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Измерение мощности педалирования кардинальным образом изменяет 

весь процесс велосипедных тренировок. На рынке представлены разные 

измерители мощности педалирования от разных брендов, разного качества, 

цены и разных характеристик и функциональных показателей.  

 

Ключевые слова: велосипедный спорт, датчик мощности 

педалирования. 

 

Датчики мощности педалирования начали применять с 90-х годов 

прошлого века. В связи с высокой ценой они использовались 

профессиональными велосипедистами и любителями, имеющими возможность 

приобрести устройство без ущерба для своего бюджета. В настоящее время на 

рынке аксессуаров для велосипедного спорта появляются более дешевые 

датчики мощности педалирования, которые завоевывают все большую 

популярность. Для выяснения функциональных возможностей датчиков нами 

изучались технические характеристики, представленные в сопроводительной 

документации. Кроме этого, изучались отзывы независимых экспертов. 

Тензометрические датчики для определения мощности от разных 

брендов с разными функциональными возможностями могут быть встроены: 

1) во втулку заднего колеса; 

2) в систему, соединяющую каретку, шатуны и передние звѐзды 

велосипеда; 

3) в левый шатун велосипеда; 

4) в педалях велосипеда. 

При сравнении датчиков мощности педалирования мы выявили плюсы и 

минусы каждого датчика мощности по сопроводительной документации.  

Датчик мощности, встроенный во втулке колеса, имеет один из наиболее 

точных общих показателей выдаваемой мощности велосипедиста, он прост в 
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использовании, но его минусом является то, что он зависим от смены колѐс 

тренировочных и гоночных и поломки самой втулки колеса. Так же он не 

показывает выдаваемую мощность раздельно левой и правой ноги. 

Датчик,  который встроен в систему каретки велосипеда, самый точный в 

общих показателях выдаваемой мощности педалирования, его погрешность 

составляет всего 1%. Но его минусом также является то, что он зависим от 

перепада температур и от того, что калибровка происходит лишь на заводе. 

Так же он раздельно не показывает мощность левой и правой ноги. 

Датчик мощности, встроенный в левый шатун, самый лѐгкий и простой в 

обращении, так же он оснащѐн ANT+ и Bluetooth одновременно, что позволяет 

совмещать его с любым велокомпьютером или смартфоном для передачи 

данных показателей. Этот датчик определяет общую мощность 

педалирования, умножая мощность левой ноги на два. Это может приводить к 

ошибке, так как мощность педалирования правой и левой ноги чаще всего не 

одинакова. Поэтому по точности измерения этот датчик уступает другим. 

Плюсы датчика мощности, встроенного в педалях: он определяет 

выходную мощность каждой ноги отдельно, а также общую мощность 

педалирования. Удобен в калибровке. 

Нами были проанализированы мнения специалистов и велосипедистов, 

применяющие датчики мощности в тренировках и соревнованиях. 

Датчик мощности Powercal использует ЧСС, а также сложный 

математический алгоритм для расчета мощности. Так как фактически это 

пульсометр, то его стоимость намного ниже классических датчиков мощности. 

Выбрав Powercal, можно сэкономить, но получаемые данные не будут точны? 

Основной недостаток Powercal проявляется в измерении мощности во время 

коротких ускорений – период ускорений заканчивается ещѐ до того, как это 

начнет отражаться на ЧСС. Некоторые тесты показывают, что средняя 

величина мощности бывает занижена на 30 ватт в течение тренировки. 

PowerCal может подойти начинающему велосипедисту, но для серьезных 

занятий спортсменам требуются более точные измерения.  

Втулка заднего колеса CycleOpsPowerTapG3 – прекрасный выбор для 

спортсменов, заинтересованных в датчике мощности, который можно быстро 

переставлять с одного велосипеда на другой. Датчик встроен во втулку 

заднего колеса. Чтобы перекинуть его с шоссейника на разделочник, нужно 

всего лишь поменять задние колеса. Но для  того чтобы иметь возможность 

быстро менять колеса на одном велосипеде и при этом продолжать 

использовать датчик мощности, придется покупать отдельный датчик для 

каждого из колес, что потребует покупки двух датчиков мощности. 

