, владеющих арсеналом 

нападающих ударов (к примеру – каратистов). Таким образом, необходимо 

разработать способ улучшения точности двигательных действий айкидок в 

защите от ударных атакующих действий, базирующийся на формировании 

навыков и умения применения атакующего действия ногами и руками, 

взятого из арсенала карате. Тем самым обеспечивается функциональное 

соединение атаки и защиты, используемое в практике, развивается 

координация и чувство гармонии, которые являются сутью искусства 

айкидо. 

Основная часть  

Цель работы. Разработать эффективный способ улучшения качества 

применения защитных приемов в айкидо, используя формирование и 

совершенствование техники атакующего удара ногой Мае-гери и удара 

рукой Цки. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить эффективность двигательных действий айкидок при 

выполнении защитных действий Ирими-нагэ от атакующих Мае-гери и 

Коте-гаеши от Цки. 

2) Оценить эффективность двигательных действий айкидок 

контрольной и экспериментальной групп с помощью метода экспертных 

оценок с применением непараметрического Т-критерия Уайта. 
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При анализе литературных источников [2-6] и собственного 

профессионального опыта работы инструктором и экспертом по айкидо 

была выявлена проблематика в защитных действиях айкидок, определены 

цели и задачи для решения проблемы, выбраны средства, с помощью 

которых можно повысить эффективность защитных действий в айкидо. 

Средством атаки представлен прямолинейный удар ногой Мае-гери и удар 

рукой Цки. Средством защиты – бросок Ирими-нагэ от удара ногой и Коте-

гаеши от удара рукой. Поставленные задачи были решены с помощью 

определённых конкретных методов, их рациональным сочетанием с 

общепедагогическими методами.  

Для достижения поставленной цели необходимо было, прежде всего, 

повысить уровень развития скоростных и координационных физических 

качеств. При совершенствовании скоростных способностей особое 

внимание было уделено развитию сложной двигательной реакции, которая 

делится на два вида: реакция на движущийся объект; реакция с выбором, 

связанная с необходимостью выбора из нескольких возможных вариантов 

одного наиболее подходящего действия. Основным методом её воспитания 

является повторный метод – быстрое многократное реагирование на 

внезапно появляющийся известный сигнал (контратака Ирими-нагэ на 

атаку Мае-гери и Контратака Коте-гаеши от Цки). 

Для улучшения координации айкидок были использованы основные 

методы воспитания координационных качеств. Во-первых, обучение 

новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их 

координационной сложности. Во-вторых, воспитание качества 

перестраивать двигательную деятельность в условиях внезапно 

меняющейся обстановки. В-третьих, повышение пространственной, 

временной и силовой точности движений на основе улучшения 

двигательных ощущений и восприятий. Для развития координационных 

способностей при разучивании новых, достаточно сложных, двигательных 

действий был применен стандартно-повторный метод. Также был 

использован метод вариативного упражнения со строгой регламентацией 

вариативности действий и условий выполнения, а именно: строго заданное 

варьирование отдельных характеристик или всего освоенного 

двигательного действия; изменение исходных и конечных положений; 

изменений способов выполнения действия; «зеркальное» выполнение 

упражнений; выполнение двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат; выполнение упражнений с исключением 

зрительного контроля – с закрытыми глазами. 

В исследовании приняло участие15 айкидок – мужчины в возрасте от 

30 до 40 лет, имеющие мастерский уровень 1-2 дан. В экспериментальной 

группе было 8 человек, в контрольной группе – 7. Были привлечены три 

эксперта, мастерский уровень которых 3 дан. В течение шести месяцев был 

осуществлен эксперимент, включающий в себя экспертный контроль 
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исходного и конечного уровней защитной техники айкидок, и учебно-

тренировочный процесс, в котором экспериментальная группа 

дополнительно разучивала атакующий удар Мае-гери и защитный прием 

Ирими-нагэ, удар Цки и защитный приём Коте-гаеши.  

Круговая тренировка айкидок экспериментальной группы при 

наличии четырех станций может выглядеть следующим образом. На 

первой станции совершенствуется скорость одиночных ударов ногой Мае-

гери  и Цки (улучшается время выполнения одиночного движения); на 

второй – скорость защитных действий с применением броска Ирими-наге 

от удара Мае-гери и броска Коте-гаеши от удара Цки (улучшается время 

двигательной реакции); на третьей – скорость передвижений (улучшается 

время выполнения одиночного движения – уход с линии атаки с 

применением блокировки); на четвёртой – быстрота серийных ударов Мае-

гери и ударов Цки (улучшается частота одиночных движений в единицу 

времени), выполняемых с максимально возможной частотой. Время 

выполнения упражнений на станциях должно составлять 2-3 минуты, в 

зависимости от уровня подготовленности занимающихся. 

При использовании метода круговой тренировки, как одиночные, так 

и серийные удары целесообразно выполнять на специальных снарядах 

(мешках, грушах), а отработку передвижений и защитных действий в паре 

с партнёром. При отработке серий ударов с максимальной частотой 

каждые 10-15 секунд необходимо делать 20-30 секундный перерыв. Таким 

образом, при 2-х минутной работе на станции, занимающийся может 

выполнять 3-4 серии, а при 3-х минутной работе – 5-6 серий. 

Для повышения валидности экспертного контроля была разработана 

методика интегрального тестирования. Техники выполнения приемов 

айкидо участниками экспериментальной и контрольной групп оценивались 

экспертной комиссией по 10-бальной шкале, где 1 балл – наихудший 

результат, 10 баллов – наилучший результат. Комплексная оценка в баллах 

выставлялась за техническое действие с учётом следующих параметров: 

чувство дистанции (маай); время реагирования на атаку; время выполнения 

защитного действия; состояния психологической мобилизации до и после 

выполнения технического действия (дзансин); эффективность защитного 

технического действия. В таблице 1 представлены результаты экспертной 

оценки уровня защитной техники айкидок контрольной и 

экспериментальной групп до и после эксперимента.  

 

Таблица 1 - Экспертная оценка уровня защитной техники айкидок 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп до и после 

эксперимента 
Группа Баллы 

ЭГ 
До эксперимента 7,5 7,7 7,9 8,0 8,1 8,2 7,9 8,0 

После эксперимента 8,5 8,6 8,4 9,0 9,2 9,4 9,1 8,8 
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КГ 
До эксперимента 7,6 7,8 8,2 7,7 7,3 8,1 7,8 – 

После эксперимента 7,8 8,0 8,2 7,9 8,5 8,5 8,1 – 

 

Выводы 

Разработан способ совершенствования защиты в айкидо посредством 

моделирования атакующих действий ногами и руками на примере 

применения защитного приема Ирими-нагэ от атакующего удара Мае-гери 

и приёма Коте-гаеши от удара Цки способствует повышению 

эффективности тренировочного процесса. В основе способа лежит 

совокупность специально подобранных педагогических методов. Был 

проведён эксперимент с применением методов математической 

статистики, который подтвердил эффективность разработанного способа. 
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attacking actions based on percussion techniques of karate. The basis of the method is a set of 
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specially selected pedagogical methods. A pedagogical experiment was conducted using 

expert assessment of the results of the experimental and control group aikidokas. To establish 

the significance of differences in expert estimates obtained on a scale of order, White's non-

parametric T-test was used. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 

КОМПЛЕКСА ГТО I СТУПЕНИ 

 

Галанова С.С., Нютина Е.Н. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения 

комплекса ГТО в дошкольные учреждения. Представлены результаты исследования по 

привлечению детей подготовительных к школе групп МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» 

города Чайковский Пермского края к выполнению нормативов комплекса ГТО. С 

помощью пропагандистской работы и проведения мероприятий удалось вовлечь 

родителей и детей в выполнение нормативов комплекса ГТО. 36 семей 

образовательного учреждения приняли участие в непосредственной сдаче нормативов 

комплекса ГТО. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, организационно-педагогические условия, 

мотивация, мероприятия, пропаганда комплекса ГТО. 

Введение. Современный этап развития физического воспитания в 

России предполагает решение одной из важнейших задач государства – 

формирование у детей потребности в ведении здорового образа жизни. 

Комплексное решение данной задачи возможно через внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [3]. Результаты исследования, проведенного в г. Дмитрове 

Московской области под руководством Карпова В.Ю., подтверждают 

недостаточную подготовленность детей к выполнению нормативов 

комплекса ГТО I ступени. Так из всего количества испытуемых на знак 
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ГТО в 2017 году смогли сдать 66,67%, а в 2018 году лишь 19,15%. Такое 

резкое снижение процента готовности дошкольников в 2018 году может 

быть объяснено тем, что в 2017 году для всех 6-7-летних детей легкими 

были тесты «смешанное передвижение на 1000 м» и «бег на лыжах 2 км», 

показавшие 100% освоения. Доступность выполнения тестов объясняется 

тем, что они проводились без учета времени. А в 2018 году эти тесты 

получили временные параметры, и выполнить их смогла весьма 

незначительная часть дошкольников, и то лишь на бронзовый значок [1]. 

Однако любая работа по развитию детей физически и подготовке к сдаче 

нормативов комплекса ГТО будет малоэффективна, если не обеспечить 

заинтересованность детей и родителей в выполнении испытаний 

комплекса. Таким образом, мотивация дошкольников и их родителей к 

участию в комплексе ГТО выходит на уровень педагогической проблемы в 

широком понимании. Решение этой проблемы возможно лишь при 

создании в учебном заведении благоприятных организационно-

педагогических условий для формирования мотивационных установок у 

детей и родителей на выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Цель исследования – увеличение количества детей, принявших 

участие в выполнении нормативов комплекса ГТО I ступени. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для увеличения 

количества участников комплекса ГТО необходимо проведение 

широкомасштабной пропагандистской деятельности, направленной не 

только на распространение знаний о здоровом образе жизни, но и 

формирование положительных представлений, взглядов, способных 

оказать воздействие на поведение людей. Автор методических пособий по 

реализации комплекса ГТО В.В. Новокрещенов важным отмечает 

информационно-пропагандистский компонент подготовки, направленный 

на формирование у населения необходимой мотивации к участию в 

мероприятиях комплекса ГТО, учет особенностей и интересов различных 

возрастных групп населения при выборе форм, средств и методов 

пропагандистской работы. Фактором успеха при организации этой 

деятельности является создание единого информационного поля, 

использование средств наглядной агитации и иных технологий, связанных 

с использованием ресурса современных средств коммуникации [2]. 

Нами было проведено исследование по мотивации детей 

подготовительных к школе групп и их родителей к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. Для выявления уровня заинтересованности 

участников был проведен опрос родителей, показавший недостаточную 

информированность о комплексе ГТО и заинтересованность в сдаче 

нормативов. В течение 2018-2019 учебного года 54 семьи МАДОУ Д/с 

№31 «Гусельки» города Чайковский Пермского края участвовали в 

мероприятиях, направленных на популяризацию и развитие комплекса 

ГТО среди детей образовательного учреждения (таблица 1). Задачами 
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данных мероприятий были: привлекать детей к регулярным занятиям 

физической культурой; воспитывать интерес у дошкольников и их 

родителей к комплексу ГТО; повышать внимание детей и родителей к 

здоровому образу жизни. 

Таблица 1. Мероприятия по привлечению к сдаче норм комплекса ГТО 
№ Мероприятие Ответственные 

1 Флэшмоб «ГТО-ника» для детей и родителей, 

приуроченный ко дню здоровья. Дети в течение 

месяца учат танец, инструктор готовит стенд 

комплекса ГТО. На дне здоровья родители со 

своими детьми участвуют во флэшмобе. 

Инструктор информирует родителей о комплексе 

ГТО, его испытаниях и нормативах. 

Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 

2 Вовлечение родителей к регистрации на сайте 

https://www.gto.ru/ 

Воспитатели 

3 Акция стенгазет «Мы готовимся семьей к сдаче 

норм ГТО!» 

Воспитатели 

4 Фестиваль комплекса ГТО. Выполнение 

нормативов комплекса ГТО детьми и родителями 

Инструктор по физическому 

воспитанию, центр 

тестирования ГТО 

В проведенном флэшмобе с детьми и родителями, приуроченному ко 

Дню здоровья приняли участие 50 семей. 53 ребенка зарегестрированы на 

сайте https://www.gto.ru/. 19 семей приняли участие в акции стенгазет «Мы 

готовимся семьей к сдаче норм ГТО!». Итогом наших мероприятий 

явилась непосредственная сдача нормативов с привлечением центра 

тестирования ГТО на базе учреждения, в нем приняли участие 36 семей. 

Нами был проведен повторный опрос родителей детей 

подготовительных к школе групп МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» города 

Чайковский Пермского края весной 2019 года. 

После проведенных мероприятий знания о том, что такое комплекс 

ГТО повысились до 100% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли Вы, что такое комплекс ГТО?» 

На 53,7% увеличилось количество респондентов информированных о 

видах испытаний и нормативах комплекса ГТО (рисунок 2). 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
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Рисунок 2 Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли Вы, хотя бы примерно, виды 

испытаний и нормативы комплекса для вашего возраста?» 

Количество семей готовых сдать нормы ГТО увеличилось на 27,7% 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Ответы респондентов на вопрос «Готовы ли вы и ваша семья сдать нормы 

комплекса ГТО в этом году?» 

68,5% родителей считают, что их ребенок сможет сдать нормативы 

комплекса ГТО (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 Ответы респондентов на вопрос «Как вы считаете, сможет ли ваш ребенок 

сдать нормы ГТО? 

57,4% родителей готовы стать примером для своих детей в выполнении 

нормативов и мотивировать своего ребенка (рисунок 5). 
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Рисунок 5 Ответы респондентов на вопрос «Готовы ли вы к мотивации своего ребенка 

для сдачи норм ГТО (в том числе и на своем примере) на значок? 

Выводы. Нами были проведены мероприятия, направленные на 

популяризацию и развитие комплекса ГТО, такие как, флэшмоб, акция 

стенгазет и фестиваль комплекса ГТО. С помощью пропагандистской 

работы удалось вовлечь родителей и детей в выполнение нормативов 

комплекса ГТО. 36 семей образовательного учреждения приняли участие в 

непосредственной сдаче нормативов комплекса ГТО. 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАРАТИСТОВ СТИЛЯ КИОКУСИНКАЙ  

9 – 11 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 

Галиев А.Э., Зекрин Ф.Х., Зебзеев В.В. 
 

Аннотация. В статье представлена экспериментальная модель, направленная 

на подготовку каратистов стиля киокусинкай с использованием подвижных игр. 
Экспериментальная модель состоит из нескольких этапов: 1) формирование общей 

цели и конкретных задач подготовки каратистов 9-11 лет с помощью применения 

подвижных игр; 2) составление общего тренировочного плана; 3) разработку 

тренировочных заданий с применением подвижных игр, направленных на подготовку 

каратистов выбранной возрастной группы; 4) реализацию тренировочного плана в 

условиях педагогического эксперимента и контроль его эффективности. Анализ 

показателей общефизической подготовленности, проведенный в ходе педагогического 

эксперимента, свидетельствует об эффективности представленной модели.  

Ключевые слова: модель, общефизическая подготовка, техническая 

подготовка, подвижные игры, киокусинкай.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Возросшая конкуренция, повышение интенсивности 

тренировочного процесса – всё это диктует необходимость преобразования 

в технологиях спортивной подготовки в киокусинкай каратэ, в сторону 

использования здоровьеформирующих и здоровьесберегающих принципов 

спортивной тренировки. Сущность здоровьесбережения состоит, прежде 

всего, в выборе и реализации таких средств, объёма, интенсивности и 

направленности тренирующих воздействий, которые являются 

адекватными оперативному и текущему состоянию занимающихся и 

учитывают перспективные задачи спортивной подготовки [2, 3]. 

Современная практика каратэ киокусинкай указывает на то, что 

ранние этапы спортивного мастерства должны быть посвящены 

формированию рациональной техники движений, основанному на 

сопряженном развитии двигательных способностей каратистов [1, 4].  

Для эффективного построения тренировочного процесса юных 

занимающихся киокусинкай на этапе начальной подготовки, 

совершенствования их двигательных действий, повышения уровня их 

технической подготовленности существенное значение приобретает 

определение ведущих средств спортивной подготовки, определяющих 

результат соревновательной деятельности во взрослом спорте [5]. 

В последнее время в каратэ киокусинкай при подготовке юных 

занимающихся все чаще используют подвижные игры как одно из 

эффективных средств технической подготовки [4, 5]. 

Несмотря на большое количество работ, посвящённых 

тренировочному процессу на этапе начальной подготовки в каратэ 

киокусинкай, нам не удалось обнаружить целостных научно-методических 

разработок по использованию подвижных игр в целях повышения уровня 

физической и технической подготовленности каратистов 9-11 лет. 

Цель работы - экспериментальное обоснование модели каратистов 

стиля киокусинкай  9-11 лет с  использования подвижных игр. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования и 

обобщение практического опыта тренеров-преподавателей клуба «Дракон» 

(г. Чайковский) стали основой для разработки модели подготовки 

каратистов стиля киокусинкай 9-11 лет с применением подвижных игр, 

которая предусматривает определенную последовательность действий (см. 

рис.): 1) формирование общей цели и конкретных задач подготовки 

каратистов 9-11 лет с помощью применения подвижных игр; 2) 

составление общего тренировочного плана; 3) разработку тренировочных 

заданий с применением подвижных игр, направленных на подготовку 

каратистов выбранной возрастной группы; 4) реализацию тренировочного 
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плана в условиях педагогического эксперимента и контроль его 

эффективности. 

 
Рисунок  – Модель подготовки каратистов 9-11 лет с 

использованием подвижных игр  

Базовым компонентом экспериментальной модели являлись 

тренировочные задания с подвижными играми, направленные на 

повышение уровня подготовленности каратистов 9-11 лет. В нашем 

исследовании применялись следующие игровые задания: игры с 

поролоновыми предметами, спарринги на поролоновых мечах, игры с 

поролоновыми мячами, «бой уток», «перетягивание с вожжами», борьба за 

отрезок каната, осаливание, борьба на одной ноге, кульбит в парах, 

кувырок назад через партнера, «танец вприсядку», игры с касаниями, 

тиснениями, игры с техническими элементами, игры с противоборством, 

подвижные игры и эстафеты, различные эстафеты (с особыми видами 

перемещений и преодолением дистанции сразу несколькими членами 

команды). 

Разработанная экспериментальная модель была апробирована в ходе 

педагогического эксперимента, в котором 24 каратиста, разделенных на 

экспериментальную и контрольную группы с равным количеством человек 

в каждой, три раза в неделю по 60 мин в течение полугода посещали 

занятия по каратэ киокусинкай. При этом каратисты ЭГ тренировались, 

используя нашу модель и подвижные игры, тогда как юные спортсмены 

КГ в большей степени использовали спортивные игры. 
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Эффективность разработанной модели подготовки каратистов 9 – 11 

лет на основе использования подвижных игр подтверждена следующими 

результатами при выполнении тестов: 

 «Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа» –   в ЭГ не осталось 

ни одного мальчика, выполнившего данный тест на низком уровне (в КГ 

такой остался один) (p<0,05).  

 «Прыжок в длину с места» – 7 мальчиков ЭГ (58,3%) 

выполнили его на высоком уровне. В ЭГ не осталось ни одного, кто бы 

выполнил данный тест на низком уровне (в КГ таковых сохранилось двое) 

(p<0,05). 

  «Челночный бег 3×10»  – 6 мальчиков ЭГ смогли улучшить 

свои результаты до высокого уровня (∆ +50%, p<0,05). 

 «Сгибание и разгибание туловища за 30 сек из положения 

лежа»  – в ЭГ не осталось ни одного мальчика, кто бы выполнил тест на 

низком уровне; в КГ только 1 мальчик смог улучшить свой результат до 

высокого уровня (8,3%), а половина, так и остались на низком уровне – 

50%) (p<0,05). 

 «Маховый удар ногой в прыжке вверх»  – 5 мальчиков ЭГ 

(41,7%) смогли выполнить данный тест на высоком уровне, тогда как в КГ 

такой был только 1 (8,3%) (p<0,05). 

 «Удары руками по макиваре за 15 секунд» – 9 занимающихся 

ЭГ (75%) по окончании эксперимента смогли выполнить этот тест на 

высоком уровне, тогда как в КГ  таковых всего  3 (25%) (p<0,05). 

«Удары ногами по макиваре за 15 секунд» – 4 занимающихся ЭГ 

(33,3%) довели свои результаты до высокого уровня (p<0,05), тогда как в 

КГ  статистически значимых различий в результатах выявлено не было.  

ВЫВОДЫ 

Теоретический анализ показал, что одним из средств технической  

подготовки в каратэ киокусинкай с занимающимися на этапе начальной 

подготовки должны быть подвижные игры. Установлено, что к 

особенностям использования подвижных игр в подготовке каратистов 

относят:  

 необходимость разработки таких  правил, при которых победа 

присуждается за лучшее выполнение технических действий;  

 возможность сопряжённого воздействия на уровень 

физической и технической подготовленности занимающихся.  

Обобщение накопленного теоретического и практического опыта 

позволило разработать модель подготовки каратистов 9-11 лет стиля 

киокусинкай с использованием подвижных игр. 

Сравнение результатов физической и технической подготовленности 

показало, что каратисты контрольной и экспериментальной групп, 

улучшили свои результаты в ходе эксперимента. Однако выявленные 
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положительные изменения за период исследования были неодинаковыми. 

Вместе с тем установлены и статистически значимые различия (p<0,05) в 

их величинах у членов контрольной и экспериментальной групп. 
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Annotation. The article presents an experimental model aimed at preparing 

Kyokushin-style karatekas using outdoor games. The experimental model consists of several 

stages: 1) the formation of a common goal and specific tasks for the preparation of karatekas 

9-11 years of age through the use of outdoor games; 2) drawing up a general training plan; 

3) the development of training tasks with the use of outdoor games aimed at training karate 

players of the selected age group; 4) implementation of the training plan in a pedagogical 

experiment and control of its effectiveness. The analysis of indicators of general physical 

preparedness, conducted in the course of a pedagogical experiment, testifies to the 

effectiveness of the presented model. 

Keywords: model, physical training, technical training, movement games, kyokushin. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ВИДОВОГО ПОДХОДА 

 

Г.Б. Глазкова, Л.А. Парфенова
 

 
Аннотация. Цель исследования. Разработать и проверить эффективность 

экспериментальной методики физического воспитания школьников с различными 

нозологиями с использованием спортивно-видового подхода. Методы исследования: 

анализ научно-методической документации, анкетирование, педагогический 

эксперимент. В эксперименте приняли участие 90 учащихся среднего школьного 
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возраста с отклонениями в состоянии здоровья: две экспериментальные группы (ЭГ) 

занимались по экспериментальной методике, две контрольные (КГ) группы – по 

традиционной программе для школьников специальной медицинской группы (СМГ). 

Результаты исследования. Сравнительный анализ физического развития, 

функциональной и физической подготовленности участников эксперимента выявил 

значительные положительные сдвиги по всем исследуемым показателям в ЭГ, в 

отличие от КГ. Заключение. Практическая реализация экспериментальной методики 

на основе спортивно-видового подхода способствовала развитию у данной категории 

школьников стойкого интереса к спортивно-оздоровительным занятиям по видам 

спорта, сформированности внутренней мотивации к самостоятельной двигательной 

активности, улучшению здоровья. 

Ключевые слова: спортивно-видовой подход, физическое воспитание, учащиеся 

среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Введение. Модернизация отечественного школьного образования 

способствует дезадаптации учащихся к современному учебному процессу, 

ухудшению психофизического здоровья детей [2]. 

Стоит отметить, что значительное ухудшение здоровья обучающихся 

наблюдается при переходе школьников в среднее образовательное звено, 

обусловленное появлением новых учебных предметов, увеличением 

информационной нагрузки, снижением двигательной деятельности, 

отсутствием времени на активный отдых со сверстниками [5]. 

Так, Президент Европейской педиатрической ассоциации 

Л.С. Баранова-Намазова на пресс-конференции «Проблемы здоровья 

современных школьников в вопросах родителей и рекомендациях 

специалистов» констатировала, что ежегодно снижается количество 

здоровых школьников: к старшим классам 20% обучающихся имеют 

сочетанные отклонения в состоянии здоровья [1]. 

Учащимся с различными нозологиями (подготовительная группа и 

СМГ) необходимы специальные условия на физкультурных занятиях 

(дифференцированная физическая нагрузка с учетом состояния здоровья, 

учет медико-педагогических показаний и т.д.), что предопределяет 

коррекционно-оздоровительную направленность уроков по учебной 

дисциплине «Физическая культура» без учета интересов и потребностей 

данной категории школьников [2, 5]. 

При этом, исходя из возрастных психических новообразований, 

подростки начинают объединяться в группы по интересам, где 

школьники с различными нозологиями чаще всего не попадают в 

группировки здоровых сверстников из-за невозможности участия по 

состоянию здоровья в школьных соревнованиях и подвижных играх. 

Сложившаяся ситуация ведет, как к потере интереса у данной 

категории школьников к физической культуре (ФК) и спорту, так и к их 

социальной и психофизической дезадаптации в жизни, требуя создания 

определенных организационно-методических условий для улучшения 

здоровья и успешной социализации учащихся [4]. 
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Мы предположили, что спортивно-видовой подход к физическому 

воспитанию учащихся с различными заболеваниями с учетом их 

интересов и предпочтений в двигательной деятельности, где содержание 

занятий и спортивных состязаний будет адаптировано в соответствии с 

особенностями физического развития и физической подготовленности 

подростков позволит оптимизировать физкультурно-образовательный 

процесс и приведет к улучшению психофизического здоровья. 

Основная часть. Анализ и синтез научно-методической 

документации, современных инновационных практических разработок и 

собственного педагогического опыта способствовали разработке 

экспериментальной методики физического воспитания учащихся 5-6 

классов с отклонениями в состоянии здоровья [2; 5; 6, 7]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность экспериментальной методики физического воспитания 

учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии 

здоровья на основе спортивно-видового подхода. 

Опираясь в исследовании на концепцию спортизированного 

физического воспитания [3], где присутствует механизм конверсии 

приемлемых средств и методов спортивной тренировки в школьное 

физическое воспитание, мы разработали содержание уроков физической 

культуры и дополнительных физкультурных с учетом оздоровительно-

тренировочной направленности по интересам учащихся к виду спорта. 

При этом, школьники подготовительной группы и СМГ были 

организованы в одну оздоровительно-спортивную группу, так как их 

объединяют общие (ослабленные) функциональные отклонения 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, применение на 

занятиях дифференцированной физической нагрузки и медико-

педагогических показаний к выполнению физических упражнений [2]. 

На констатирующем этапе эксперимента был проведен мониторинг 

(n – 180) для выявления мотивационно-потребностных ориентиров в 

области физической культуры и спорта, где школьники указали 

привлекательные виды двигательной деятельности (волейбол, игра 

русская лапта и бег оздоровительной направленности) [5]. 

Также применение в экспериментальной методике средств 

волейбола и лапты было обусловлено тем, что волейбол и игра русская 

лапта по упрощенным правилам в оздоровительных целях 

совершенствуют жизненные двигательные умения и навыки; 

способствуют повышению функциональных возможностей организма, 

гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата, помогают 

развитию физических способностей; содействуют воспитанию морально-

волевых качеств. Применение оздоровительного бега в 

экспериментальном учебном способствует повышению адаптационных 

функциональных возможностей организма занимающихся. 
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Организация исследования. В педагогическом эксперименте 

приняли участие 90 школьников с различными нозологиями 5-6 классов 

гимназии № 44 и лицея №11 г. Ульяновска (44 девочки и 46 мальчиков), 

которые были распределены на однородные по составу, 

психофизическому развитию и физической подготовленности две ЭГ 

(обучение проходило по экспериментальной методике) и две КГ 

(обучение проходило по специальной программе для СМГ). 

Экспериментальная методика разработана на основе принципа 

интеграции общего и дополнительного физкультурного образования: 

недельный физкультурно-образовательный цикл физического 

воспитания учащихся был разработан в соответствии с двигательным 

режимом здоровых сверстников, включал 3 урока ФК, 1 метапредметное 

занятие и 2 занятия в спортивно-оздоровительной секции, что позволяло 

подросткам с различными нозологиями ощущать себя равноправными 

участниками школьной жизни и способствовало успешной социализаци. 

Содержание выше указанных занятий моделировалось с учетом 

состояния здоровья школьников, их интересов в области физической 

культуры и спорта, требований ФГОС. 

Урок ФК направлен на решение основных и оздоровительно-

коррекционных задач, с учетом медико-педагогических показаний и 

противопоказаний. Метапредметное занятие сконцентрировано на 

овладение учащимися углубленными теоретико-методическими 

знаниями в области ФК и спорта и включало проектную деятельность, 

составление комплексов физических упражнений, домашние задания с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

создание презентаций. Занятие в спортивно-оздоровительной секции 

ориентировано на углубленное изучение избранных видов деятельности 

(волейбол, лапта, оздоровительный бег), закрепление полученных на 

уроках дополнительных технико-тактических умений и навыков [2, 5]. 

Результаты исследования. Анализ физического развития и 

функциональных возможностей обучающихся выявил, что практическая 

реализация экспериментальной методики оказала положительные сдвиги 

в ЭГ по всем исследуемым показателям, в отличие от КГ. 

Так, результаты динамометрии в ЭГ значительно улучшились: ДПК 

у мальчиков на 5,00-6,00 кг, у девочек на 4,40-6,00 кг; ДЛК у мальчиков 

на 5,00-6,00 кг, у девочек на 5,70-6,00 кг, что объясняется 

использованием упражнений из раздела игр (волейбол, игра русская 

лапта), развивающих силу мышц кисти. Результаты КГ мало изменились.  

Также, в ходе эксперимента показатели индекса Робинсона 

улучшились у подростков ЭГ по сравнению с КГ: произошли 

существенные сдвиги (уменьшение) в показателях – 4,00-25,50%, в КГ – 

0,30-1,50% («ниже среднего»). Результаты индекса Шаповаловой в ЭГ 

улучшились на 8,90-21,70%, что способствовало переходу занимающихся 
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из группы «средний уровень» в группу «выше среднего»; в КГ изменения 

незначительны – 0,20-7,80%. Результаты индекса Руфье в ЭГ улучшились 

– 21,30-29,10%, в КГ – до 7,80%. Положительные изменения 

функциональных возможностей у школьников ЭГ в отличие от КГ 

обусловлено акцентированным применением бега оздоровительной 

направленности и средств волейбол и лапты. 

При сравнении итоговых результатов в контрольных тестах 

выявлена достоверность (р< 0,05) межгрупповых различий показателей 

физической подготовленности в ЭГ по сравнению с КГ , что подтвердило 

повышение уровня развития силовых и координационных способностей, 

выносливости на основе применения спортивно-видового подхода. 

Результаты в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

улучшились в ЭГ: на 44,90-45,10% (мальчики 5-6 классов)), на 60,70-

85,10% (девочки (5-6 классов)), что объясняется применением 

упражнений на развитие силовых способностей плечевого пояса. В КГ – 

на 4,40-8,70%; на 3,60-8,90% (Рисунки 1, 2). 

Произошло повышение развития силовых способностей в ЭГ по 

сравнению с КГ: результаты в броске набивного мяча в ЭГ улучшились у 

мальчиков на 25,10-25,70%, у девочек – на 14,60-27,90%; В КГ, 

соответственно, – 6,80-7,20%; 0,80-10,40%, что обусловлено введением в 

содержание физкультурных занятий средств волейбола и лапты.  

 

 
Рис. 1 – Изменение показателей в тесте сгибание, разгибание рук в упоре лежа (раз) 
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Рис. 2 – Изменение показателей в тесте сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 

Результаты в беге к пронумерованным мячам в ЭГ улучшились у 

девочек (5-6 классов) – на 6,50-7,30%, у мальчиков (5-6 классов) – на 6,20-

8,60%; в КГ, соответственно, – на 0,20-0,40%, на 1,00-1,70%. 

Итоговое анкетирование сформированности у школьников ЭГ и КГ 

мотивации к занятиям ФК показало увеличение в ЭГ количества учащихся 

посещающих урок ФК – с 8,9% до 68,9%; в КГ уменьшилось количество 

детей, часто посещающих урок (с 33,3% до 20,0%). При этом в ЭГ 82,2% 

школьников выразили желание, чтобы вместо уроков ФК были 

организованы факультативные занятия по видам спорта (Рисунок 5). 

 

Рис. 3 – Отношение школьников ЭГ и КГ к факультативным занятиям по избранным 

видам спорта в ходе эксперимента 
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По результатам эксперимента было выявлено улучшение всех 

исследуемых показателей школьников ЭГ по сравнению с КГ, что 

доказывает эффективность внедрения в процесс физического воспитания 

экспериментальной методики на основе спортивно-видового подхода. 

Заключение. В целях оптимизации физического воспитания 

учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии 

здоровья была разработана и эффективно апробирована в исследовании 

экспериментальная методика с применением спортивно-видового подхода, 

имеющая отличительные особенности: 

- содержание методики разработано на основе интеграции общего и 

дополнительного физкультурного образования (урочные и внеурочные 

формы), с учетом интересов (волейбол, лапта и оздоровительный бег), 

психофизического развития и физической подготовленности;  

- недельный физкультурно-образовательный цикл разработан в 

соответствии с двигательным режимом здоровых сверстников (3 урока ФК, 

2 занятия спортивно-оздоровительной секции, 1 метапредметное занятие); 

- применение на урочных и внеурочных занятиях средств привлекательных 

для школьников видов двигательной активности (волейбол, лапта и бег).  

Оздоровительная эффективность подтверждена переводом (после 

окончания эксперимента) 9 подростков (20,0%) в подготовительную 

группу, 6 школьников (13,3%) – в основную группу. 
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PHYSICAL EDUCATION PUPILS OF SECONDARY SCHOOL  

AGE WITH DEVIATIONS IN HEALTH STATUS,  

BASED ON SPORT-SPECIFIC APPROACH 

 

G. B. Glazkova, L. A. Parfenova 

Annotation. Purpose of research. To develop and test the effectiveness of experimental 

methods of physical education of students with different nosologies using sports and species 

approach. Research methods: analysis of scientific and methodological documentation, 

questionnaires, pedagogical experiment. The experiment involved 90 students of secondary 

school age with disabilities in health: two experimental groups (EG) were engaged in the 

experimental method, two control (KG) groups – the traditional program for students of the 

special medical group (SMG). Research result. Comparative analysis of physical 

development, functional and physical fitness of the participants of the experiment revealed 

significant positive changes in all the studied parameters in the EG, in contrast to the KG. 

Conclusion. The practical implementation of the experimental technique on the basis of sports 

and species approach contributed to the development of this category of students a strong 

interest in sports and recreational activities in sports, the formation of internal motivation for 

independent motor activity, improve health. 

Key words: sports and species approach, physical education, secondary school students with 

disabilities in health. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Голикова Е.М., Лубышева Л.И. 

 
Аннотация. Переход системы высшего образования на новые уровни освоения 

профессии, требует от молодого поколения более самостоятельного подхода к 

овладению собственной деятельности, повышению активности в освоении видов 

профессиональной деятельности и умения применять знания в более широком смысле 

практической реальности. В связи с этим актуальным является разработка и 

реализация усовершенствованной технологии, позволяющая молодым людям освоить 

здоровьеформирующие компетенции, доступно применяемые в дальнейшей жизни. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, социальное развитие, 

студенты. 

Введение. Тенденция общества стимулируют молодое поколение 

более активно включаться молодое поколение в профессиональную 
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деятельность. Существенную роль процесса освоения профессии играет 

набор компетенций того или иного направления подготовки, условия их 

реализации в вузе, индивидуальные особенности обучающегося к которым 

необходимо отнести «здоровье» в широком смысле его понимания, 

активность, осознания себя в будущей профессии, то есть его социальное 

развитие. При этом статистика показывает, что «здоровье» и забота о нем у 

студенческой молодежи по иерархии стоит на последнем месте. По 

данным приведенным в отчетах НЦЗД РАМН отражено, что из школ 

выпускается 12 % здоровых школьников. Данный вопрос заставляет 

переживать за состояние здоровье молодого поколения нашей страны в 

целом как нации, и в частности как квалифицированного специалиста 

различного рода деятельности. Это позволяет сформулировать вопрос 

«Насколько молодое поколение справится со столь важными задачами 

современного высокотехнологичного производства и запросом 

работодателя?» Сможет ли он быть не только профессионалом своего дела, 

но и во главе всего ставить задачу – о возможности повышения 

персональных показателей здорового социального развития. А это 

заложено в понимании самой сути персонифицированного подхода 

лежащего в основе технологии «индивидуальных образовательных 

траекторий». Раскрываемая нами проблема позволила поставить цель, 

какие подходы, принципы, методы, формы, средства, противопоказания и 

критерии должны войти в технологию социального развития, которые 

возможно было бы реализовывать в системе адаптивной физкультурно-

спортивной деятельности, направленной на формирование сущностных и 

существенных характеристик социальной развитости для полноценной 

жизни человека. 

Основная часть. Проведя исследование, был выявлен контингент 

студентов, у 68 % студентов имелись хронические заболевания, у 38 % из 

них выявлены сопутствующие заболевания и вторичные отклонения, 

сформировавшиеся ещё в школьной жизни, на фоне основного диагноза. 

Необходимость повышения здоровья данного контингента обусловило 

создание технологии реализуемой в системе адаптивного физического 

воспитания способствующей усилению компонентов социальной жизни 

молодого поколения. Это процесс стимулируемого последовательного 

воздействия, влияющий на предмет исходно, и до получения требуемого 

результата. То есть, применение усовершенствованной технологии 

индивидуальных образовательных траекторий в системе адаптивного 

физического воспитания рассматривается как целенаправленный процесс 

по изменению и преобразованию предмета исследования, воздействующий 

на весь спектр социальных характеристик. Так же, это процедура 

взаимозависимых операций преподавателей и учащихся, ориентированная 

на обеспечение сокращения общественных отклонений, содействующих 

позитивной динамике перехода в общественно-подходящий уровень 
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социального становления обучающихся с хроническими заболеваниями. 

Особенностью системы образования последних лет является попытка 

обозначить роль социального развития молодого поколения определяя 

взаимосвязь между биологическим и социальным. Осуществляемые на 

основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно 

важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Предполагается и активное участие 

самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 

формировании опыта здоровьеформировании, который приобретается 

через постепенное расширение сферы общения и деятельности \, развитие 

его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), 

становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое 

здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Анализ исследований показал, что сопровождение специальных 

медицинских групп осуществляется, но даже если физическая культура 

осуществляется в вузе, то она применяется в зависимости от учебного 

плана направления и профиля подготовки, то есть 2-3 года, и в большей 

степени реализуется по остаточному принципу, в качестве реферативных 

заданий, или просто не реализуется, а студенты с инвалидностью вообще 

не вовлечены. Мы предлагаем следующую схему реализации адаптивной 

физкультурно-спортивной деятельности не разделяя студентов по общим 

заболеваниям и инвалидности, опираясь на такой принцип не то чего нет у 

студента, а то, что есть.  

Первый этап и курс – диагностически-адаптационный, 

осуществляется диагностика, студенты адаптируются к систематическим 

занятиям физической культурой, осваивают двигательные действия, 

элементы спортивных игр. Второй этап – 2 и 3 курс коррекционно-

развивающий, осуществляется коррекция нарушений и развитие 

двигательных способностей, коммуникативных связей, самостоятельности, 

активности. Третий этап и 4 курс - повторно-стабилизационный, направлен 

на закрепление освоенных навыков, студенты имели возможность 

заниматься в секциях, а также участие студентов в спортивно-массовых 

мероприятиях, их организацию. 

Гибкая структура и организация управления позволяют организовать 

высоко результативный образовательный процесс даже в разновозрастных 

группах с различными адаптационными механизмами организма – то есть 

создание такой среды где персональные показатели еще больше будут 

мотивировать студента к активной жизненной позиции [2]. В 

формировании групп студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

необходимо соблюдать принцип кластерности то есть распределение 

обучающихся по конкретным критериям, применять такие типы кластеров 

как функционально-технологические, адаптивно-корректирующие, 
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профессионально-пролонгированные. Качественная реализация 

адаптивного физического воспитания через технологию индивидуальных 

образовательных траекторий в системе высшего образования создаст 

платформу не просто включения студента с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалида в вузе, а заложит базовую основу для становления 

социальной развитости, взаимодействия со сверстниками, сориентировать 

на формирование активной жизненной позиции, позволяющего получить 

профессиональное образование, конкурировать на рынке труда, а не 

просто жить на пенсию по инвалидности. 

Для того чтобы определить насколько эффективна действует данная 

технология определены структурные характеристики включающие в 

себя 15 показателей, сформированность которых представляется в виде 

трех уровней: нормативный уровень (60-75 баллов); пограничный уровень 

(45-59 баллов); аномальный уровень (15-44 балла). 