Датчик  StagesPower  стоит примерно вдвое дешевле, чем аналоги, 

встроенные в шатуны. Вместо того чтобы использовать датчики на каждом 

шатуне, производитель применяет только один и умножает получаемую 

мощность педалирования на два. Компания  Stages  утверждает, что их 

продукт может подсчитать мощность с отклонением не более в 2 %. Но это 

оспаривается рядом специалистов, проводивших тестирование данного 

датчика мощности. StagesPower совместим с протоколами Bluetooth и ANT +.  
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Это значит, что его можно использовать с Garmin или iPhone или с 

устройствами, поддерживающими протоколы.  Тем не менее, не все 

производители шатунов заявили о совместимости их продукции с этим 

датчиком мощности. 

Датчик на основе системы предполагает, что проблем с заменой колес не 

будет; точность на одном уровне с другими измерениями мощности; можно 

менять звезды и цепь без проблем. Простая замена батареек, а так же 

возможность использовать приложение в телефоне является дополнительным 

удобством при его эксплуатации. 

К недостаткам таких датчиков можно отнести следующее: что выбор 

шатунов несколько ограничен, стоимость измерителя достаточно высока. 

Покупка и обслуживание могут требовать времени. Нет возможности 

автоматически отключить обнуление. 

Основанная на педалях система предполагает теоретическую 

мобильность, можно сказать, что система  просто работает сразу после 

установки. Данные весьма точные, но проверить все аспекты очень сложно (в 

том числе мощность слева/справа). Малое количество конфигураций  обещает 

меньше проблем. И хотя имеется возможность установки на разные 

велосипеды, но данный датчик не так просто быстро и эффективно 

установить. Кроме того, имеются ограничения на шатуны (длина/ширина).  
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Таблица  

Характеристика измерителей мощности педалирования (по сопроводительной документации) 
 

Функция / 
характеристика 

CycleOpsPo
wercal 

Power2Max 
(Oct 12+) 

Be Pro 
StagesPower

Meter 
GarminVector 

SRAM 
QuarqElsa/Re

d 

CycleOpsPow
erTap G3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость $100 $600 $700 $800 $1500 $1600 $1800 

Тип измерения Расчетный Прямая сила Прямая сила Прямая сила Прямая сила Прямая сила Прямая сила 

Место крепления По ЧСС 
Звездочка 

шатуна 
Педали Левый шатун Педали 

Звездочка 
шатуна 

Втулка 

заднего 
колеса 

Ограничения 
установки 

 
- 

Специальные 

шатуны 
педали 

Специальные 

шатуны 
педали 

Специальные 

шатуны 
педали 

Только 
LookKeo-

совместимые 

педали 

Специальные 

шатуны 
педали 

- 

Вес 

(дополнительно/ 
нетто) 

- 
От 189 г + 

шатун 

200 г на 

педаль 
(включено) 

20 г 

175 г на 

педаль 
(включено) 

735 г (с 
шатуном) 

315г/325г 

(полная 
втулка) 

Тип 
беспроводного 

соединения 

ANT+ ANT+ ANT+ 
ANT+ , 

BluetoothSma

rt 

ANT+ ANT+ ANT+ 

Устройство 

автоматически 
включается на 

велосипеде 

 
Нет 

Да Да Да Да Да Да 

Функция / характеристика 

Период работы 

батареи 
300 часов 

300-400 

часов 
200 часов 200 часов 175 часов 300 часов 300 часов 

Замена батареи Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тип батареи CR2032 CR2450 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 

Измерение / 
передача 
частоты 

вращения 
педалей 

Нет Да Да Да Да Да Да (расчет) 

Возможность 

обновления 
прошивки 

Да 
Только на 

заводе 

Да, 
возможно 

самостоятель
но 

Да 

Да, 
возможно 

самостоятель
но 

Да, в центре 

обслуживани
я клиентов. 

Да 

Передача 
мощности 

левой/правой 

педали 

Нет Нет Да Нет Да Нет Нет 

Точность: 

измеряются все 
значения 

выходной 
мощности 

Нет Да Да Нет Да Да Да 

Объявленный 
уровень 
точности 

+/- 10% +/- 2% +/- 1.5% 
+/- 2% 

(левая нога) 
+/- 1.5% +/- 1.5% +/- 1.5% 

Точность - 
включает 

компенсацию 
температуры 

Нет Да Да Да Да - Да 

Точность - 
поддерживается 

автонастройка 
нуля 

Нет Да Да Нет Да Да Да 

Точность - 

поддерживается 
Нет Да Да Да Да Да Да 
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ручная 
калибровка 

Точность - 
поддерживается 
подвешивание 

грузов 
(статическая 

калибровка) 