По результатам комплексного расчета баллов в экспериментальной 

группе студенты набрали среднее значение по 15 показателям – 65 баллов. 

Это подтверждает степень сформированности социальной структуры 

студентов с ОВЗ, включающая в себя: степень формирования и реализации 

сил человека, его возможностей, способностей, таланта; комплексность 

компетенций общественно-приемлемых с возможностью принимать на 

себя ответственность, участвовать в реализации решений, в развитии 

демократических институтов; компетенций, касающихся жизни в 

поликультурном обществе. Устойчивость связей компонентов социального 

развития студентов, обеспечивает сформированность социальных 

ценностей с внутренним благополучием. У студентов контрольной группы 

показатели были ниже и составили 49 баллов, что является пограничным 

уровнем сформированности компонентов социального развития студентов.  

Выводы. Главной идей технологии заключается в развитии 

активности самого студента, индирективность образовательного процесса, 

направленная на уважение позиции каждого студента, формируя стержень 

не только в результате взаимодействия, но и понимании собственного «Я» 

учитывая его индивидуальность, снижая пассивные характеристики 

(терпимость, подчиняемость), формируя доминантные социальные 

качества (смелость, умение отстаивать свои взгляды, непримиримость к 

недостаткам), позволяющая осуществлять переход от дифференциации к 

персонификации образования, от учебно-познавательной к учебно-

исследовательской деятельности, от репродуктивных форм освоения 

знаний к творческим. Использование широкого спектра технологии 

социального развития в физкультурно-спортивной деятельности дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и 

добиваться высоких результатов обученности студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья. Новые жизненные условия, выдвигают свои 

требования к выпускнику вуза, вступающих в жизнь: они должны быть не 
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только знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, 

самостоятельными.  

Литература 

1. Ахметшина Ю.В. Динамический процесс развития социальной 

компетенции студентов в энергоинформационной системе / Ю.В. 

Ахметшина // Интеграция образования. 2012. – № 3. – С. 59 – 63. 

2. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей 

организма и риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – 

М. : Медицина, 1977. – 235 с. 

3. Бальсевич В.К. Основные положения концепции интенсивного 

инновационного преобразования национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России / В.К. 

Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 3. – С. 2. 

4. Васильева О.С. Роль образования в сфере психологии здоровья 

в формировании гуманистической системы ценностей / О.С. Васильева // 

Российский психологический журнал. – 2010. – Т. 5 – № 5. – С. 36 – 40. 

5. Галанкин Л.Н. Здоровая молодежь – здоровое общество / Л.Н. 

Галанкин. – СПб. : Нормедиздат, 2005. – 368 с. 

6. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: учебник / С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 2016. – 616 с. 

7. Лубышева Л.И. О программных основах вузовского 

физкультурного воспитания / Л.И. Лубышева, Г.М. Грузных // Теория и 

практика физической культуры. – 1990. – № 3. – С. 42 – 44. 

8. Шклярук В.Я. Самосохранительное поведение в молодежной 

среде / В.Я. Шклярук // СОЦИС. – 2008. – № 10. – С. 139 – 142. 

9. Щедрина А.Г. Понятие и структура индивидуального здоровья 

человека : методология системного подхода / А.Г. Щедрина // Медицина и 

образование в Сибири. – 2009. – № 5. – С. 8. 

 
Голикова Елена Михайловна к.п.н. доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», г.Оренбург. gks-07@mail.ru 

Лубышева Людмила Ивановна д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. Москва. 
 

TECHNOLOGY OF SOCIAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION 

Golikova Elena Mikhailovna Ph.D. Associate Professor of Orenburg State Pedagogical 

University, Orenburg. 

Lubysheva Lyudmila Ivanovna Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Russian 

State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPC), Moscow. 

 

Annotation. The transition of the higher education system to new levels of mastering a 

profession requires from the younger generation a more independent approach to mastering 

their own activities, increasing their activity in mastering types of professional activity and 

the ability to apply knowledge in the broader sense of practical reality. In this regard, the 



 231 

development and implementation of an improved technology that allows young people to 

master the health-forming competencies that are available for use in later life is relevant. 
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Возрастной период женщин 21 - 35 лет для теории и методики 

физического воспитания и оздоровительной физической культуры 

характеризуется как наиболее важный, так как является переломным и 

проявляется в снижении их физической активности [3, 4, 5], основными 

причинами которой является отсутствие свободного времени (38,5%), 

желания и интереса к занятиям физическими упражнениями (31,2%). При 

этом специалисты [1, 6, 7] сходятся во мнении, что улучшение показателей 

здоровья и в целом качества жизни у женщин, прежде всего, связано с 

целенаправленной, специально организованной двигательной 

деятельностью, такой как фитнес-занятия, преимуществом которых 

является возможность выбора времени, их направленности, наличие 

необходимого инвентаря, руководство и контроль специалиста, чему в 

полной мере соответствуют групповые занятия силовой направленности. 

Однако при большой популярности данного направления отсутствует 

научно-обоснованное определение, не систематизированы требования к 

планированию, организации и содержанию занятий силовым фитнесом с 

женщинами 21-35 лет. Проблемным также является непостоянство занятий 

среди женщин, лёгкость в отказе от занятий, отсутствие потребности в 

регулярных занятиях, что, в целом, отражает актуальность данного 

исследования. 

Цель исследования – обоснование эффективности применения 

интегрального подхода к групповым занятиям силовой направленности с 

женщинами 21-35 лет в условиях фитнес-клуба. 

Продольные наблюдения за динамикой соматического, 

двигательного и психологического состояния женщин, участвующих в 

эксперименте (n=124), позволили утверждать, что предлагаемые фитнес-

клубами программы не в полной мере позволяют решить основные 

оздоровительные задачи, стоящие перед процессом физического 

воспитания с данным контингентом занимающихся, тем самым, не 

удовлетворяя основные потребности и мотивы посещения женщинами 

фитнес-клубов. Поэтому назрела необходимость модернизации 

организационно-методических особенностей планирования фитнес-

занятий за счет применения интегрального подхода. 

Основоположником интегрального подхода в физическом 

воспитания является П.Ф. Лесгафт (1984), который рассматривал его как 

эффективную тренировочную систему, направленную на целостное 

всестороннее развитие личности, но при этом указывая на целостное 

развитие организма не только в тренировке тела, а в сочетании с развитием 

потенциальных возможностей за счет самосовершенствования [2]. 

Интегральный подход позволяет создать определенные условия, выделить 
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наиболее значимые средства и методы, способствующие решению задач 

оздоровительной тренировки в условиях фитнес-клуба, за счет интеграции 

различных групповых занятий силовой направленности на основе 

индивидуальных морфофункциональных и психологических особенностей 

женщин 21-35 лет, что позволяет рассматривать своевременные фитнес-

технологии как неотъемлемую часть физкультурно-оздоровительной 

деятельности и здоровьясбережения в целом (рисунок 1). 

Сравнительный анализ антропометрических характеристик, уровня 

физического состояния, показателей физической подготовленности и 

самооценки, наблюдаемых в педагогическом эксперименте, выявил, что 

после его завершения женщины экспериментальной группы имели 

существенное преимущество перед другими испытуемыми по 

перераспределению компонентов состава тела за счет уменьшения 

жировой массы и увеличения мышечной, при достоверном снижении 

общей массы тела; по обхватным параметрам, что свидетельствует о 

рациональном использовании программы ABT с акцентом на 

«проблемные» зоны женщин (бедро, ягодицы, живот), применяемой на 

разных этапах в течение годового цикла занятий. 
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Рисунок 1 – Схема интегрального подхода к групповым занятиям 

силовой направленности в условиях фитнес-клуба 

 

По увеличению показателей УФС, начиная уже с седьмой недели 

занятий, что свидетельствует об плавной адаптации, повышением 

мотивации и содержанием применяемых программ (по принципу 

постепенного наращивания нагрузки и применения интегрального 

подхода); по показателям физической подготовленности (в тестовом 

упражнении прыжок в длину с места в среднем, улучшилось на 3,6 см; 

подъем корпуса из положения лежа за 1 минуту на 5,2 раз, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на 9 раз; наклон туловища вниз из исходного 

положения стоя на платформе на 3 см; бег 100м и2000 м на 0,5с и 0,49 с 
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соответственно); показатели самооценки и уровень притязаний 

свидетельствует о способности ставить перед собой цели, к которым 

женщины реально стремятся, основанные на своей адекватной самооценке, 

и является стимулом к личностному росту в процессе занятий; значительно 

улучшилась (на 12 баллов) разница по шкале «Уверенность в себе» 

вследствие повышения физических кондиций (внешний вид, физическая 

подготовленность). 

Эффективность предложенной методики групповых занятий 

фитнесом силовой направленности с женщинами 21-35 лет возрастает при 

реализации годового планирования с учетом индивидуальных 

соматических и психологических особенностей, при непосредственном 

врачебно-педагогическом контроле, проводимого фитнес-инструктором, 

создавая объективную возможность управления физкультурно-

оздоровительным процессом физической подготовки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ НА 

ОСНОВЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Загревская А.И., Галайчук Т.В. 

 
Аннотация. Рассматривается инновационная технология физического 

воспитания студенток с ослабленным здоровьем, обучающихся в вузе, на основе 

кинезиологического подхода. Показано, что в качестве образовательного результата 

физического воспитания целесообразно рассматривать кинезиологическую 

компетентность студенток, как способность и готовность к развитию своего 

кинезиологического потенциала.  

Ключевые слова: кинезиологический подход, физическое воспитание, 

кинезиологический потенциал, студенты с ослабленным здоровьем, кинезиологическая 

компетентность.  

Введение. В современных социально-экономических условиях 

значительно возросли требования работодателя к психофизическим 

кондициям, работоспособности и резервам здоровья выпускников вузов. В 

результате многолетнего мониторинга психофизического состояния и 

здоровья студентов выявлено значительное снижение его уровня [2]. В то 

же время установлено, что одним из главных средств сохранения и 

укрепления здоровья является физическая активность самого человека, под 

которой, вслед за В.К. Бальсевичем, мы понимаем биологический и 

социальный феномен, в основе которого лежит активная деятельность 

личности, направленная на развитие и совершенствование своего 

кинезиологического потенциала, на управление его текущим и дол-

госрочным состоянием, на поддержание своих физических кондиций на 

заданном условиями и потребностями жизни уровне [1, 2, 3]. В связи с 

этим, в ходе физического воспитания студентов, актуализируется 

формирование их кинезиологической компетентности, как процесс 

становления образованной, компетентной в области развития своего 

кинезиологического потенциала личности. Кинезиологический потенциал 

рассматривается в рамках метапредметного научного знания о движении и 

двигательной активности человека – кинезиологии и отражается в его 

психо-телесно-двигательных характеристиках. 

Цель исследования заключалась в теоретическом и 

экспериментальном обосновании применения кинезиологического подхода 

к физическому воспитанию студентов. 
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Методика и организация исследования. Исследование 

проводилось на кафедре физического воспитания Национального 

исследовательского Томского государственного университета. В 

исследовании приняли участие студентки специальной медицинской 

группы, 604 чел. (308 чел. – экспериментальная, 296 чел. – контрольная 

группы). В экспериментальной группе процесс физического воспитания 

студентов был направлен на формирование их кинезиологической 

компетентности и осуществлялся в соответствии с разработанной 

образовательной технологией, концептуальной основой которой был 

кинезиологический подход. В рамках данного подхода, кинезиологическая 

компетентность рассматривается как интегративное единство 

биологического и социального в человеке, условие психофизической 

готовности выпускника к жизни в динамично изменяющемся мире, в 

котором ценности культуры осваиваются как через образование, так и 

самообразование (реализация психофизической Я-Концепции) с учетом 

закономерностей возрастной эволюции моторики человека. Становление 

позиции студента как субъекта собственного развития осуществлялось с 

использованием следующих механизмов: социокультурной перцепции 

(взаимопознания), коммуникации (взаимопонимания), интеракции 

(взаимодействия), трансакции (согласования установок личности и 

деятельности педагога и обучаемого), диалога (совместное творчество в 

развитии какой-либо идеи). 

В практический раздел содержания физического воспитания 

студентов были включены специальные кинезиологические средства, 

способствующие улучшению межполушарного взаимодействия 

(«гимнастика мозга»), психомоторные упражнения, способствующие 

формированию умения рационально использовать имеющийся 

кинезиологический потенциал. Содержание физического воспитания 

студентов реализовывалось в условиях пространства развивающего 

общения на основе создания образовательных коммуникативных ситуаций 

в системе отношений «преподаватель-студент», «студент-студент», 

«преподаватель-группа студентов», в котором вместе с формированием 

знаний, умений, навыков, положительного отношения к ценностям 

физической культуры, кинезиологический потенциал рассматривается 

сквозь призму «мира человека», культуры и формируется ценностное 

отношение к нему через построение психофизической Я-концепции, что 

является источником возникновения у студента цели сознательного 

самоизменения своих психо-телесно-двигательных качеств, понимание и 

принятие двигательной задачи. 

Физическое воспитание студенток специальной медицинской группы 

было организовано на основе модульного обучения, базирующегося на 

теории «системного квантования», которая относится к области 

нейропсихологии. В педагогике принцип системного квантования является 
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методологическим основанием теории «сжатия» учебной информации. В 

связи с этим учебный материал по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» предоставлялся в виде законченных функциональных узлов – 

модулей, включающих в себя цель его изучения, краткое изложение темы 

(«квант» информации) и вопросы для самоконтроля. Блок модулей 

объединялся модульной программой в соответствии с принципами 

модульного обучения: гибкости, осознанной перспективы, динамичности и 

метода деятельности, применение которой в учебном процессе дает 

возможность студенту проявлять субъектную физкультурно-спортивную 

активность и самостоятельно выстраивать индивидуальную физкультурно-

образовательную траекторию. В контрольной группе образовательно-

воспитательный процесс физического воспитания был направлен на 

комплексное развитие физических качеств занимающихся, в ходе которого 

не использовалось интегративное влияние физкультурно-оздоровительной 

деятельности на интеллектуальную и двигательную сферы личности. 

Педагогический эксперимент по определению эффективности 

образовательной технологии физического воспитания студенток 

специальной медицинской группы на основе кинезиологического подхода 

проводился в течение трех лет.   

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

исследования представлены в таблице.  
Таблица - Показатели сформированности кинезиологической компетентности 

студенток экспериментальной (308 чел.) и контрольной (296 чел.) групп специального 

отделения до и после педагогического эксперимента  

Показатели 
Этап 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

P 

X  ± σ ± m X  ± σ ± m 

Теоретическая подготовленность 

Теоретически

е знания 

(баллы) 

До эксперимента 
12,7 ± 4,7 ± 0,27 12,56 ± 6,26 ± 0,36 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 
46,3 ± 6,7 ± 0,38 33,07 ± 5,39 ± 0,31 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˂ 0,05 

Психологическая подготовленность 

Коммуникати

вные 

способности  

(баллы) 

До эксперимента 
0,51 ± 0,04 ± 0,002 0,514 ± 0,04 ± 0,003 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 0,63 ± 0,03 ± 0,002 0,550 ± 0,03 ± 0,002 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Волевые 

качества 

(баллы) 

До эксперимента 
17,4

5 ± 6,49 ± 0,370 17,50 ± 6,18 ± 0,359 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 

21,8

5 ± 7,48 ± 0,426 18,50 ± 7,16 ± 0,416 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Локус 

контроля 
До эксперимента 

17,4

0 ± 5,00 ± 0,285 17,07 ± 3,95 ± 0,230 

Р ˃ 

0,05 
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(баллы) После 

эксперимента 

22,1

2 ± 5,77 ± 0,329 18,71 ± 4,60 ± 0,268 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Самооценка  

(баллы) 

До эксперимента 
38,7

7 ± 2,82 ± 0,161 38,95 ± 2,88 ± 0,168 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 

47,7

2 ± 2,91 

± 

0,166 40,55 ± 4,30 ± 0,250 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

После 

эксперимента 
4,04 ± 0,40 ± 0,03 3,03 ± 0,68 ± 0,05 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 р ˃ 0,05 

Физическое развитие и функциональная подготовленность 

Индекс массы 

тела кг/м2 

До эксперимента 

17,0

3             
± 1,79       ± 0,097 17,09            ± 1,73          ± 0,101 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 
18,8              ± 1,86      ± 0,106 17,7            ± 1,72         ± 0,102 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Жизненный 

индекс мл/кг 

До эксперимента 

49,0

2           
± 5,65       ± 0,322 49,0          ±    5,18      ±   0,301 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 
52,0              ± 4,89     ± 0,279 49,6            ± 4,93      ±   0,286 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

PWC 

170/кгм/мин/кг 

До эксперимента 

10,1

9 
± 1,17 ± 0,07 10,09 ± 1,05 ± 0,06 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 
11,9 ± 0,67 ± 0,04 10,53 ± 1,13 ± 0,07 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

МПК мл/мин/кг 

До эксперимента 
31,7 ± 5,89 ± 0,34 31,36 ± 5,55 ± 0,32 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 
36,9 ± 6,25 ± 0,36 32,58 ± 6,62 ± 0,38 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

После 

эксперимента 
2,22 ± 0,59 ± 0,03 3,15 ± 0,50 ± 0,03 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Двигательно-кондиционная подготовленность 

Индекс 

модифициров

анного теста 

Купера 

До эксперимента 

488,

5 
± 61,7 ± 3,59 490,2 ± 81,4 ± 4,64 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 

596,

0 
± 53,3 ± 3,04 529,8 ± 45,0 ± 2,62 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Бросок 

набивного 

мяча (1,5 кг) 

(м) 

До эксперимента 
3,95 ± 0,59 ± 0,03 4,04 ± 0,53 ± 0,03 

Р ˂ 

0,05 

После 

эксперимента 
4,50 ± 0,44 ± 0,02 4,12 ± 0,50 ± 0,03 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Поднимание 

туловища из До эксперимента 

23,2

3 
± 6,77 ± 0,39 23,99 ± 5,91 ± 0,34 

Р ˃ 

0,05 
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положения 

лежа на спине 

(кол-во раз) 

После 

эксперимента 

41,4

9 
± 5,45 ± 0,31 31,08 ± 6,09 ± 0,35 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˂ 0,05 

Наклон, стоя 

на 

гимнастическ

ой скамейке, 

см 

До эксперимента 

13,2

1 
± 2,72 ± 0,16 13,38 ± 2,74 ± 0,16 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 

13,7

4 
± 2,62 ± 0,15 13,58 ± 2,59 ± 0,15 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˃ 0,05 Р ˃ 0,05 

Двигательно-координационная подготовленность 

Статическая 

балансировка 

(сек) 

До эксперимента 
8,56 ± 2,13 ± 0,122 8,88 ± 2,22 ± 0,129 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 12,3 ± 1,86 ± 0,106 9,47 ± 1,95 ± 0,113 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Тест 

«Восьмерка» 

(сек) 

До эксперимента 
10,7 ± 1,11 ± 0,063 10,65 ± 1,09 ± 0,063 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 9,89 ± 0,84 ± 0,048 10,57 ± 1,04 ± 0,061 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Лазание по 

гимн. стенке 

(баллы) 

До эксперимента 
2,89 ± 0,72 ± 0,041 2,98 ± 0,71 ± 0,041 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 3,65 ± 0,77 ± 0,044 3,09 ± 0,74 ± 0,043 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

Отбивание 5-

ти мячей 

(баллы) 

До эксперимента 
2,30 ± 0,56 ± 0,032 2,35 ± 0,62 ± 0,036 

Р ˃ 

0,05 

После 

эксперимента 3,32 ± 0,66 ± 0,038 2,55 ± 0,75 ± 0,044 

Р ˂ 

0,05 

Р Р ˂ 0,05 Р ˃ 0,05 

 

Из данных таблицы видно, что в экспериментальной группе в 

основном во всех показателях кинезиологической компетентности 

студенток наблюдается достоверный прирост результатов, за исключением 

двигательно-кондиционного компонента, в рамках которого уровень 

проявления гибкости студенток достоверно не изменился (Р ˃ 0,05). У 

студенток контрольной группы достоверный прирост результатов можно 

отметить только в уровне проявления силовой выносливости мышц 

брюшного пресса, что отражает сформированность двигательно-

кондиционного компонента кинезиологической компетентности, и 

теоретической подготовленности. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что в 

результате опытно-экспериментальной работы была разработана 

эффективная образовательная технология физического воспитания 

студенток специальной медицинской группы на основе 

кинезиологического подхода.  
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биомеханической системы в опорном положении. Вывод уравнений основывается на 

формализме Гамильтона с использованием модели двойного физического маятника, 

являющегося прототипом двухзвенной биомеханической системы. 

Ключевые слова: физический маятник, биомеханическая система, уравнения 

движения, моделирование, параметры модели. 

 

Введение. Продвижение новых информационных технологий в 

область теоретического обоснования технической подготовки спортсменов 

связано не только с результатами биомеханического анализа техники 

спортивных упражнений [1, 2], но и, по-видимому, в первую очередь с 

раскрывающимися перспективами построения движений с заданными 

свойствами на основе компьютерного синтеза движений. Имеющиеся 

исследования в этом направлении основаны на формализме Лагранжа и 

построении уравнений движения биомеханической системы в форме 

уравнений Лагранжа второго рода [3, 4].  

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что синтез 

оптимального управления в движениях биомеханических систем 

выдвигает на повестку дня проблему построения уравнений движения 

человека с использованием формализма Гамильтона. Используемый для 

оптимизации математический аппарат движений спортсмена, основанный 

на принципе максимума Понтрягина, предполагает формирование 

уравнений движения уже не в форме уравнений Лагранжа, а в форме 

уравнений Гамильтона, содержательная часть которых в биомеханике 

спорта не разработана не только на уровне компьютерной реализации, но и 

на уровне механико-математического освещения проблемы. В этой связи в 

выполненном исследовании предпринята попытка построения уравнений 

движения для  двухзвенной модели биомеханической системы с 

использованием формализма Гамильтона.   

Основная часть. Результаты исследования. 

Модельное представление двухзвенной биомеханической системы 

построим на примере двойного физического маятника (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Модельное представление объекта исследования в условиях опоры 

 

Введем обозначения стержней маятника: l1, l2 – длина первого и 

второго стержня; S1, S2 – расстояние от проксимального шарнира до центра 
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масс первого и второго стержня; {m1, m2}  – масса,  {Jc1, Jc2} – 

центральный момент инерции; {1, 2} – обобщенные координаты; { 1 2,  } 

– обобщенная скорость. Уравнения Гамильтона для двухзвенной 

биомеханической системы построим с использованием символики 

матричных уравнений. Пусть 
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Для обобщенных сил (Y1, Y2) имеем 
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Сформируем с помощью (1, 2) функцию Лагранжа (L), определяемую 

как разность кинетической (Т) и потенциальной (П) энергий 
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      (3) 

Определим частные производные функции Лагранжа по 

обобщенным координатам и обобщенным скоростям. Для частных 

производных функции Лагранжа по обобщенным скоростям имеем 
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Аналогичные уравнения для определения частных производных 

функции Лагранжа по обобщенным координатам имеют вид 
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В работе [6] показано, что уравнение i

i i

d T T
Q

dt q q

  
  

  
 приводится к 

эквивалентному ему выражению вида 

 
( )

0, 0.i i

i i i i i

d T T U d T T U
Q Q

dt q q q dt q q

     
       

    
  (6) 

 

Учитывая, что если 0iQ  и потенциал сил U обусловлен функцией 

координат, то уравнение (6) значительно упрощается вводом в него 

функции Лагранжа (3). Выполним эту операцию и получим 
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0.
i i

d L L

dt q q

 
 

 
     (7) 

 

В данном случае частную производную от функции Лагранжа (L) по 

i-й обобщенной скорости в (7) можно рассматривать как обобщенный 

импульс (pi), а производную от функции Лагранжа (L) по i-й обобщенной 

координате, как обобщенную силу (Qi) 

 

, .i i

i i

L L
p Q

q q

 
 

 
    (8) 

 

Следующий этап – вычисление обобщенных импульсов 1 2,p p  на 

основе частных производных функции Лагранжа по обобщенным 

скоростям. С использованием уравнений (4, 8) запишем 
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Уравнения (9) позволяют по известным значениям обобщенных 

координат и обобщенных скоростей рассчитать значение обобщенных 

импульсов р1, р2, относящихся к моменту времени t=t0. Однако возникает 

вопрос: как определить обобщенные скорости двухзвенного физического 

маятника в процессе движения? В данном случае эта проблема решается 

следующим образом: 

1) Составляется система дифференциальных уравнений в 

соответствии с уравнениями (9) 
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2) Численное решение уравнений (10) может быть реализовано  

методом Крамера. Последовательно находим три определителя 1 2, ,    
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И, окончательно, имеем 
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1 22 2

11 22 12 2 1 11 22 12 2 1

cos( ) cos( )
,

cos( ) cos( )

A p A p A p A p

A A A A A A

   
 

   

     
   
    

. (11) 

 

Уравнения (11) представляют первых два уравнения из четырех в 

канонической системе уравнений Гамильтона. Остается определить два 
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оставшихся элемента: 
1 2,p p . Известно [6], что первые производные 

импульсов Гамильтона можно определить как частные производные 

функции Лагранжа по обобщенным координатам, что следует из 

структуры функции Гамильтона. Запишем функцию Гамильтона ( , , )H q p t  

 

1 1 2 2 1 1 2 2

2 2

11 1 22 2
1 1 2 2 12 1 2 2 1 1 1 2 2

( , , )

cos( ) cos cos .
2 2

H q p t p q p q L p p L

A A
p p A Y Y

 

 
      

      

       
 (12) 

 

Из уравнений (5, 12) следует, что частные производные функции 

Лагранжа по обобщенным координатам для двухзвенного физического 

маятника определяются из выражений 

 

1 12 1 2 2 1 1 1 2 21 2 1 1 2 2 2

1 2

sin( ) sin , sin( ) sin
L L

p A Y p A Y         
 

 
         
 

. (13) 

 

И, окончательно, с использованием результатов (11, 13) 

сопряженных переменных, для системы канонических уравнений 

Гамильтона в естественном движении двухзвенной биомеханической 

системы получим 
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   (14) 

 

Подкласс целенаправленных движений биомеханической системы 

описывается вводом в первую производную импульса Гамильтона 

управляющего момента мышечных сил Mi с учетом, так же как и в 

уравнениях Лагранжа второго рода, реактивного воздействия 

управляющей функции 
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ij j j i i
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 (15) 

 

Есть одно ограничение на величину Mi, связанное с учетом 

реактивного воздействия управляющей функции: 1 0NM   , где N – 
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количество звеньев модели. Остальные ограничения на величину Mi 

определяются силовым ресурсом спортсмена,  физическими 

особенностями решаемой задачи моделирования и целевой 

направленностью синтеза движения. 

Выводы. Получены уравнения движения двухзвенной 

биомеханической системы в форме уравнений Гамильтона, позволяющие 

реализовать компьютерный синтез естественных и целенаправленных 

движений неразветвленной биомеханической модели.  
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Аннотация. В условиях естественного и целенаправленного движения 

рассматривается синтезированная траектория двойного физического маятника, 

являющегося прототипом двухзвенной биомеханической системы. Уравнения 

движения построены на формализме Лагранжа и формализме Гамильтона. 

Вычислительные эксперименты доказывают эквивалентность применяемых 

вычислительных структур. 

Ключевые слова: физический маятник, биомеханическая система, 

вращательное движение, программное управление. 

 

Введение. Перспективы построения движений с заданными 

свойствами [1, 2] связаны не столько с биомеханическим анализом 

зарегистрированных форм двигательных действий, сколько с 

потенциальными возможностями компьютерного синтеза движений с 

требуемыми свойствами. Цель исследования – проверить адекватность 

математических моделей синтеза движений биомеханических систем, 

построенных на формализме Лагранжа [3] и Гамильтона. Степень 
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совпадения траекторий, синтезированных в вычислительном 

эксперименте, как с использованием уравнений Лагранжа,  так и с 

использованием уравнений Гамильтона, служила критерием адекватности 

вычислительных алгоритмов, так как координаты моделируемой системы 

являлись конечным результатом функционирования компьютерной 

программы.  

Результаты исследования.  

В запланированной серии экспериментов внешней силой являлась 

сила тяжести, как составляющая обобщенных сил. Движение начиналось в 

вертикальном положении двухзвенной модели под опорой, начальная 

скорость звеньев модели составляла 2 рад/с. 

Звеньям модели были приписаны следующие кинематические и 

масс-инерционные параметры: длина первого и второго звена – 0,6 м, 

расстояние от центра масс звена до проксимальной оси вращения – 0,3 м, 

масса первого и второго звена по 25 кг, центральный момент инерции 

каждого из звеньев – 0,75 кгм
2
. 

Управляющее воздействие формировалось в виде линейной 

зависимости изменения момента силы в шарнире 2, задаваемого списком 

{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}. Дискретизация движения по 

времени составляла 0,1 с, длительность – 1 с, шаг интегрирования системы 

уравнений – 0,001 с. В уравнениях Лагранжа управляющее воздействие – 

момент силы в шарнире (Нм – система СИ), в уравнениях Гамильтона – 

потенциал сил (Нм – система СИ). Для шарнира 1 – управляющее 

воздействие – момент силы трения (потенциал сил), равны нулю на всей 

траектории движения.  

Основные параметры кинематических характеристик движения, 

вычисленные по уравнениям Лагранжа и уравнениям Гамильтона, 

приведены на рисунке 1. 

 
Уравнения Лагранжа – эксперимент 1 Уравнения Гамильтона – эксперимент 2 

  
Естественное движение – движение с нулевым значением управляющей функции  

 

Уравнения Лагранжа – эксперимент 3 Уравнения Гамильтона – эксперимент 4 
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Движение, обеспеченное синергетической функцией сгибания в шарнире –  

увеличение присоединенного угла 
 

Уравнения Лагранжа – эксперимент 5 Уравнения Гамильтона – эксперимент 6 

  
Движение, обеспеченное синергетической функцией разгибания в шарнире – 

уменьшение присоединенного угла 

Рис. 1 –  Кинематика вращательного движения двухзвенного физического 

маятника в условиях опоры и заданном силовом потенциале шарнира 

 

Сравнительный анализ кинематики синтезированных вариантов 

движения (рис. 1) показывает: 

1. Расхождения в результатах вычислительных экспериментов не 

отмечается. Следовательно, как формульные выражения уравнений 

Лагранжа и уравнений Гамильтона, так и  программы вычислений по 

сравниваемым алгоритмам – эквивалентны друг другу. 

2. По сравнению с движением при отсутствии действия внешних 

сил, траектория естественного движения системы, в условиях действия 

силы тяжести, меняется радикальным образом: 

 Угол между звеньями системы не остается постоянным, а 

стремится к уменьшению. Если в исходном положении межзвенный угол 

 0

2 1180 ( ) 180     составлял 180
0
, то в конечном положении он равен 

 0180 254.05 74.05   . По сути дела, по терминологии педагогической 

биомеханики, выполняется сгибательное движение. Но, кинематическое 

изменение межзвенного угла происходит в результате действия силы 

тяжести, а не программного управления, так как сам объект движения не 

вырабатывает управляющих воздействий ( 2 0M  ). Следовательно, связь 

между наблюдаемым кинематическим изменением межзвенного угла и 
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величиной момента силы в шарнире не отмечается. Поэтому говорить о 

том, что если происходит кинематическое уменьшение угла в суставах 

спортсмена, то это – результат синергетического действия тяги мышц, не 

всегда обосновано. Уменьшение угла в суставах может быть вызвано 

биомеханическими причинами различного характера: действие реактивных 

сил тяги мышц в сопряженных суставах, направленность перемещения 

звеньев против действия силы тяжести и т.п. 

 Максимальный угол поворота первого звена равен 110,68
0
 (t=0,5 

c). Этому моменту времени соответствует угол поворота второго звена на 

150,32
0
. Присоединенный угол равен 040 (2-1). Далее происходит 

возвращение первого звена в исходное положение. Следует напомнить, что 

движение осуществляется в отсутствии управления и отмечаемое 

увеличение присоединенного угла от 0
0
 до 40

0
 является результатом 

действия силы тяжести.    

 Для двухзвенного физического маятника заданной начальной 

угловой скорости 2 рад/с, с принятыми в вычислительном эксперименте 

параметрами масс-инерционных характеристик модели, недостаточно, 

чтобы совершить переход через вертикальное положение над опорой. 

Характер изменения импульсов Гамильтона (рис. 2) указывает на 

некоторые кинематические зависимости параметров пространственно-

временных характеристик исследуемых движений. Так как начальная 

скорость звеньев модели задана равной 2 рад/с, то поэтому начальный 

импульс Гамильтона во всех трех случаях для каждого из звеньев был один 

и тот же: для первого звена – 103,67 Дж·с, для второго звена – 47,12 Дж·с 

(рис. 2). 
 

 
Естественное движение в условиях действия силы тяжести  
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Движение, обеспеченное синергетической функцией сгибания в шарнире –  

увеличение присоединенного угла 
 

 
Движение, обеспеченное синергетической функцией разгибания в шарнире –  

уменьшение присоединенного угла 

Рис. 2 –  Параметры импульсов Гамильтона при заданном силовом 

 потенциале шарнира во вращательном движении двухзвенного 

физического маятника  
 

В то же время, здесь следует учесть, что, скоростные параметры 

звеньев модели дают более точную информацию об изменении в 

направлении вращения звена, чем использование данных о значениях 

импульсов Гамильтона. Здесь непосредственно вычисление численных 

значений импульсов Гамильтона важно, как структурная часть в процедуре 

интегрирования уравнений движения, а получение данных о динамике их 

изменения не является самоцелью вычислительных операций.   

Вывод. Вычислительные эксперименты показывают, что уравнения 

движения двухзвенного физического маятника, построенные на основе 

формализма Лагранжа и формализма Гамильтона, эквивалентны, отражают 

одну и ту же биомеханику движения, а компьютерное программное 

обеспечение, как для реализации уравнений движений Лагранжа, так  и 

Гамильтона – корректно функционирует.    
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Зебзеев В.В. 

 
Аннотация. Цель исследования – изучение теоретико-методологических 

аспектов системы педагогического контроля в лыжном двоеборье. В статье 

представлены результаты теоретического анализа применения теоретико-

методологических подходов в лыжном двоеборье. Выявлено, что наиболее полно 

специфику педагогического контроля в лыжном двоеборье раскрывает диалектическое 

единство системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

Ключевые слова: методология научного исследования, педагогический 

контроль, лыжное двоеборье. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Тенденции последних лет в подготовке спортсменов 

связаны с повышением требований к физической, технической, 

тактической и психологической подготовленности; возрастанию 

интенсивности и объемов тренировочных и соревновательных нагрузок – 

все это указывает на необходимость поиска новых способов, 

ориентированных на совершенствование тренировочного процесса [1, 5].  

В настоящий момент фундаментальные научные исследования 

невозможно представить без применения теоретико-методологических 

подходов. Основываясь на результатах исследования разных авторов [1, 4, 

6], можно заключить, что наибольшее распространение в спортивной науке 

получили системный, деятельностный и личностно-ориентированный 

подходы. 

В научной литературе есть сведения, указывающие о 

целесообразности применения методологических подходов в практике 

лыжного двоеборья, однако результаты этих исследований не раскрывают 

полностью сущность системы педагогического контроля за 

подготовленностью лыжников-двоеборцев. 

Выявленное противоречие позволило сформулировать цель 

исследования, которая заключается в изучении теоретико-

методологических аспектов системы педагогического контроля в лыжном 

двоеборье. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Педагогический контроль, занимая важное место в системе 

многолетней спортивной подготовки лыжников-двоеборцев, позволяет 

тренерам и специалистам получать объективную информацию о 

различных показателях подготовленности и личностных качествах 

спортсменов, проявляемые ими в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. Полученные в результате контроля 

сведения становятся основой для принятия различных управленческих 

решений, связанных с корректировкой действующей тренировочной 

программы или, в случае необходимости, разработкой новой. Таким 

образом, можно заключить, что объектами педагогического контроля в 

лыжном двоеборье являются не только разносторонняя оценка 

двигательных способностей и подготовка спортсменов, но и -  

соревновательная деятельность, в условиях которой двоеборцы достигают 

определенного результата. 

Исходя из этого, применение одних только инструментальных 

методик и других средств контроля без использования научной 

методологии не позволяет получить полную информацию о 

вышеуказанных объектах. В связи с этим в основе теоретической 

подготовки специалистов по лыжному двоеборью должны находиться, по-

нашему мнению, методологические подходы, без использования которых 

невозможно соответствовать современным требованиям спортивной 

подготовки. 

Системный подход принято считать общенаучной методологией 

современной науки [6]. Использование методологии системного подхода в 

нашем исследовании позволило установить, что система педагогического 

контроля в лыжном двоеборье обладает различными признаками: 

целостностью, содержательностью, структурностью, иерархичностью, 

взаимосвязанностью с внешней средой, множественностью и 

системностью. 

Для формирования теоретико-методологических основ 

педагогического контроля в лыжном двоеборье целесообразно 

использовать методологию и других научных подходов. Анализ 

специфики лыжного двоеборья показал, что наиболее полно раскрывает 

сущность объектов педагогического контроля в данном виде спорта 

диалектическое единство деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов.  

Использование методологии деятельностного подхода позволило 

представить спортсмена и тренера в роли субъектов вида деятельности. 

Изучая этот процесс с позиции деятельностного подхода, мы пришли к 

выводу о том, что спортсмены стремятся познать и осознать свою 

принадлежность в лыжном двоеборье, повышая свою подготовленность и 

результативность выступления на соревнованиях. Тренер и спортсмен, 

взаимодействуя между собой в ходе подготовки (совместной 
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деятельности), решают различные задачи. К задачам тренера относится 

выбор деятельности, ее организация, к задачам спортсмена – осознание, 

целепологание, планирование, оценка и самоанализ результатов [1]. Таким 

образом, деятельностный подход позволяет рассмотреть условия 

многолетнего совершенствования спортивного мастерства лыжников-

двоеборцев. 

Применение методологии личностно-ориентированного подхода 

способствовало формированию целостного знания о системе 

педагогического контроля в лыжном двоеборье. Личностно-

ориентированный подход  позволяет спортсмену осознать соответствие 

собственного уровня подготовленности требованиям соревновательной 

деятельности лыжного двоеборья. Личностно-ориентированный подход 

обусловливает способность к саморазвитию индивидуальности личности 

спортсмена и ее самореализации, что позволило определить специфику 

деятельности участников педагогического контроля на основе уважения и 

доверия к личности, определить место субъектов в процессе многолетней 

подготовки и их роль. Реализация данного подхода в условиях 

многолетней спортивной подготовки должна основываться на следующих 

принципах индивидуальности, гуманности, успешности, самоопределения, 

самоактуализации и субъективности  [4]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение системного, деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов позволяют рассматривать систему 

педагогического контроля в лыжном двоеборье как целостный процесс, 

объединяющий в себе теорию и практику, внешнее и внутреннее, 

рациональное и эмоциональное, общее и индивидуальное, что 

способствует повышению спортивной подготовки.  
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРА ПО ЕДИНОБОРСТВАМ  В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

 

Ибрагимов Б.Б. 

 
Аннотация. В данной статье представлен процесс курсов повышения 

квалификации тренера по единоборствам, также приведены результаты 

проведённого анкетирования с тренерами. Сделаны выводы для дальнейшего 

усовершенствования содержания и методики подготовки тренера по спортивным 

единоборствам в процессе повышения квалификации. 

Ключевые слова: тренер, курсы, повышение квалификации, спорт, модуль, 

программы. 

 

Введение. Изменения социальной и экономической жизни в 

Узбекистане глубоко затронули деятельность выше образовательных 

учреждений высшей школы и, в том числе, потребовали повышения 

эффективности и качества подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Введённая в Республике Узбекистан многоуровневая система 

высшего и послевузовского профессионального образования из года в год 

развивается, а также успешно работает. Её концептуальная основа - в 

представлении о непрерывности и преемственности процесса образования, 

что открывает новые возможности повышения профессионализма в 

различных областях науки и производственной деятельности. 

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализации приоритетных направлений по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни Указом 

Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
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была утверждена «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах». 

Пунктом  

4.4. «Развитие сферы образования и науки» IV-раздела «Приоритетные 

направления развития социальной сферы» данной стратегии  

предусмотрено продолжение курса дальнейшего совершенствования 

системы непрерывного образования, повышения доступности 

качественных образовательных услуг, подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда, а также повышение уровня квалификации 

педагогов и специалистов. Работа в данном направлении была усилена 

Распоряжением Президента Республики Узбекистан «Об организационных 

мерах по реализации стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» № Р-

4849 от 14 февраля 2017 года. 

Следует отметить, что проблема повышения квалификации, знаний и 

навыков тренерского состава является весьма актуальной. Нормативно-

правовой базой этому может служить «Закон об образовании» (1997), где в  

10-ой статье указано повышение квалификации, и переподготовка кадров 

является одним из видов реализации образования в Республике 

Узбекистан. Кроме того 16-ая статья данного Закона гласит что 

повышение квалификации и переподготовка кадров обеспечивают 

углубление и обновление профессиональных знаний и навыков. Кроме 

того в том же году была принята «Национальная программа по подготовке 

кадров», которая  соответствует положениям Закона Республики 

Узбекистан  

«Об образовании» и была она разработана на основе анализа 

национального опыта, исходя из мировых достижений в системе 

образования и ориентирована на формирование нового поколения кадров с 

высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной 

активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-

политической жизни, способных ставить и решать задачи на перспективу. 

В 3-м разделе данной программы дается расшифровка повышения 

квалификации и переподготовка кадров, где указано, необходимость и 

углубление профессиональных знаний и навыков специалистов. По 

результатам обучения в образовательных учреждениях повышения 

квалификации и переподготовки кадров выдаются удостоверение или 

сертификат государственного образца. 

Основная часть. В результате проведённого литературного анализа 

выявлено, что курсы повышения квалификации могут рассматриваться как 

педагогическая (образовательная) система, важными компонентами, 

которой являются эффективность процесса обучения; содержание и 

организация учебного процесса; деятельность преподавателей и 

/pages/GetAct.aspx?lact_id=15622
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слушателей в процессе обучения (Б.Е.Лосин, М.М.Никитаев). Подготовка 

спортсменов по единоборствам сугубо творческий и педагогический 

процесс. Для тренера в целях успешного решения задач по подготовке 

спортсменов, нужно обладать талантом и навыками воспитателя, педагога, 

у которого должны быть достаточные специальные знания. 

 На основании утверждённого учебного плана в Центре повышения 

квалификации специалистов по физической культуры и спорту при 

Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан для 

курсов повышения квалификации тренерам по видам спорта всего 

уделяется 144 часов.  

Анализ содержания курсов повышения квалификации тренеров по 

единоборствам необходимо начать с рассмотрения базового курса 

повышения квалификации, вводящего в систему знаний об этой 

социальной сфере.  

Примерная рабочая программа данного курса повышения 

квалификации для тренеров по спорту  представлена в ниже. 

Данная рабочая программа разделена на 5 блоков: 

1-блок «Общая подготовка» - 18 часов; 

2-блок «Общепрофессиональная подготовка» - 32 часа; 

3-блок «Подготовка по специализации» - 84 часов; 

4-блок «Итоговая государственная аттестация» - 4 часа; 

5-блок «Факультативные (выборочные) предметы» - 6 часов всего 144 

часов. 

Проведённый анализ некоторых рабочих программ по блоку 

специализации курсов повышения квалификации тренеров по 

единоборствам показан в нижеследующих таблицах. 

 В целях изучения мнений тренеров по единоборствам о содержании 

образования в системе курсов повышения квалификации, выявлению 

наиболее эффективных форм повышения квалификации и какие 

актуальные темы несут большую для них информацию, был проведён 

анкетный опрос слушателей по 2-м группам (тренеры по боксу и дзюдо). 

Группа слушателей-тренеров по боксу всего 15 тренеров, педагогический 

стаж работы в среднем 10-15 лет. Результаты анкетного опроса показаны в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Вопросы анкеты 

Модуль «Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки» 

Модуль 

«Повышение 

спортивно-

педагогического 

мастерства» 

Другие модули 

Кол-во ответов Кол-во ответов Кол-во ответов 
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Какой модуль на 

курсах ПК вы 

считаете наиболее 

актуальным? 

4 26.7 % 9 60 % 2 13.3 % 

Группа слушателей-тренеров по дзюдо всего 16 тренеров, 

педагогический стаж работы в среднем 5-10 лет. Результаты анкетного 

опроса показаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Вопросы анкеты 

Модуль «Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки» 

Модуль 

«Повышение 

спортивно-

педагогического 

мастерства» 

Другие модули 

Кол-во ответов Кол-во ответов Кол-во ответов 

Какой модуль на 

курсах ПК вы 

считаете наиболее 

актуальным? 

5 31.3 % 10 62.5 % 1 6.2 % 

Также, в анкете были поставлены вопросы касательно форм 

организации курсов повышения квалификации и их наиболее эффективные 

стороны. В таблице 3 представлены ответы слушателей на данные 

вопросы. 

 
 Таблица 3 

Варианты ответов 

Группа тренеров  

по боксу 

Группа тренеров по 

дзюдо 

Кол-во 

ответов 
% 

Кол-во 

ответов 
% 

Лекции - - - - 

Семинары 1 6.6 % - - 

Практические занятия 7 46.6 % 9  56.2 % 

Выездные занятия 5 33.6 % 4 25 % 

Самостоятельная работа 1 6.6 % 1 6.2 % 

Практики по специальности и 

специализации 
1 6.6 % 2 12.6 % 

Другое - - - - 

Как видно из проведённого анкетирования и опроса содержание 

рабочей программы включает в себя темы по специфике каждого вида 

спорта. Эти модули соответствуют трем областям знаний, на которых 

базируется теория и методика спортивной тренировки. 

Принципиально важным положением является обязательность учёта 

потребностей, интересов обучающихся. Это должно найти отражение в 

содержании программ курсов повышения квалификации, которые 

включают в себя общую характеристику программы, учебный план и (или) 
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учебно-тематический план, условия реализации программы, презентацию 

системы оценки результатов и качества освоения программы. 

В общей характеристике программы курсов повышения 

квалификации раскрываются цель реализации программы, планируемые 

результаты обучения, требования к квалификации потенциальных 

слушателей, формы обучения и трудоёмкость программы. Планируемые 

результаты должны содержать описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, а также качественные 

изменения этих компетенций в процессе образовательной деятельности на 

курсах повышения квалификации. 

Выводы. На сегодняшний день одной из первоочередных задач 

усовершенствования содержания и методики подготовки тренера по 

спортивным единоборствам является научное обоснование процесса 

повышения уровня профессиональных умений и навыков, в том числе 

связанных с возможными ошибками в тренерской практике. Учитывая 

подготовку единоборцев следует также учитывать ведущую роль 

индивидуального обучения, актуальным и своевременным представляется 

выявление основных компонентов специализированной деятельности 

тренеров по спортивным единоборствам, получение научных данных о 

возможных ошибочных двигательных действиях, а также разработка 

методики их предупреждения. 
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СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА 

 

А.В. Караван, К.Н. Дементьев, М.А. Рогожников 
 

Аннотация. Активное вовлечение учащейся молодёжи в занятия физической 

культурой как на базе учебного заведения в рамках освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», так и в системе самостоятельных регулярных 

занятий на специально оборудованных открытых спортивных площадках и в фитнес-

клубах, способствует развитию и сохранению здоровья нации, что обеспечивает в 

целом успешность развития государства. В статье проведена сравнительная 

характеристика моделей формирования двигательной активности студентов Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в 

процессе занятий физической культурой. 

Ключевые слова: двигательная активность; двигательные способности; 

здоровый образ жизни; физическая культура и спорт. 

Введение. Общий уровень двигательной нагрузки студентов 

претерпел значительные изменения в сторону уменьшения, увеличился 
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уровень информационного потока, явление гиподинамии стало привычным 

патогенным фактором ухудшения здоровья населения страны на фоне 

ухудшения общего экологического фона. По данным преподавателей вузов 

г. Санкт-Петербурга на сегодняшний день более 30% студентов имеют 

низкий уровень физической подготовленности и функционального 

состояния организма [1, 2]. 

Используемая нами модель формирования двигательной активности 

была ориентирована на постепенное накопление студентами необходимых 

знаний основ здорового образа жизни в ходе учебных занятий по 

расписанию под руководством преподавателя. В процессе реализации 

предложенной программы студенты знакомились с основами организации 

самостоятельной физической тренировки, основными правилами личной 

гигиены, контроля за своим физическим состоянием, способами 

профилактики заболеваний, влиянием вредных привычек на организм 

человека. 

Основная часть. Для проведения педагогического эксперимента 

были выбраны контрольная и экспериментальная группы студентов-

юношей 1-го курса наполняемостью по 80 человек. Эксперимент 

проводился с мая 2016-2017 учебного года по май 2018-2019 учебного 

года. 

Исходя из результатов исследований и анализа психолого-

педагогической литературы [1-4] нами выделены пять взаимосвязанных 

этапов, характеризующих физкультурное образование студентов вузов: 

1 этап – 1 семестр обучения; 

2 этап – 2 семестр обучения; 

3 этап – 3 семестр; 

4 этап – 4 семестр; 

5 этап –5-6 семестры. 

На первом этапе у студентов происходит формирование 

представлений о системе сохранения здоровья. На втором этапе у 

обучающихся формировалась потребность к занятиям физической 

культурой, а также здоровьесберегающая культура занимающегося за счёт 

формирования индивидуального способа физического 

самосовершенствования. Третий этап отражал мотивационную 

направленность на здоровую жизнь. Четвёртый этап характеризовался 

формированием у студентов потребностей в самовоспитании личностных 

качеств средствами физической культуры – студентам предоставлялась 

возможность проявить свои творческие способности при организации 

выбранного вида двигательной активности. В течение пятого этапа 

студенты совершенствовались в своём индивидуальном способе 

физического самосовершенствования – определение личных нравственных 

идеалов и социальных ценностей, отражающих социальное и 

профессиональное призвание в контексте физического саморазвития.  
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На первом и втором этапах обучающиеся обеих групп занимались по 

общей рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт». На последующих этапах студенты контрольной группы занимались 

по рабочей программе учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», характеризующейся направленностью на 

занятия физическими упражнениями по выбору с упором на 

самостоятельную подготовку, а студенты экспериментальной группы – по 

программе, характеризующейся проведением учебных занятий под 

руководством преподавателя с использованием материальной базы вуза. 

Воспитание двигательных способностей осуществлялось в 

соответствии с задачами этапов в процессе учебных занятий физической 

культурой.  

Таблица 1 

Показатели физического развития студентов (х±m) 

 

Показатели Группы 
На окончание 

2-го этапа 

На окончание 

5-го этапа 

Достоверность 

2-й этап 5-й этап 

p p 

Рост, см 
КГ 175,6±1,81 176,8±1,86 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 174,9±1,79 176,3±1,84 Р>0,05 Р<0,05 

Вес, кг 
КГ 64,1±2,77 69,4±1,85 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 65,8±2,64 70,6±1,72 Р>0,05 Р<0,05 

ЖЕЛ, литр 
КГ 3,17±0,09 3,34±0,06 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 3,15±0,10 3,82±0,05 Р>0,05 Р<0,05 

Динамометрия правой 

кисти, кг 

КГ 42,14±2,21 45,69±1,85 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 44,3±2,28 54,9±1,74 Р>0,05 Р<0,05 

Динамометрия левой 

кисти, кг 

КГ 38,4±2,3 43,1±1,96 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 41,3±2,2 51,8±1,79 Р>0,05 Р<0,05 

 

Результаты педагогического эксперимента, представленные в 

таблице 1, доказывают, что в экспериментальной группе по отношению к 

контрольной, улучшились все показатели физического развития (табл. 1).  

Таблица 2 

Показатели двигательной подготовленности студентов (х±m) 

 

Показатели Группы 
На окончание 

2-го этапа 

На окончание 

5-го этапа 

Достоверность 

2-й этап 5-й этап 

p p 

Ловкость 

Комплексное упражнение 

(балл.) 

КГ 3,13±0,13 3,25±0,14 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 3,1±0,13 4,0±0,13 Р>0,05 Р<0,05 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

КГ 10,6±0,7 13,25±0,13 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 10,7±0,6 17,9±0,65 Р>0,05 Р<0,05 

Быстрота КГ 14,8±0,05 14,3±0,06 Р>0,05 Р>0,05 
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Бег 100 м (сек.) ЭГ 14,9±0,05 13,96±0,05 Р>0,05 Р<0,05 

Выносливость 

Бег 3 км (сек.) 

КГ 771±4,09 768±4,2 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 776±4,11 721±4,8 Р>0,05 Р<0,05 

 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о более 

успешном развитии двигательных способностей студентов 

экспериментальной группы под воздействием средств, реализованных в 

нашей программе. 

Таблица 3 

Показатели овладения знаниями (в баллах) студентами по теоретическому 

разделу 

 

Разделы специальных знаний  Группы 

На 

окончание 

2-го этапа 

На 

окончание 

5-го этапа 

Достоверность 

2-й 

этап 

5-й 

этап 

p p 

Значение соблюдения 

положений здорового образа 

жизни 

КГ 2,8±0,38 3,3±0,29 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 2,9±0,35 4,5±0,19 Р>0,05 Р<0,05 

Знание основ здорового образа 

жизни 

КГ 2,3±0,33 2,7±0,29 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 2,9±0,35 4,6±0,17 Р>0,05 Р<0,05 

Знание требований к 

организации самостоятельных 

занятий физкультурно-

оздоровительными 

упражнениями и методики 

развития физических качеств 

КГ 2,6±0,42 3,2±0,33 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 2,7±0,26 4,8±0,19 Р>0,05 Р<0,05 

Знание элементов релаксации, 

аутотренинга и 

психологической 

саморегуляции 

КГ 2,3±0,36 2,8±0,31 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 2,4±0,40 4,4±0,21 Р>0,05 Р<0,05 

Знание основ профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

КГ 2,2±0,41 2,8±0,36 Р>0,05 Р>0,05 

ЭГ 2,1±0,45 4,5±0,17 Р>0,05 Р<0,05 

 

В таблице 3 представлены показатели овладения специальными 

знаниями студентами по теоретическому разделу учебных дисциплин 

кафедры физического воспитания определены по анализу прохождения 

курсов портала дистанционного обучения вуза. 

Данные результаты получены благодаря поэтапному накоплению 

знаний по теоретическому разделу учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» и закреплению полученных знаний практическими 

навыками и умениями в процессе подготовительной, основной и 

заключительной частях учебного занятия студентами экспериментальной 

группы. 

Исследование уровня информированности студентов по 
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теоретическому разделу показало явно недостаточную степень 

информированности, отсутствие системных знаний и невозможность их 

применения на практике у студентов контрольной группы. 

Выводы. Предложенная модель формирования двигательной 

активности студентов наиболее рационально реализуется путём 

поэтапного накопления специальных знаний, навыков и умений 

организации и проведения физкультурно-спортивной деятельности с 

учётом удовлетворения их потребности в двигательной активности при 

проведении учебных занятий под руководством преподавателя. 

Приведённые выше данные свидетельствуют об эффективности 

применения предложенной нами модели. В то же время данная проблема 

до конца не исследована и требует дальнейшей разработки. 

Литература 

1. Дементьев К.Н. Современные тенденции повышения 

эффективности занятий физической культурой студентов вузах / К.Н. 

Дементьев, А.А. Голубев, Ю.Л. Рысев // Международный журнал «Путь 

науки». – № 2 (12). – 2015. – С. 95-97. 

2. Дементьев К.Н. Проектные возможности физической культуры 

студентов в новых условиях / К.Н. Дементьев, О.В. Миронова, О.В. 

Пристав и др. // Теория и практика физической культуры. – № 10. – 2015. – 

С. 56-58. 

3. Караван А.В. Организация учебно-тренировочных занятий 

дисциплины «Физическая культура» в СПб ГАСУ / Сафонова О.А., 

Караван А.В., Дементьев К.Н. // В сборнике: Педагогические параллели, 

материалы V Международной научно-практической конференции. – 2015. 

– С. 558-563. 

4. Рогожников М.А. Обучение сложнокоординационным 

двигательным действиям на основе мультимедийных технологий / 

Германова А.А., Рогожников М.А., Сафонова О.А., Дементьев К.Н. // 

Теория и практика физической культуры. – № 3. – 2019. – С. 35-37. 
 

Караван Александр Васильевич, кандидат педагогических наук, проф., 

заведующий кафедрой физического воспитания, dementevkn2013@yandex.ru, Россия, 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет. 

Дементьев Константин Николаевич, кандидат педагогических наук, проф., 

профессор кафедры физического воспитания, dementevkn2013@yandex.ru, Россия, 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет.
 

Рогожников Максим Алексеевич, кандидат педагогических наук, доц., доцент 

кафедры физического воспитания, dementevkn2013@yandex.ru, Россия, Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODELS TO FORMATION 

STUDENT'S MOTOR ACTIVITY OF THE BUILDING'S HIGH SCHOOL 

mailto:dementevkn2013@yandex.ru
mailto:dementevkn2013@yandex.ru
mailto:dementevkn2013@yandex.ru


 268 

Karavan Alexandr Vasil'evich, PhD, Professor, dementevkn2013@yandex.ru, Russia, 

St. Peterburg, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engeneering. 

Dement'ev Konstantin Nikolaevich. PhD, Professor, dementevkn2013@yandex.ru, 

Russia, St. Peterburg, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engeneering. 

Rogozhnikov Maxim Alexeevich, PhD, Associate Professor, 

dementevkn2013@yandex.ru, Russia, St. Peterburg, St. Petersburg State University of 

Architecture and Civil Engeneering. 

Annotation 

Active involvement of students in physical education on the sports base of educational 

institution to development Phisical Education disciplane and in the system independent of 

regular exercise on a specially equipped outdoor playgrounds and fitness clubs, contributes 

to development and preservation of the health nation, which ensures to development of the 

state. The article presents a comparative description of the models to formation student's 

motor activity of St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engeneering in the 

process of Phisical Education. 

Key words: motor activity; motor abilities; healthy lifestyle; physical culture and 

sport. 

References 

1. Dement'ev K.N. Sovremennye tendencii povysheniya effektivnosti zanyatii 

fizicheskoi kulturoi studentov vuzov / K.N. Dement'ev A.A. Golubev, Yu.L. Rysev // 

Mezhdunarodniy jurnal «Put’ nauki». – № 2 (12). – 2015. – С. 95-97. 

2. Dement'ev K.N. Proektnye vozmozhnosti fizicheskoi kultury studentov v novyh 

usloviyah / K.N. Dement'ev, O.V. Mironova, O.V. Pristav i dr. // Teoriya i praktika fiz. kulturi. 

– № 10. – 2015. – С. 56-58. 

3. Karavan A.V. Organizaciya uchebno trenirovochnih zanyatiy discipliny 

«Fizicheskaya kultura» v SPb GASU / Safonova O.A., Karavan A.V., Dement'ev K.N. // V 

sbornike: Pedagogicheskie paralleli, materiali V Mezhdunarodnoi nauchno_prakticheskoi 

konferencii. – 2015. – С. 558-563. 

4. Rogozhnikov M.A. Obuchenie slozhnokoordinacionnym dvigatelnym deistviyam na 

osnove multimediinyh tehnologiy / Germanova A.A., Rogozhnikov M.A., Safonova O.A., 

Dement'ev K.N. // Teoriya i praktika fiz. kultury. – № 3. – 2019. – С. 35-37. 

 

 

УДК 796.012.1 

 

О СОРАЗМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 

Карпеев А. Г., Попков В. Н., Кокшаров А. В. 

 
Аннотация. В статье уточняется значение термина «соразмерность» и 

производных от него применительно к процессу развития физических качеств 

студентов. Приведены  результаты анализа научных работ, посвященных 

гармоничности и соразмерности развития физических качеств. Обоснованна 

необходимость учета соразмерности развития физических качеств в процессе 

физической подготовки студентов. 

Ключевые слова: гармоничность, соразмерность, физические качества, 

студенты. 
 

mailto:dementevkn2013@yandex.ru
mailto:dementevkn2013@yandex.ru
mailto:dementevkn2013@yandex.ru


 269 

Введение. 

В исследованиях, посвященных физической культуре и спорту, 

нередко упоминается термин «гармоничность» и производные от него. Но 

о критериях оценки гармоничности того или иного процесса, явления, 

совокупности качеств или способностей нет единого мнения. 

Гармонизация ‒ приведение чего-либо к гармонии. В философии 

«гармония»  ‒ категория, отражающая закономерный характер развития 

действительности, внутреннюю и внешнюю согласованность, цельность и 

соразмерность содержания и формы.  

Под гармоничным физическим развитием в широком смысле 

понимают соответствие уровня развития основных физических качеств и 

антропометрических показателей индивида половым, возрастным и 

популяционным нормам. 

Необходимость гармоничного развития физических качеств 

отмечается практически в каждом исследовании, посвященном физической 

культуре и спорту. Так, Л. П. Матвеев [8] утверждает, что для достижения 

наивысших показателей в одном из физических качеств, необходим 

определённый уровень развития остальных физических качеств. В. М. 

Зациорский [2] пишет,  что для гармоничного развития физических качеств  

в процессе их воспитания необходимо  соблюдать оптимальные 

пропорции. В. Н. Платонов указывает на положительное влияние 

гармоничного развития физических качеств, как основы общефизической 

подготовки, на достижения в конкретном виде спорта и эффективность 

тренировочного процесса спортсменов [6]. 

Основная часть. 

Под гармоничностью развития физических качеств понимается 

достижение соразмерности функциональных возможностей отдельных 

систем организма, определяющих эти качества. В таком понимании 

гармоничность представляет собой количественную характеристику 

педагогического процесса. Гармоничность развития физических качеств 

позволяет решать двигательные задачи с необходимой функциональной 

активностью различных систем организма. 

Таким образом, приравнивается значения терминов «гармоничность» 

и «соразмерность» применительно к уровню развития физических качеств. 

Употребление термина «соразмерность» развития физических качеств и 

других компонентов подготовленности встречается у многих авторов [1 , 4, 

5, 9]. 

М. Я. Набатникова [4] говорит о реализации соразмерности развития 

основных физических качеств в учебно-тренировочном процессе юных 

спортсменов, о том, что необходимо избегать преждевременной 

узкоспециализированной подготовки, стремиться к оптимальному 

соотношению нагрузок различной направленности в процессе многолетней 
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подготовки. Данное утверждение не утратило актуальности и в наше 

время. 

Н. Г. Озолин [5] указывает на необходимость учета соразмерности 

развития различных компонентов физической подготовленности, на 

возможность отрицательного влияния переизбыточного развития какого-

либо компонента. По мнению автора, на начальном этапе подготовки 

необходимо сначала подтягивать отстающие физические качества. А по 

достижении нового более высокого уровня подготовленности, после 

проведения контрольного тестирования следует подтягивать вновь 

выявленные отстающие физические качества до достижения следующего 

уровня подготовленности. 

П. Ходаковски-Иалькевич [9] в своем исследовании сформулировал 

концепцию целесообразности соразмерного развития быстроты, силы и 

выносливости на этапе начальной специализации юных бегунов.  

Работа А. Г. Заболотниго [1] посвящена проблеме учета 

соразмерности при организации развития физических качеств девушек в 

различные периоды онтогенеза.  

Б. И. Тараканов [7] указывает на необходимость при разработке 

планов подготовки спортсменок стремиться к достижению соразмерности 

развития основных физических, нравственных и волевых качеств. 

Е. В. Кудряшов в своем исследовании делает вывод о необходимости 

учета принципа соразмерности в процессе силовой подготовки 

волейболисток [3].  

В отношении антропометрических показателей, как правило, 

употребляется термин «гармоничность физического развития». 

По нашему мнению,  в отношении количественных характеристик 

развития физических качеств следует употреблять термин 

«соразмерность» и производные от него. Соразмерность – это соответствие 

между чем-либо по размерам, величине, качеству, достоинству и т. п.. 

Соразмерность развития физических качеств – это соотношение уровней 

развития этих качеств, близкое к оптимальному [5]. Далее в нашей работе 

мы будем говорить о соразмерности, как об оптимальном соотношении 

уровней развития физических качеств. Оптимальный уровень развития 

физических качеств студентов вуза, на наш взгляд, это соответствие 

уровня развития этих качеств средним показателям по совокупности с 

учетом требований к физической подготовленности молодых специалистов 

в области выбранной профессиональной деятельности и возрастных норм.  

В большинстве работ, посвященных гармонизации процесса 

физического воспитания студентов вуза уделяется внимание 

гармоничному физическому развитию с точки зрения антропометрических 

показателей, а также гармоничному сочетанию духовного, умственного и 

физического развития. Гораздо меньше внимания уделяется соразмерности 

развития физических качеств. 
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В результате анализа исследований, посвященных физическому 

воспитанию студентов, возникает неопределенность: следует ли 

продолжать акцентированное развитие ведущих физических качеств, тем 

самым усиливая дисгармонию; продолжать комплексное развитие 

физических качеств без учета соразмерности или выполнять 

акцентированное развитие отстающих физических качеств? В современной 

научной литературе недостаточно раскрыт вопрос выбора критериев 

оценки соразмерности развития физических качеств студентов разного 

уровня физической подготовленности, не определены организационные 

формы и методы проведения учебных занятий, позволяющие достичь 

соразмерности развития физических качеств.   

Вместе с тем, именно повышение уровня и достижение 

соразмерности развития физических качеств студентов способствует 

подготовке к предстоящей социальной и трудовой деятельности, хорошему 

здоровью и быстрой адаптации молодого специалиста к изменяющимся 

условиям среды. Перекос в уровне развития физических качеств в 

сочетании с низким уровнем отдельных качеств не позволяет студентам 

реализовать весь свой потенциал в достижении профессиональной 

готовности, зачастую приводит к патологическим состояниям. 

Следует также отметить, что в связи с научно-техническим 

прогрессом современному человеку требуется постоянное переобучение 

или серьезная корректировка вида профессиональной деятельности. По 

нашему мнению, для этого необходима определенная универсальность 

физической подготовки. Эту универсальность и адаптивность, на наш 

взгляд, может обеспечить достижение соразмерности развития физических 

качеств и необходимого уровня физической подготовленности студентов. 

Выводы. 

В отношении количественных характеристик развития физических 

качеств следует употреблять термин «соразмерность». Соразмерность 

развития физических качеств – это соотношение уровней развития этих 

качеств, близкое к оптимальному. 

В процессе развития физических качеств студентов необходимо 

учитывать не только уровень развития физических качеств, но и их 

соразмерность. 

Дальнейшие наши исследования направлены на разработку 

критериев оценки соразмерности развития и методики определения 

отстающих физических качеств студентов разного уровня физической 

подготовленности. 
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Annotation. The article clarifies the meaning of the term “proportionality” and its 

derivatives in relation to the process of developing the physical qualities of students. The 

results of the analysis of scientific works on the harmony and proportionality of the 

development of physical qualities are given. The necessity of taking into account the 

development of physical qualities in the process of physical preparation of students is 

substantiated. 
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ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В СФЕРЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ) 

 

Карпушко Н.А. 

  
Аннотация. На основании литературных данных представлена медицинская 

статистика по проблеме избыточной массы тела у современных школьников; в ходе 

социологического исследования выявлены интересы и предпочтения таких школьников 

в сфере двигательной активности; проанализированы ответы и утверждения 

респондентов в двух возрастных группах 5-8 и 9-10 классы. 
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Введение. Укрепление и сохранение здоровья детей, и в частности, 

школьников всегда была и остается важнейшей задачей государства, семьи 

и школы. В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. Ведь за время обучения в школе, т.е. в 

школьном возрасте в решающей степени формируется фундамент 

физического и психического здоровья человека и определяется вектор его 

дальнейшего состояния. Именно в школьном возрасте формируются 

привычка и потребность в регулярных занятиях двигательной 

активностью, выбор своего вида спорта, происходит принятие ценностей 

здорового (спортивного) образа жизни (ЗОЖ). К сожалению, медицинская 

статистика свидетельствует, что сейчас в России только 10% выпускников 

школы относятся к числу практически здоровых, 50% имеют хроническую 

патологию, 40% относятся к группе риска [1, 2]. 

Сегодня одной из самых актуальных проблем школьной медицины и 

современной общеобразовательной школы является избыточная масса тела 

детей и подростков. По сути дела, это не только первый шаг, но и 

серьёзная заявка на ожирение — серьезное и многофакторное заболевание. 

Тревога же родителей, врачей, педагогов по этому поводу нарастает с 

каждым годом. Россия в борьбе с этой проблемой не одинока, и лишь пока 

не занимает лидирующей позиции в мире. Острота же проблемы 

усугубляется крайне высокими темпами роста числа школьников с 

избыточной массой тела и ожирением. Сегодня, медицинская статистика 

России указывает, что избыточную массу тела имеют не менее 15-21% 

школьников, ожирение (т.е. масса тела превышает возрастной норматив не 

менее чем на 15%, а индекс массы тела - ИМТ ≥30) имеют 8-10% в 

городской местности и 6-7% в сельской (в зависимости от региона 

проживания) [1, 2]. 

В контексте этой проблемы, конечно же, важны такие факторы как 

мотивация школьников вести ЗОЖ, адекватное питание дома и в школе, 

профилактические медицинские осмотры, создание всех необходимых 

условий способствующих бережному отношению к здоровью школьников. 

Школа действительно должна быть территорией здоровья. Альтернативы 

здесь нет и быть не может. Сегодня предложен широкий спектр форм, 

методов, программ организации двигательного режима школьников, их 

вовлечения в регулярные занятия спортом, принятия ЗОЖ как жизненно 

важной ценности [3, 4]. 

Печально, что дефицит двигательной активности у обучающихся в 

начальной школе составляет 35-40%, в среднем школьном звене не менее 

50%, а в старших классах не менее 70 и даже 85% [1, 2]. Уместно 
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подчеркнуть, что подросткам с избыточной массой тела зачастую 

психологически сложно находится в коллективе одноклассников и других 

школьников. Одноклассники насмехаются из-за лишнего веса, могут 

допустить оскорбительные реплики и сравнения. Часто такие школьники 

чувствуют себя одинокими, обделенными уважением и признанием, 

обиженными, ненужными. Составляющие психологического портрета 

школьников страдающих избыточной массой тела и ожирением, как 

правило, включают: ранимость, склонность к депрессии, низкую 

самооценку, физическую и интеллектуальную лень, бездействие. Это в 

свою очередь может привести к еще большему набору веса и усугубить 

проблему. Именно поэтому в ряде случаев нужна, прежде всего, 

психологическая помощь и дружеская поддержка. Здесь должен помочь не 

только психолог. Здесь важна поддержка родителей, педагогов школы 

(педагогов-предметников, классного руководителя, педагога физической 

культуры), фитнес-тренеров, специалистов ЛФК. Как не покажется 

странным необходимо отметить, что школьники с избыточной массой тела 

хорошо информированы о пользе физических упражнений в укреплении и 

сохранении здоровья. Они знают, что им нужно двигаться, и понимают 

важность, как самостоятельных занятий, так и занятий двигательной 

активностью под руководством педагогов. 

Вместе с тем, эти школьники неохотно включаются в систему 

регулярных физкультурных или спортивных занятий. Им трудно найти 

себя в сфере двигательной активности. Здесь важно найти такие виды 

двигательной активности, которые были бы интересны и увлекательны, 

доступны, важны и полезны, давали бы эффективный результат в связи с 

коррекцией жирового и мышечного компонентов. 

Методы и организация исследования. Социологическое 

исследование было проведено на базах МБОУ СОШ г. Владимира в марте-

апреле 2019 г. Респондентами предпринятого социологического 

исследования явились 51 школьник и 54 школьницы 5-10 классов 

имеющие избыточную массу тела. Основными методами исследования 

явились опросные методы: анкетирование и интервьюирование. 

Анкетирование проводилось в очной, раздаточной форме и дополнялось 

интервьюированием. Пилотажное исследование было проведено в январе 

2019 г., основное в феврале - апреле 2019 г. 

Анкета являлась анонимной, включала 4 закрытых и 16 открытых 

вопросов. Из данных о респонденте в анкете отмечались только возраст и 

пол. Некоторые сложности в анкетировании и интервьюировании 

возникали в связи со скованностью со стороны респондентов в силу 

присущей таким школьникам замкнутости. Результаты анкетирования 

были обработаны методом вычисления средней статистической величины. 

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам, 

проведенного социологического исследования, можно констатировать то, 
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что большинство школьниц, 5-8 классов не задумываются об избыточной 

массе тела, как о серьезном заболевании организма. В этом возрасте 

большинство школьниц (72%) считают, что избыточная масса тела – это 

всего лишь визуальный дефект. Стремясь похудеть, они преследуют цель - 

суть, которой сводится к формуле – «Стройная осанка, привлекательная 

внешность и авторитет у одноклассников». В старшем возрасте – в 9-10 

классах, т.е. у школьниц 15-16 летнего возраста приходит осознание того, 

что избыточная масса тела это тревожный сигнал, который предрекает 

проблемы со здоровьем и может ограничивать успешность в достижении 

жизненных целей. Так 83 % респондентов-школьниц 9-10 классов на 

вопрос «Считаете ли Вы избыточную массу тела проблемой Вашего 

здоровья ?» дали утвердительные ответы. Школьницы этого возраста в 

большей степени осознают важность профессиональных консультаций по 

вопросам выбора адекватных и эффективных средств двигательной 

активности, суточного и недельного двигательных режимов – 81% 

школьниц 9-10 классов и 36% школьниц 5-8. При этом отчетливо 

просматривается тенденция – чем младше школьницы, тем в меньшей 

степени они склонны к получению профессиональной консультации и тем 

уверенней самостоятельно выбирают виды двигательной активности. 

Отвечая на открытый вопрос «Какими видами двигательной 

активности или спорта Вы бы хотели заниматься ?» большинство 

школьниц назвали виды спорта с ярко выраженным эстетическим началом. 

При этом целый ряд респондентов-школьниц называли несколько видов 

спорта или фитнеса. Школьницы 5-8 классов назвали спортивные 

(бальные) танцы – 47%, художественную гимнастику - 41%, фигурное 

катание - 39%, далее с явно более низкими значениями следуют различные 

виды единоборств (борьба самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой) – 11%, 

катание на роликовых коньках – 10%, занятия в фитнес центрах с широким 

выбором самых различных программ – 9%. 

У школьниц 9-10 классов выявлены несколько иные предпочтения в 

сфере двигательной активности и спорта. Отвечая на тот же вопрос, они 

назвали фитнес (не уточняя конкретные виды) – 37%, аэробику – 32%, 

катание на коньках – 17%, фигурное катание – 16%, спортивные (бальные) 

танцы – 14%, волейбол – 11%, плавание – 9%, бодибилдинг - 6%, туризм - 

5%, горные лыжи – 5%, фристайл – 4%, лыжный спорт – 3%. При этом 

важно подчеркнуть, что почти половина – 47% респондентов-

старшеклассниц отмечают, что они не уверены в правильности своих 

предпочтений с учетом избыточной массы тела. 

В ходе исследования выявлена несколько иная картина интересов и 

предпочтений у школьников (мальчиков и юношей) с избыточной массой 

тела. Здесь нет предпочтений, которые определяют явные видовые 

признаки или группы. Отвечая на открытый вопрос «Какими видами 

двигательной активности или спорта Вы бы хотели заниматься ?» были 



 277 

получены самые разные варианты ответов. В группе респондентов-

школьников 5-8 классов были названы футбол – 17% , самбо – 15%, бокс – 

14%, биатлон – 14%, дзюдо – 13%, греко-римская борьба- 12%, роликовые 

коньки – 12%, лыжные гонки - 11%, фристайл – 11%, плавание – 10%, 

хоккей с шайбой – 10%, велоспорт - 6%, туризм - 5%, тяжелая атлетика – 

4%, фигурное катание -3%. 

У школьников 9-10 классов предпочтения несколько иные. Они в 

большей степени выбирают единоборства - бокс – 19%, дзюдо – 18%, 

самбо – 18%, далее следуют футбол – 17%, бодибилдинг – 16%, занятия 

фитнесом преимущественно в тренажерном зале – 14%, хоккей – 14%, 

роликовые коньки – 12%, фристайл – 9%, дайвинг -7%; варкаут -5%, 

биатлон -2%. При этом респонденты–школьники в большей степени 

уверены в правильности своего выбора в видах двигательной активности. 

Лишь 14 % респондентов 5-8 классов и 12 % респондентов, обучающихся в 

9-10 классах считают необходимым и важным получить консультации 

специалистов по вопросам выбора средств двигательной активности и 

двигательного режима. Большинство мальчиков, как и юношей, хотели бы, 

избавится от лишней массы тела и приобрести красивую осанку, 

гармонично развитую мышечную топографию, иметь привлекательную 

спортивную внешность. При этом расхождение в ответах респондентов-

школьниц и респондентов-школьников незначительны. В 5-8 классах это 

72 и 68 %, а в 9-10 классах соответственно 92 и 87 %. 

Заключение. Проблема избыточной массы тела у школьников – 

сложная и многомерная медицинская, психологическая, педагогическая 

проблема. Эти школьники, как правило, хотят заниматься спортом, 

фитнесом, но нуждаются в помощи с определением конкретного вида 

двигательной активности или вида спорта и в регулярных консультациях 

педагога физической культуры по вопросам двигательного режима. Здесь 

следует подчеркнуть, что хотеть заниматься не означает действительно 

заниматься. 

Интересы и предпочтения таких школьников различны в возрастных 

и гендерных группах и далеко не всегда соответствуют возможностям 

состояния здоровья. В большей степени переоценивают свои возможности 

и не видят ограничений по состоянию здоровья, показателям физического 

развития и физической подготовленности юноши 9-10 классов. Более 

объективно оценивают свои возможности девушки 9-10 классов, отмечая 

при этом важность консультаций с врачами и педагогами физической 

культуры. 

В группе девочек 5-8 классов явное предпочтение отдается бальным 

(спортивным) танцам, художественной гимнастике, фигурному катанию. В 

группе девушек 9-10 классов лидируют фитнес (без уточнения программ). 

При этом девушки подчеркивают, что они хотят заниматься в условиях 

специализированных фитнесов центров по индивидуальным программам, 
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индивидуально или в женских мини группах с такими же проблемами 

здоровья, а не в условиях своих общеобразовательных школ. 

В группе мальчиков 5-8 классов с небольшим отрывом лидируют 

такие виды спорта как футбол, самбо, бокс, биатлон. У юношей 9-10 

классов также с небольшим отрывом лидируют бокс, дзюдо, самбо, далее 

следуют футбол и бодибилдинг. Юноши 9-10 классов, также как и 

девушки придают важное значение своей внешности. Они хотят иметь 

привлекательную внешность, включая осанку, телосложение и т.д. Однако 

они в меньшей степени хотят прислушаться к рекомендациям 

специалистов, надеясь при этом на свои знания, материалы СМИ, 

специальные телевизионные программы, материалы Интернет, советы 

друзей. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Зыонг В.З., Ким Т.К., Кузьменко Г.А. 

 
Аннотация. В статье представлена практика использования программы 

социальной адаптации иностранных студентов в процессе обучения в российских 

вузах. Основой содержания программы выступает физкультурно-спортивная 

деятельность, организованная с учетом интересов и особенностей зарубежных 

обучающихся. Как показало исследование совместные занятия физическими 

упражнениями и спортом способствуют налаживанию позитивной коммуникации 

среди занимающихся, расширяют языковую практику, знакомят с новой 

социокультурной средой, нивелируют трудности адаптационного процесса с 

которыми сталкиваются зарубежные студенты и наряду с этим способствуют 

повышению уровня их физической подготовленности. 

Ключевые слова: социальная адаптация, иностранные студенты, программа, 

методика, физкультурно-спортивная деятельность. 

 

Введение. В настоящее время, в высших учебных заведениях 

Российской Федерации получают образование более 242 тыс. иностранных 

студентов из 173 стран. Общеизвестно, что эффективность обучения 

зарубежных студентов напрямую зависит от уровня их социальной 

адаптированности к условиям учебной деятельности и проживания в 

стране. Это в свою очередь, ориентирует систему высшего образования на 

выделение социальной адаптации в качестве важного направления 
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воспитательной стратегии вузов при работе с зарубежными студентами и 

требует разработки эффективных программ ее реализации. 

Основная часть. В процессе исследования нами была разработана 

комплексная программа, направленная на полноценную социальную 

адаптацию студентов-иностранцев, которая помимо стандартных 

подходов, предполагала обязательные включение их в физкультурно-

спортивную деятельность, поскольку в силу специфики этой деятельности 

происходит преодоление различных негативных явлений, свободнее 

формируются коммуникативные компетенции, повышается уровень 

осознания собственной значимости, осуществляется более быстрое и 

глубокое проникновение в незнакомую среду и др. 

Программа, прошла экспериментальную апробацию на выборке 

иностранных обучающихся в количестве 24 человек, представляющих 2 

разных российских вуза в период с ноября 2017 г. по июнь 2018 г. 

Для оценки эффективности предложенной программы социальной 

адаптации применялся в числе прочих модифицированный опросник И.А. 

Шолохова и Л.В. Янковского [2]. 

Полученные групповые данные приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные для зависимых выборок по модифицированному 

опроснику И.А. Шолохова (все студенты, n = 24) 

П

ары 

данных 
Выборки 

Стат

истика 

выборок 

Корре

ляции 

парных 

выборок 

Парные 

разности 

Ср. 

знач. ± ст. 

откл. 

К

орр. 

З

нач. 

Ср. 

знач. ± ст. 

откл. 

Зн

ач. (2-х 

стор.) 

П

ара 1 

Общение до 

–

,4706 ± 

1,38726 
,

910 

,

000 

–

,52941 ± 

,61013 

,00

0 
Общение 

после 

,0588 

± 1,46484 

П

ара 2 

Адаптирова

нность до 

,2206 

± 2,36167 
,

869 

,

000 

,75

000 ± 

1,18919 

,00

0 Адаптирова

нность после 

–

,5294 ± 

2,26242 

П

ара 3 

Лояльность 

до 

–

,1912 ± 

1,46865 
,

851 

,

000 

–

,47059 ± 

,83703 

,00

0 
Лояльность 

после 

,2794 

± 1,57258 

 

Опросник включает 3 группы утверждений: в первой выявляются 

трудности в общении на иностранном языке и наличие мотивации на его 
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обучение; вторая посвящена общей адаптированности студентов к жизни в 

новых условиях; третья показывает уровень лояльности к инокультурной 

среде, в которой находятся испытуемые. 

Как мы видим их представленных данных, средние значения по 

каждой из трех групп утверждений после участия в программе 

статистически значимо отличаются от средних значений до участия в 

программе с уровнем значимости Р < 0,001 (про каждую пару переменных 

можно сказать, что между ними существует значительная корреляция (r> 

0,85; Р < 0,001), подтверждающая, что переменные действительно можно 

считать зависимыми выборками), причем наибольшие по модулю 

изменения средних значений произошли в восприятии общей 

адаптированности к жизни в новых условиях. 

Также следует обратить внимание на то, что средние значения по 

каждой группе утверждений после участия студентов в программе 

поменяли знак. Так, отрицательное значение по первой паре переменных 

до внедрения программы означает, что у студентов на тот момент 

преобладало восприятие наличия проблем в межкультурном общении, 

связанных с недостаточным знанием русского языка; после участия в 

мероприятиях можно отметить существование идентификации со 

студенческой средой, происходящей посредством использования русского 

языка. 

Положительное до программы среднее значение в группе общей 

адаптированности свидетельствует о недостаточной адаптированности к 

существующим условиям и сложностях, испытываемых иностранцами в 

процессе адаптации; изменение знака показывает, что, с точки зрения 

студентов, после участия в программе адаптация воспринимается как 

успешная. 

Наконец, изменение знака в третьей группе утверждений говорит о 

том, что иностранные студенты стали относиться к инокультурной среде 

более лояльно. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует признать 

положительный эффект действия программы социальной адаптации на 

иностранных студентов по каждой из групп утверждений, причем 

наибольшие изменения наблюдаются в восприятии адаптации в целом. 

На наш взгляд, для повышения эффективности программы 

социальной адаптации представляется необходимым рассмотреть 

возможность увеличения, как сроков общей продолжительности 

использования программы в организациях высшего образования, так и 

количества еженедельных занятий. 

Литература 

1. Ким Т.К., Зыонг В.З. О программе социальной адаптации 

иностранных студентов в процессе физкультурно-спортивной 



 282 

деятельности / В.З. Зыонг, Т.К. Ким // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2018. – № 5. – С. 25. 

2. Шолохов И.А. Психологические особенности адаптации учащейся 

молодежи за рубежом: дис. … канд. психол. наук. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2004. – 235 с. 

 
Зыонг Ван Зунг, аспирант кафедры теоретико-методических основ физической 

культуры и спорта, duongdunggdtc@gmail.com, Россия, Москва, Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

Ким Татьяна Константиновна, д.п.н., доцент, зав. кафедрой теоретических 

основ физической культуры и спорта, kim.tatiana@mail.ru, Россия, Москва, Московский 

педагогический государственный университет 

Кузьменко Галина Анатольевна, д.п.н., доцент, профессор кафедры 

теоретических основ физической культуры и спорта, kuzmenkoga2010@yandex.ru, 

Россия, Москва, Московский педагогический государственный университет 

 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF SOCIAL 

ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN THE PROCESS OF SPORTS ACTIVITIES 

Abstract. The article presents the practice of using the program of social adaptation of 

foreign students in the learning process in Russian universities. The basis of the content of the 

program is the sports activity, organized taking into account the interests and characteristics 

of foreign students. According to the study, joint exercises and sports contribute to the 

establishment of positive communication among students, expand language practice, 

introduce a new socio-cultural environment, neutralize the difficulties of the adaptation 

process faced by foreign students and at the same time contribute to improving their physical 

fitness. 
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МОДЕЛЬ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ 
 

Лубышева Л. И., Иванов Д.И. 

 
Аннотация. В статье представлена авторская модель периодизации 

подготовительного периода, акцентирующая внимание на тренировочном воздействии 

энергосистем организма на биоэнергетические типы юных биатлонистов. 

Отличительным условием разработки модели периодизации, является 

характеристика развития силы, которая делится автором на два основных этапа -  

максимальной силы и долгосрочной мышечной выносливости. 

Ключевые слова: юные биатлонисты, модель периодизации, энергетическая 

система, биоэнергетический тип. 

Введение. 

Географический климат Российской федерации, предполагает 

наличие снежного покрова в среднем шесть месяцев. В связи с этим 

предоставляется возможность проводить различные соревнования на снегу 

практически в течение полугода. Соревновательный сезон длителен, 

вследствие чего важно распределение приоритетных задач тренировочного 

процесса в подготовительном периоде, с учетом продолжительности 

соревновательной деятельности юных биатлонистов. 

 Лыжегоночный компонент во многом зависит от мышечной 

выносливости или способности поддерживать работу в течение 

продолжительного срока. При этом значимым является и силовая 

выносливость, характеризующиеся способностью выполнять 

максимальные усилие без снижения эффективности. 

Ключевой составляющей большинства тренировок в 

подготовительном периоде, является повышение долгосрочной мышечной 

выносливости, при выполнении беспрерывного количество повторений.  

Цель исследования - научно обосновать модель периодизации 

юных биатлонистов. 

Главным условием составления модели периодизации, составляет 

характеристика развития силы, разделенная на несколько этапов, первым 

из которых является анатомическая адаптация, включающая подготовку 

связок, суставов, сухожилий за счет проработки сердечнососудистой и 

дыхательной системы во время длительных тренировок. Данная стадия 

значиться как основополагающая база перед последующими более 

напряженными нагрузками, без которой не может обойтись спортсмен, 

поскольку это способствует травматизму и перегрузкам систем организма. 

Многие авторы, изучающие проблему повышения 

работоспособности организма во время реализации лыжегоночного 

компонента, выделяют только силовую выносливость, что в дальнейшем 
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негативно сказывается на развитии максимальной силы. Особенностью 

этапа развития максимальной силы является  увеличение поперечного 

сечения мышечных волокон, которое при применении специальных 

физических упражнений имеет свойство преобразования  в мощность, 

скоростную выносливость, а так же и в мышечную выносливость, 

необходимую для реализации третьего  тренировочного этапа 

периодизации -  конвертации максимальной силы посредством 

специализированных упражнений, при условии проведения 

метаболических и силовых тренировок нацеленных на развитие 

долгосрочной мышечной выносливости за счет большего количества 

повторений при выполнении упражнений. Особенностью конвертации 

максимальной силы в долгосрочную мышечную выносливость, является 

повышение адаптации аэробной и анаэробной лактаных систем. Таким 

образом, важным аспектом в тренировочном процессе спортсмена является 

воздействие на энергетические системы организма. 

Отсюда следует вопрос, как объединить процесс силовой тренировки 

с развитием энергетических систем организма спортсмена? 

Решением данной ситуации будет понимание влияния 

продолжительности тренировочного воздействия на развитие 

энергетических систем и каков тип тренировки необходим для реализации 

поставленной задачи. Одной из положительных попыток данного 

понимания являются результаты исследований, представленных Тудором 

Бомпа (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение между энергетическими системами и 

методами силовых тренировок 

энергетическая 

система 

анаэробная 

(не зависит от потребления 

кислорода) 

аэробная 

(зависит от потребления кислорода) 

методика мощность 
работоспособно

сть 
мощность 

работоспособно

сть 

продолжительн

ость 

8-20 

секунд 

20-60 

секунд 

1-2 

минуты 

2-8 

минут 
8->120 минут 

требуемый тип 

силовой тренир

овки 

МС, М, СВ 
МС, М, СВ 

СМВ 

МС, М, 

СВ, СМВ 

МС, 

СВ, 

СМВ 

(<80% МС 

повторного 

макс.), СВ, ДМВ 

Условные обозначения: ДМВ - долгосрочная мышечная выносливость, СМВ - 

среднесрочная мышечная выносливость, МС - максимальная сила, М - мощность и СВ - 

силовая выносливость. 

Таким образом, в дополнении автор предложил разделить 

тренировочные мероприятия на зоны интенсивности [1].  В связи с чем, 

появляется возможность варьировать типы тренировки с помощью 
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воздействия энергосистем, что особенно влияет на выбор 

узконаправленных тренировок в зависимости от задач этапа периодизации. 

Зона 1. Алактатная система; 

Зона 2. Лактатная система (работоспособность, краткосрочная и 

долгосрочная мощность); 

Зона 3. Максимальное потребление кислорода; 

Зона 4. Тренировка анаэробного порога; 

Зона 5. Тренировка аэробного порога; 

Зона 6. Аэробная компенсация. 

Для составления модели периодизации тренировочного процесса 

обязательно нужно учесть индивидуализацию, как основного фактора 

достижения результативности. Вследствие, чего следует обратить 

внимание не только на развитие энергетических систем, но и учет 

биоэнергетических типов обеспечения мышечной деятельности 

спортсменов. 

И.Г. Гибадуллин предложил разделить биоэнергетические группы на 

следующие типы: 

  “Аэробный тип” соответствуют 1-2 энергетической группе, 

характеризуется аэробно-гликолитическим типом 

энергообеспечения мышечной деятельности; 

  “Смешанный тип” является аэробно-анаэробным уровнем 

энергообеспечения мышечной деятельности, что свою очередь 

совпадает с 3 энергетической группой; 

 “Анаэробный тип” приравнен к 4-5 энергетическим группам, и 

характеризуется анаэробным максимальным уровнем 

анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности [2]. 

Перед тренером стоит выбор метода воздействия на 

энергообеспечение систем организма в ходе тренировочного процесса по 

развитию сильных сторон спортсмена или подтягивания слабых, с учетом 

его предрасположенности к аэробной и анаэробной работе. В нашем 

исследовании возраст юных спортсменов 13-14 лет совпадает сенситивным 

периодом, поэтому нами предложено усилить развитие тех качеств, 

которые наиболее продуктивно развиваются в данный момент.  

Для юных биатлонистов, отнесенных к “Аэробному типу” 

рекомендовано преобладание в тренировочном процессе зон 4 и 5. С целью 

развития “Смешанного типа” юных спортсменов предлагается 

акцентирование на максимальном потреблении кислорода и тренировок 

анаэробного порога, советующие зонам 3 и 4. А чтобы юный атлет 

“Анаэробного типа” повысил спортивный  результат, тренировочный 

процесс должен быть выстроен на развитие с усилением воздействия  

лактатной системы в преобладании зоны 2 и 3. Самым главным моментом 



 286 

планирования тренировочного процесса является дозирование и адаптация 

организма при применении различных типов силовой тренировки. 

Определившись с взаимодействием силы, энергосистем и 

биоэнергетических типов составим модель периодизации для 

биатлонистов 13-14 лет в подготовительный период, основываясь на 

воздействиях напряженной лыжной гонки и продолжительностью сезона. 

Основным уточнением периодизации в подготовительном периоде юных 

биатлонистов предоставляется выбор тренером предложенных зон 

интенсивности в тренировочном процессе, опираясь на учет 

биоэнергетических типов. 

Таблица 2. Модель периодизации подготовительного периода юных 

биатлонистов. 
месяц май Июнь июль август сентябрь октябрь 

Периодизация развития силы АА МС ДМВ МС ДМВ Конв. в 

ДМВ 

Зоны тренировки 

энергетических систем 

5,4 3,2,1,6 2,3,4 3,2,1,6 2,3,4 5,6 

Условные обозначения: АА- Анатомическая адаптация, МС – максимальная 

сила, ДМВ – Долгосрочная мышечная выносливость, Конв. в ДМВ- конверсия в 

долгосрочную мышечную выносливость. 

Из данной модели периодизации, месяцы май и октябрь играют роль 

подготовительного и переходящего этапа развития систем организма, 

поэтому анатомическая адаптация и конвертация не предусматривает 

акцентированное разделение на зоны по интенсивности нагрузки и 

выбором специалистом тренировочных целенаправленных воздействий, 

именно данные этапы рекомендуется проводить, основываясь на зоны 4,5,6 

табл. 2. 

Однако этапы развития максимальной силы и долгосрочной 

мышечной выносливости предполагают разделение тренировочного 

процесса, выделяя выбор тренером энергетического типа спортсмена и 

метода тренировки, одновременно решая задачи индивидуализации и 

эффективного достижения планируемых целей. 

Вывод. 

Для поддержания высокого уровня физической формы во время 

длительного соревновательного периода необходимо грамотное 

планирование тренировочного процесса в подготовительном периоде. 

Главным качеством для биатлониста является долгосрочная мышечная 

выносливость. Таким образом, основной целью летнего периода является 

создание функциональной базы и развитие превалирующих 

энергетических систем юных биатлонистов. 
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

Максимович А.В., Иноземцева Е.С. 
 

Аннотация. Изучался один  из необходимых компонентов специальной 

физической  подготовки юных футболистов  - формирование координации 

занимающихся. Выявлены общие и специальные тренировочные средства (во 

взаимосвязи с элементами техники футбола) и методические особенности 

формирования координационных способностей у юных спортсменов. На основе 
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результатов педагогического тестирования специальной физической 

подготовленности определены приоритетные направления формирования 

координационных способностей футболистов – баллистические способности и 

координация движений в пространстве. 

Ключевые слова: юные футболисты, координационные способности, 

тренировочные средства. 

Введение. Созданная в преддверии чемпионата мира по футболу 

2018 года инфраструктура благоприятно способствует развитию детско-

юношеского футбола в России. Открылись множество 

специализированных футбольных частных детских школ во всех регионах 

нашей страны, огромное количество площадок с искусственным и 

натуральным покрытием для занятий футболом. При этом, на современном 

этапе развития детского футбола значительно увеличился объем 

двигательной деятельности, требующей от спортсменов проявления 

специальных физических качеств, среди которых выделяются 

координационные способности. Высокий уровень развития 

координационных способностей является основой управления 

двигательной деятельностью в спорте. От уровня совершенствования 

координационных способностей зависит качество выполнения 

технических элементов, особенно в быстроизменяющейся двигательной 

деятельности [2]. Следовательно, выявление средств и методических 

особенностей формирования координационных способностей является 

актуальным в процессе повышения уровня технической подготовленности 

юных футболистов. 

Цель исследования. Определить средства формирования 

координационных способностей юных футболистов на начальном этапе 

спортивной подготовки. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 

сентября 2018 года по апрель 2019 года на базе  СДЮСШОР «Лидер» г. 

Северска. Для реализации поставленной перед  исследованием цели были 

сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы (n=48) 

футболистов 6-7 лет. 

Для оценки физической и координационной подготовленности юных 

футболистов ЭГ и КГ проводилось педагогическое тестирование. 

 Разработка средств и методических особенностей формирования 

координационных способностей юных футболистов на начальном этапе 

спортивной подготовки осуществлялось на основе изучения научно-

методической литературы и педагогического наблюдения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки 

максимальной скорости бега с изменением направления движения, 

баллистических способностей, взрывной силы, стартовой силы, 

максимальной скорости бега, координации движений в пространстве юных 

футболистов, были использованы  тестовые упражнения, представленные в 

таблице 1. 
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Таблица 1. - Нормативные уровни физической и координационной подготовленности 

футболистов 6-7 лет 

 

Тесты 

Уровни подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

1. Челночный бег 3х10м, с 9-10с 10-11с 10-11с 

2. Прыжок в длину с места, м >1,3м 1,1м <1м 

3. Метание теннисного мяча рукой в цель, 

кол-во раз 

5-4 3 2-1 

4. Удар ногой по футбольному мячу на 

точность, кол-во раз 

3 2 1 

5. Жонглирование ногами футбольным 

мячом, кол-во раз 

>7 4-6 <3 

 

6. Бег 30м по сигналу, с 6-7с 7-9 с >9с 

7. «Полоса препятствий», с 39-42с 42-47с >47с 

 

Таблица 2. - Результаты тестирования физической и координационной 

подготовленности юных футболистов ЭГ и КГ 

№ Тесты Группы Х ср Уровни 

подготовленности 

1 Жонглирование футбольного 

мяча ногами с отскоком от 

пола, кол-во раз. 

ЭГ 5,44 Средний 

КГ 8 Средний 

2 Прыжок в длину с места, см. ЭГ 114,56 Средний 

КГ 119,78 Средний 

3 Челночный бег 3х10м, c. ЭГ 10,95 Средний 

КГ 10,95 Средний 

4 Оценка баллистических 

способностей (удар ногой по 

футбольному мячу на 

точность), кол-во раз. 

ЭГ 1,33 Низкий 

КГ 1,22 Низкий 

5 Бег 30 метров по сигналу, с. ЭГ 8,02   Средний 

КГ 8,05 Средний 

6 «Полоса препятствий», с. ЭГ 48,19 Низкий 

КГ 48,33 Низкий 

7 Метание теннисного мяча 

рукой в цель, кол-во раз. 

ЭГ 1,33 Низкий 

КГ 2 Низкий 

Сопоставив средние значения результатов контрольных тестов ЭГ и 

КГ (см. таблицу 2) с нормативными уровнями физической и 

координационной подготовленности юных футболистов 6-7 лет (см. 

таблицу 1), выявлено, что в тестах, оценивающих физические качества 

(взрывную силу, стартовую силу и максимальную скорость бега), 

спортсмены показали средний уровень подготовленности. В тестах, 

оценивающих координационные способности (баллистические 

способности и координацию движений в пространстве) у спортсменов 

выявлен средний и низкий уровни подготовленности. 

Исходя из результатов тестирования юных футболистов, в 

тренировочный процесс экспериментальной группы были внедрены общие 
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и специальные тренировочные средства во взаимосвязи с элементами 

техники футбола [3], представленные в таблице 3. 
Таблица 3. - Тренировочные средства формирования координационных способностей 

юных футболистов ЭГ 

Общие средства Специальные средства 

Прыжки вверх через резинку. 

Выпрыгивание на горку матов. Прыжки 

через набивные мячи. Прыжки на двух 

ногах по лестнице вверх. 

Удары ногой по футбольному мячу в 

динамике: удары в одно касание после 

передачи; удары по отскочившему 

мячу. 

 
Метание теннисного мяча с разных 

расстояний (5,7,10 метров), из разных 

положений (стоя, сидя, лежа) по мишеням 

разного диаметра (30, 40, 50 сантиметров). 

Удары ногами (правой, либо левой) по 

футбольному мячу в цель с разных 

расстояний (5,10,15 метров) в статике, 

либо в динамике по мишеням разного 

размера (конусы). 

 

 Прием и передача мяча руками из разных 

положений (стоя, сидя, лежа). Прием и 

передача мяча после выполнения 

акробатических упражнений (бросок мяча 

– перекат в сторону – прием мяча). 

Игра в футбол, либо ручной мяч на 

площадках разного размера (10х10м; 

15х15м; 15х25м) мячами разного 

размера (теннисный, футбольный, 

баскетбольный). 

Прыжки на двух ногах из приседа в 

присед. Прыжки из положения стоя с 

приземлением поочередно на правую и на 

левую ногу. Подбрасывание мяча из 

положения сидя, с последующей ловлей 

мяча в положении стоя и наоборот. 

Жонглирование мяча ногами с отскоком 

от пола и без. Передача мяча ногами 

(правой, левой) на разные расстояния и 

с разной силой. 

Тренировочные средства, представленные в таблице 3, были 

внедрены в основную часть тренировочного занятия экспериментальной 

группы и распределены на четыре блока. Первый блок составляли 

упражнения, направленные на формирование статического и 

динамического равновесия. Пристальное внимание при выполнении этих 

упражнении уделялось правильности выполнения ударной фазы и 

сохранению равновесия после удара по футбольному мячу. Это давало 

возможность мгновенно продолжить игру. Второй блок тренировочных 

упражнений был направлен на формирование меткости. Пристальное 

внимание при выполнении этих упражнении уделялось технике 

выполнения броска и удара по мячу. Третий блок тренировочных 

упражнений был направлен на формирование способности 

дифференцировать пространственные и временные параметры движений 

Четвертый блок содержал упражнения, направленные на формирование 

способностей к точному выполнению двигательных действий, а также на 

совершенствование техники двигательных действий [1]. 

Все тренировочные задания выполнялись с учетом заданной 

амплитуды движений, точности, темпа и ритма, часть упражнений 
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выполнялась с закрытыми глазами, на разных дистанциях с неизвестным 

передвижением противника. 

При планировании тренировочных заданий, направленных на 

повышение уровня координационных возможностей, учитывались такие 

компоненты нагрузки: сложность движений, интенсивность и 

продолжительность, количество повторений в одном подходе, 

продолжительность пауз и отдыха между упражнениями: 

Продолжительность упражнений колебалась в диапазоне при 

непрерывном выполнении от 10 до 20 с и зависела от координационной 

сложности. При непродолжительной работе в каждом упражнении (до 5 с), 

количество повторений колебалось от 6 до 12 раз. При более 

продолжительных заданиях количество повторений в одном подходе 

составляло от 4 до 8 раз. Продолжительность пауз отдыха между 

отдельными упражнениями колебались от 1 до 3 минут. В отдельных 

случаях, когда ставилась задача выполнения упражнения на фоне 

утомления, длительность пауз отдыха составляла 10-15 с. [4]. 

Выводы. Таким образом, на этапе начальной подготовки одним из 

важных условий проведения тренировочных занятий юных футболистов  

является взаимосвязь общей и специальной подготовки. При этом, одним 

из необходимых компонентов специальной физической  подготовки 

является формирование координации занимающихся. Выявлены 

приоритетные направления развития координационных способностей у 

юных футболистов – баллистические способности и координация 

движений в пространстве. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ МОТИВОВ 

 

Малыгина И.А. 

 
Аннотация. Двигательная активность является важным фактором поддержания 

здоровья мужчин (36-60 лет) и женщин (36-55 лет) 2 периода зрелого возраста, упражнения 

силовой направленности являются перспективной формой физической активности контингента 

данного возраста.  Были  разработаны  два варианта построения оздоровительно-

тренировочного процесса силового характера для мужчин и женщин второго периода  зрелого 

возраста с учетом целей и мотивации занимающихся. По результатам эксперимента 

эффективность методик подтвердилась достижением целей и индивидуальных мотивов 

занимающихся. 

Ключевые слова: зрелый возраст, силовая тренировка, оздоровительно-тренировочный 

процесс. 

Введение. Физическая активность в любом возрасте повышает жизненный 

тонус организма и противодействует различным  заболеваниям [4,5,6]. В научной 

литературе  говорится о том, что с помощью рациональной двигательной 

активности мужчин и женщин зрелого возраста можно управлять (замедлять) 

процесс  инволюционных изменений в организме [1,3,6].  Рациональная 

организация физической активности контингента 2 периода зрелого возраста 

предполагает регулярную физическую нагрузку средней и низкой интенсивности, 

разного характера воздействия [3]. 

Цель работы – разработка и оценка эффективности методик 

оздоровительной тренировки силовой направленности для мужчин и женщин 2 
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периода зрелого возраста с учетом мотивов занимающихся. Научно-практическая 

значимость исследования - полученные результаты могут быть использованы для 

дальнейших научных разработок. Выявленные показатели могут найти 

применение в практической деятельности тренеров и педагогов. Кроме того, 

полученные параметры могут применяться в качестве методического материала в 

обучении. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 24 мужчины (36-

60 лет) и 24 женщины (36-55 лет). Выборка включала участников, которые 

получили полную информацию о нем и дали осознанное и добровольное согласие 

на участие. Базовый уровень тренированности средний. Испытуемые были 

здоровы, все участники были проинформированы о возможных рисках и дали свое 

письменное согласие для участия. Исследование проводилось в соответствии со 

всеми этическими стандартами для исследований, было одобрено местным 

локальным этическим комитетом. Участники эксперимента регулярно посещали 

спортивно-оздоровительные центры "Атлант и Легенда" в Сергиевом Посаде от 2 

месяцев до 1 года и имели средний уровень физической подготовленности. Они 

были разделены на две группы с учетом целей и мотивов оздоровительно-

тренировочного процесса. В первую группу входили желающие набрать 

мышечную массу, во вторую – желающие снизить процент жира в организме. 

Использовалось два варианта построения оздоровительно-тренировочного 

процесса силовой направленности с учетом мотивации занимающихся. Занятия 

проводились 3 раза в неделю по 90 минут. 

 В качестве контрольных упражнений были выбраны стандартные тесты: 1. 

Для оценки скоростных качеств нами был проведено испытание - бег на 

дистанцию 30 м (с). Место проведения - беговая дорожка стадиона. Результаты 

каждого участника регистрировались секундомером с точностью до десятой доли 

секунды. На выполнение теста отводилась одна попытка, так как повторное 

выполнение теста на одной и той же тренировке не позволяет получить 

достоверного результата из-за снижения скоростных качеств на фоне утомления.  

2. подъем туловища из положения лежа (количество раз в 1 мин). Участник 

выполняет максимальное количество подъемов туловища за 1 мин, касаясь 

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подъемов туловища. Для 

выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 

меняются местами.3. сгибание и разгибание  рук в упоре  лежа (количество раз). 

Исходное положение: упор лежа (ноги вместе, тело прямое), согнуть руки до 

касания грудью пола, разгибая руки, принять упор лежа. Упражнение выполняется 

без остановки. 

 4. Для оценки гибкости нами применялся тест степени наклона туловища 

вперёд в положении стоя на скамейке, не сгибая ноги в коленях. Гибкость 

позвоночника оценивалась с помощью линейки, которой определялось расстояние 

в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы 
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не доставали до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначалось со 

знаком «минус» (-), а если опускалось ниже нулевой отметки – со знаком плюс (+). 

5. Подтягивания на перекладине (с). Для мужчин была использована высокая 

перекладина, для женщин низкая. 6.  Для оценки скоростно-силовых качеств нами 

проводился тест на прыжки в длину с места. Место проведения - на стадионе в 

специально отведенном месте, предусматривающем уменьшение твердости почвы 

и устранение неровностей, с целью профилактики травматизма. На выполнение 

теста отводилось две попытки, в протокол записывался лучший результат. Для 

оценки уменьшения подкожно-жировой клетчатки определялась масса тела и 

проводилась калиперометрия, затем по таблицам определялось процентное 

содержание жира в организме.  

Продолжительность наблюдения составила 6 месяцев, первое обследование 

было проведено в августе 2018 г., повторное – в январе 2019 г. В исследовании для 

обработки полученного материала, использованы традиционные методы 

математической статистики, пакет MS-Excel, с помощью которых рассчитывались: 

среднее арифметическое значение, стандартное отклонение. Достоверность 

различий по t – критерию Стъюдента для малых выборок (связанных - при 

определении различий в одной и той же группе, и не связанных – при определении 

изменений между двумя группами), с использованием функции TTECT (MS-

Excel) для двустороннего распределения. Использованные методы 

математической обработки данных позволили более точно и достоверно провести 

исследования.  

В основу построения методик  № 1 и № 2 данного эксперимента легли 

принципы теории и методики физического воспитания, направляющие 

деятельность тренера/инструктора/преподавателя и  занимающихся к 

намеченной  цели с меньшими затратами сил и времени.  

Методика № 1 была направлена на развитие силовой выносливости, так как 

это в большей степени влияет на снижение массы тела. Оздоровительно-

тренировочный процесс состоял из трех циклов. В тренировочный план 

обязательно были включены упражнения из контрольных тестов. Количество 

базовых упражнений 50-60 %, время нахождения под нагрузкой 65-70%, отдых-30-

35%. В первые два месяца занятий (август - сентябрь) применялся круговой метод. 

Упражнения выполнялись последовательно друг за другом с отдыхом от 40 с., с 

постепенным уменьшением до отсутствия. Количество станций 10 -12, 

отягощение 40-50% от максимального. Количество кругов от 3 до 5, количество 

повторений за один подход 15-25. Упражнения охватывали основные мышечные 

группы, базовые чередовались со вспомогательными, чтобы менять величину 

нагрузки. На следующем этапе (октябрь - ноябрь) проводилась круговая 

тренировка по методу экстенсивной интервальной работы. Изменялось 

распределение упражнений в комплексах. Вместо большого круга упражнения 

выполнялись попарно и поочередно по 3 круга. Отдых между кругами - 60 с, 

между упражнениями в круге-минимальный. Количество повторений (15-25), 

рабочий вес постепенно увеличивался. На заключительном этапе (декабрь - 
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январь) использовался стационарный метод. Упражнения повторялись 

многократно с отягощением 30-60% от максимума, число повторений 30-70. В 

отдельном подходе каждая мышечная группа прорабатывалась локально и в 

дальнейшем не задействовалась. Мышечные группы прорабатывались 

поочередно, начиная с крупных  и заканчивая мелкими. Интервал отдыха 60-90 с. 

Методика № 2 была направлена на увеличение мышечной массы. 

Применялся метод непредельных усилий. Количество подходов 3-5, количество 

повторений 8-12, интервал отдыха  1,5-2,5 мин. в зависимости от сложности 

упражнения и использованной мышечной группы. Время под нагрузкой 75-80% 

общей продолжительности  тренировки. На первом этапе (август - сентябрь) 

использовались изолированные (односуставные) упражнения. Базовые 

упражнения 30-35% от общего числа. На втором этапе (октябрь - ноябрь) 

соотношение базовых и изолированных упражнений 50%. На третьем этапе 

(декабрь - январь) изолированных упражнений 30%, базовых 70%. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на различную направленность 

применяемых методик, в обеих группах занимающихся прослеживается 

положительная динамика. Разработанные варианты построения оздоровительно-

тренировочного процесса позволяют учесть цели и  мотивацию [2, 5] 

занимающихся при планировании физической нагрузки. Можно отметить 

значительный прирост результатов в группе, оздоровительно-тренировочный 

процесс, которой был направлен на увеличение мышечной массы; применялся 

метод непредельных усилий со строго нормированным количеством повторений. 

В группе, целью которой было снижение массы тела, построение оздоровительно-

тренировочного процесса было направлено на повышение силовой выносливости. 

В основе был круговой метод, круговая тренировка по методу экстенсивной 

интервальной работы и стационарный метод. Большая часть испытуемых 

добилась цели снижения массы тела за счет жирового компонента. Показатели 

массы тела испытуемых среди мужчин зрелого возраста 1 группы снизились на 4,6 

%, во 2 группе на 1,2 %. Содержание жира в организме у мужчин 1 группы 

снизилось на 5,5 % , во 2 группе на 5,3 %. Показатели массы тела испытуемых 

среди женщин 2 периода  зрелого возраста 1 группы снизились на 5,8 %, во 2 

группе на 3 %. Содержание жира в организме у мужчин 1 группы снизилось на 6% 

, во 2 группе на 7,1 %.Использование методик № 1 и № 2 оказало положительное 

влияние на настроение и психическое состояние занимающихся, повысилась 

уравновешенность, уверенность в себе, спокойствие. 

Заключение. Дозированная физическая активность является важным 

элементом в поддержании здоровья мужчин и женщин 2 периода зрелого возраста. 

Упражнения силовой направленности являются перспективной формой 

физической активности в этом возрасте. В основу разработки методики 

двигательной активности данного контингента легли базовые принципы теории и 

методики физического воспитания. Эффективность методик № 1 и № 2 была 

подтверждена экспериментально, по результатам эксперимента можно сделать 

вывод, что цель была достигнута.  
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PLANNING WELLNESS - TRAINING PROCESS OF PERSONS OF MATURE AGE, TAKING 

ACCOUNT OF THE MOTIVES 

Annotation. Motor activity is an important factor in maintaining the health of men (36-60 years) 

and women (36-55 years) 2 periods of adulthood, strength-oriented exercises are a promising form of 

physical activity of the contingent of this age. Two variants of construction of improving and training 

process of power character for men and women of the second period of Mature age taking into account the 

purposes and motivation of the engaged were developed. According to the results of which, the 

effectiveness of techniques confirmed the achievement of goals and individual motives involved. 

Key words: mature age, strength training, recreational and training process. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

Манжелей. И.В., Черепенин Е.В., Питулин А.В. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы гражданско-патриотического и 

физического воспитания молодёжи в спортивной среде университета. Приведены 

результаты анкетирования студентов-первокурсников. Выявлена вовлеченность 

первокурсников в патриотическую и спортивно-массовую работу. 

Ключевые слова: физическая культура, гражданско-патриотическое 

воспитание, спортивная среда вуза, студенты. 

Введение. Гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ) 

студенческой молодёжи сегодня находится под пристальным вниманием 

руководства РФ и является одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательных учреждений [2, 9].  

Целью ГПВ является создание условий для формирования 

достойного гражданина и патриота России, воспитание в нём 

патриотических и нравственных качеств, духовности, активной 

гражданской позиции, развитие заинтересованности в укреплении и 

защите родной страны [4]. К сожалению, в современных политических и 

экономических условиях, характеризующихся дезинтеграцией, 

социальным расслоением,  девальвацией духовных ценностей, отмечается 

снижение роли гражданско-патриотического начала в сознании 

современной молодежи [7]. В этих условиях очевидна необходимость 

создания системы формирования гражданственности и патриотизма у 

студентов в каждом учебном заведении, как основы консолидации 

общества и укрепления государства, в том числе используя 

воспитательный потенциал массового спорта и кампании внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) [8, 1, 5]. В ряде работ [3,6] отмечается, что 

различные виды спортивной деятельности способствуют  формированию 

не только  физического, но и духовно-нравственного потенциала человека. 

Спортивная среда вуза рассматривается нами как совокупность  

условий и возможностей гражданско-патриотического и физического 

воспитания, содержащихся в пространственно-предметном и социальном 

окружении студенческой молодежи [5].   

Цель исследования – выявить особенности гражданско-

патриотического и физического воспитания студентов-первокурсников в 

спортивной среде университета. 

Материал и методы исследования: В исследовании приняли 

участие 122 студента-первокурсника ФГАОУ ВО Тюменский 

государственный университет. Нами был проведён социологический опрос 
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путём анкетирования, направленный на выявление у студентов отношения 

к гражданско-патриотическому и физическому воспитанию. Обработка 

материала исследования осуществлялась на компьютере с использованием 

пакета компьютерных программ «Microsoft Office 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение: По результатам 

анкетирования было выявлено, что на вопрос «Считаете ли вы себя 

патриотом?» только 35% ответили «да», 45% – «частично», 20% не 

считают себя патриотом.  43% студентов отметили, что на формирование 

их патриотических чувств оказали большее влияние родители, а 

деятельность образовательных организаций занимает лишь 3-ю ранговую 

позицию. Под «патриотизмом» студенты пониманию «национальное 

самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу» (40%), 

«бескорыстную любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради её блага и спасения» (35%) и «любовь к родному 

дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу 

жизни» (25%).  

В отношении службы в армии студенты-юноши ответили так: «я 

буду служить» (45%), «считаю службу в армии важным общественным 

делом, но хотел бы, чтобы меня лично, в качестве исключения, освободили 

от нее» (25%), «считаю службу в армии осознанной необходимостью, хотя 

и не испытываю особого интереса к военной службе» (20%), «военная 

служба не вписывается в систему моих жизненных планов и ценностей» 

(10%).  

В ходе исследования было выявлено, что  более 50% студентов 

оценивают своё состояние здоровья как «хорошее», 25% как «отличное и 

удовлетворительное».  При этом 60% опрошенных студентов отметили, 

что занимаются физкультурно-спортивной деятельностью, дополнительно 

к академическим занятиям, 25 % студентов хотели бы заниматься каким-

нибудь видом спорта и только 15 % не считают это нужным. Наиболее 

популярными среди первокурсников-юношей видами спорта являются 

волейбол (более 50%), баскетбол 3х3 (36%) и мини-футбол (33%). 

Основными мотивами посещения академических занятий по дисциплине 

«Физическая культура» студентов-первокурсников являются  «стремление 

совершенствовать своё телосложение», «желание самоутвердиться и 

воспитать характер» и «получить аттестацию по дисциплине».  

С целью выявления актуальных направлений спортивно-массовой 

работы нами были заданы вопросы о студенческом спортивном движении. 

Несмотря на то, что более чем 55% студентов знают о функционировании 

студенческого спортивного клуба «Ладья», только 29% хотели бы 

принимать участие в мероприятиях в рамках его деятельности 

(Спартакиада студенческих общежитий и Чемпионат АССК России) в 

качестве спортсменов, судей, спортивных волонтёров и участников 

организационных процессов в сфере журналистики и IVENT-менеджмента 
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(организация событий). При этом, опрошенные студенты считают, что 

среди 5 направлений деятельности в клубе именно спортивное 

волонтёрство (более 33%) является наиболее перспективным для развития 

необходимых профессиональных компетенций.  

Выявление отношения студентов-первокурсников к ВФСК ГТО 

показало, что для 51% студентов данное мероприятие является 

возможностью регулярно проверить уровень физической 

подготовленности, для 32% - улучшить состояние своего здоровье, для 

14% - символ патриотизма и для 3% знак отличия ГТО является модным 

атрибутом.  

В ходе исследований выявлено, что более 50% студентов не считают 

необходимым обновление существующей системы гражданско-

патриотического воспитания и менее 10% респондентов отмечают 

важность ее модернизации.   

Выводы. Таким образом, патриотизм занимает особое место в 

социальном, нравственном и физическом воспитании студенческой 

молодежи. Массовый спорт  и спортивная среда обладают огромным, но не 

всегда реализуемым воспитательным потенциалом.   

На основании проведенного опроса нами выявлен достаточный 

уровень гражданско-патриотического воспитания в спортивной среде вуза 

и низкая включенность студентов-первокурсников в этот процесс, 

связанная, скорее всего, с периодом адаптации к студенческой жизни.  

На наш взгляд, чрезвычайно важными стимулами включения 

студентов-первокурсников  в ГПВ в спортивной среде вуза будут 

являются: информационное сопровождение, проектная деятельность, 

проектный генератор и система участия в  грантовых конкурсах.   
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Митусова Е.Д. 

 
Аннотация. В статье представлена модель школьного спортивного клуба, 

структурные компоненты, выстроенные  на принципах релевантности, созданы 

экономические и кадровые условия. Разработанная нами модель направлена на 

развитие школьных команд общеобразовательных школ, на увеличение их количества, 

возможности выезда на соревнования, приобретение спортивной формы и поиск 

организационных и экономических путей достижения данных целей. Апробация 

организационной модели развития школьного спортивного клуба осуществлялась  на 

базе  общеобразовательных школ №24№15, №17 г.о.  Коломны, Московская область в 

период с 2016 по 2018 год. 
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спортивный клуб, модель, организационно-экономические условия развития, критерии 

эффективности деятельности школьного спортивного клуба. 

 

Введение. «Школьный спортивный клуб» можно рассматривать как 

форму и содержание модернизации физического воспитания, с одной 

стороны, и тренировочного процесса – с другой, а также как создание 

условий и механизма развития детско-юношеского спорта, обеспечение 

современного качества доступности и эффективности школьных 

спортивных занятий на основе лучших традиций, заложенных еще 

советской системой физического воспитания [].в таких условиях будет 

укрепляться связь общеобразовательных школ со спортивными 

структурами: федерациями, городскими Комитетами по физической 

культуре и спорту. Данный проект спортизации усиливает учебный 

процесс, дополняя возможностями использования внеучебного времени в 

целях привлечения детей к систематическим занятиям спортом и 

формирования у них спортивной культуры. Именно клубную систему 

физкультурно-спортивного воспитания школьников предлагают ввести в 

общеобразовательных учреждениях И.К. Роднина, В.Л. Мутко в связи с 

введением нового Государственного стандарта по предмету «физическая 

культура» [300]. 

 На сегодняшней день в системе образования города Коломны 

действуют 15 школьных спортивных клубов. Общее число школьников, 

занимающиеся физической культурой, спортом составило около 60-70%. 

Однако количество школьников, регулярно занимающихся спортом 

составляет, по разным данным, лишь 20-45%. Данный факт не согласуется 

со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 7 

августа 2009 г. № 1101-р). 

Также следует обратить внимание на то, что в системе школьных 

спортивных клубов занимаются только 15-45% школьников, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования деятельности 

школьных клубов, о востребованности разработки управленческих и 

структурно-функциональных моделей спортивной деятельности в 

общеобразовательных школах, путей взаимодействия кафедры 

физического воспитания и клуба (В.К. Бальсевич, 2006; Л.И. Лубышева, 

2016), с перспективой расширения спортивных соревнований, спортивно-

массовых мероприятий, сборных команд, оздоровительных занятий[1, 2]. 

Практически всем общеобразовательным  заведениям системы  

образования необходима помощь в развитии и совершенствовании 

материальной базы, приобретении спортивного инвентаря, увеличении 

спортивных секций, достижении прибыльности и создании 

информационной компьютерной поддержки. Следующим проблемным 
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моментом является то, что в ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

не прописывается обязательное создание в образовательных учреждениях 

спортивных клубов или центров, данные акты несут лишь 

рекомендательный характер, многие организационно-правовые и 

финансовые вопросы для развития и эффективного использования 

остаются не раскрытыми, введение в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной деятельности на данный момент происходит 

бессистемно, что свидетельствует о необходимости разработки 

качественно новой управленческой парадигмы управления школьного 

спортивным клубом в системе общеобразовательных школ [1], 

Цель исследования – определить эффективность организационной 

модели развития школьного  спортивного клуба общеобразовательных 

школ Московской области. 

Методика и организация исследования. Апробация 

организационной модели развития школьного спортивного клуба 

осуществлена на базах МБОУ СОШ № 24 и МБОУ СОШ №15 г.о. 

Коломна Московской области в период с 2016 по 2018 год. Для создания 

такой модели, нами было проведено социологическое исследование среди 

старших школьников в количестве 250 человек, из них: регулярно 

занимающиеся в спортивных секциях - 58,2% юношей и 20% девушек; 

принимают участие в спортивных соревнованиях - 27% юношей и 9% 

девушек; и периодически посещают соревнования в качестве спортивных 

волонтеров - 13%. К самым популярным видам спорта спортивным  

старшие школьники отнесли: атлетическую гимнастику - 45% и 

оздоровительную аэробику - 30%. При этом 38% девушек и 25% юношей 

имеют низкий уровень двигательной активности. 

Разработанная нами модель направлена на развитие сборных команд 

школ, на увеличение их количества, возможности выезда на соревнования, 

приобретение спортивной формы и поиск организационных и 

экономических путей достижения данных целей(рисунок 1). Опыт 

реализации данного проекта в г.о. Коломна показывает, что представители 

школьного спортивного клуба должны обеспечиваться снаряжением, 

спортивной формой, как во время соревнований, так и в период 

подготовки к ним. Важно, чтобы представители спортивной команды 

имели возможность участвовать в соревнованиях как локального характера 

(первенство школы, спартакиада, мастер - классы и др.), так и в 

муниципальных, краевых (республиканских) стартах. 

Важным компонентом реализации данного направления являются 

условия организации учебного процесса: 

 занятия следует проводить не менее трех раз в неделю по 90 

минут; 

 учебно-тренировочную деятельность авторы проекта 
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рекомендуют проводить по двум возрастным категориям: 11-14 лет; 15-16 

лет; 

 необходимо планировать учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с требованиями теории управления подготовкой юных 

спортсменов [2]. 
 

Для реализации целей деятельности школьного спортивного клуба 

разработана стратегия развития физической культуры и спорта 

общеобразовательной школы, с детализацией мероприятий, 

планированием числа занимающихся, позиционированием спорта как 

корпоративной культуры, организовано значительное число групповых 

программ (спортивная борьба, гимнастика, оздоровительная аэробика, 

пилатес), групповых занятий в тренажерном зале (кроссфит, атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг), проведение массовых мастер-классов, 

тестирование по ГТО, участие в соревнованиях как важного компонента 

личного рейтинга старшего школьника. 

 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены критерии 

эффективности школьного спортивного клуба и результаты этой 

деятельности с 2016 по 2018 год.  

Таблица 1 

Результаты деятельности школьного спортивного клуба с 2016 по 

2018 год 
Критерии оценки 2016г. 2017г. 2018г. 

1.Количество видов спорта в ШСК 2 3 4 

2. Количество спортсменов в сборных 

командах Московской области 

15 18 21 

3. Количество секций 3 5 8 

4. Количество спортивных площадок 3 5 6 

5. Количество старших школьников, 

посещающих секции 

112 134 152 

6. Количество сотрудников, тренера  5 7 9 

7. Количество спортивно–массовых 

мероприятий 

7 9 15 

8. Количество соревнований заграницей 0 0 1 

9. Средняя численность групп по 

секциям 

14 14 17 

10. Самые популярные программы и 

спортивные залы по посещаемости 

Спортивная 

борьба 

Тренажерный 

зал 

Спортивная 

борьба 

Тренажерный 

зал 

Спортивная 

борьба 

Тренажерный 

зал 

    

 

В результате деятельности спортивного клуба за три года 

показатели эффективности улучшились: число видов спорта выросло от 2 
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до 4; число спортивных секций увеличилось от 5 до 8 секций; количество 

спортивно-массовых мероприятий выросло от 7 до 15, средняя 

численность по группам 14-17 человек. 

Вывод. Представленная модель деятельности школьного 

спортивного клуба показала свою эффективность в выполнении 

стратегических задач развития школьного спортивного спорта и 

увеличение количества старших школьников самостоятельно 

занимающихся физической культурой. 
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ОПЫТ НЕСПЕЦИАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ УЧЕТА СПОРТИВНЫХ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ НИУ «БелГУ») 

 

Никулин И.Н., Ирхин В.Н., Пахомова Л.Э. 

 

 
Аннотация. В статье поднимается проблема организации физического 

воспитания студентов вуза на основе учета спортивных и оздоровительных 

интересов будущих специалистов. Представлена модель неспециального 

физкультурного образования студентов по физической культуре, модель 

неспециального физкультурного образования студентов по физической культуре в 

НИУ «БелГУ» на основе системного, деятельностного, программно-целевого и 

процессного подходов, технологии проектного управления, учитывающая 

индивидуальные особенности студентов и состоящая из трех компонентов: 

спортивного, оздоровительно-рекреативного и реабилитационного. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурно-спортивные интересы 

студентов, модель неспециального физкультурного образования. 

Введение. В современных социокультурных условиях России 

актуализируется задача приобщения учащейся молодежи к занятиям 

физической культурой. Однако сложившаяся практика образования по 

физической культуре, осуществляемая преимущественно по нормативной 

модели, является малоэффективной, поскольку при такой организации 

работы функции преподавателя сводятся к планированию, регулированию, 

стимулированию и контролю процесса усвоения внешне заданного 

содержания. В то же время все отчетливее прослеживается стремление 

юношей и девушек к новым формам, средствам и методам реализации 

физкультурной активности, оптимально соответствующих их стилю 

жизни, особенностям ментальности, социально-психологическим 

характеристикам и соответственно предполагает внедрение в 

образовательный процесс по физической культуре персонифицированных 

педагогических технологий. В целом ряде работ отмечается, что основной 

линией смыслового напряжения в современном образовании является 

конфликт норм и требований предмета «Физическая культура» и 
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реальными запросами учащихся, о чем пишет, в частности, В.К. Бальсевич 

[1].   

Анализ результатов анкетирования вовлеченности студентов НИУ 

«БелГУ» в образовательный процесс по физической культуре, 

проведенного в 2014 году, показал, что лишь третья часть будущих 

специалистов (из 3500 опрошенных) высказали высокую степень 

заинтересованности занятиями физической культурой. Причем 65% 

студентов в качестве цели посещения занятий назвали «получение зачета». 

Наряду с этим более половины респондентов отмечали желание 

заниматься избранным видом двигательной деятельности. Сказанное 

свидетельствует о необходимости разработки новых технологий 

стимулирования интереса студентов к учебной дисциплине, изменения 

форм и содержания учебных занятий по физической культуре. Таким 

образом, выявилось противоречие между потребностями студентов  в 

выборе видов, форм и средств физической культуры с ориентацией на свои 

возможности, потребности и способности и недостаточной 

разработанностью условий реализации этого процесса в системе 

университетского образования. Разрешение данного противоречия и 

составляет цель настоящего исследования. 

Методы и организация исследования. Методологической основой 

исследования выступает совокупность системного, деятельностного, 

программно-целевого и процессного подходов, а также технология 

проектного управления. Несмотря на то, что вопросам использования  

различных технологий в физкультурном образовании вуза уделено 

довольно много внимания в научных публикациях, практические аспекты 

разработки и реализации проекта по организации физкультурного 

образования студентов на основе выбора видов спортивно-

оздоровительной деятельности недостаточно изучены и требуют 

комплексного междисциплинарного подхода.  

Результаты и их обсуждение. Выявленные проблемы физического 

воспитания в НИУ «БелГУ, связанные с использованием устаревших 

образовательных технологий; отсутствием выбора студентами видов 

спортивно-оздоровительной деятельности; недостаточным учетом уровня 

подготовленности студентов при комплектовании групп; доминированием 

жестких предписаний деятельности студентов в образовательном процессе 

по физической культуре; строгой регламентацией видов физической 

активности на занятиях и др.,– все это определило необходимость 

разработки и реализации экспериментальной модели образовательного 

процесса по физической культуре, основанной на учете индивидуальных 

особенностей студентов. На наш взгляд, сбалансированное использование 

проектного и процессного подходов к организации физкультурного 

образования студентов на основе выбора видов спортивно-

оздоровительной деятельности имеет стратегическое значение, поскольку 
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способствует, как показал пятилетний опыт НИУ «БелГУ», росту 

эффективности применения личностно-ориентированных инновационных 

технологий спортивной, реабилитационной, оздоровительно-рекреативной 

направленности как наиболее эффективного средства физического развития 

и воспитания студенческой молодежи. Предложенная с учетом этих 

подходов модель состоит из базового и вариативного компонентов.  

Базовый компонент имеет общеразвивающую направленность, 

включает в себя совокупность средств и методов, характерных для 

традиционной системы физического воспитания и сориентирован на 

развитие физических качеств в объеме требований, необходимых для сдачи 

установленных нормативов и изучение теоретического материала. Решение 

педагогических задач на данном уровне осуществляется с использованием 

базовых средств, в качестве которых обычно выступает комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений из учебных программ 

спортивно-видовых технологий.  

Вариативный компонент состоит из трех блоков: спортивного, 

оздоровительно-рекреативного и реабилитационного. Первый блок включает 

варианты спортивно-видовых технологий (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, футбол и др.), т.е. предполагает занятия избранными видами спорта. 

Обязательные условия при зачислении в группы спортивной направленности 

- заключение врача, пожелания студентов, а также результаты конкурсного 

отбора. Основная цель - совершенствование в избранном виде физической 

культуры и достижение прогнозируемых результатов. 

Второй блок предполагает использование оздоровительно-

рекреативных технологий. В учебные группы зачисляются студенты: 

1) подготовительной медицинской группы; 

2) не прошедшие конкурсного отбора в спортивные специализации; 

3) имеющие в качестве основного мотива получение зачета по 

физическому воспитанию. 

Основная цель - применение физических упражнений и видов спорта 

в упрощенных формах, оптимально соответствующих гармоничному 

развитию личности студента и направленных на оздоровление, 

восстановление сил, разностороннее физическое развитие обучающихся. 

Второй компонент включает в себя следующие виды: атлетизм, аэробику, 

танцы,  туризм. 

Третий блок предлагаемой модели - реабилитационные технологии, 

предусматривающие направления двигательной деятельности в 

соответствии с характером заболеваний (сердечно-сосудистые, органов 

дыхания, внутренних органов, миопия, функциональные нарушения осанки) 

и уровнем физической подготовленности. Основная цель - использование 

адекватной физической нагрузки для; повышения уровня физической 

подготовленности, стабилизации функциональных параметров организма, 

ремиссии частично утраченных функций организма и формирования 
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позитивных мотиваций к двигательно-мышечной деятельности. Третий 

компонент включает в себя следующие виды: корригирующую 

гимнастику, плавание, оздоровительную ходьбу и бег, пилатес. 

Представленная модель предполагает относительно свободный 

выбор спортивных, оздоровительно-рекреативных и реабилитационных 

технологий, позволяющих обеспечить переход к либерализации 

физкультурного образования, ориентируя педагогический процесс на 

развитие самостоятельности занимающихся. На наш взгляд, это - один из 

вариантов решения проблемы формирования физической культуры, 

который охватывает физическим воспитанием практически весь 

контингент студенческой молодежи вуза. При этом учитываются состояние 

здоровья, физическая подготовленность, мотивационные устремления к 

двигательной деятельности или отсутствие таковых. 
 

Таблица - Показатели эффективности модели. Социальная эффективность 

 

1 Социальная эффективность 

1.1 Количество культивируемых видов спорта и других видов 

физкультурно-спортивной активности 

Шт. 14 

1.2 Количество физкультурно-спортивных групп Шт. 160 

1.3 Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях и 

группах по интересам 

Чел. 3600 

1.4 Количество студентов, повысивших уровень мотивации к 

занятиям физической культурой 

% до 30 

1.5 Количество студентов – участников пилотного проекта, 

выполнивших нормативы Всероссийского комплекса ГТО на знак 

% до 20% 

 

Социальный эффект от реализации модели связан с увеличением 

культивируемых видов спорта и других видов физкультурно-спортивной 

активности с 5 до 14, созданием спортивных групп, ростом количества 

студентов, занимающихся в спортивных секциях и группах по интересам, 

повышением мотивации студентов к занятиям физической культурой, 

повышением спортивного мастерства и квалификации студентов, 

эффективностью подготовки к испытаниям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (табл.). 

Заключение. В ходе исследования определены основные причины 

низкой эффективности образовательного процесса по физической культуре в 

НИУ «БелГУ». Для эффективной реализации физкультурного образования 

в вузе необходимо одновременно использовать как процессный подход (в 

качестве операционной основы для использования технологий – 

спортивно-видовых, оздоровительно-рекреативных и реабилитационных), 
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так и проектный – в качестве инструмента реализации общей стратегии, ее 

адаптации и трансформации.  

Позитивные результаты педагогического эксперимента по 

реализации разработанной модели явились следствием создания 

следующих организационно-педагогических условий: 

- предоставления широких возможностей выбора видов, форм и 

средств физической культуры в соответствии с требованиями учебной, 

профессиональной, общественной и бытовой сферам  жизнедеятельности 

студенческой молодежи;  

- направленности образовательного процесса на поддержку 

индивидуального развития студента и создания условий для творческого 

самовыражения; 

- построения учебной деятельности в режиме диалога, совместного 

поиска и сотрудничества;   

- дифференциации учебных заданий с учетом интересов, 

способностей и физкультурного опыта студентов; 

- стимулирования самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- разработки балльно-рейтинговой системы аттестации студентов с 

учетом всего многообразия форм физкультурно-спортивной активности. 

Опыт организации образовательного процесса по физической 

культуре в НИУ «БелГУ» был отмечен на заседании НМС по физической 

культуре при Министерстве образования и науки России (2014) и Совете 

ректоров ведущих вузов РФ (2015) и использован при разработке 

Федеральных государственных образовательных стандартов (3+и 3++). 

Литература 

1. Бальсевич В.К. Здоровьеформирующая функция образования в 

Российской Федерации [Материалы к разработке национального проекта 

оздоровления подрастающего поколения России в период 2006-2026 гг.] / 

В.К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – 2006. - №5. – С. 2-6. 

2. Никулин И.Н., Гончарук Я.А. К вопросу о совершенствовании 

образовательного процесса по физической культуре // Актуальные 

проблемы физического воспитания и спорта в вузе. Мат. Всерос. науч.-

методч. конф. (1-4 февраля 2017 г.), РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина. - М.: Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.- 

Москва, 2017. - С. 19-22 
Никулин Игорь Николаевич, к.п.н., доц., декан факультета физической 

культуры, nikulin_i@bsu.edu.ru, РФ, Белгород, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет; 

Ирхин Владимир Николаевич, д.п.н., проф., профессор кафедры теории и 

методики физической культуры, irhin@bsu.edu.ru, РФ, Белгород, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет; 

mailto:nikulin_i@bsu.edu.ru
mailto:irhin@bsu.edu.ru


 311 

Пахомова Людмила Эвальдовна, к.п.н., доц., доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, pakhomova@bsu.edu.ru, РФ, Белгород, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. 

 
THE EXPERIENCE OF NON- SPECIAL OF PHYSICAL EDUCATION IN 

UNIVERSITY BASED ON SPORTS AND HEALTH INTERESTS OF STUDENTS 

(For EXAMPLE, NRU "BelSU") 

Associate professor, PhD Nikulin Igor NiKolaevich. 

Dr. Hab., professor Irkhin Vladimir NiKolaevich  

Associate professor, PhD Pakhomova Lyudmila Evaldovna 

Russia, Belgorod, Belgorod State national research University  

 

Annotation. The article raises the problem of organizing the physical education of 

university students on the basis of taking into account the sports and recreational interests of 

future specialists. A model of non-special physical education of students in physical culture, a 

model of non-special physical education of students in physical education in the National 

Research University "BelSU" based on the system, activity, program-oriented and process 

approaches, design management technology, taking into account the individual 

characteristics of students and consisting of three components: sports, recreational and 

rehabilitation. 

Keywords: physical education, physical culture and sports interests of students, model 

of non-special physical culture education. 

 

Literatura 

1.Bal'sevich V.K. Zdorov'eformiruyushchaya funkciya obrazovaniya v Rossijskoj 

Federacii [Materialy k razrabotke nacional'nogo proekta Rossii v period 2006-2026 gg.] / 

V.K. Bal'sevich // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2006. - №5. – 

S. 2-6. 

2. Nikulin I.N., Goncharuk Ya.A. K voprosu o sovershenstvovanii obrazovatel'nogo 

processa po fizicheskoj kul'ture // Aktual'nye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta v 

vuze. Mat. Vseros. nauch.-metodch. konf. (1-4 fevralya 2017 g.), RGU nefti i gaza (NIU) im. 

I.M. Gubkina. - M.: Izd. centr RGU nefti i gaza (NIU) im. I.M. Gubkina.- Moskva, 2017. - S. 

19-22 im. I.M. Gubkina. - M.: Izd. centr RGU nefti i gaza (NIU) im. I.M. Gubkina.- Moskva, 

2017. - S. 19-22. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕВОЧЕК 6-8 ЛЕТ,  

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯИ И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Новоселова О.А. 
 

Аннотация. В течение учебного года у девочек 6-7 лет, занимающихся 

физической культурой только в детском саду, или дополнительно в спортивной школе, 

анализировались показатели физической подготовленности, состояния здоровья и 

психоэмоционального состояния. Оценивался вклад нагрузки в улучшение физической 
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подготовленности, характеристик здоровья детей и их мотивацию к физическому 

совершенствованию, и занятиям спортом. 

Ключевые слова: дошкольники, девочки 6-7 лет, гимнастика, физическая 

подготовленность, спортивно оздоровительный этап подготовки, этап начальной 

подготовки. 

 

Введение. Уже много лет мы исследуем взаимосвязь уровня 

двигательной активности и физической подготовленности с показателями 

состояния здоровья и адаптацией детей к школьному обучению.  

Проблемы, связанные с состоянием здоровья детей по-прежнему 

актуальны. На первом месте среди патологий в здоровье детей остаются 

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (до 80-90 % в 

период полового созревания), далее – нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы и болезни органов пищеварения, нарушения зрения и 

нервно-психические расстройства  4. При правильной организации 

процесса физического воспитания, возможно решение многих из 

заявленных проблем.  Большой вклад в процесс оздоровления, воспитания 

и тренировки детей внес В. К. Бальсевич, работами, посвященными 

спортизации физического воспитания, конверсии в физическое воспитание 

основных положении теории спортивной подготовки 1. За эти годы было 

разработано и внедрено в практическую деятельность по физическому 

воспитанию много нового, интересного и полезного для детей. На наш 

взгляд, основные изменения коснулись физического воспитания 

школьников: например, обязательный третий урок физической культуры, 

подготовка и участие школьников в сдаче норм ГТО, спортивно 

ориентированное физического воспитания в отдельных школах. Но во 

многом здоровье первоклассника, его адаптация к учебной деятельности и 

желание заниматься каким-либо видом спорта будет зависеть от того, с 

какими показателями психического и физического развития, 

подготовленности и здоровья ребенок приходит в первый класс. 

Занятия базовой физической культурой в дошкольных 

образовательных заведениях конечно проводятся, но достаточно ли этого 

ресурса для обеспечения правильного физического развития и крепкого 

здоровья будущего первоклассника? В отдельных детских садах пытаются 

решить вопрос увеличением объема физической нагрузки – 

дополнительными занятиями.  

В других случаях – родители сами ищут путь физического 

совершенствования ребенка и начинают подбирать оптимально 

подходящий для него вид спорта. Очень многих девочек привлекает 

спортивная гимнастика. По классификации видов спорта спортивная 

гимнастика может быть отнесена к сложно координационным, силовым, 

скоростно-силовым видам спорта с высокими требованиями к проявлению 

гибкости. Оздоровительная ценность спортивной гимнастике бесспорна: 

это и гармоничное развитие опорно-двигательного аппарата, и высокий 
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уровень подвижности всех суставов; хороший мышечный корсет 

препятствует патологиям осанки, у детей улучшаются координационные 

возможности. Но в детском возрасте высокие требования, предъявляемые к 

ученикам в спортивной школе, зачастую не способствуют формированию 

здоровья ребенка.  

Как мы уже ранее писали: «для здоровья ребенка очень важно не 

только факт наличия дополнительных занятий физическими 

упражнениями, но решение вопроса о подборе средств и методов 

тренировки юных спортсменов на спортивно оздоровительном этапе. 

Занятия физкультурой повышают устойчивость детей к неблагоприятным 

воздействиям, при условии, что объем, интенсивность и содержание 

двигательной активности соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям детей» 3.   

Задачей нашего исследования было выявление более перспективную 

форму организации процесса физической подготовки и необходимый 

объем нагрузки детей 6-7 лет, соответствующие возрастным 

возможностями организма ребенка и способствующие положительной 

мотивации к дальнейшим занятиям спортом и обучению в школе.  

Основная часть. Мы обследовали детей в возрасте 6-7 лет 

г.Челябинска (n=65).  Группа контроля (Г1, n = 15) - включала детей, 

двигательная активность которых осуществляется на физкультурных 

занятиях урочного типа в детском саду ( 2 раза в неделю по 30 минут в 

течение учебного года) и дополнительно в спортивных секциях не 

занимающихся. В зависимости от раздела программы, моторная плотность 

физкультурных занятий составляла 65 %. Дети других групп тоже 

посещали дошкольные образовательные учреждения и тоже осваивали 

программу по физической культуре в полном объеме.  Вторую группу 

составили из детей, которые кроме занятий физической культурой 

посещали занятия гимнастики на базе детского сада (Г2, n= 13). Программа 

тренировок в этой группе направлена на развитие ведущих качеств (силы, 

гибкости, координации) и освоение базовых элементов техники 

гимнастических упражнений, и, по большинству параметров 

соответствовала занятиям спортивно оздоровительной группы в 

спортивной школе, но упражнения на батуте были заменены на подвижные 

игры. Моторная плотность занятий составляла 65-70 %. Обязательным 

условием работы инструктора и тренера было соблюдение основных 

положений и принципов спортивно ориентированного физического 

воспитания 2. Две группы занимались в ДЮСШОР №4 по спортивной 

гимнастике г. Челябинска: третья группа – на спортивно-оздоровительном 

этапе (Г3, n= 15). Моторная плотность в среднем, превышала 75 %. В 

группах Г2и Г3 занятия гимнастикой проводились 2 раза в неделю по часу, 

в обеих группах большая часть девочек занимались уже второй год.  

Четвертая группа состояла из девочек (Г4, n=15), которые по результатам 
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контрольных испытаний были зачислены в спортивную школу и 

тренировались на этапе начальной подготовке (НП1), согласно требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки: 3 раза в неделю по 1,5 

часа.  Моторная плотность на занятиях сильно зависела от задач 

тренировочного процесса и колебалась от 50 % до70 %. Все обследуемые 

дети, по данным медицинского осмотра были отнесены к основной 

медицинской группе, и осваивали Федеральную программу физического 

воспитания в полном объеме. В спортивной школе дети, приступали к 

тренировке только при еаличии разрешающей справки от педиатра. 

Контрольные испытания, по результатам которых оценивали 

изменения физической подготовленности девочек были взяты из 

нормативов 1 ступени ГТО, и дополнены тестами из рекомендованных 

ФССП по спортивной гимнастике и некоторыми другими упражнениями, 

хорошо зарекомендовавшими себя для оценки состояния дошкольников. 

Уже на первом этапе обследования было выявлено, что дети в 

Г1 имели достоверно более низкую подготовку, чем в других 

группах (р<0,01).  Но, это было предсказуемо, так как 

большинство девочек в других группах занимаются гимнастикой с 

5 лет.  

Самый высокий уровень подготовки имели девочки Г4, т.к. в группу 

начальной они отбирались по результатам сходных контрольных 

испытаний.  

Результат в 6-ти минутном беге во всех группах был на низком уровне, в 

мае самый высокий средне групповой результат был зафиксирован в Г2 

(р<0,05). 

Результат в 6-ти минутном беге во всех группах показал невысокий 

уровень аэробной выносливости, в мае самый высокий средне групповой 

результат был зафиксирован в Г2 – 1062,9 + 66,4 м (P < 0,05). В других 

группах рост результата не был значимым.  

По всем силовым, скоростно-силовым, координационным тестовым 

испытаниям и в упражнении на гибкость наблюдается общая тенденция: в 

группе Г1 уровень подготовки ниже среднего, динамика результата не 

значительная. Детям явно не хватает предложенного объема двигательной 

активности.    

В группах Г2 и Г3 прослеживается общая тенденция: все тестируемые 

показатели улучшились, с некоторым преимуществом у группы Г3. В 

группе Г4, при высоком начальном уровне подготовленности девочек, 

достоверное улучшение результата  наблюдается по всем тестам (P < 0,05), 

кроме бега на выносливость. По-видимому, в тренировке девочек-

гимнасток 6-7 лет недостаточно уделяют внимание развитию аэробной 

выносливости, в том числе и для ускорения процесса восстановления 

юных спортсменок, а ведь это качество оказывает непосредственное 

влияние на работоспособность и здоровье людей. 
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Результат теста Дембо-Рубинштейн, оценивающего 

психоэмоциональное состояние, показал что наиболее высокую оценку 

своего здоровья и самочувствия дают девочки Г2 и Г4, самые высокое 

стремление к продолжению занятий гимнастикой зафиксировано  в Г2. 

Выводы. 1. Для укрепления здоровья и организации оптимального 

двигательного режима дошкольника сегодня можно выбрать различные 

формы организации занятий физическими упражнениями (физкультурное 

занятие урочного типа; дополнительные занятия физической культурой на 

базе образовательного учреждения; тренировки в спортивно-

оздоровительной группе или в группе начальной подготовки в спортивной 

школе).  

2.  В процессе годичной подготовки ни у кого из занимающихся не 

наблюдалось признаков переутомления или перетренировки. 

Следовательно, предлагаемые нагрузки не превысили возможностей 

девочек, дети хорошо переносили как физкультурные занятия в детском 

саду, так и тренировку на этапе начальной подготовки в спортивной 

школе.   

3. Анализ показателей физической подготовленности подтвердил 

высокий уровень развития силовых скоростно-силовых, скоростных 

способностей, гибкости и координации возможностей, скоростной-силы и 

силовой выносливости  у девочек-гимнасток.  

4. Исследование подтвердило факт, что целенаправленные 

тренировки в спортивной школе гимнастик позволяют более выражено 

содействовать физической и технической подготовленности девочек. Но 

выраженный оздоровительный эффект наблюдался и у девочек Г2 и Г3.     
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖЕНЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Олендер Л.Г., Пресняков В.В., Дрейке И.В.,
 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния легкоатлетических 

упражнений на боевую и физическую подготовленность курсантов военных вузов. 

Ключевые слова: легкая атлетика, военное образование, курсанты, физическая 

подготовка, боевая подготовка. 

 

Физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является неотъемлемой частью боевой подготовки. 

Технический рост оснащенности армии, решительный характер 

современного боя значительно увеличивают требования к физической и 

боевой подготовленности военнослужащих, требуя от каждого 

военнослужащего смелости, высокой стойкости и большей выносливости. 

В связи с этим представляется интерес взаимосвязи влияния 

легкоатлетических упражнений на физическую и боевую 

подготовленность курсантов военных вузов. Педагогический эксперимент 

проводился на базе Военной академии войсковой ПВО Сухопутных войск 

г. Смоленск. Цель эксперимента - проверка влияния занятий легкой 

атлетикой на результаты боевой и физической подготовленности 

курсантов. 

К исследованию привлекались курсанты двух учебных групп 2 курса 

(n=56). Перед началом эксперимента обе группы были проверены по 

физическому развитию и физической подготовленности; сдаче нормативов 

по боевой подготовке. Для проверки уровня физической подготовленности 

были использованы упражнения, отражающие уровень развития основных 

физических качеств. Результаты сравнительного анализа физического 

развития, физической подготовленности и выполнения нормативов по 

боевой подготовке ЭГ и КГ свидетельствуют о том, что различия между 

ними в физическом развитии, по уровню основных физических качеств и 

нормативов боевой подготовки были статистически не достоверны 

(p<0,05). 

С каждой группой в течении 12 недель было проведено по 30 

практических и 4 контрольных занятия (3 часа в неделю). 

Продолжительность каждого занятия составляла 60 минут. 

В контрольном подразделении занятия проводились по 

общепринятым методикам, согласно НФП-2009. Особенностью методики 

проведения занятий в экспериментальной группе было следующее: на 

первых шести занятиях, а также в подготовительной части остальных 

занятий особое внимание уделялось беговым и прыжковым упражнениям 

https://teacode.com/online/udc/7/796.42.html
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(прыжки поочередно на левой и правой ноге, многоскоки, выпрыгивания 

из глубокого приседа вверх, короткие ускорения, бег с высоким 

подниманием бедра и захлестом голени и т.д.), в качестве основных 

методов тренировки, применялись повторно-интервальный и 

соревновательный метод, а также способ выполнения упражнений 

потоком. 

В соответствии с составленной программой, в основной части 

занятия сначала выполнялись упражнения по преодолению коротких 

отрезков на скорость, затем метание гранат, силовые и прыжковые 

упражнения или сначала равномерный бег на выносливость, затем ОФП с 

элементами легкой атлетики. 

Анализ полученных результатов (табл. 1) свидетельствует о том, что 

под влиянием тренировок у курсантов КГ и ЭГ произошли положительные 

изменения в развитии физических качеств. В тоже время в КГ по ряду 

упражнений эти изменения были менее выражены и не так достоверны.  

Так, наибольший прирост результата у ЭГ по отношению к КГ 

отмечается в упражнении бег на 100 м, на 12,8% и 8,4% соответственно, в 

упражнении метание гранаты на дальность, на 16,2% и 9,3%. 

Существенные различия отмечаются в результатах по преодолению 

полосы препятствий. В ЭГ результаты достоверно увеличились на 19,4% 

(p<0,05), в то же время в КГ увеличение составило всего 8,5% (p>0,05). Это 

можно объяснить в первую очередь, методикой тренировки, направленной 

преимущественно на развитие навыков скоростной выносливости и 

техники преодоления препятствий. Можно также отметить, что в обеих 

группах произошло достоверное изменение результата в упражнении 

подтягивание на перекладине (p<0,05) на 48,8% в ЭГ и на 36,3% в КГ, 

соответственно, что является самым высоким изменением из всех 

проведенных тестов. 

Анализ результатов боевой подготовленности показал, что в ЭГ 

наблюдается достоверное (p<0,05) улучшение показателей в выполнении 

нормативов по боевой подготовке, таких как передвижение на поле боя 

перебежками и переползанием 50 м на 19,4%, в упражнении доставка 

боеприпасов ящика 20 кг на дистанции 40 м на 24,5%. В КГ увеличение 

результата по боевой подготовке на достоверно значимую величину 

произошло только лишь в упражнении изготовка к стрельбе из АК-74 (на 

14,6%), в остальных упражнениях прирост результатов КГ статистически 

недостоверен (p>0,05). 

 

Таблица 1. Изменение показателей физической и боевой 

подготовленности в ЭГ и КГ до и после эксперимента. 

Показатели 
КГ ЭГ 

mX   p mX   p 
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Физическая подготовленность 

Подтягивание на перекладине, 

кол-во раз 

8,0 ± 0,4* 

10,9± 0,5** 
<0,05 

8,2 ± 0,3 

12,2 ± 0,2 
<0,05 

Бег 100м, с 
14,32±0,55 

13,12±0,40 
>0,05 

14,1±0,50 

12,29±0,45 
<0,05 

Кросс 3000 м, мин.с 
13,25±8,1 

12,37±7,6 
>0,05 

13,20±7,4 

12,08±6,7 
>0,05 

Плавание 50 м вольным стилем, с 
41,63±1,50 

37,12±1,44 
<0,05 

42,57±1,47 

39,78±1,40 
>0,05 

Метание гранаты на дальность, м 
41,44±1,20 

44,28±1,04 
>0,05 

40,69±1,01 

47,28±0,92 
<0,05 

Преодоление единой полосы 

препятствий 400 м, мин.с 

3.22,4±4,67 

3.05,28±3,40 
>0,05 

3.26,5±5,50 

2.50,72±10,44 
<0,05 

Боевая подготовленность 

Передвижение на поле боя 

перебежками и переползанием 50 

м, с 

53,51±2,55 

48,11±2,24 
>0,05 

55,32±2,01 

44,57±1,68 
<0,05 

Доставка боеприпасов ящика 20 

кг перебежками 40 м, с 

35,41±1,25 

29,64±1,15 
>0,05 

34,28±1,55 

26,01±1,06 
<0,05 

Изготовка к стрельбе из АК-74 

(положения лежа), с 

9,75±0,25 

7,81±0,21 
>0,05 

9,53±0,24 

7,63±0,19 
>0,05 

Примечание: * - начало эксперимента, ** - конец эксперимента. 
 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что включение 

легкоатлетических упражнений в учебно-тренировочные занятия, 

поспособствовали достижению более высоких результатов ЭГ в ряде 

упражнений. Реализация опытной программы обеспечила не только 

разностороннюю физическую подготовленность курсантов, но и 

существенно повысила эффективность в выполнении упражнений военно-

прикладной направленности, таких как преодоление четырехсотметровой 

полосы препятствий. Особо следует отметить существенный прирост 

скоростной выносливости курсантов ЭГ в действиях при выполнении 

нормативов по боевой подготовке. 

Таким образом, совершенствование боевого мастерства курсантов 

посредством тренировочных занятий легкоатлетической направленности 

имеет преимущество перед занятиями по общепринятой схеме. В 

результате тренировочных занятий, включающих элементы легкой 

атлетики, происходит повышение результатов по ряду физических качеств, 

военно-прикладных навыков, боевых приемов и действий. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ С РАЗЛИЧНЫМ СУБЪЕКТИВНЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ К СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Пащенко Л.Г. 

 
Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного анализа 

физической подготовленности и морфофункциональных показателей участников 

соревнований «От студзачета к знаку отличия ГТО», дифференцированных по 

показателю интенсивности проявления субъективного отношения к состязательной 

деятельности на группы студентов с положительным, нейтральным и негативным 

отношением. Проведенное исследование показало отсутствие взаимосвязи между 

физическим состоянием и отношением к участию в состязательной деятельности 

Ключевые слова: спортивно-массовые мероприятия, студенческий спортивный 

клуб, физическая подготовленность, морфологические показатели, студзачет, 

субъективное отношение к состязательной деятельности. 

 

О важности привлечения студенческой молодежи к спортивным 

мероприятиям говорится во многих нормативных документах, 

принимаемых президентом и правительством в последнее время [4, 6]. 

Создание Ассоциации студенческих спортивных клубов призвано 

повысить массовость участия студенческой молодежи в мероприятиях 

физкультурно-спортивной направленности – соревнованиях, спартакиадах, 

фестивалях [1, 3]. Одной из проблем развития массового студенческого 

спорта является низкая активность участия юношей и девушек в них [2, 5].  

Проведенный анализ протоколов студенческих физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный 

университет» (НВГУ), показал, что количество студентов, активно 

принимающих в них участие, варьируется от 16% до 20% от общего числа 

обучающихся на очном отделении вуза, тогда как участниками 

спортивного мероприятия, организованного студенческим спортивным 

клубом «От студзачета к знаку отличия ГТО» стали 4%.  

Использование опросника «Отношение к состязательной деятельности 

в процессе физической активности» позволило определить интенсивность 

отношения к состязательной деятельности испытуемых и 
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дифференцировать по уровням проявления. Проведенный анализ 

результатов анкетирования 78 студентов (юношей – 46, девушек – 32) 

показал, что из числа участвовавших в студенческом соревновании, 

предусматривающем проявление индивидуальной состязательности, 

положительное отношение к участию в состязательной физкультурно-

спортивной деятельности отмечается у 45% юношей и девушек, 

нейтральное – у 41% и негативное у 14% опрошенных. Участие в 

соревнованиях для части студентов стало результатом административного 

принуждения, а не проявления личной инициативы. 

Сравнительный анализ физической подготовленности и 

морфофункциональных показателей участников соревнований «От 

студзачета к знаку отличия ГТО» с различным отношением к 

состязательной физкультурно-спортивной деятельности представлен в 

таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Дифференцированный анализ физической подготовленности и 

морфофункциональных показателей юношей с различным отношением к 

состязательной деятельности (М±m) 

Таблица 2 – Дифференцированный анализ физической подготовленности и 

морфофункциональных показателей девушек с различным отношением к 

состязательной деятельности (М±m) 

Показатели 

Отношение к участию в соревнованиях 

Положительное Нейтральное Негативное 

О
Ф

П
 

Челночный бег 3х10м, сек 8,3±0,2 8,0±0,2 8,1±0,2 

Прыжок в длину с места, см 177,3±5,0 183,0±7,4 183,5±12,5 

Наклон вперед из положения 

стоя, см 19,5±1,0 12,0±5,3 15,5±4,5 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во 7,5±2,0 13,0±3,5 11,0±5,0 

Поднимание туловища из 39,0±2,1 42,0±4,3 41,5±2,5 

Показатели 

Отношение к участию в соревнованиях 

Положительное Нейтральное Негативное 

О
Ф

П
 

Челночный бег 3х10, сек. 7,1± 0,2 7,1±0,1 7,3±0,2 

Прыжок в длину с места, см 238,1±6,4 234,4±5,8 238,8±6,3 

Наклон вперед из положения 

стоя, см 5,3±2,8 5,6±1,8 4,8±4,0 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во 10,9±2,7 8,9±1,2 5,6±2,4 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 1мин., кол-во 41,3±3,1 39,1±2,6 41,6±5,6 

М
о
р
ф

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 Индекс массы тела, кг/см

2
 22,1±0,7 21,4±0,7 22,1±0,9 

Жировой компонент массы тела, 

%  9,4±1,3 11,0±0,9 11,9±1,7 

Сила правой кисти, кг 40,9±3,8 40,5±2,1 41,8±3,8 

Сила левой кисти, кг 44,3±1,6 38,6±2,1 40,0±3,2 

Экскурсия грудной клетки, см 6,7±0,6 5,7±0,5 6,0±0,4 
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положения лежа за 1мин., кол-во 
М

о
р
ф

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 Индекс массы тела, кг/см

2
 21,5±0,4 20,7±1,2 20,4±2,2 

Жировой компонент массы тела, 

%  22,7±1,0 21,5±1,1 14,8±3,1 

Сила правой кисти, кг 25,6±1,2 28,3±3,0 28,5±2,5 

Сила левой кисти, кг 26,1±1,2 26,3±2,6 26,5±2,5 

Экскурсия грудной клетки, см 4,9±0,3 6,3±0,6 5,0±0,0 

Дифференцированный анализ показателей физической 

подготовленности участников «Студзачета» с различным отношением к 

участию в соревновательной деятельности показал отсутствие 

достоверных различий в результатах сдачи большинства тестовых 

испытаний, как у юношей, так и у девушек. Исключением стали более 

высокие значения результатов теста «Подтягивание на высокой 

перекладине» у юношей с положительным отношением к участию в 

состязательной деятельности. Девушки из этой же группы показали более 

высокие значения в тесте «наклон вперед» и достоверно низкие показатели 

в тесте «Сгибание разгибание рук в упоре лежа», чем их сверстницы с 

нейтральным отношением. 

Отмечается отсутствие достоверных отличий в 

морфофункциональных показателях студентов, имеющих позитивное, 

нейтральное и негативное отношение к участию в состязательной 

деятельности, за исключением показателя жирового компонента массы 

тела у девушек из группы с отрицательным отношением к участию в 

соревнованиях.  

Проведенное исследование показало, что мотивы участия в 

физкультурно-массовых мероприятиях, организованных в университете не 

всегда являются внутренними и положительными. Не смотря на различное 

отношение к состязательной деятельности в процессе физической 

активности, стоит отметить отсутствие взаимосвязи между физической 

подготовленностью, морфофункциональными показателями и отношением 

к участию в состязательной деятельности.  

В связи с этим, требуется поиск новых подходов к привлечению 

студенческой молодежи к участию в массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, являющихся одним из компонентов здорового образа 

жизни. Одним из путей активизации физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вуза является моделирование системы 

соревнований с учетом «человеческого фактора», учитывая 

индивидуальные особенности, как отдельного участника, так и всей 

группы, команды в целом. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ»  

 

Пешкова Н.В., Романова Е.Д., Клишина Г.А. 

  
Аннотация. В статье проведен анализ результатов опроса школьников в рамках 

международного проекта «Поведение детей школьного возраста в отношении 

здоровья». Выявлено, что субъективная оценка детей своего здоровья и физического 

состояния изменяется на протяжении обучения в школе, принимая как 

отрицательные, так и положительные векторы. Данное обстоятельство необходимо 

учитывать при построении занятий по физическому воспитанию для повышения 

удовлетворенности школьников уроками физической культуры.  

Ключевые слова: здоровье детей, субъективная оценка школьников, 

международный проект Health Behaviour in School-Aged Children.  

 

Введение. Проект «Поведение детей школьного возраста в 

отношении здоровья» (HBSC) – это исследование ВОЗ, в котором 

участвует 44 страны, раз в четыре года осуществляющие сбор данных о 

здоровье и благополучии, социальных условиях и поведении детей 

школьного возраста. Ключевая цель исследования HBSC состоит в том, 

чтобы, используя полученные результаты на национальном и 

международном уровнях, получить более полное представление о 

состоянии здоровья и благополучии подрастающего поколения; лучше 

понять социальные детерминанты здоровья; предоставить информацию 

для корректировки политики и практики с целью улучшения жизни детей 

школьного возраста [1, 2].  

Организация исследования. В апреле 2018 года сургутские 

школьники приняли участие в проекте HBSC, всего было опрошено 1310 

учеников 5, 7, 9-х классов 10 школ города. Международный стандартный 

опросник, состоящий из 93 вопросов, позволил собрать данные по 

различным аспектам, характеризующим поведение детей в отношении 

здоровья и факторов, которые могут напрямую или косвенно оказывать на 

него влияние. В статье представлены результаты опроса детей одной из 

школ г. Сургута (всего 149 чел.), нами были проанализированы вопросы, 

которые непосредственно отражают субъективное мнение школьников 

относительно своего здоровья, самочувствия, самооценку физического 

состояния, оценку качества уроков по физической культуре.  

Обсуждение результатов исследования. На рис. 1 представлены 

результаты ответов на вопрос: «Как бы ты оценил состояние своего 

здоровья?» Следует отметить, что вариант «плохое» встречается только у 

учеников 5-х классов, именно у этих школьников, как мальчиков, так и 
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девочек показатели ответа «отличное» также самые низкие по сравнению с 

другими возрастными категориями.  

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Как бы ты оценил состояние своего здоровья?» 

 

В целом следует отметить, что оценка «отличное» возрастает к 

седьмому и опять снижается к девятому классу без фиксации гендерных 

различий, причем у девочек, это показатель более чем в два раза ниже, чем 

у мальчиков. Считаем, что это может быть связано с изменениями в 

организме школьниц, происходящих в пубертатный период.  

 В подтверждение вышесказанному при ответе на вопрос «Ты 

думаешь что ты..?» (рис. 2) только девочки 9 класса выбрали ответ «совсем 

нехорошо выглядишь», таковых оказалось 19,2%. 

 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Ты думаешь, что ты…?» 

 

«Физическое взросление» девочек происходит быстрее, по 

сравнению с мальчиками, под воздействием половых гормонов формы тела 

округляются, увеличивается грудь, таз становится шире плечевого пояса. 
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Не все девочки готовы к таким трасформациям и это в том числе 

отражается на восприятии себя и своего тела.  

 На рис. 3 представлены результаты ответов на вопрос: «Ты думаешь, 

что твое тело…» 

 
 

Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Ты думаешь, что твое тело…» 

 

При том, что в седьмых классах большинство школьников считают 

свое тело нормальным, к девятому – ситуация, особенно у мальчиков резко 

меняется, вариант «нормальное» выбрали менее 40% опрошенных и 15,4% 

оценили свое тело как «очень худое». У девочек на 17,3% увеличилось 

количество школьниц, считающих себя немного полными, тогда как ответа 

«очень худое» зафиксировано не было. Полученная информация в полной 

мере соответствует тенденциям физического развития в данный 

возрастной период. 

На рис. 4 представлены результаты ответов на вопрос: «Как ты 

оцениваешь свою физическую подготовленность?» 

 

 
 

Рис. 4. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 
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«Как ты оцениваешь свою физическую подготовленность?» 

 

Оценка школьниками своей физической подготовленности 

ожидаема. Изменения, происходящие в организме девочек, приводят при 

недостаточной двигательной активности к ухудшению физической 

подготовленности, это отражается в ответах школьниц девятого класса, где 

34,6% респондентов указали вариант «плохая», у мальчиков этот ответ 

вообще не представлен, 61,5% считают свою физическую 

подготовленность хорошей.  

Большое значение, при снижающейся двигательной активности 

детей в целом, имеет эффективная организация уроков физической 

культуры и формирование позитивного отношения к физкультурно-

оздоровительной деятельности (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

 «Что ты думаешь об уроках физической культуры?» 

 

Следует отметить, что в отношении детей к урокам физической 

культуры наблюдается положительная динамика от младших классов к 

старшим. Наиболее низкие оценки зафиксированы у учеников пятых 

классов, мальчики во всех возрастных группах демонстрируют большую 

заинтересованность, чем девочки. Мы считаем, что это во многом 

обусловлено направленностью школьной программы, которая в меньшей 

степени ориентирована на интересы девочек.  

Выводы. В подростковом возрасте для многих детей характерна 

угловатость, непропорциональность телосложения, меняется самооценка, 

которая во многом зависит от восприятия собственного тела. Все это 

отражается на самосознании подростка, в той или иной степени 

переживается им. В связи с этим важно, при организации занятий по 

физической культуре учитывать интересы и потребности детей, создавать 

ситуации успеха и формировать позитивное отношение к двигательной 
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активности как средству не только поддержания здоровья, но и 

возможности улучшения физической формы.  
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 Annotation: The article analyzes the results of the survey of schoolchildren in the 

framework of the international project «Health Behavior in School-Aged Children». It is 

revealed that the subjective assessment of the children of their health and physical condition 

changes during the course of school, accepting both negative and positive vectors. This 

circumstance must be considered when constructing physical education in order to increase 

the satisfaction of schoolchildren with physical education lessons. 
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Аннотация: цель исследования выявить теоретические основы эффективности 

использования спортивного воспитания, как активной формы обучения в дефинициях 

саморазвития и самоорганизации при  освоении компетенции по физической культуре 

(ФК) обучающимися  вуза с позиции антропологического подхода. Выделены 

доминирующие, смыслообразующие  аспекты  использования состязательного вида 

деятельности в процессе онтогенеза молодого человека-студента 18-25 лет.  

Ключевые слова: универсальная компетенция, спортивное воспитание, 

активные методы обучения, состязательный вид деятельности, антропологический 

подход  

Введение. Образовательный стандарт СПбГУ определяет освоение 

универсальной компетенции по физической культуре как способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

полноценной социальной и профессиональной деятельности в дефинициях 

или категориях  самоорганизации и саморазвития[2]. 

Антропологический подход к целостной сущности человека как к 

триадному единству биологической (телесной), социальной и духовной его 

составляющих, отвечает запросам студентов и позволяет расширить 

границы освоения данной компетенции не только как инструментального 

средства, связанного с определенной формой напряжения человека – в 

статике или движении, т.е. соотносится с занятиями физическими 

упражнениями, но и духовными упражнениями – в становлении «образа 

себя», создавая условия для самоорганизации, саморазвития и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей спортивного воспитания. 

Основная часть. Спортивное воспитание в структуре антропологии 

спорта предполагает рассмотрение трех взаимосвязанных проблем. Это, 

во-первых, - анализ спортивной деятельности как субъекта 

всечеловеческого опыта, с присущей субъекту автономией, 

самоценностью, способностью к развитию и саморазвитию, регуляции и 

саморегуляции, во-вторых, - это изучение человеческого опыта 

(спортивной деятельности) сквозь призму образовательного уровня, 

достигнутого обществом в целом, отдельными социальными группами и 

сообществами, индивидами. В-третьих, - это способ обучения, 

складывающийся из единства «научения», воспитание ума 

(интеллектуальное развитие), воспитание чувств (нравственное 
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воспитание) и «воспитание поступка» [1] - формирование навыков 

жизнедеятельности. А именно, таких как: коммуникабельность, 

организованность, работоспособность, умение работать в команде, 

критическое мышление, креативность, гибкость, дружелюбность, 

лидерские качества или, -  иначе - универсальные компетенции, в западной 

терминологии -  soft skills (англ. - гибкие навыки), которые тесно связаны с 

личностными качествами, социальными навыками и управленческими 

способностями. Спортивное воспитание отнюдь не должно сводиться 

только к передаче знаний, умений, навыков в направлении освоения и 

совершенствования технического спортивного мастерства видов спорта и 

переучиванию студентов, но быть средством, источником формирования 

культуры «себя»  для реализации в профессии и на рынке труда в условиях 

конкурентной среды. 

 В процессе онтогенеза всегда были установки, стремления и мотивы 

превзойти, преодолеть «здесь и теперь» окружающий человека реальный 

мир, состоящий из объективной (внешний мир), субъективной (внутренний 

мир) и трансцендентной (духовный мир) реалий. 

Состязательный вид деятельности человека, в той или иной мере, 

проявляет себя на всех инстанциях онтогенеза, и реализуется, прежде 

всего, в деятельности, именуемой как «игра в жизнь». Учитывая «вечно-

зеленую» древнюю истину, что жизнь есть борьба, то состязание нами 

определяется, как смыслоориентированная игра в борьбу здесь и теперь.  

Для реализации стремления человека к преодолению окружающего 

мира в процессе жизнедеятельности, как способа существования в ней, он 

генетически наделен особыми, специальными способностями действовать 

«изо всех сил», в полную потенцию своей био-социо-духовной сущности. 

Такой способ деятельности человека, характеризующийся как высшее 

проявление его физических, социальных и духовных сил, творчества и 

профессионального мастерства, в античности назывался агональным. В 

сегодняшней цивилизации он определяется как состязательный, 

соревновательный или конкурентный.  

Итак, состязательный принцип деятельности человека в спортивной 

культуре композиционно занимает одно из центральных мест. Поэтому 

нами в первом приближении сделана попытка обоснования такого 

принципа. Наше определение состязательности мы не рассматриваем как 

единственно корректное, понимая естественность многообразия мнений, 

суждений и воззрений на одно и то же явление.  

Выводы. Таким образом, антропологический подход позволяющий 

выделение трех пространств или сущностей человека – природного, 

социального и (духовного) культурного, в которых он существует, как 

неделимое целое, а также использование средств и методов спортивного 

воспитания, как образовательной технологии, расширяет возможности 

освоения универсальной компетенции по физической культуре развивая 
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способности и мотивируя индивида к максимальной самореализации в 

качестве социально (ориентированного на взаимодействия с другими) и 

индивидуально значимого субъекта на основе использования средств, 

отпущенных природой (телесно-двигательные характеристик) и 

преобразованных, в соответствии с этими целями и принципами 

культуросообразности, в пределах их нормативного функционирования 

[3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования эффективных 

двигательных действий через призму индивидуальной тактической подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта. Представлены компоненты формирования 

двигательных действий игроков в многолетнем тренировочном процессе. 

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, волейбол, двигательные 

действия, индивидуальная тактическая подготовка. 

 

Введение. Основу игровой деятельности в спортивных играх 

составляют разнообразные двигательные действия, которые позволяют 

решать конкретные тактические задачи в процессе соревнований [2, 6]. 

Эффективность двигательных действий спортсменов в игровых видах 

спорта, во многом, определяется умениями игрока в сжатые сроки 

распознавать различные игровые ситуации и на этой основе применять 

определенные технические приемы [3, 5]. 

Достижение игроком высокого уровня спортивного мастерства 

предполагает формирование знаний и практического опыта с помощью 

концепции формирования двигательных действий, которая должна 

включать в себя методику идентификации игровых ситуаций 

базирующейся на принципиальной схеме действия: восприятие игрового 

эпизода по средствам знаковых форм, анализа знаков на уровне 

формирования понятия о знаке, отражении его в сознании и исполнении в 

практической деятельности с помощью технических приемов при решении 

индивидуальных тактических задач [1, 4]. 

Цель исследования – разработать и обосновать технологию 

формирования эффективных двигательных действий спортсменов в 

волейболе. 



 334 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось 

в течение 2009-2018 годов, в котором приняли участие 122 спортсмена 

различной квалификации, среди которых (24 юных волейболиста) групп 

начальной подготовки Кузбасской волейбольной школы (г. Кемерово), 20 

баскетболистов групп спортивной специализации СДЮСШОР №7 города 

Смоленска, 32 волейболиста групп совершенствования спортивного 

мастерства СДЮСШОР им. А.Б. Савина (г. Обнинск, Калужская область) и 

46 спортсменов студенческих команд СГАФКСТ, являющихся 

участниками Студенческой волейбольной лиги России.  

В процессе исследования был осуществлен анализ специальной и 

научно-методической литературы, проведены педагогические наблюдения 

с элементами видеосъемки и применения автоматизированных комплексов 

Data Volley 2007, Data VideoPro; педагогический эксперимент 

(констатирующий и формирующий); биомеханический анализ кинематики 

двигательных действий с помощью аппаратно-программного комплекса 

UltraMotion Pro SPORT; функциональная диагностика включающая 

применение спирографического комплекса КМ-АР-01 и программного 

обеспечения «Диамант - С»; психофизиологическая диагностика была 

представлена аппаратно-программным комплексом "НС-ПсихоТест", 

разработанный специалистами ООО "Нейрософт"; моделирование. 

Полученные в процессе исследования результаты были обработаны и 

интерпретированы с помощью методов математической статистики. 

Концептуальной основой формирования эффективных двигательных 

действий спортсменов в многолетнем процессе подготовки явилось: 

- внедрение биомеханического контроля кинематических 

характеристик двигательных действий игроков в процессе тренировочной 

и соревновательной деятельности, который позволяет определить 

рациональную технику игрового приема; обеспечивает знания об 

особенностях выполнения технических приемов игры соперника в 

процессе реализации индивидуальных тактических действий в нападении и 

защите; способствует эффективному управлению движениями на основе 

коррекции своих действий в зависимости от действий соперника. 

- внедрение в тренировочный процесс инновационных методических 

приемов «игровые задачи» и «тренерские ключи», позволяющих 

идентифицировать игровую ситуацию и эффективно смоделировать 

решение тактической задачи. 

- использование функциональной и психофизиологической 

диагностики в процессе соревнований и тренировочной деятельности, 

позволяющей установить взаимосвязь эффективности и разносторонности 

двигательных действий в игровых ситуациях с учетом изменения 

показателей физической и интеллектуальной подготовленности. 
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- реализация метода лидирующего показа направленного на 

расширение стабильности, вариативности и экономичности выполнения 

двигательных действий в конкретной игровой ситуации. 

- применение анализа и синтеза, как теоретического подхода, 

позволяющего на основе получаемой информации сформировать 

специализированный понятийный аппарат и тезаурус двигательных 

действий в контексте решения тактических задач в различных игровых 

ситуациях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных 

свидетельствует, что в процессе формирования эффективных  

двигательных действий у спортсменов игровых видов спорта ЭГ в 

результате применения разработанной концепции существенно 

расширились возможности кинематической структуры двигательных 

действий игровых приемов в зависимости от действий соперника 

(пространственные, временные и пространственно-временные 

характеристики) в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности по сравнению с КГ (р<0,05). 

Выявлено, что использование метода игровых задач и тренерских 

ключей в тренировочном процессе спортсменов ЭГ позволило 

сформировать специальные знания и определить знаковую структуру 

игровых ситуаций, позволивших добиться достоверно более высоких 

показателей индивидуальных тактических действий в нападении и защите 

по сравнению с КГ спортсменов (р<0,05). 

Установлено, что в результате внедрения дифференцированной 

физической нагрузки и специализированных упражнений при 

формировании эффективных двигательных действий позволили 

спортсменам ЭГ концу матча выполнять индивидуальные тактические 

действия с достоверно большей эффективностью, разносторонностью и 

вариативностью кинематических структурой игровых приемов на фоне 

физического и психофизиологического утомления (по показателя функции 

внешнего дыхания и простой зрительно-моторной реакции) по сравнению 

с КГ (р<0,05). 

Использования предложенной концепции позволило спортсменам ЭГ 

классифицировать игровые ситуации в нападении и защите и на основе 

определенных двигательных действий соперника выраженных в знаковых 

формах находить более оптимальный вариант решения игровой ситуации в 

процессе индивидуальных тактических действий по сравнению со 

спортсменами КГ, процесс подготовки которых строится на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки и примерных программам 

подготовки по избранному виду спорта (р<0,05). 

Выводы. Внедрение в многолетний процесс подготовки 

спортсменов игровых видов спорта концепции формирования 

эффективных двигательных позволяет добиться более высоких 
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показателей реализации игровых действий в нападении и защите. Это 

обусловлено тем, что в результате формирования эффективных 

двигательных действий у спортсменов отмечается устойчивая 

кинематическая структура игровых приемов, высокий уровень 

функциональной подготовленности и психофизиологического состояния, 

которые позволяют с высокой эффективностью реализовывать 

технический прием в ходе соревнований. Применение метода игровых 

задач, тренерских ключей и лидирующего показа в процессе 

формирования эффективных двигательных действий у волейболистов и 

баскетболистов, позволяют существенно повысить уровень спортивного 

мастерства игроков в соревновательной деятельности. Предлагаемая 

концепция прошла многолетнюю апробацию и показала свою высокую 

эффективность, что подтверждается высокими результатами, которые 

достигли спортсмены, участвующие в исследованиях. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Родионова М.А., Родионов В.А. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные формы физической активности 

работников на производстве. В зависимости от целевой направленности их можно 

отнести как к производственной физической культуре, так и к корпоративному 

спорту. Систематические занятия физической культурой и спортом на производстве 

способствуют сплочению коллектива, создают возможность снятия эмоционального 

напряжения, выступают как способ формирования командного духа, способствуют 

поддержанию физического потенциала сотрудников компании. 

Ключевые слова: корпоративный спорт, производственная физическая 

культура, корпоративная культура 

 

Введение 

Население трудоспособного возраста является основной 

производительной силой страны, которая определяет ее экономическое 
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развитие [1]. Современные социально-экономические условия, повышение 

возраста выхода на пенсию, интенсификация трудовой деятельности, 

ускорение темпа жизни, повышение технологичности производства 

предъявляют повышенные требования к физическому здоровью и 

подготовленности работающего населения. В данной связи социальным 

заказом общества, первой и наиважнейшей задачей, является охрана 

здоровья людей и воспроизводство человеческих ресурсов, в том числе 

средствами физической культуры.  

Направление государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта определено в «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101-р, которая предусматривает создание условий, 

обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Статистические данные 

показывают сравнительно не высокую включенность трудоспособного 

населения нашей страны в систематические занятия физической культурой 

и спортом, так доля его составляет 18,5% от общей численности населения, 

занятого в экономике. В.К. Бальсевич, отмечал исключительную важность 

оптимизировать двигательную активность в молодом и среднем возрасте и 

поддерживать физических потенциал, накопленный в первые 25 лет жизни. 

[2]. В свою очередь, многими авторами доказано, что систематические 

занятия физической культурой и спортом способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения и снижению утомления, повышению 

работоспособности и как следствие – повышению производительности 

труда [3, 4, 5, 6, 7]. Согласно онтокинезиологического подхода В.К. 

Бальсевича такие занятия оказывают на людей зрелого возраста 

важнейшее профилактирующее и формирующее значение для 

поддержания своего физического потенциала [2].  

Основная часть 

Помимо заинтересованности в оздоровлении и повышении уровня 

физической подготовленности сотрудников у руководителей организаций 

есть стремление к формированию из отдельных работников единую 

команду, с общими целями и корпоративными ценностями, достижению 

внутри коллектива благоприятного делового и социально-

психологического климата. Для формирования командного духа 

коллектива наиболее целесообразно использование спортивных 

соревнований. Соревнуясь за команду предприятия, сотрудники 

отождествляют себя со своим коллективом, формируют навыки 

взаимодействия, проявляя дисциплину и согласованность действий, 

командный дух. Совокупность отношений, норм поведения и ценностей 

спортивной культуры трудящихся, соревновательная деятельность, а также 
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специальная подготовка к ней направленная на сплочение коллектива, 

формирование командного духа, установление неформальных отношений 

между сотрудниками, повышение лояльность коллектива к руководству 

компании, укрепление его авторитета и создание позитивного имиджа 

компании в целом называется корпоративным спортом. 

Наряду с производственной физической культурой корпоративный 

спорт является частью корпоративной культуры, однако имеет ряд 

отличий, связанных с целевой направленностью занятий и формой их 

организации (Рис.1.). Согласно концепции производственной физической 

культуры, разработанной отечественными учеными в области медицины, 

физиологии труда, теории физической культуры и спорта в 60-80-е годы 

прошлого века, она состоит из физкультурно-оздоровительной 

деятельности в системе рабочего дня и в свободное от работы время. 

Как видно из представленного рисунка, производственная 

физическая культура подразделяется на физическую активность в режиме 

рабочего дня (производственная гимнастика (офисная зарядка, 

физкультура на рабочем месте), микропаузы (физкультминутки), 

реабилитационно-корректирующие процедуры (занятия в комнатах 

здоровья (отдыха) и др.), и в нерабочее время (занятия как во время 

производственных и обеденного перерывов, так и самостоятельное 

применение физических упражнений и прочих физкультурно-

оздоровительных средств (оздоровительная ходьба и бег; утренняя 

гимнастика)и др.) направлена на формирование физической культуры 

личности. 
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Рис. 1. Взаимосвязь корпоративного спорта и производственной 

физической культуры 

Корпоративный спорт предполагает тренировочные занятия на 

спортивных сооружениях организации (секционные, проводимые по 

определенной программе и плану с данным контингентом, конкретной 

списочной группой; соревнования по различным видам спорта, 

соревновательные мероприятия как между различными организациями, так 

и в рамках профессионального спорта) и направлен на формирование 

спортивной культуры личности.  

В отдельную подкатегорию хотелось бы отнести физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спартакиады, дни спорта и здоровья, 

физкультурно-оздоровительные фестивали, спортивно-массовые 

праздники; подвижные игры и эстафеты. Они могут быть отнесены как к 

корпоративному спорту, так и к производственной физической культуре в 

зависимости от общей целевой направленности. Как отмечает А.Г. 

Фурманов такие физкультурно-массовые мероприятия придают занятиям 

определенную осмысленность и способствуют соблюдению двигательного 

режима [7]. 

Выводы 

Успешность предприятия напрямую зависит от персонала и его 

умения и желания эффективно работать, реализуя свой физический, 

творческий и профессиональный потенциал на благо компании. 

Корпоративны спорт как часть корпоративной культуры наравне с 

производственной физической культурой направлены на сплочение 
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коллектива выявление неформальных лидеров, проявление 

индивидуальных способностей сотрудников и наконец, поддержание 

физической активности и здоровья трудящихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВФСК 

ГТО СРЕДСТВАМИ НАУЧНО-СПОРТИВНОЙ ПЕРИОДИКИ 

 

Рубе М. П.  

 
Аннотация: Выявлено, что тема ВФСК ГТО в научно-спортивной 

периодике развита недостаточно. С помощью введения в редакции должности 

интернет-маркетолога, мы планируем повысить эффективность продвижения 

проблематики ГТО в научной среде, привлечь новых авторов, а также улучшить 

работу самой редакции.  

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне», управленческая модель организации, интернет-

маркетинг 

 

Введение. В 2013-ом году была выдвинута инициатива возродить 

ГТО в России в современном формате. В 2014-ом году Указ Президента 

Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», постановил ввод комплекса 

в действие с 1 сентября 2014 года [2]. Таким образом, Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – новое 

явление для большой части современного российского общества. 

Сложность изучения и разработки единых методик подготовки к 

сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» заключается в том, что Комплекс ГТО, в 

отличие от спортивных дисциплин, рассчитан на всестороннее физическое 
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развитие человека, а нормативы разделены на одиннадцать ступеней, что 

позволяет проверить свои способности и шестилетнему ребенку, и 

пожилым людям от 70 лет и старше. В связи с такой раздробленностью 

категорий, практики не имеют достаточного научно-методического 

сопровождения для подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

Актуальность темы продвижения ВФСК ГТО средствами научно-

спортивной периодики определяется несколькими факторами: 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» является молодым государственным проектом; 

 любое новшество требует теоретического осмысления; 

 должна вестись открытая полемика среди ученых по такому 

крупному и сложному проекту для массовой физической культуры, 

каковым является ВФСК ГТО. 

Целью нашего исследования была разработка управленческой 

модели редакции, с помощью которой мы смогли бы эффективнее 

продвигать тему ВФСК ГТО в научно-спортивном издании.  

Для выявления проблем в продвижении ВФСК ГТО средствами 

научно-спортивной периодики мы провели экспертный опрос, в котором 

приняли участие 20 респондентов. Эксперты выбирались по следующим 

критериям: наличие ученой степени кандидата или доктора наук, 

регулярная публикация в научных журналах и, естественно, в сферу 

научных интересов эксперта должен входить ВФСК ГТО. Чтобы эксперты 

могли максимально быстро и удобно заполнить анкету, мы использовали 

сервис Google Формы. Анкета включала 10 вопросов, однако в данной 

статье мы приведем результаты только некоторых из них. 

Опрос показал, что большинство респондентов чаще всего 

обращаются за актуальной информацией о ГТО к научной периодике – этот 

ответ выбрали 50% экспертов, что подтверждает важность этого «канала», 

20% отметили вариант «научные конференции», чуть меньше (15%) 

получают информацию на официальном сайте ВФСК ГТО, 10% – из 

Интернета (электронные библиотеки, социальные сети и т.д.), один человек 

(5%) написал свой вариант ответа – он поддерживает актуальность 

получаемой информации с помощью собственного научно-практического 

опыта по внедрению и реализации ВФСК ГТО. 

Так как главной целью данного исследования является разработка 

управленческой модели, то мы предположили, что научно-спортивная 

периодика и статьи по проблеме ВФСК ГТО могут доходить до читателей 

не только на бумажном носителе. Мы предложили привлечь новые каналы 

распространения статей о ВФСК ГТО. В этом вопросе с нами согласились 

17 респондентов.  
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А уже 18 (90%) экспертов отметили, что им было бы удобно получать 

актуальную информацию о ВФСК ГТО с помощью e-mail рассылок и 

социальных сетей.  

Также эксперты выбрали и предложили собственные варианты 

эффективных способов продвижения ВФСК ГТО в научно-спортивной 

периодике: 30% респондентов выбрали рассылки тематических статей по 

электронной почте, по 15% проголосовали за публикацию полных текстов 

на сайте и в социальных сетях, по 10% высказались за увеличение 

количества статей о ВФСК ГТО в журнале и предоставление скидки на 

публикацию авторам, которые занимаются исследованиями в области 

ВФСК ГТО.  

Привлекли внимание и единичные ответы. Среди них – 

использование агрегатора научной информации и «платить авторам статей 

о ВФСК ГТО гонорары, но при этом требовать высочайший уровень 

научной обоснованности».  

Создание агрегатора статей – трудоемкий и ресурсозатратный 

процесс, который нельзя реализовать за короткий срок. Платить гонорары 

авторам редакция не может, так как взносы от авторов являются одной из 

самых важных статей доходов редакции, в противном случае издание будет 

работать в убыток.  

Редакция представляет собой линейно-функциональную структуру, в 

которой задачи передаются в последовательной иерархии (от начальника к 

подчиненному), но в то же время организация разделена на департаменты, 

люди в которых выполняют свою особую функцию [3]. 

 Во главе редакции находится учредитель. Им является физическое 

лицо. Ниже Совет редакции, который выбирается учредителем и является 

высшим органом управления в редакции. Совет редакции имеет право 

вносить изменения в устав, открывать представительства редакции или 

прекращать их деятельность, утверждать финансовый план, план 

бухгалтерского баланса и годовой отчет редакции. 

Совет редакции выбирает директора, который является 

исполнительным органом в организации. Он избирается на определенный 

срок и имеет право осуществлять деятельность от имени редакции.  

В подчинении директора находятся все сотрудники штата редакции. 

Тем не менее для эффективного распределения управленческой 

деятельности директор напрямую взаимодействует с двумя заместителями. 

Административный директор (заместитель директора по 

административным вопросам) занимается всеми организационными 

вопросами, такими как контроль договоров, переговоры с издательством и 

т.д. Он напрямую взаимодействует с бухгалтерией и специалистом по 

маркетингу.  

Второй заместитель директора – главный редактор. Он является 

специалистом в сфере ФКиС, имеет научное звание и степень, умеет 
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определять качество и актуальность научной информации. Главный 

редактор точно определяет проблематику в полученных статьях, и 

направляет полученные материалы на рецензию специалистам данных 

областей.  

В подчинении главного редактора находятся научный редактор и 

литературный редактор (он же корректор), и переводчик.  

Мы и эксперты сочли нужным привлекать новые каналы 

распространения информации. В связи с этим мы предлагаем ввести 

должность интернет-маркетолога. Он будет работать в связке с главным 

редактором и маркетологом. Структура организации представлена ниже на 

Рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель системы управления научной редакцией 

 

Интернет-маркетолог – «это специалист, который осуществляет 

комплекс маркетинговых мероприятий в сфере сетевых технологий с 

целью продвижения на рынке товаров и различных услуг» [4]. В данном 

случае перед интернет-маркетологом будет стоять задача продвижения 

темы ВФСК ГТО от лица научно-спортивного журнала: разработка 

контент-плана, привлечение новых авторов, предоставление им 

возможности работать с изданием на особых условиях, удобная доставка 

актуальной информации (работа с социальными сетями и e-mail 

рассылками), оптимизация сайта редакции (seo).  

С помощью интернет-коммуникаций интернет-маркетолог «создает 

канал мультисвязи, где информация может быть быстро передана по 

всему миру любому человеку» [5]. Соответственно, ускоряется процесс 

обмена научными наработками, а если говорить о социальных медиа, то и 

полемика становится более открытой. Авторы могут не только писать 
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статьи, они могут обсуждать их сразу же в онлайн-среде (комментарии, 

отметки). 

В связи с публикацией статьи от лица редакции в Сети, интернет-

маркетологу нужно разработать пользовательское соглашение. Оно 

служит защитой и для автора, и для редакции – без ознакомления с 

соглашением и без согласия с ним публикация статей или их частей в 

открытом доступе может быть признана незаконной [1].  

Стоит отметить, что мы не просто нанимаем сотрудника, который 

получает зарплату. С помощью систем интернет-рекламы и web-

аналитики интернет-маркетолог настраивает целевые действия 

пользователей, которые приносят деньги, образуя новую статью доходов 

редакции.  

Вывод. Экспертный опрос и наше собственное исследование 

выявили, что освещение проблем ВФСК ГТО в научно-спортивной 

периодике является недостаточным. В связи с этим, мы решили 

расширить поле деятельности редакции и подключить новые каналы 

распространения информации. По нашему мнению, должность интернет-

маркетолога в редакции позволит обмениваться актуальной информацией 

быстрее, вести открытую полемику по различным проблемам ВФСК ГТО, 

что повысит эффективность проработки данной проблемы.  
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Abstract.  

This research is about increasing the effectiveness of the promotion of «Ready For 

Labour and Defence» complex by scientific sports press. We think that the effectiveness of the 

promotion can increase if we’ll hire a new staffer. It will be internet-marketing specialist. 

As a result of this research, we will develop a management model for increasing 

the effectiveness of the promotion of «Ready For Labour and Defence» complex. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ О 

ВЫБОРЕ ТАКТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО 

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НАМЕРЕНИЯМ ПРОТИВНИКОВ  

В ФЕХТОВАЛЬНОМ БОЮ 

 

Рыжкова Л.Г. 
 

Аннотация. Работа посвящена изучению тактической информации, 

анализируемой при подготовке и применении атак и противодействий атакам, 

которая является первостепенной и основополагающей при оценке ситуации для 

начала схватки в фехтовальном противоборстве. Проводится анализ оперативной 

тактической информации о возможных действиях спортсмена и действиях 

противника перед началом и по ходу схваток, включающей оценки двигательных, 

пространственных, моментных и психических компонентов избранных спортсменом 

действий, а также действий, ожидаемых от противника.  

Ключевые слова: специальная информация, тактические знания и умения, 

подготовка и применение боевых действий, степень готовности, ступень реализации 

инициативы, особенности реагирований.    

 

Введение. Основой тактического мастерства спортсменов являются 

тактические знания, умения, навыки и, безусловно, тактическое мышление. 

Решения, направленные на анализ замыслов противников и точный выбор 

намерений, адекватных создавшейся ситуации, зависят от объема 
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тактических знаний у спортсменов, реализуемых через специальные 

умения [1, 4]. Умения, позволяющие адекватно выбирать действия, 

создавать ситуации, предвидеть, предвосхищать пространственные и 

временные изменения в действиях соперников в соревновательных 

схватках.  Именно формирование тактических знаний и умений 

оперативно «считывать» специальную информацию для подготовки и 

применения боевых действий является фундаментом тактической 

подготовленности занимающихся [3].  

 Цель нашего исследования заключается в систематизации 

тактической подготовки с направленностью на осмысление и усвоение 

занимающимися специальной информации, для формирования и развития 

у них тактических знаний, реализуемых через умения, которые 

способствуют более успешному, результативному противодействию 

противникам в соревнованиях. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Систематизировать теоретические и методические составляющие 

специальной информации о тактике и тактической подготовке, 

являющиеся основой педагогической технологии формирования 

тактических знаний и умений, обеспечивающих адекватный выбор и 

применение боевых действий.   

2. Определить информационные компоненты тактических ситуаций, 

различающихся дистанционными и моментными характеристиками, 

анализируемыми в ожидаемых, начавшихся и завершенных схватках, 

наиболее пригодных для эффективного применения боевых действий в 

спортивном поединке.   

На обсуждение выносится основное положение о том, что логико-

содержательный анализ отечественной и зарубежной литературы по 

проблеме исследования позволил выявить резервы в подготовке 

спортсменов, которые заложены в интеллектуальной сфере занимающихся. 

Вместе с тем, современная система спортивной подготовки требует 

построения тренировочного процесса, в котором предусмотрены 

детализация, систематизация и точная оценка специальной информации о 

ситуационно-моментных составляющих при противодействиях 

намерениям противников в поединках.  

Основная часть. Тактическая подготовка представляет собой 

систему, в которой совершенствуются не только умения и навыки 

противодействовать намерениям противников, но предусмотрено, прежде 

всего, освоение и формирование специальных знаний о корректности и 

адекватности применения действий в создавшихся или создаваемых 

ситуациях поединка, а также условий для их реализации [2]. 

Методология исследования предполагает обращение к организации 

системы формирования тактического мышления спортсменов, в которой, 

помимо способов усвоения ими специальной информации о тактических 
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составляющих ведения боя, предусмотрены также средства, формы и 

психолого-педагогические условия тренировки осваиваемых 

разновидностей тактических действий. Элементами данной системы 

являются цели, принципы, содержание, методы, средства, а также 

организационные формы тренировки. При этом, именно содержанию 

данной системы следует уделить особое внимание.  

Содержанием системы являются теоретические и методологические 

основы для анализа специальной информации и формирования 

тактических знаний у фехтовальщиков при противоборстве с противником, 

а также для выделения приоритетных ситуационно-моментных 

характеристик выбора и применения разновидностей действий, 

обеспечивающих их эффективность. Структуризация и систематизация 

разнообразной тактической информации должна быть представлена с 

учетом психолого-возрастных и спортивно-квалификационных уровней 

технико-тактической подготовленности занимающихся.  

Компонентами тактической информации о применяемых боевых 

действиях, являются данные, отражающие специализированность 

мышления и проявлений анализаторных систем спортсмена, особенности 

выполнения действий в схватках, такие как:  

 степень готовности спортсмена к применению действия;  

 ступень реализации инициативы в схватке;  

 особенности реагирований спортсмена;  

 продолжительность, длина, ритмические и моментные 
особенности выполнения действий в схватках. 

Тактическая информация, анализируемая при подготовке и 

применении атак и противодействий атакам, является первостепенной и 

основополагающей при оценке ситуации для начала схватки. Спортсмены 

соревнуются, противопоставляя в каждом эпизоде, прежде всего:  

 инициативу начала боевой схватки;  

 использование пространства для передвижений и времени на 

подготовку действий;  

 длину дистанции и различия в положениях клинков;  

 использование подготавливающих действий;  

 преднамеренный выбор компонентов предстоящей схватки или 

реагирование на неожиданное действие противника. 

Оперативная тактическая информация о возможных действиях 

спортсмена и действиях противника перед началом и по ходу схваток 

включает оценки двигательных, пространственных, моментных и 

психических компонентов избранных спортсменом действий, а также 

действий, ожидаемых от противника. Выбор действия, а также 

определение или создание ситуации для его применения являются 

неотъемлемой частью тактического противоборства участников 
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фехтовального боя. При многоэтапности отбора и оценки специальной 

информации имеет место постоянное накопление и исключение 

тактических данных, как   следствие   переосмысления итогов каждой 

схватки, даже вне зависимости от ее результативности. Нами выделены 

различия между ситуациями, взаимосвязанные с оценками тактического 

назначения ожидаемых действий противника, для применения атак, защит 

с ответом и контратак. В то же время, подготавливающие действия 

предназначены, с одной стороны, на конкретизацию оценок, обобщенных 

на основе наблюдений за действиями противника, для чего используют 

разведку и маскировку, а с другой стороны, на ввод противника в 

заблуждение использованием вызовов и помех, принуждая его к 

ошибочным действиям. 

Для каждой схватки характерен комплекс тактических категорий, 

отраженных в тактике ведения боя как совокупность признаков, 

относящихся к компонентам подготовки и применения отдельных 

действий, среди которых:  

 выбор и реализация инициативы начала и продолжения 

противоборства, реализуемая в схватках;  

 использование времени на подготовку действий перед схваткой;  

 использование пространства поля боя. 

Использование в боях определенного подхода к принятию и 

реализации тактического намерения связано с наличием конкретных 

тактических знаний об эффективных действиях в типовых или «штатных» 

ситуациях боя и результатов противоборства с определенными 

противниками. Выбор намерения перед каждой схваткой начинается с 

оценок собственных успешных действий, обобщенных в боевом опыте.  

Программирование и распределение информации о тактике и 

тактической подготовке для занимающихся в тренировочном процессе на 

протяжении многих лет обеспечивают своевременное освоение 

специальных знаний, необходимых для подготовки к соревновательной 

практике. Вместе с тем дефицит тактических знаний создает 

информационные проблемы, связанные с неточными оценками у 

спортсменов намерений и действий противников, которые вызывают 

неадекватные решения в поединках.  

Для того, чтобы «высвободить» заключенный в знаниях потенциал 

для занимающихся, тренерам необходимо тщательно планировать и 

учитывать на каждом этапе подготовки, как используются уже имеющиеся 

знания, какие новые знания востребованы, создавая и обеспечивая 

возможности для обучения, приобретения и получения этих новых знаний. 

Важно при этом, что усвоение их может быть оценено, прежде всего, на 

основе использования и эффективной реализации действий в создаваемых 

тренировочных моделях и ситуациях соревновательных боев.  
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Ведение фехтовального боя, и в частности точный выбор 

тактических намерений на применение действий основан на проявлениях 

психических и двигательных качеств спортсменов. Специализирование 

проявлений двигательных реакций вырабатывает у фехтовальщиков 

специфические качества, проявляющиеся как «чувство оружия», «чувство 

дистанции», «чувство времени», которые в совокупности формируют 

«чувство боя». Использование в тренировочном процессе фехтовальщиков 

специальных средств позволяет ускорить овладение техникой и тактикой 

фехтования, повысить эффективность специализированной деятельности в 

условиях повышенной психической напряженности соревнований.  

Тренировка занимающихся строится путем подбора упражнений, 

моделирующих ситуации, в которых при совершенствовании действий 

наступления и обороны специализируются двигательные реакции, 

внимание и память, что способствует формированию тактических знаний и 

умений фехтовальщиков.  

Практическая деятельность тренера направлена на то, чтобы 

сформировать эти тактические умения и научить фехтовальщиков: 

 действовать обусловлено, на основе простой реакции (атаковать, 

контратаковать, применять ремиз, защищаться, применять ответ); 

 действовать с выбором, на основе дизъюнктивной реакции 

(определять сектор для нападения; различать направление нападения 

противника; различать простое нападение от нападения с финтами или 

значительной глубины; различать подготовку от нападения); 

 действовать с переключением, на основе дифференцировочной 

реакции (от подготовки нападения к обороне; от одного нападения к 

другому; от нападения в один сектор к нападению в другой сектор; от 

нападения к защите; от защиты к нападению; от защиты к повторной 

защите);  

 действовать, предвосхищая (длину атак и 

отступлений/сближений) при противодействии атаке, дистанцию в 

схватках; момент начала действия; дистанционные и моментные 

изменения в движениях оружием и передвижениях). 

Основой действий фехтовальщиков в неожиданно возникающих 

ситуациях боя являются специальные тактические умения, 

сформированные на проявлениях зрительных и тактильных реакций, а 

также пространственно-временных предвосхищений. При этом, для 

успешного результативного завершения схваток в фехтовальном поединке 

особенно важны умения сохранять устойчивость к рефлекторным помехам 

в атаках и при противодействии атакам. Ведь помехоустойчивость 

спортсменов в стрессовых ситуациях противоборства с соперником 

является одной из предпосылок их надежности. Устойчивость к помехам 

совершенствуется у спортсменов в упражнениях, требующих 
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предвосхищения дистанции и момента при выполнении действий в 

неожиданных ситуациях.  

Вывод. Применение методик повышения уровня тактических 

знаний, направленных на формирование специализированных тактических 

умений, основанных на проявлениях двигательных реакций и 

пространственно-временных предвосхищений, проявлениях внимания и 

памяти, направлены на формирование тактического мышления 

фехтовальщиков, совершенствование их технико-тактической 

подготовленности. В тренировочном процессе происходит 

трансформирование знаний в специальные умения, позволяющие 

безошибочно оценивать намерения противников, адекватно 

противодействовать их намерениям, точно реагировать, выбирать момент 

и дистанцию для реализации собственных тактических намерений при 

подготовке и применении избранных действий.  
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Аннотация. Развертывание во времени педагогического процесса должно 

обеспечивать максимально возможную кумуляцию эффектов от выполняемых заданий 

как внутри отдельного занятия, так между уроками и циклами. А это возможно в 

случае, если планируемый процесс осуществляется в трех временных масштабах. 

Совокупность перспективного, этапного и оперативного планирования позволяет 

организовать физкультурную активность обучающихся с учетом текущего состояния 

занимающихся, при условии постоянного нахождения ее в русле перспективы 

получения заданного целевого результата, что делает этот процесс целостным. 

Ключевые слова: урок физической культуры, кумулятивный эффект, 

перспективное, этапное и оперативно текущее планирование. 

 

Введение. Деятельность учителя физической культуры постоянно 

связана с планированием учебного материала и от того как он умеет это 

делать в определяющей степени зависит успешность достижения целевого 

результата школьного образования по физической культуре. В 

планировании необходимо так строить систему занятий, чтобы 

развертывающийся во времени процесс обеспечил кумулятивный эффект 
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системы упражнений, приводящий к существенным адаптационным 

изменениям состояния организма, повышающим его функциональные 

возможности. Обучающимся должна быть предложена система занятий 

двигательной (физкультурной) деятельностью в соответствии с обще 

методическими принципами и принципами, выражающими специфические 

закономерности построения физического воспитания, направленная на 

развитие двигательных способностей, формирования специальных 

физкультурных знаний и осознанной потребности к физкультурным 

занятиям. Указанная система наиболее разработана в методике спортивной 

тренировки. Поэтому адаптированное, научно осмысленное конверсионное 

проникновение элементов планирования спортивной подготовки в 

многолетних циклах в процесс физического воспитания, является одним из 

направлений совершенствования организации физкультурной 

деятельности учащихся [1].  

 Цель - обосновать логику спортивно ориентированного подхода к 

планированию учебного процесса по предмету «Физическая культура», 

целенаправленно обеспечивающей реализацию специфических 

результатов обучения на основе кумулятивного эффекта системы 

упражнений.  

Методика планирования учебного материала. Планирование 

необходимо начинать с предвидения целевого результата, соотнесенного с 

требованиями Федерального государственного стандарта. Эффективность 

планировочной деятельности по предмету «Физическая культура» 

определяется обоснованием и наличием в планировании учебного 

процесса механизмов кумулятивных эффектов системы упражнений. 

Необходимым условием достижения кумулятивного обучающего эффекта 

является оптимизация объема учебного материала до уровня, 

обеспечивающая процесс обучения двигательному действию на уроках 

физической культуры в соответствии с закономерностями формирования 

двигательных умений и навыков. Указанная оптимизация осуществляется 

на основе определения приемлемого количества образовательных задач, 

имеющих близкую смысловую и координационную основу разучиваемых 

двигательных действий, и осуществляется так, чтобы исключить 

конкуренцию между ними при которой формирование одних умений и 

навыков, препятствует или искажает формирование других. Подобная 

ситуация достигается, когда основа процесса учебного содержания уроков 

физической культуры строится на базе спортизации физического 

воспитания путем углубленного изучения вида спорта [2]. Упражнения 

выбранного вида спорта относятся к категории «целевого упражнения» на 

базе которых главным образом осуществляется обучение двигательным 

действиям в рамках предмета «Физическая культура». Содержательное 
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наполнения уроков физической культуры двигательными действиями и 

физическими упражнения из других видов спорта применяется в качестве 

дополнительных средств. Они помогают создать, расширить и улучшить 

предпосылки качественного освоения техники выполнения целевых 

упражнений. 

Очевидно, что чем крупнее намеченный масштаб времени, тем 

труднее предвидеть в конкретном временном интервале, какими будут 

черты планируемого процесса значимые для обеспечения требуемой 

кумуляции воспитательных, обучающих и тренирующих эффектов от 

занятий физическими упражнениями. Указанное противоречие нашло свое 

разрешение при планировании многолетней физической подготовки 

спортсмена, в котором практикуется разработка планов в трех временных 

масштабах: 1) больших, охватывающих долговременные стадии 

планируемого процесса; 2) средних, намечающих менее продолжительные 

его этапы; 3) относительно малых, краткосрочных. Соответственно 

различают: перспективное или долгосрочно перспективное, этапное и 

оперативно текущее планирование, что в совокупности позволяет, 

находясь в русле перспективы получения заданного целевого результата, 

вести планирование педагогического процесса в расчете на ближайшее 

время.  

Таблица 1. Примерное распределение учебного материала по 

предмету «Физическая культура» в часах по годам обучения  

№ 

п\п 

Разделы и темы Количество часов 

Класс 

I II III IV 

А 

1. 

 

2. 

 

3. 

Основы знаний о физической культуре 

Формировать правила поведения и знания техники 

безопасности на занятиях физической культурой.  

Роль и значение регулярных занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья и развития человека. 

Вооружать обучающихся знаниями правил выполнения 

домашних заданий, физкульминуток. 

5 

1 

 

1 

 

3 

6 

1 

 

1 

 

4 

6 

1 

 

1 

 

4 

6 

1 

 

1 

 

4 

Б 

 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

3. 

Виды и способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 Категория «целевого упражнения» 

Упражнения, направленные на систематическое 

формирование основ техники избранного вида спорта с 

включением элементов физической, технико-тактической, 

теоретической и психической подготовки. 

Упражнения, применяемые в качестве дополнительных 

средств. 

Строевые упражнения, организующие команды. ОРУ с 

предметами и без предметов для развития двигательных 

80 

 

29 

 

 

 

 

10 

 

 

28 

79 

 

34 

 

 

 

 

10 

 

 

22 

79 

 

42 

 

 

 

 

8 

 

 

18 

79 

 

45 

 

 

 

 

7 

 

 

18 
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4. 

 

 

5. 

качеств, формирования осанки. 

Жизненно важные локомоции и упражнения из базовых видов 

спорта.  

 Простейшие упражнения на гимнастических снарядах, 

акробатические упражнения, элементы ритмической 

гимнастики и танцев. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 

10 

 

 

3 

 

10 

 

 

3 

 

8 

 

 

3 

 

6 

 

 

3 

В 

 

 

1 

 

2. 

 

3. 

Формирование потребности в использовании 

приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Формирование умения организации и проведения 

оздоровительных процедур, личной гигиены, потребности к 

здоровому образу жизни 

Формирование умения самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями. 

Формирование умения измерения индивидуальных 

показателей физического развития 

9 

 

 

3 

 

4 

 

2 

9 

 

 

3 

 

4 

 

2 

9 

 

 

4 

 

4 

 

1 

9 

 

 

4 

 

4 

 

1 

IV Резервное время учителя 8 8 8 8 

V Всего 10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

VI Оценка эффективности освоения учебного материала осуществляется по четырем 

базовым положениям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Перспективное планирование для начального общего образования по 

физической культуре представлено в таблице 1. Распределение учебного 

материала в рамках разделов: «Основы знания о физической культуре»; 

«Виды и способы двигательной (физкультурной) деятельности»; 

«Формирование потребности в использовании приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни» позволяет 

структурировать и содержательно наполнить документы планирования по 

физическому воспитанию  в соответствии  с требованиями ФГОС.  

Годовое распределение программного материала по предмету 

«Физическая культура» осуществляется на основе перспективного 

планирования, в котором в более конкретизированном виде представлены 

используемые средства и отражена методика обучения двигательным 

действиям по годам обучения. Детализация заданий технологически 

оформляется следующим образом. Если в перспективном плане в разделе Б 

задание имело порядковый номер 1, в годовом плане оно конкретизируется 

в форме постановки задач с порядковыми номерами 1.1; 1.2; 1.3 и т.д. в 

зависимости от количества задач, которые являются средствами решения 

основного задания. Вместе с тем, в годовом (четвертном) плане учитель не 

может запланировать в рамках уроков физической культуры параметры 
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физических нагрузок в соответствии с текущим состоянием 

занимающихся, слишком много переменных приходится учитывать, и 

которые к тому же невозможно предвидеть какими они будут в 

действительности в конкретный временной интервал планируемого 

процесса (20, 45, 56 урок и т.д.). Разрешением данной проблемной 

ситуации является разработка в рамках перспективы получения целевого 

результата годового плана завершенного малого цикла занятий, в котором 

учебный процесс физкультурной активности школьников планируется 

адекватно конкретным условиям проведения занятий в относительно 

небольшом временном масштабе (оперативно текущее планирование, 

микроцикл). 

Таблица 2. Фрагмент оперативно текущего планирования учебного 

материала в рамках микроцикла (I четверть). 
 Номера уроков первого микроцикла 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

А,1.1 

А,1.2 

Б,1.1 

Б,1.2 

Б.2.1 

Б.2.2 

Б.2.3 

В,1.1 

А,1.1 

А,1.2 

Б,1.1 

Б,1.2 

Б.2.1 

Б.2.2 

Б.2.3 

В,1.1 

А,1.3 

Б,1.2 

Б,1.3 

Б.2.3 

Б.3.1 

Б.3.2 

В.1.1 

В.2.1 

А,1.3 

А.2.1 

Б,1.2 

Б,1.3 

Б.2.3 

Б.3.1 

Б.3.2 

В.2.1 

А,2.2 

А.3.1 

Б,1.3 

Б,1.4 

Б.2.3 

Б.3.1 

Б.3.2 

В.2.1 

А,2.1 

А.3.1 

Б,1.4 

Б,1.5 

Б.2.3 

Б.3.2 

Б.3.3 

В.2.1 

Фрагмент распределения урочного материала в рамках микроцикла в 

конкретном случае охватывающий временной период две недели (6 

уроков) представлен в таблице 2. Если в графу таблицы 2, относящуюся к 

конкретному уроку, вносится А,1.1, это означает что планируется задание 

из раздела А (Основы знаний о физической культуре) по заданию, 

имеющий порядковый номер 1.1 годового плана. Б, 2.1 означает раздел 

«Виды и способы двигательной (физкультурной) деятельности» и 

физическое упражнение с порядковым номером 2.1 годового плана. В, 2.1 

– раздел «Формирование потребности в использовании приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни», 

задача с порядковым номером 2,1 годового плана (табл.2).  

Определяя целесообразность последовательности задач в рамках 

следующего микроцикла, а также количества уроков в нем, необходимо 

учитывать степень овладения двигательным действием в предыдущем 

микроцикле. При условии незавершенности процесса освоении техники 

выполнения двигательного действия в пределах одного микроцикла, 

достижение необходимой степени его овладения осуществляется в рамках 

следующего или последующих микроциклов. Характер взаимодействия 

между микроциклами, следующими друг за другом, учитывает их 
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совместное положительное влияние на формирование и 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

Заключение. Планирование учебного материала по предмету 

«Физическая культура» должно осуществляться в расчете на ближайшее 

время с учетом перспективы. А это возможно при наличии планов в трех 

временных масштабах: 1) больших (долгосрочно перспективное, целевое); 

2) средних (ограниченно целевых, намечающих менее продолжительные 

этапы); 3) относительно малых, оперативно-текущее планирование, что в 

совокупности составляет некоторую относительно завершенную серию, 

адаптированную к конкретной (текущей) ситуации.   
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Summary.  Expansion in time of pedagogical process must provide the greatest 

possible kumulyation of effects from the performed tasks both in separate occupation and 
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out in three temporary scales. The set of perspective, gradual and operative planning allows 

to organize sports activity of pupils taking into account their current state, on condition of 

continuous staying it within the prospect of receiving the planned result, that does this 

process complete and managed. 
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УДК 796.015.1 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

 

Е.В. Старкова, А.С. Любимова 
 

Аннотация: в работе представлены некоторые аспекты исследования по обучению 

студентов, занимающихся пауэрлифтингом, выполнению соревновательных 

упражнений на основе целенаправленного развития способности к произвольному 

расслаблению мышц. 

Ключевые слова: обучение двигательным действиям, способность к произвольному 

расслаблению мышц, межмышечная координация, пауэрлифтинг, техническая 

подготовленность. 

Возникновение новых профессий, изменение условий труда, рост 

объемов и количества производственных услуг приводит к увеличению 

объемов профессиональной деятельности студентов и выпускников вуза, 

которая часто осуществляется в нестандартных, неожиданно возникающих 

ситуациях, зависящих от возможности проявления быстроты реакции, 

скорости переключения внимания, динамической точности и 

биомеханической сообразности движений. 

Процессы координации двигательных действий являются важным 

качественным элементом движения, непосредственно влияя на 

физическую работоспособность, здоровье, морфофункциональное 

развитие человека, содействуя физическому долголетию и увеличению 

продолжительности жизни. В основе координации двигательного 

действия, межмышечной координации лежат процессы возбуждения и 

расслабления мышечного аппарата в их временной и пространственной 

организации, обеспечивающие выполнение той или иной двигательной 

задачи [1].Освоение физических упражнений зависит от качественного 

взаимодействия мышц и мышечных групп. Чем сложнее техника 

выполнения упражнения, тем большее значение приобретает 

межмышечное взаимодействие - переключение напряжения с одних 

мышечных групп на другие, расслабление мышц, не несущих смысловую 

нагрузку при выполнении двигательного действия.  
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Целенаправленное развитие межмышечной координации позволяет 

эффективно решать задачи не только физического совершенствования 

студенческой молодежи, но и интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития [1,5]. 

 При выполнении непривычных в координационном плане 

двигательных действий, или осуществляемых впервые, непроизвольно 

повышается напряжение мышц, которые непосредственно не участвуют в 

данных движениях [6].Излишнее мышечное напряжение и недостаточное 

расслабление может приводить к скованности движений или в целом к 

закрепощенности, что способствует быстрой утомляемости, 

сопровождающейся нарушением двигательных актов, опасности 

получения травм и заболеваний. 

 Одним из популярных видов спорта у студенческой молодежи на 

сегодняшний день является пауэрлифтинг. Это силовой вид спорта, 

который включает себя три соревновательных упражнения: приседание со 

штангой на спине, жим на скамье и тягу становую. Востребованность 

пауэрлифтинга обусловлена отсутствием возрастных ограничений для 

начала занятий, возможностью выполнения упражнений в условиях 

аэробного режима, относительной простотой соревновательных 

упражнений. Систематические занятия пауэрлифтингом способствуют 

повышению функциональной работоспособности организма, коррекции 

дефектов физического развития, обладают общим оздоровительным 

эффектом. 

Сохранение и оздоровление организма человека в современном 

понимании сводится к индивидуальному восприятию и оцениванию себя, 

личной ответственности за свое здоровье и продолжительность жизни [8], 

самоконтролю при выполнении физических упражнений, т.е. 

формированию самосохранительного поведения, направленного на 

«сознательное изменение себя благодаря самопознанию и познанию 

окружающего мира» [11]. 

В соответствии с вышесказанным особую значимость для 

спортсменов, пришедших в пауэрлифтинг в студенческом возрасте, 

приобретает процесс овладения техникой выполнения соревновательных 

упражнений. Как правило, на этапе начального разучивания сложного 

двигательного действия возникает координационная напряженность, 

которой свойственно отсутствие полного расслабления мышц после их 

сокращения вследствие несовершенства двигательной координации [6]. 

Желание скорого роста результатов, быстрого набора мышечной 

массы, или наоборот стремление к скорому снижению массы тела, 

коррекции фигуры зачастую приводит к недооценке со стороны тренера 

важности педагогического процесса обучения выполнению силовых 

упражнений, которые являются по мышечно-двигательным ощущениям 

новыми для молодого человека. В дальнейшем это может иметь 
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следующие последствия: ухудшение работы функциональных систем 

организма, появление иммунных заболеваний, травм опорно-

двигательного аппарата, в итоге - долгий период реабилитации. 

 Ученые отмечают, что одним из показателей, от которого зависят 

спортивные достижения, гарантия спортивного долголетия, физического 

здоровья студента в пауэрлифтинге, является техника выполнения 

упражнений [4]. 

Исследователи уделяют особое внимание биомеханическим 

характеристикам координации движений, непосредственно влияющим на 

точность, быстроту, эффективность и рациональность двигательного 

действия, связывая их с техникой выполнения упражнений [3]. Однако, в 

большинстве работ, посвященных методическим особенностям 

тренировочного процесса по пауэрлифтингу в вузах, акцентируется 

внимание, как правило, на силовой, скоростно-силовой подготовке, 

развитие общей выносливости. 

 Цель исследования: научное обоснование методики обучения 

выполнению упражнений пауэрлифтинга студентов, в основе которой 

лежит целенаправленное развитие способности к произвольному 

расслаблению мышц (способности к оптимальному согласованию 

расслабления и сокращения определенных мышц в нужный момент). 

 При целесообразном и экономичном выполнении спортивных 

двигательных действий в возбужденном, напряженном состоянии 

находятся только те мышечные группы, которые непосредственно заняты в 

выполнении этих действий, другие - расслаблены. Соответственно в 

оптимальном согласовании расслабления и сокращения определенных 

мышц в нужный момент и заключается межмышечная координация, 

которая связана с согласованностью и соразмерностью напряжения и 

расслабления отдельных мышц в целостном двигательном акте [6]. 

 Для контроля (самоконтроля) техники выполнения 

соревновательных упражнений в пауэрлифтинге нами была разработана 

шкала оценки правильности выполнения двигательного действия на основе 

выделения и описания в каждом упражнении основных элементов 

(контрольных точек (КТ)), в последовательности, соответствующей логике 

выполнения упражнения; были описаны критерии контроля правильности 

выполнения упражнения (визуальный, слуховой и чувственный), 

предложены специальные упражнения для овладения действиями каждой 

контрольной точки (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Параметры оценки техники выполнения упражнений пауэрлифтинга 

 
Количество 

контрольных точек (КТ) 

Критерии контроля 

правильности выполнения 

Шкала оценки правильности 

выполнения двигательного 
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упражнения. действия 

Приседание со штангой на плечах 

10 КТ 
Визуальный, слуховой, 

чувственный контроль 

КТ от 1 – до 2 баллов 

Ʃ = 13 баллов 

Жим штанги лежа на скамье 

10 КТ 
Визуальный, слуховой, 

чувственный контроль 

КТ от 1 – до 2 баллов 

Ʃ = 13 баллов 

Становая тяга 

7 КТ 
Визуальный, чувственный 

контроль 

КТ от 1 – до 3 баллов 

Ʃ = 13 баллов 

 

По мере улучшения техники выполнения упражнений происходит 

уточнение характеристик контрольных точек, уменьшается вариативность 

их выполнения в контрольных фазах движения, таким образом, 

увеличивается эффективность и рациональность двигательного действия 

[2]. 

Обучение соревновательным упражнениям осуществлялось в 

следующей последовательности: 

- выполнение упражнения (с отягощением, величина варьируется в 

зависимости от подготовленности или в соответствии с поставленными 

задачами) на основе визуального восприятия - анализ или оценки личных 

мышечных ощущений - сравнения с ощущениями других занимающихся;  

- выполнение упражнения после прочтения инструкции (описание 

последовательности выполнения упражнения на основе выделенных 

контрольных точек); 

- определение мышц, участвующих в каждой контрольной точке, 

последовательности в напряжении и расслаблении мышц при переходе к 

следующей КТ (самостоятельно, в группе, совместно с тренером); 

-выполнение специальных упражнений, схожих по межмышечной 

координации с движениями (действиями) в КТ; 

- выполнение специальных упражнений, схожих по структуре с 

основным, но существенно отличающимся по межмышечному 

взаимодействию в процессе выполнения; 

- выполнение упражнения с тактильным сопровождением 

(самостоятельно, студент-студент, тренер-студент) – наличие либо 

отсутствие напряжения в мышечных группах, не задействованных при 

выполнении двигательного действия в КТ, проверка отсутствия 

напряжения в «ненужных» мышечных группах [7]; 

- выполнение специальных упражнений, имитирующих КТ 

основного упражнения, в которых напряжение действительно 

задействованных мышц сочетается с целенаправленным одновременным 

расслаблением других (например, при выполнении жима целенаправленно 

расслабить голень правой, левой ноги, и др.); 
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- выполнение упражнений на гибкость - растягивание мышц, 

задействованных в соревновательном упражнении: использовались 

комбинированные методы, в основе которых - сочетание пассивного 

растягивания мышц и произвольного напряжение мышц антагонистов, или 

агонистов (антагонистический/агонистический стретчинг); 

- мысленное воспроизведение двигательного действия с 

концентрацией внимания на переходах напряжения и расслабления тех или 

иных мышечных групп; 

- мысленное воспроизведение финальной точки упражнения 

(завершение двигательного действия) - концентрация внимания на 

задействованных мышечных группах. 

В педагогическом эксперименте участвовали студенты 1 курса 

Пермской государственной фармацевтической академии (ЭГ -13 чел., КГ-

13 чел.), занимающиеся по программе элективного курса "Пауэрлифтинг". 

Исследование включало три контрольных среза и длилось 9 месяцев. 

Тренировочные занятия в КГ и ЭГ отличались методикой обучения 

соревновательным упражнениям. 

До начала эксперимента был определен уровень технической 

подготовленности занимающихся, оценивалась техника выполнения 

соревновательных упражнений. Исходные показатели в группах не имели 

существенных различий (уровень «ниже среднего»), что свидетельствует о 

примерно одинаковом уровне технической подготовленности студентов 

(p>0,05).  

В результате применения экспериментальной методики выявлено 

увеличение исходных результатов (p<0, 05), уровень технической 

подготовленности в ЭГ был оценен как «высокий», в КГ – «средний». На 

рисунке 1 представлена динамика в освоении техники выполнения 

упражнений у студентов КГ и ЭГ. 

 

Рис. 1. Динамика техники выполнения соревновательных 

упражнений в КГ и ЭК 
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На рисунке отражены изменения результатов каждого участника 

контрольной (синий цвет) и экспериментальной (красный цвет) групп. По 

шкале ординат (Y) представлены значения максимальной суммарной 

оценки, набранной студентами за технику выполнения трех упражнений 

(низкий уровень – 8 баллов и менее, ниже среднего –9 – 16 баллов, средний 

–17 – 25 баллов, выше среднего – 26 – 32 балла, 33-39баллов– высокий 

уровень освоения техники выполнения упражнений). 

Таким образом, исследование показало, что обучение двигательным 

действиям, в основе которого заложено целенаправленное развитие 

способности к произвольному мышечному расслаблению, позволяет 

студентам, которые начали заниматься пауэрлифтингом в вузе более 

эффективно освоить технику выполнения соревновательных упражнений. 
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УДК 796.011.3 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тоот Е.С., Голубева Г.Н 
 

Аннотация. Выявлено, что в настоящее время в России регулярно 

практикуются методики занятий плаванием с детьми до года, среди которых: 

методика Фирсова З.Ю., методика Гутермана В.А.; методика Франсуазы Фридман 

«Birthlight» ;методика Watsu; ЛФК. Большая часть методик являются 

профилактическими или оздоровительными, предназначены для работы со здоровыми 

детьми, методика Ф. Фридман «Birthlight» и Watsu являются, развивающими 

занятиями, имеющими больше психологическую направленность, только методика 

З.Ю. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить» предлагает обучение и работу с 

родителями ребенка, как с основными тренерами своих детей..  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные технологии, методика 

обучения плаванию, дети грудного возраста. 

 

Введение. В современной литературе среди физкультурно-

оздоровительных технологий [1], применяемых для детей грудного 

возраста [2,3] выделяются три основные отечественные методики  

обучения плаванию, принципиально отличающиеся друг от  друга [4,6,8] и 

имеются отдельные зарубежные методики [7]. 

Основная часть.  Обобщив отечественный и зарубежный опыт, 

председатель Всесоюзной Федерации плавания в те годы, президент 

Медицинского комитета Международной федерации плавания  Фирсов 

З.П. [6] предложил и обосновал в 1975 году свою методику обучения 

плаванию грудных младенцев. Эта методика была одобрена специальной 

комиссией Министерства здравоохранения СССР и повсеместно стала 

внедряться детскими поликлиниками страны. По этой методике 

предполагается в течение 9-12 месяцев научить ребенка: 

- во-первых, самостоятельно держаться на поверхности воды в 

течение 20-30 минут;  

во-вторых, нырять на небольшую глубину, доставать со дна 

предметы, плавать под водой в течение 7-8 секунд;  

в-третьих, находясь в легкой одежде, спрыгнуть с бортика бассейна в 

воду и в этой одежде продержаться на поверхности воды 2-3 минуты. 

Вторая методика обучения плаванию грудных детей проводится по 

методическим рекомендациям "Плавание грудных детей", утвержденным 

Министерством здравоохранения РСФСР, автором которой является 

Гутерман В.А. [4]. Данный комплекс занятий в домашних условиях 

рассчитан на 12 месяцев, в зависимости от возрастных особенностей 

развития каждого ребенка занятия необходимо начинать в диапазоне 2 
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недели - 3 месяца и обязательно со здоровыми детьми. Не рекомендуется 

начинать обучение по данной методике после указанных сроков. 

Третья методика Чарковского И.Б. [8] основана на ритмичных 

погружениях ребенка под воду и предусматривает полную адаптацию 

ребенка к водной среде. Целью регулярных занятий  к двум годам является 

освоение самостоятельного плавания без плавательных средств, в позиции 

"активного исследователя среды" - на животе, лицом вперед.  

Сравнительный анализ особенностей основных отечественных и 

зарубежных методик обучения плаванию по отдельным показателям 

приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сравнительный  анализ особенностей методик обучения 

плаванию 
 Показатель 

 
Фирсов 

Чарков-

ский 

Гутер-

ман 
ЛФК 

Birth-

light 
Watsu 

Halli-

wick 

Оздоровительная 

направленность 
+ + + + + + + 

Применение в РФ в 

настоящее время 
+  + + + +  

Регулярность 

больше 2 раз в 

неделю 

+ + + +    

Продолжительность 

тренировки 

8-20 

мин 

30-40 

мин 

10-60 

мин 20 мин 

10-30 

мин 30 мин 30 мин 

Занятия в домашней 

ванне 
+ + +   +  

Занятия в бассейне + + + + + + + 

Обязательное 

использование доп. 

Инвентаря       

+ + + 

  

Дополнительное 

использование 

инвентаря 

+ + + + +  + 

Возраст начала 

обучения 1 мес 1 день 

5-7 

дней 1 мес 

2-4 

мес 

1-3 

мес 3 мес 

Возможность 

занятия в домашней 

ванне 

+ + +   +  

Возможность 

проведения занятий 

индивидуально  

+ + + +  + + 

Возможность 

проведения занятий 

в группах  

+ + +  +  + 

Психологический 

аспект на занятиях          
+ + 

  

Температура воды  33-37° 30° 33-37° 33° 32° 37° 35° 
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Зарядка и доп. 

разминка на суше 
 + + +    

Кроме этих методик доцентом А.Д. Котляровым [5] разработана 

методика проведения оздоровительных занятий по плаванию с детьми 

грудного возраста на основе становления условных рефлексов на базе 

безусловных и сочетания пассивных, активных и рефлекторных движений. 

В итоге методики, указанные в таблице 1, предполагают следующие 

результаты: 

         а) методика  Фирсова:  

- самостоятельное удерживание на воде; 

- ныряние на глубину 1,5м;  

- доставание игрушек со дна;  

- плавание под водой 6-8сек;  

б) методика Чарковского: 

- активная адаптация в водной среде; 

- дальнее плавание; 

- длительная задержка дыхания; 

в) методика Гутермана: 

- самостоятельное плавание кролем и брассом; 

- ныряние за игрушками; 

г) ЛФК: 

- стимулирование двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

д) методика «Birthlight»: 

- Развитие плавательных навыков; 

- игры в воде; 

- эмоциональный контакт с родителем в воде; 

- уверенность в себе; 

е) методика «Watsu»: 

- расслабление, оздоровление, релаксация; 

- снятие физического и эмоционального напряжения; 

ж) Методика «Halliwick»: 

- самостоятельное свободное движение в воде. 
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Чернов С.В., Андрющенко О.Н.,  Мостовая Н.В. 

 
Аннотация. В статье представлены аналитические данные о системе 

соревнований в баскетболе, рейтинги женских и мужских сборных команд в мире,  

результаты готовности кандидатов в сборную команду России к участию в 

международных соревнованиях, в том числе к ЧЕ2017.  

Ключевые слова: баскетбол, готовность к соревновательной деятельности. 

 

Введение.  На фоне высокой популярности мирового баскетбола, в 

условиях постоянно обостряющейся конкуренции среди национальных 

сборных команд остро стоит вопрос о качестве подготовке членов 

национальной сборной команды, который осуществляется в 

соревновательном периоде клубных команд. В клубных командах не стоит 

в приоритете формирование высокой спортивной формы у российских 

баскетболистов, о чем свидетельствует фактическое игровое время 

легионеров и наших спортсменов, при этом в условиях высокой 

напряженности матча на площадке, преимущественно, играют легионеры.  

В связи с этим, большое, особое внимание заслуживает 

персонофицированное научное сопровождение баскетболистов – создание 

для каждого спортсмена индивидуальной программы оптимизации 

психологической и функциональной подготовленности. 

Цель данного исследования – проанализировать особенности 

спортивной подготовки высокорослых баскетболистов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

статистических данных выступлений и подготовки спортсменов, 

участников мужских сборных России, Европы и Мира. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Одним из важнейших 

разделов программ развития видов спорта является формирование и 

подготовка сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных соревнованиях. На этом основании анализировались 

результаты прошедшего и настоящего олимпийского цикла. Приводим 

перечень международных соревнований по баскетболу, которые проводят 

Международная (ФИБА) и европейская (ФИБА-Европа) Федерации по 

баскетболу (таблица 1). 
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Таблица 1- Соревнования, проводимые ФИБА и ФИБА-Европа  

на международном уровне 
Соревнования ФИБА Соревнования ФИБА-Европа 

1.  Для национальных команд:  

 Олимпийские игры для 

мужских и женских команд  

 Чемпионаты мира для 

мужских и женских команд  

 Отборочные к Чемпионату 

мира для мужских и женских 

команд.  

Для сборных национальных команд:  

 Чемпионаты Европы для мужских и женских 

команд  

2,  Для резервных женских и 

мужских сборных команд:  

 Первенство мира  

(U-17 и U-19)  

Для резервных женских и мужских сборных 

команд: 

 Первенство Европы (U-16 ; U-18 ; U-19)  

 4.  Для клубных команд:  

 Кубок Чемпионов  

Европейских клубов 

Для клубных команд:  

  Евролига для мужских команд  

  Евролига для женских команд  

  Кубок Европы  

 

Главными соревнованиями для всего мира являются Олимпийские 

игры. В таблице 2 представлены спортивные результаты мужских и 

женских команд на трех последних Олимпийских играх 2008г (в Пекине), в 

2012г. (в Лондоне) и в 2016г. (в Рио-де- Жанейро).  

Таблица 2- Спортивные результаты женских и мужских 

национальных сборных команд на Олимпийских играх 

 
Место Женские команды Мужские команды 

2008г.  2012г.  2016г*  2008г.  2012г.  2016г*  

1  США  США  США  США  США  США  

2  Австралия  Франция  Испания  Испания  Испания  Сербия  

3  РОССИЯ  Австралия  Сербия  Аргентина  РОССИЯ  Испания  

4  Китай  РОССИЯ  Франция  Литва  Аргентина  Австралия  

5  Испания  Турция  Австралия  Греция  Бразилия Хорватия  

6  Беларусь  Китай  Турция  Хорватия  Франция  Франция  

    РОССИЯ- 

9 МЕСТО 

  

*Мужская и женская сборные команды России в ОИ 2016г. не участвовали 

 

Как видно и мужская и женская команды США – лидеры указанных 

Олимпийских игр. После Олимпийских игр 2012 и 2016 гг. в соответствии 

со спортивными результатами сборных команд разных стран ФИБА 

определяла Международный рейтинг национальных сборных команд и 

сводный рейтинг, который определяется из суммы рейтинга мужских, 
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женских сборных и резервных сборных команд разных страны (таблица 3). 

Сборные команды России резко снизили свое положение в рейтинге 

ФИБА. Женская сборная с 3 места (2012г.) опустилась на 11-ое (2016 г.) 

Мужская сборная России после 6-го места в 2012 г. оказалась в рейтинге 

после 2016 г. на 12 месте.  

Таблица 3- Международный рейтинг сборных команд разных 

стран по данным ФИБА 

 
Рейтинг 

ФИБА 

Женские 

команды 

Женские 

команды 

Мужские 

команды 

Мужские 

команды 

 2012г. 2016г. 2012г. 2016г 

1  США  США  США  США  

2  Австралия  Испания  Испания  Испания  

3  РОССИЯ  Франция  Аргентина  Сербия  

6  Испания  РОССИЯ- 

11 место  

РОССИЯ –  

6 место  

РОССИЯ –  

12 место 

 

Общеизвестно, что в спорте высших достижений крупные победы на 

международной арене зависят от системности и эффективности работы со 

сборными командами страны, в том числе, и со сборными резервными 

России. Однако, спортивные результаты резервных сборных в Первенствах 

Европы, особенно мужских, низкие. По данным ФИБА резервные мужские 

команды России в суммарном рейтинге 2015 г. занимали 14-ое место, в 

2016 г. – опустились на 20-е. Лидерами этого рейтинга являлись сборные 

США, Сербии и Канады (2015г.) и США, Литвы и Канады (2016 г.). 

Показатели международного суммарного рейтинга женских сборных 

резервных команд России намного выше, чем мужских, которые в 2015 г. 

занимали 6 место и в 2016 г. улучшили рейтинг, перейдя на 5 место. 

Лидерами команд девушек как в 2015 г., так и в 2016 г. были команды 

США, Испании, Франции и Канады.  

В 2017 г. национальные сборные команды России участвовали в 

Чемпионатах Европы, а резервные сборные в Первенствах Европы и 

сборная девушек 19 лет – в Первенстве мира. Национальная женская 

сборная России заняла 9 место и вновь, как и на двух предыдущих 

Чемпионатах Европы 2013г. и 2015г. не обеспечила себе участие в 

Чемпионате мира 2018г. Мужская сборная России выступила более 

успешно (4 место). 

Мужские резервные сборные команды выступили в Первенстве 

Европы 2017 г. очень слабо, заняв 16 место (U-16), 9 место – (U-18) и 20 

место – (U-20). Таким образом, спортивные результаты резервов мужского 

баскетбола свидетельствуют о явной недостаточности в подготовленности 

молодых игроков, которые могли бы в перспективе достичь высоких 

спортивных результатов международного уровня и войти в ближайшее 

время в состав национальной сборной команды. 
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С учетом полученных результатов на новый Олимпийский цикл 

2017-2020 гг., в январе 2016 года Исполком Российской Федерации 

Баскетбола назначил главным тренером мужской сборной России Сергея 

Базаревича. Сборная команда России успешно начала свою деятельность - 

10 сентября 2016 года, обыграв в гостях команду Боснии и Герцеговины, 

мужская сборная России досрочно завоевала право выступить в финальном 

турнире Евробаскета-2017.  

Тренерский штаб принял решение включить в состав кандидатов в 

сборную команду 27 человек (таблица 4). 

Таблица 4- Динамика состава сборной команды России по 

баскетболу в ЧЕ 2017 
Амплуа  ЧЕ 2017г  

Защитники  Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон, Евгений 

Бабурин, Дмитрий Хвостов,Сергей Быков, Максим Колюшкин, 

Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Иван Стребков  

Нападающие  

 

Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов , Евгений 

Валиев, Сергей Карасев, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Павел 

Антипов, Александр Захаров, Станислав Ильницкий, Владислав 

Трушкин  

Центровые  

 

Тимофей Мозгов, Петр Губанов, Артем Клименко, Алан Макиев, 

Дмитрий Соколов  

Результаты показали, что кандидаты в сборную России на отбор на 

Евробаскет 2017 отыграли 28 матчей в Лиге ВТБ.  

Дифференцированный анализ объема соревновательной нагрузки 

показал, что: 

1. Защитники выполнили:  

100% - Дмитрий Хвостов, при этом выходил в стартовом составе в 20 

играх; соответственно, в 96,0% - Виталий Фридзон, - 9 играх и Евгений 

Бабурин -11 играх;  85,0% – Дмитрий Кулагин, -7 играх; Алексей Швед - 

20 играх; 70,0% – Максим Колюшкин, - 1 игре; Иван Стребков-17 играх; 

менее 50,0% – Михаил Кулагин - 7 играх; Сергей Быков- 3 играх.  

Следовательно, только 70,0% игроков-защитников выполнили объем 

соревновательной нагрузки.  При этом психологическая устойчивость и 

ответственность за результат сформировалась только у Дмитрия Хвостова, 

Алексея Шведа, Ивана Стребкова.  

2. Форварды выполнили:  

100% - Владимир Ивлев, выходил в стартовом составе в 8 играх;, Павел 

Антипов, соответственно в 10 играх; 96,0% – Андрей Зубков -10 играх; 

Андрей Воронцевич - 8 играх;  85,0% - Евгений Валиев - 7 играх; Семен 

Антонов - 6 играх; Александр Захаров - 7 играх; 70,0% – Сергей Карасев -

14 играх; Станислав Ильницкий - 4 играх; Владислав Трушкин - 18 играх.  

Следовательно 100% форвардов выполнили объем соревновательной 

нагрузки более 70,0%. При этом психологическая устойчивость и 
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ответственность за результат сформировалась только у Александра 

Захарова, Владислава Трушкина, Сергея Карасева, Павла Антипова.  

3. Центровые выполнили:  

Более 70,0% центровых выполнили объем соревновательной 

нагрузки за соревновательный сезон. Только Алан Макиев и Артем 

Клименко на 60,0%. При этом психологическая устойчивость и 

ответственность за результат сформировалась в большей степени у Петра 

Губанова. 

Заключение. Таким образом, представленный экспресс-анализ 

проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на этапе высшего 

спортивного мастерство подготовка членов национальной и резервных 

мужских сборных команд осуществляется недостаточно эффективно. 

Целесообразно объем соревновательной нагрузки необходимо держать на 

уровне 85,0% для всех игровых амплуа. А также усилить психологическое 

сопровождение баскетболистов в соревновательном периоде. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Шкляренко А.П., Коваленко Т.Г., Ульянов Д.А. 

 
Аннотация. В работе представлена программа организации физкультурной 
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студенты среднего профессионального образования, здоровый образ жизни, 
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Введение. Переход общества к цифровым технологиям требует 

инноваций в системе образования, которая ответственна за подготовку 

молодого человека к жизни, за формирование его профессионального 

потенциала и физически здорового поколения. Поэтому необходимо 

переоценить значимость в современном образовательном пространстве 

оздоровительной и воспитательной роли физкультурной деятельности [1]. 

В рамках становления новой парадигмы среднего 

профессионального образования (СПО) существенное значение 

приобретают вопросы обеспечения  адаптации обучающегося к 

изменяющимся жизненным условиям, формирования  физически 

здорового и успешного специалиста в рабочих профессия [3]. 
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Модернизация физкультурной деятельности студентов СПО, должна 

основываться на формировании позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, способствовать повышению эффективности их 

профессиональной подготовки. Разработка содержания физкультурной 

деятельности в среднем профессиональном учебном заведении на основе  

инновационных подходов соответствует современным запросам и 

потребностям подрастающего поколения [2]. 

Создавшиеся противоречия между пониманием необходимости 

формирования физической культуры личности и недостаточно 

разработанной педагогической системой реализации этого процесса  

предопределило выбор темы настоящего исследования. 

Цель работы: обосновать роль физкультурной деятельности в 

формировании установки на профессиональную успешность  студентов 

среднего профессионального образования.  

База исследования – отделение СПО в филиале «КубГУ» в г. 

Славянск-на-Кубани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Приоритетным 

направлением модернизации СПО в филиале является решение важной 

государственной задачи – подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена.  

Собственные исследования, затрагивающие изучение состояния 

здоровья обучающихся, выявили, что в процессе обучения снижается 

потенциал их здоровья. Это проявляется в отклонениях от нормативных 

показателей физического развития, в снижении работоспособности и 

повышении утомляемости. На наш взгляд это явление – результат 

противоречия между необходимостью интенсификации образовательного 

процесса с целью повышению качества профессиональной готовности 

специалиста и обеспечением условий обучения.  

Целью физического воспитания студентов отделения СПО в филиале 

«КубГУ» в г. Славянск-на-Кубани формирование физической культуры 

личности обеспечивающей профессиональную успешность. Для 

достижения поставленной цели предусматривали решение следующих 

задач: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

– формирование установки на физическое самосовершенствование; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– приобретение опыта использования физкультурной и спортивной 

деятельности для достижения профессиональной успешности. 
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Проведенное анкетирование позволило получить информацию об 

отношении студентов к физической активности (всего 73 анкеты). 

Установили, что регулярно занимаются различными видами физической 

деятельности только 15 % от числа опрошенных студентов. При этом 80 % 

респондентов отметили в ответах, что не занимаются физическими 

упражнениями самостоятельно, а 16 % – занимаются только на занятиях по 

физической культуре.  Среди основных причин такого положения чаще 

всего указываются: отсутствие пользы от самостоятельных занятий – 28 %, 

отсутствие необходимой информации – 34 % и свободного времени – 28 

%, личная неорганизованность – 16 % опрошенных студентов. В целом, 

физическая активность студентов рассматривается нами как «низкая». 

Следует отметить, что  в отделения СПО в филиале «КубГУ» в г. 

Славянск-на-Кубани имеются специализированные залы, оборудование, 

квалифицированные преподаватели, что позволяет реализовать 

потребности студентов в физкультурной и спортивной деятельности. 

В соответствии с логикой модернизации физкультурной 

деятельности студентов  мы разделили на два этапа нашу 

исследовательскую работу по данному направлению. 

Первый этап – этап раннего профессионального развития будущего 

специалиста рабочей профессии. Обучение на этом этапе должно 

способствовать ликвидации пробелов в знаниях основ здорового образа 

жизни и формированию  осознанной мотивации к физической активности. 

Второй этап – этап реализации поставленных задач, на котором 

предполагается формирование первичных знаний теории и методики 

физической культуры, физиологических особенностей организма человека, 

инновационных оздоровительных программ и методов самоконтроля за 

собственным состоянием организма. 

Считали, формирование у студентов потребности к занятиям 

физической культурой и спортом связано, со следующими социальными 

и педагогическими условиями:  

– повышения значимости физкультурной деятельности в жизни 

студентов, через пропаганду физической культуры и спорта;   

– улучшения материально-технической базы;  

– расширения знаний о роли  физкультурной деятельности в их 

профессиональной успешности; 

– разработки эффективных методов повышения их физической 

подготовленности и работоспособности;   

– учёта индивидуальных интересов.  

Рабочие профессии обучение, которым проходит в отделения СПО в 

филиале «КубГУ» в г. Славянск-на-Кубани, связаны со значительным 

напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной нагрузкой 

и малой двигательной активностью. Поэтому формировали у студентов 

соответствующие потребности, используя как общие положения о  
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физкультурно-оздоровительной деятельности, так и транслировали четкое 

понимание влияния их будущей профессиональной деятельности на 

здоровье.  

В процессе исследования позитивно изменилось отношение 

студентов к физкультурной деятельности. В экспериментальной группе за 

период исследования произошли существенные изменения: преобладало 

укрепившееся положительное отношение  – у 69% студентов повысились 

заинтересованность и желание серьезно заниматься её в целях повышения 

профессиональной работоспособности и, следовательно, успешности. В 

контрольной группе у 77% студентов наблюдали потребительское 

отношение  – желание получить зачет по предмету «Физическая культура».  

Заключение. Действенность предложенной модели физкультурно-

оздоровительной работы в  отделения СПО в филиале «КубГУ» в г. 

Славянск-на-Кубани,   подтверждается  статистически достоверным 

улучшением также показателей, характеризующих уровень 

функционального состояния и физической подготовленности у студентов 

экспериментальной группы. Апробированная программа с учетом будущей 

их профессиональной деятельности, показало свою эффективность, 

которая выразилась в повышении в процессе педагогического 

эксперимента уровня общей физической подготовленности в 

экспериментальной группе на 36 %,  в то же время в контрольной группе 

на 14 % (р<0,05). 
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Аннотация. В  связи с повышением учебной нагрузки у школьников отмечается  

утомляемость, которая может способствовать формированию негативных 

процессов в опорно-двигательном аппарате. Проблему снижения риска нарушений 

осанки у девочек 8–11 лет  связывали с коррекцией средствами физической 

культуры функциональных отклонений в статике и мышечных функциях.  

Ключевые слова: нарушение осанка, физическая культура, двигательная 

активность, корригирующие упражнения, статическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат. 

 

Введение. Системное развитие и преобразование сферы образования 

по физической культуре в России определяют значимость постоянного 

поиска инновационных методик обучения, которые характеризуются 
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значительным расширением задач, важным фактором которых является 

здоровье подрастающего поколения [1]. 

Состояние осанки является одним из индикаторов общего состояния 

здоровья детей и подростков, поскольку оказывает воздействие на органы 

и системы всего организма. Наиболее перспективным путем улучшения 

состояния здоровья детей и подростков является профилактика их 

нарушений непосредственно на базе общеобразовательных учреждений 

[3]. 

С поступлением в современную школу свободно проявляющаяся 

физическая активность объективно ограничивается, формируется 

неадекватный возрасту образ жизни.  Поэтому вырабатывание 

положительного отношения их к занятиям физическими упражнениями у 

детей младшего школьного возраста являлось приоритетным [2].  

Цель исследования – обоснование методики использования 

корригирующих упражнений для профилактики функциональных 

нарушений осанки у девочек 8–11 лет в условиях образовательного 

процесса. 

Представленные в работе данные получены на основании 

наблюдений, на протяжении 5 лет, за группой девочек 8–11 лет 

проходивших обучение в школе №3  г. Славянска-на-Кубани. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Вялая осанка характеризуется слабыми мышцами, смещением ОЦТ, 

уменьшением статики и координации. Из-за расслабленности мышц спины 

и живота у девочек 8–11 лет с повышенной подвижностью позвоночника  

диагностировали вялую осанку.  У 79% из них наблюдали усиленный 

поясничный лордоз в положении стоя и поясничный кифоз в положении 

сидя. 

В связи с увеличением в последние годы учебных нагрузок в 

начальной школе, в связи с реформированием общего образования, 

значительно возросли статические нагрузки на растущий позвоночник и 

опорно-двигательный аппарат в целом.  Собственные исследования 

показали, что школьники разного возраста вынуждены находиться в 

положении сидя, занимаясь в школе и дома, в среднем от 4,5 до 7,5 часов в 

сутки. Повышенная утомляемость и, как следствие, расслабление мышц 

спины и живота приводят к патологическим изменениям в осанке. 

Девочки 8–11 лет имеют низкие показатели силовой выносливости 

мышц спины и живота.  

Проблему профилактики и коррекции функциональных нарушений 

в статике и мышечной функции рассматривали в плане активизации 

движений, повторяющихся в повседневной жизни (походка, осанка), а не 

отдельных мышечных групп.  
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Закрепление навыков правильной осанки посредством 

гимнастических упражнений было необходимым условием во время 

занятий различными формами физической культуры и спорта.   

  Для обогащения двигательной культуры детей и формирования 

умения управлять своим телом за счет чёткой ориентации в пространстве 

применяли упражнения в равновесии, а также упражнения с элементами 

акробатики (стойка на лопатках, перекаты, кувырки вперед и назад и др.).  

Упражнения в равновесии применяли для тренировки вестибулярного 

аппарата. Из современного спортивно оборудования использовали 

многофункциональные  мячи большого диаметра соответственно от 0,8 до 

1,2 м.  Упражнения на мяче большого диаметра применяли в основной 

или заключительной части занятия. Такой подход повышал 

функциональный эффект занятий направленных на закрепление навыков 

правильной осанки, а яркая окраска и необычный размер мяча 

положительно влияли на настроение занимающихся.  Упражнения на 

мячах способствовали расслаблению мышечной системы и правильному 

формированию физиологических изгибов растущего позвоночника. 

Содержание апробированных занятий было направлено на 

обогащение двигательного опыта девочек 8–11 лет за счет специальных 

коррекционных упражнений для укрепления опорно-двигательного 

аппарата; стимулирование процесса развития физических качеств; 

побуждение девочек 8–11 лет сознательно относиться к профилактическим 

мероприятиям; формирование правильной осанки через повышение 

функциональных возможностей растущего организма.  

Корригирующее воздействие осуществляли за счёт симметричных 

упражнений, включенных в комплексы индивидуальных и групповых 

занятий.  Большую часть упражнений выполняли в положениях разгрузки 

(лежа на спине или животе) с сохранением симметричности частей тела 

относительно оси позвоночника.  При этом, увеличивая силовую 

выносливость мышц спины и живота в наиболее выгодных условиях для 

формирования естественного мышечного корсета, фиксировали 

максимальную коррекцию, достигнутую в горизонтальном положении.  

Дозирование нагрузки осуществляли путем изменения темпа, амплитуды, 

количества движений, а также за счет отягощения и сопротивления. 

Использование асимметричных корригирующих упражнений, во 

избежание риска ошибочного их применения, при различных формах 

занятий,  было ограниченно.  

Исходя, из законов биомеханики двигательных функций, коррекция 

осанки в различные возрастные периоды невозможна без повышения 

подвижности в суставах позвоночника (в пределах физиологической 

нормы) и во всем опорно-двигательном аппарате.  Активное вытяжение 

позвоночника осуществляли путем растяжения напряженных и укрепления 

растянутых мышц.  При этом считали нецелесообразным использовать 
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длительные висы на кольцах или перекладине.  При висах, на фоне 

незначительного вытяжения верхней части позвоночника, наблюдали 

нерациональные статические нагрузки на мышцы плечевого пояса в 

условиях их растяжения.  Следует отметить, что до 68% опрошенных 

выполняют в домашних условиях это упражнение, полагая, что в этом 

положении, вследствие действия тяжести тела, происходит вытяжение 

позвоночника по продольной оси, ведущее к улучшению осанки у 

выполняющих это действие в течении длительного времени. 

Закрепление навыков правильной осанки посредством 

гимнастических упражнений было необходимым условием во время 

занятий различными формами физической культуры и спорта. Воспитание 

правильной осанки осуществляли через мысленное и зрительное 

представление о ней. Мысленное представление формировали как 

идеальную схему расположения тела в пространстве (положение головы, 

надплечий, грудной клетки, живота, таза, ног) и как зрительный образ 

(рисунки, фотографии). Контроль над осанкой требовал значительных 

волевых усилий, к реализации которых девочки младшего школьного 

возраста не готовы. 

Занятия по предложенной коррекционной программе позволили 

устранить основные признаки нарушений осанки у 59% детей 

экспериментальной группы. В контрольной группе, в которой применяли 

традиционный подход, для профилактики нарушений осанки, наблюдали 

положительные изменения лишь у 19% девочек 8–11 лет, что 

подтверждает эффективность экспериментальной программы. 

Разработанная нами методика выполнения специальных упражнений 

способствует повышению общей физической активности и укреплению 

мышц туловища. 

Эффективность занятий физическими упражнениями связывали с 

соответствием уровня суточной двигательной активности девочек 8–11 лет 

со стандартными нормами биологических потребностей растущего 

организма в моторных отправлениях. Рекомендованный для детей  уровень 

двигательной активности рассчитывали в пределах 15–18 тысяч локомоций 

в сутки.  Подобный объём  достигался при образе жизни, в котором 

ведущее место занимали различные формы занятий физическими 

упражнениями в школе и дома.   

Заключение. Разработанная нами методика выполнения 

специальных упражнений способствует повышению общей физической 

активности и укреплению мышц туловища. При этом полноценное 

физическое развитие детей на различных этапах онтогенеза, направленное 

формирование правильной осанки, у современных школьников 

обеспечивается всесторонним физическим воспитанием.  По нашему 

мнению, для профилактики нарушений осанки целесообразно 

использование средств физической культуры, обеспечивающих движения 
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большой группы мышц и оказывающих воздействие на двигательные 

функции организма в целом. 

 Список литературы: 

1. Стёпкина, М.А., Федотов, В.К,  Шкляренко, А. П. Система 

диагностических и консервативных лечебных мероприятий при 

нарушениях осанки и деформациях позвоночника у детей и подростков 

[Текст]. – Омск: ООО «Издательский дом " ЛЕО"» – 2009.–240 с. 

2. Шкляренко А.П., Коваленко Т.Г., Ульянов Д.А., Дегтяренко Ю.Г. 

Оценка функционального состояния осанки при сколиотической болезни у 

детей и подростков [Текст]  // Теория и практика физической культуры 

(Москва). – 2015. – №10. – С. 65–66. 

  3. Шкляренко, А.П., Ульянов, Д.А., Коваленко, Т.Г. Комплексный 

подход в использовании физических упражнений при нарушениях осанки 

у детей 8–11 лет [Текст]  // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 11: Естественные науки. 2016. – № 2 (16). – С. 22–27.  

  
Доктор биологических наук, профессор А.П. Шкляренко  

Кубанский Государственный Университет, филиал в г. Славянск-на-Кубани, 

ktg15@mail.ru  

Доктор педагогических наук, профессор Т.Г. Коваленко  

Волгоградский  Государственный Университет, г. Волгоград 

Кандидат педагогических наук Д.А. Ульянов 

Волгоградский  Государственный Университет, г. Волгоград 

 

 

THE USE OF CORRECTIVE EXERCISES IN THE PREVENTION OF POSTURE IN GIRLS 

AGED 8-11 YEARS 

 

Doctor of biological Sciences, Professor A.  Shklyarenko 

Kuban State University, branch in Slavyansk-on-Kuban, 

ktg15@mail.ru 

Doctor of pedagogical Sciences, Professor T.  Kovalenko 

Volgograd State University, Volgograd 

Candidate of pedagogical Sciences D.  Ulyanov 

Volgograd State University, Volgograd 

 

Annotation. In connection with the increase in the educational load of schoolchildren, 

fatigue is noted, which can contribute to the formation of negative processes in the 

musculoskeletal system. The problem of reducing the risk of posture disorders in girls aged 8-

11 years was associated with the correction by means of physical culture of functional 

deviations in statics and muscle functions. 

Keywords: posture disorders, physical culture, motor activity, corrective exercises, 

static load on the musculoskeletal system. 

    

List of references: 

1. Stepkina, M., Fedotov, V., Shklyarenko, A.  The system of diagnostic and 

conservative therapeutic measures for violations of posture and spinal deformities in children 

and adolescents [Text]. – Omsk: LLC "Publishing house "LEO" – 2009.-240 PP. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26492585
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492585
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492585
http://elibrary.ru/item.asp?id=26492585


 384 

2. Shklyarenko A., Kovalenko T., Ulyanov D., Degtyarenko Yu.  Assessment of the 

functional state of posture in scoliotic disease in children and adolescents [Text] // Theory 

and practice of physical culture (Moscow). – 2015. – №10. – Pages 65-66. 

  3. Shklyarenko, A., Ulyanov, D., Kovalenko, T.  An integrated approach to the use of 

physical exercise in posture disorders in children aged 8-11 years [Text] // Bulletin of the 

Volgograd state University. Series 11: Natural Sciences. 2016. – № 2 (16). – P. 22-27. 

 

 

УДК 15.0.796.0. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

 

А.В. Шукаева 

 
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть проблемы организации 

процесса воспитания в физкультурном вузе, через изучение мотивационно-

потребностной сферы студентов и их социально-психологических установок. 

Ключевые слова: высшее образование, воспитание, студенты вузов физической 

культуры. 

 

Сегодня своевременно утверждение о том, что образование в целом, 

а педагогическое в особенности, является сферой окультуривания социума, 

сферой воспроизводства и обогащения жизненных ценностей и идеалов, 

сферой, обеспечивающей связь времен и преемственность поколений. 

Именно в образовательном процессе формируется личность, отражающая 

социальные идеалы своего времени и культуру человечества в целом, 

которая, в свою очередь, является средством образования человека. 

Следовательно, задача образования состоит не только в том, чтобы 

получить эрудированного человека: он, главным образом, должен быть 

культурным, духовно-нравственным и активно деятельным. Все 

перечисленное касается, прежде всего молодежи, в том числе, конечно же, 

и студентов высшей профессиональной школы [2]. 

Студенческий возраст, характеризуется стремлением самостоятельно 

и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. И здесь, нет, 

пожалуй, более спорной проблемы в педагогике высшей школы, чем 

проблема воспитания студентов. «Надо ли воспитывать взрослых людей?». 

Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать воспитание. 

Традиционный подход к воспитанию базируется на том, что воспитание 

студентов - это воздействие на их психику и деятельность с целью 

формирования личностных свойств и качеств - направленности, 

способностей, сознательности, чувства долга, дисциплинированности, 

умения работать с людьми, самокритичности и др. 
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Зная природу и психологическую структуру того или иного качества, 

можно более успешно использовать воспитательные возможности 

различных учебных предметов и условий вуза в целом [1]. 

Исходя из актуальности данной научной проблемы в педагогике 

высшей школы,  нами были определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Цель  исследования – анализ  особенностей содержания  социально-

психологических установок личности студентов. 

Объект исследования – мотивационно-потребностная сфера 

личности. 

Предмет исследования – мотивационный компонент личности 

студентов.  

Задачи исследования: выявление содержания социально-

психологических установок в мотивационно-потребностной сфере 

студентов; определение уровня развития выявленных ориентаций  

личности  студентов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

реализации полученных результатов в организации и проведении процесса 

воспитания и обучения в вузе, разработки методического сопровождения 

профессиональной подготовки студентов, повышения их интереса к 

получаемой профессии. 

Для решения поставленных задач нами было проведено 

исследование по типу «поперечного среза» с применением методов 

педагогического наблюдения, беседы и тестирования. 

В тестировании нами  была  использована  методика 

О.Ф.Потемкиной «Диагностика социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере», направленная  на  

выявление  степени выраженности  социально-психологических  установок  

на «альтруизм–эгоизм», «процесс–результат», «свободу–власть», «труд–

деньги». В исследовании приняли участие студенты 2-го курса факультета 

физической культуры  и спорта Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ),   в количестве 50 

человек. 

Получились следующие результаты, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики социально-психологических установок 

в мотивационно-потребностной сфере студентов СГАФКСТ 

Социально-

психологические 

установки 

_  
Х 

(баллы) 

Свобода 6,9 
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Значительные результаты получило направленность студентов на 

процесс. Что означает, в учебе или другой деятельности им важно, чтобы  

само занятие было интересным. Над достижением цели они относительно 

мало задумываются. А уж если процесс стал им неинтересен, они могут и 

вовсе забросить данное занятие, не задумываясь о последствиях. Также 

значительное количество баллов набрала ориентация на свободу, что 

определяет понятие свободы как основной ценности. Они не терпят 

никаких ограничений и готовы идти на многое ради отстаивания своей 

независимости. Ориентация на результат определяет желание студентов 

достигать результата в своей деятельности вопреки всему - помехам, 

неудачам. Но студенты за стремлением к достижению результата забывают 

обо всем остальном, например, просто сделать дело быстро, но 

некачественно. Ориентация на труд говорит о том, что студенты 

используют все время для того, чтобы что-то сделать. При этом то, 

насколько это труд на самом деле результативен, имеет мало значения, но 

важно насколько он одобряем руководством или обществом.  

Также были выделены три группы студентов: 

высокомотивированных, низкомотивированных и дисгармоничных. 

Количество высокомотивированных (студенты с гармоничными 

ориентациями, все ориентации выражены сильно и в равной степени) – 

20%, низкомотивированных-  (студенты, у которых все ориентации 

выражены чрезвычайно слабо) - 23%, дисгармоничный тип мотивации (у 

которых некоторые ориентации выражены сильно, а другие могут даже 

отсутствовать)  - 57 % студентов.  

 Таким образом, исследование  содержания социально-

психологических установок в мотивационно-потребностной сфере у 

студентов в процессе обучения в вузе показало следующее: в большей 

степени испытуемые ориентированы на свободу самовыражения, 

самостоятельность; студенты ставят высокие цели, но стремятся лишь к 

той работе, которая интересна и приносит видимый результат; они больше 

стремятся к развитию своих личностных возможностей, направленных на 

творческую самореализацию в будущей профессиональной деятельности, 

нежели к стремлению и увеличению своего благосостояния.  

Условием успешной воспитательной работы  является создание 

благоприятных педагогических условий  для самовоспитания человека 

Процесс 6,2 

Результат 5,7 

Труд 5,6 

Альтруизм 5,1 

Эгоизм 3,8 

Власть 3,5 

Деньги 2,8 
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путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их последствий, 

при том, что окончательное решение всегда должен принимать сам 

студент. Важнейшим условием внимания студента к тому, что раскрывает 

перед ним преподаватель, выступает безусловное принятие студента 

преподавателем и признания за ним права на любой выбор.  
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Аннотация: В данном тезисе рассмотрены основные приоритетные направления 

по системную организацию работ по отбору талантливых спортсменов из числа 

молодежи, а также дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта 
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в Республике Узбекитан.  В статье отмечается  роль компетенций тренера по 

системной организации работ по отбору талантливых спортсменов из числа 

молодежи.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, тренер, компетенции по 

отбору,талантливый спортсмен.  

 

В Республике Узбекистан осуществляется широкомасштабная 

работа, направленная на формирование здорового образа жизни, создание 

для населения, особенно молодого поколения, соответствующих 

современным требованиям условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом, укрепление у молодежи посредством 

спортивных соревнований воли, веры в собственные силы и возможности, 

системную организацию работ по отбору талантливых спортсменов из 

числа молодежи, а также дальнейшему развитию физической культуры и 

массового спорта.  

Вместе с тем, широкая пропаганда и разъяснение во всех регионах 

нашей страны значимости массового спорта в жизни человека и семьи, как 

основы физического и духовного здоровья, защита от вредных привычек 

молодежи, с большими надеждами вступающей в жизненный путь, 

создание для молодых людей необходимых условий для реализации своих 

способностей и талантов, совершенствование системы отбора и целевой 

подготовки одаренных спортсменов из их числа остаются важными и 

актуальными задачами.  [1] 

В целях решения накопившихся проблем в данной сфере 

Постановлением утверждена Программа по дальнейшему развитию 

физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан, 

предусматривающая реализацию широкомасштабных мер, одной из 

основнқх пунктов является отбору талантливых спортсменов среди 

молодежи и их целевой подготовке, а так же научно-методической 

поддержке учреждений подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта, обеспечению 

спортивных школ высококвалифицированными тренерами и 

медицинскими работниками. 

Согласно Закону Республики Узбекистан “ О физической культуре 

и спорте” тренер - физическое лицо, имеющее разрешение на занятие 

тренерской деятельностью и осуществляющее проведение учебно-

тренировочных, физкультурно-массовых мероприятий, а также 

руководство состязательной деятельностью для достижения спортивных 

результатов.  

Специалистами в области физической культуры и спорта являются 

спортсмены, тренеры, спортивные судьи и другие специалисты, 

классификационный перечень профессий и должностей которых 

определяется Министерством занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан совместно со специально уполномоченным 
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государственным органом. Квалификационные требования к профессиям и 

должностям спортсмена, тренера и спортивного судьи по видам спорта 

определяются специально уполномоченным государственным органом, а к 

другим профессиям и должностям специалистов в области физической 

культуры и спорта устанавливаются законодательством. К педагогической 

деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе 

лечебной физической культуры, допускаются лица, имеющие 

соответствующее образование и профессиональную подготовку, в порядке, 

установленном законодательством.[2] 

В современных условиях повышенного внимания общества и 

государства к результативности и конкурентности в сфере физической 

культуры и спорта проблема формирования профессиональной 

компетентности тренеров приобретает приоритетное значение. 

Реформирование системы высшего спортивного образования направлено 

на подготовку новой генерации профессионалов-тренеров, обладающих 

большим потенциалом и высоким уровнем компетенций, способных 

осуществлять задачи поставленные перед ним обществом и государством в 

целом в сфере физической культуры и спорта.   

Поскольку для каждого развитого государства в современном 

открытом мировом сообществе постоянно возрастает роль подготовки 

такой генерации профессионалов-тренеров , готовых к креативной 

реализации спортивного  потенциала своей страны, то именно поэтому 

актуальность проблемы формирования и развития профессиональной 

компетентности тренеров постоянно возрастает.  В частности возрастает 

роль компетенций по системной организации работ по отбору талантливых 

спортсменов из числа молодежи.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Яковлев Б.П., Илюшкин И.А., Костромкина А.О. 
 

Аннотация. Актуальность исследования основывается на идеях внедрения 

синергетического подхода в систему управления тренировкой квалифицированных 

спортсменов. Нами выделено две формы  подготовки: линейное — последовательное, 

строго определенное — и альтернативное, творческое — нелинейное. Данные формы 

базируются на двух подходах техноцентрическом и психоцентрическом. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, психоцентрический подход, 

психическая нагрузка, тренировочная нагрузка, квалифицированные спортсмены 

Введение. Основываясь на идеях системного подхода управления 

тренировкой квалифицированных спортсменов, выделяют две формы  

подготовки: линейное — последовательное, строго определенное — и 

альтернативное, творческое — нелинейное. Организация нелинейной 

подготовки учебно-тренировочного процесса позволяет спортсменам 

построить индивидуальный алгоритм соревновательной деятельности на 

основе творчески-рефлексивного осмысления вариантов решения 

двигательных задач в условиях напряжённой экстремальной деятельности. 

В современных условиях спортивной подготовки 

квалифицированных спортсменов  специалисты, учёные всё больше 

внедряют  качественно новый, нелинейный синергетический подход. 

Главная особенность этого подхода в том, что он требует от людей 

иного мировоззрения; иного стиля управления тренировочными и 

соревновательными нагрузками; иного понимания роли специальной 

психологической подготовки спортсмена, непосредственного 

взаимодействия основных субъектов деятельности; иной дифференциации 

физических и  психических нагрузок в условиях спортивной деятельности. 

Цель исследования: теоретически проанализировать значимость и 

важность научных исследований на базе  нелинейного синергетического 

подхода в системе управления спортивной подготовкой 

квалифицированных спортсменов. 

Методы исследования: теоретический анализ, обобщение, 

сравнение, абстракция   
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Результаты и их обсуждение. Педагоги, тренеры, и специалисты всё 

больше принимают и внедряют  качественно новый, нелинейный 

психоцентрический подход в систему подготовки высококлассных 

спортсменов. Главная особенность этого подхода в том, что он требует от 

людей иного мировоззрения; иного стиля управления тренировочными и 

соревновательными нагрузками; иного понимания  психологии 

спортсмена, непосредственного взаимодействия основных субъектов 

деятельности; иной дифференциации физических и  психических нагрузок 

в условиях спортивной деятельности.  

Проблемы повышения ресурсов и резервов в процессе управления   

подготовкой высококвалифицированных спортсменов в самом 

обобщенном виде можно рассматривать с позиций техноцентрического и 

психоцентрического подходов. В техноцентрическом подходе 

человеческие ресурсы рассматриваются как рядоположенные с другими 

видами ресурсов системы подготовки. Спортсмен в этом подходе 

рассматривается с позиций его ограничений, как и другие виды ресурсов.  

Суть психоцентрического подхода в том, что человек признается 

самым ценным ресурсом системы подготовки. Это связано с тем, что 

человеческие ресурсы — самый адаптивный вид ресурсов. Благодаря 

этому качеству, система подготовки способна быстро изменяться в ответ 

на неожиданные требования внешней среды, сохранять управляемость в 

условиях нестабильности параметров, временных ограничений и при 

недостатке других видов ресурсов. Законы управления основными 

компонентами физической нагрузки по влиянию на уровень  психической 

подготовленности квалифицированных спортсменов, созданные для 

линейной системы подготовки, оказываются недостаточными.  

Чтобы яснее увидеть особенности нелинейности нагрузки, 

посмотрим, что же такое линейный технократический подход к 

тренировочной нагрузки. Линейность тренировочной нагрузки мы 

наблюдаем там, где, во-первых, результат прямо пропорционален 

воздействию, (т. е. большее воздействие нагрузки влечет больший ответ; 

чем больше нагрузка, тем больше и реакция на неё), во-вторых, целое 

равно сумме его составляющих (компонентов), и в-третьих, причина и 

следствие легко наблюдаемы.   

Следствиями из этого будет то, что точность предсказания 

определяется тщательностью  планирования;  успешный  результат  

достигается  благодаря постоянному контролю, а анализ системы 

основывается на возможности разложения целого на составные 

компоненты. Хорошо всем знакомое «строительное» описание построения 

системы, где нетрудно проследить ту или иную блочную структуру. В 

нелинейных системах наблюдается обратное. Воздействие и результат не 

связаны прямой зависимостью. 
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 Целое — это не сумма компонентов (частей). Причинно-

следственные отношения не очевидны. Динамика развития в силу 

множества связей непрозрачна. В нелинейной системе описание в виде 

блоков уступает место сетевым структурам, во вторых ни одна из частей 

не является преобладающей над другой. Нелинейная система — это иное 

течение времени и ощущения пространства. Нелинейный мир — это мир 

сложности. Ситуация расставания с простотой требует иного стиля 

мышления, новой психологии управления соревновательным и 

тренировочным процессом, особенно, связанным с психологическим 

стрессом. Так как спортивная подготовка квалифицированных 

спортсменов всегда детерминируется экстремальными, стрессовыми 

условиями в пространстве и времени управления и регуляции 

двигательными действиями и операциями.   

 Спортивная деятельность в целом характеризуется двумя 

качественными уровнями: имитационно-репродуктивным (связанным с 

запрограммированной активностью) и конструктивно-творческим (в 

рамках которого создается что-то новое). Момент создания нового в 

спортивном действии обнаруживает парадокс развития, который 

заключается в том, что если новое возникло из старого, то оно уже 

содержится в этом старом в некоем скрытом виде и не является 

принципиально новым [1,2]. 

 Потому новое должно возникать из нечто такого, чего никогда еще 

не было, не существовало. Отсюда творческий акт может метафорически 

пониматься как  эмерджентность, процесс появления принципиально 

нового качества, которое является предметом анализа синергетики. 

Синергетика, новая междисциплинарная отрасль знания, 

своеобразная междисциплинарная рефлексия, наука, об открытых 

нелинейные системах, которые обнаруживают состояния динамического 

хаоса, неопределенности в момент перехода из старого состояния в новое, 

возвела, а хаос в ранг научной реальности.  Отмеченное выше 

предполагает, что спортивная деятельность  спортсмена  синергийно 

реализуется в плоскости всех сфер его психической активности, поскольку 

предполагается, что в акте творчества принимает участие целостный 

организм человека, все аспекты его психической личности, а творчество 

продуцируется тогда, когда эти аспекты обнаруживают высокий уровень 

самоактуализации и самоорганизации.    

Главной особенностью спортивной подготовки при этом можно 

считать ее инновационный характер, ориентацию на новизну как выход за 

пределы актуальной данности. В этом, на наш взгляд, и проявляется 

нелинейный характер творческой деятельности, которая предстает здесь 

как нелинейный диссипативный, отрытый внешней среде процесс [3].          

 Заключение.    Современная спортивная подготовка спортсмена 

должна реализоваться, прежде всего, как инновационная психофизическая 
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подготовка, которая проявляется в оригинальном решении специфических 

психомоторных задач, в импровизации и экспромте двигательных 

действий и операций, эффективности конкурировать и противостоять  

соперникам и взаимодействовать с товарищами по команде. Организация 

нелинейной подготовки учебно-тренировочного процесса позволит 

спортсменам проектировать индивидуальный алгоритм соревновательной 

деятельности на основе творчески-рефлексивного осмысления вариантов 

решения двигательных задач в условиях напряжённой экстремальной 

деятельности. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ "ВФСК ГТО" 

 

Якушев Д.С. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и создания 

управленческой модели информационно-пропагандистской поддержки Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Представленная 

модель способствует эффективному выполнению нормативов комплекса ГТО 

Ключевые слова: ГТО, информационно-пропагандистская поддержка, 

управленческая модель. 

 

Введение. Эффективность применения «ВФСК ГТО» определяется 

его целью, задачами, структурой, содержанием, организацией работы, 

внедрением и дальнейшей реализацией описанных в Положении о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 

июня 2014 г. № 540 в редакции Постановления Правительства РФ от 

30.12.2015г. № 1508 [2, 4]. 

Практика применения «ВФСК ГТО» показала, что данный комплекс 

с момента его реанимации, является мощным фактором привлечения 

населения Российской Федерации к систематическим занятиям физической 
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культурой и спортом, а также обеспечивает повышения уровня физической 

подготовленности и здоровья. Однако, в настоящий момент неизвестно, 

отвечает ли существующий комплекс «ВФСК ГТО» потребностям 

пользователя, учтены ли при его разработке сложившиеся традиции, 

наблюдаются ли противоречия и недостатки при реализации его на 

практике [1, 3].  

Для ответа на поставленные вопросы необходимо обобщить и 

систематизировать результаты анализа средств массовой информации 

(СМИ) по объекту «ВФСК ГТО». 

Организация исследования. Анализ результатов проведённых 

мероприятий по информационно-пропагандистской поддержке ВФСК ГТО 

в субъектах Российской Федерации проходил в 2017 году в два этапа: 

Первый этап – сбор и обобщение первичной информации в форме 

анализа сайтов органов управления в области физической культуры и 

спорта субъекта, отражающий вопросы информационно-пропагандистской  

поддержки ВФСК ГТО, создание управленческой модели в регионе по 

вопросам информационно-пропагандистской поддержки. 

Второй этап – сбор и обобщение, таких данных как общее число 

сообщений, динамика сообщений по месяцам, статистика объектов с 

которыми упоминается комплекс, рейтинг по географии распространения 

сообщений на тему ВФСК ГТО – в источниках различного уровня, 

согласно статистическим данным аналитической системы мониторинга 

СМИ «Медиалогия» сайт http://www.mlg.ru. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ сайтов 

посвященных объекту «ВФСК ГТО» показал, что лидерами 

информационно-пропагандистской поддержке в 2014-2017 гг. явились 

Тюменская и Белгородская области, которые занимают 1 и 2 место, 

соответственно (таблица 1). Следует обратить внимание на то, что по 

количеству публикаций, посвященных объекту «ВФСК ГТО» в 

региональных средствах массовой информации представленные области 

занимают 14 и 40 место, соответственно. 

Результаты анализа рисунка 1 свидетельствуют, что за 2017 год в 

Тюменской области на сайтах органов исполнительной власти по 

физической культуре и спорта вопросам по объекту «ВФСК ГТО» было 

посвящено 55 сообщений, а в Белгородской области было всего 23 

сообщения по рассматриваемой проблематике. 

Таблица 1 – Рейтинг регионов-лидеров по информационно-

пропагандистской поддержке «ВФСК ГТО» 

Регионы 
Рейтинг 

2014/17 гг. 

Количество публикаций по 

объекту «ВФСК ГТО» в 

региональных СМИ 

Тюменская 

область 
1 место 14 место 

http://www.mlg.ru/
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Белгородская 

область 
2 место 40 место 

 

Проводимые исследования показали, что из всех сообщений в 

Тюменской области на сайте органов управления физической культурой и 

спортом больше всего (43 сообщения) посвящено объявлениям о 

различных мероприятиях по объекту «ВФСК ГТО», а в Белгородской 

области основная масса (7 сообщений) посвящена различным приказам по 

рассматриваемому вопросу. 

Установлено, что в Тюменской области достаточно большое 

количество сообщений (12 сообщений) на сайтах органов управления 

физической культурой и спортом посвящено проведению фестивалей по 

объекту «ВФСК ГТО», а в Белгородской области 6 сообщений 

посвященных планам-графикам тестирования. 

Исследования показали, что в Белгородской области весьма не 

значительно, а в Тюменской области она вообще отсутствует информация 

посвященная смотрам-конкурсам, статистическим данным, а также 

координационному совету по объекту «ВФСК ГТО». 

Полученные данные свидетельствуют, что в Тюменской и 

Белгородской областях на сайтах органов управления по физической 

культуре и спорту размещено достаточно большое количество 

информации посвященной объекту «ВФСК ГТО», однако она в основном 

сводится к сообщениям о мероприятиях. Данные обстоятельства в полной 

мере способствуют эффективной информатизации пользователей, однако 

требуется их более подробная детализация.  

Анализ сайтов органов управления физической культурой и спорта 

показал, что Омская и Орловская области по итогам мониторинга 2014-

2017 годов являются регионами-аутсайдерами – 84 и 85 места, 

соответственно в рейтинге информационно-пропагандистской поддержке 

«ВФСК ГТО» (таблица 2). 

Таблица 2 – Рейтинг регионов-аутсайдеров по информационно-

пропагандистской поддержке «ВФСК ГТО» 

Регионы 
Рейтинг 

2014/17 гг. 

Количество публикаций по 

объекту «ВФСК ГТО» в 

региональных СМИ 

Омская 

область 
84 место 49 место 

Орловская 

область 
85 место 72 место 

 

Результаты анализа таблицы 2 свидетельствуют, что Омская и 

Орловская области занимают 49 и 72 места, соответственно по количеству 
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публикаций, посвященных объекту «ВФСК ГТО» в региональных 

средствах массовой информации. 

Сравнивая с регионами-лидерами и некоторыми регионами-

середняками, следует отметить, что Омская и Орловская области являются 

регионами-аутсайдерами, так как на сайтах органов управления 

физической культурой и спортом за 2017 год размещено всего 22 

сообщения, посвященных информационно-пропагандистской поддержке 

«ВФСК ГТО» (рисунок 1). 

Исследование позволило установить, что в Омской области большая 

часть сообщений (15 сообщений) посвящена мероприятиям по объекту 

«ВФСК ГТО», а в Орловской области расписаниям и проведению 

фестивалей – 9 и 7 сообщений, соответственно. 

Весьма характерно, что на сайтах органов управления физической 

культурой и спортом в регионах-аутсайдерах по вопросам 

информационно-пропагандистской поддержки «ВФСК ГТО» практически 

не размещена информация, затрагивающая статистические данные и 

проведение различных конференций и семинаров  (рисунок 1). 

Анализ результатов исследования показал, что в регионах-

аутсайдерах органами управления физической культурой и спорта 

вопросам информационно-пропагандистской поддержки «ВФСК ГТО» 

уделяется не значительное внимание. Данная информация свидетельствует 

о том, что низкая заинтересованность органов управления физической 

культурой и спорта ведет к качественной информационно-

пропагандистской поддержке, не давая объемной информации жителям 

региона по объекту «ВФСК ГТО». 
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Рисунок 1. Количество новостей выложенных на сайт органов 

исполнительной власти регионов-аутсайдеров по информационно-

пропагандистской поддержке «ВФСК ГТО» в 2017 году 

 

Исследования показали, что во всех регионах, кроме регионов-

лидеров в органах исполнительной власти, занимающихся вопросами 

физической культуры и спорта, отсутствуют ответственные лица по 

информационно-пропагандистской поддержке и освещению в 

региональных СМИ по объекту «ВФСК ГТО». Существующая проблема не 

позволяет в полной мере информировать население региона о комплексе 

«ВФСК ГТО». В связи с этим весьма целесообразным считаем 

необходимым, разработать управленческую модель информационно-

пропагандистской поддержки "ВФСК ГТО". 

Анализ сайтов органов управления физической культуры и спорта 

регионов-лидеров, середняков и аутсайдеров показал, что для эффективной 

информационно-пропагандистской поддержке «ВФСК ГТО» необходимо 

значительно больше размещать сообщений о проводимых мероприятиях, 

фестивалях, тестированиях, статистических данных, а также конференциях 

и семинарах. 

 

Рисунок 2. Управленческая модель информационно-пропагандистской 

поддержки "ВФСК ГТО" органами управления физической культурой и 

спорта в регионах 
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В связи с этим, для эффективного функционирования и управления 

информационно-пропагандистской поддержке и освещению в 

региональных СМИ по объекту «ВФСК ГТО» необходимо вести штатную 

единицу в органах исполнительной власти, занимающихся вопросами 

физической культуры и спорта, которая бы была ответственным лицом, 

обеспечивающим контроль и исполнение поставленных задач. 
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