Нет Да Да Нет Да Да Да 

Телефонное 

приложение для 
настройки 

Нет Нет Да Да 

Настольное 

приложение 
(PC/Mac) 

Да Нет 
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Заключение. Таким образом, исходя из соотношения цена-качество, 

можно порекомендовать к использованию датчики мощности, установленные 

на педалях (BePro) или в системе (Power2Max). 
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В статье раскрывается содержание сложившегося в настоящее время в 

теории и методике физического воспитания противоречия между 

требованиями, предъявляемыми к степени сформированности 

профессионально важных качеств у студентов, осваивающих управленческие 

специальности, и низким уровнем их развития по причине отсутствия 

специализированной методики профессионально-прикладной физической 

подготовки, а также обоснованием программы решения данной проблемы.  

 

Ключевые слова: студенты вузов, будущие менеджеры, методика, 

профессионально-прикладная физическая подготовка, имитационно-игровая 

деятельность. 

 

Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в нашей 

стране, предъявляет высокие требования к уровню профессиональной 

компетентности менеджеров. Это заставляет обратить пристальное внимание, и 

на качество подготовки  управленческих кадров в вузах [5, 7, 8, 9]. 

Важным компонентом эффективности деятельности руководителя 

является необходимый уровень развития профессионально важных качеств [2, 

4, 6]. 

В настоящее время в теории и методике физического воспитания в 

системе высшего образования сформировалось научное противоречие между 

требованиями, предъявляемыми к степени развития профессионально важных 

качеств, свойств и компетенций у студентов, осваивающих управленческие 

специальности, и их реально низким уровнем по причине недостаточной 

разработанности содержания профессионально-прикладной физической 

подготовки [1, 3]. 

Выявленное противоречие позволило сформулировать актуальную 

проблему исследования, заключающуюся в необходимости разработки 

эффективной методики профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов вузов, осваивающих управленческие специальности, которая 

позволяет использовать средства физического воспитания в условиях 
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имитационно-игрового моделирования.  

Цель исследования. В связи с вышеизложенным были определены 

объект и предмет научного исследования, основополагающей целью которого 

являются разработка и обоснование методики профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, на основе имитационной игровой деятельности. 

Методы и организация исследования. Обобщение результатов ранее 

проведенных исследований, содержащихся в литературе,  опроса 18 экспертов 

из числа профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр 

академии сельхозмашиностроения,  анкетирования 20 управленцев на 

предприятии АО «Росельмаш» позволило установить состав профессионально 

важных качеств менеджера, основными из которых являются группы 

личностных, деловых, функционально-ролевых, физических и психофизически 

качеств, включая параметры физического развития и физического состояния. 

Для определения эффективности формирования у студентов в процессе 

обучения в вузе профессионально важных качеств менеджера и их соответствия 

квалификационным требованиям Государственного образовательного 

стандарта по направлению «Менеджмент» было проведено обследование 

студентов, осваивающих управленческие специальности и завершающих третий 

год обучения в академии сельхозмашиностроения. 

Результаты исследования. Анализ уровня развития важных для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера качеств показал, 

что суммарные показатели общей и специальной физической 

подготовленности, физического состояния и психических процессов, деловых 

и личностных качеств студентов старших курсов соответствуют низкому и 

ниже среднего уровню развития. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка в рамках академических занятий физической культурой оказывает 

должное воздействие лишь на показатели физического развития студентов, а 

сформированность функционально-ролевых качеств, по оценкам экспертов, в 

целом соответствует среднему уровню. Исходя из этого, можно говорить о том, 

что содержание реализуемой в настоящее время методики профессионально-

прикладной физической подготовки не в полной мере обеспечивает 

достижение студентами вузов, осваивающими управленческие специальности, 

необходимого уровня развития профессионально важных качеств. 

С целью поиска лимитирующих факторов в содержании 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов основного 

отделения по направлению «Менеджмент» были проведены педагогические 

наблюдения за их деятельностью на практических занятиях по физической 

культуре. В результате было установлено, что для решения задач общей и 

профессионально-прикладной физической подготовки используются 

преимущественно традиционные средства. При этом их преимущественный 

объѐм составляют кроссовый бег (6,8 %), силовые (3,8 %) и общеразвивающие 

физические упражнения (3,8 %), ходьба (3,8 %) и бег на длинные дистанции 

(3,8 %), многоскоки (3,8 %) и игра в баскетбол 3х3 на одно кольцо (3,6 %). 

Оставшаяся часть (73,1 %) средств физического воспитания используется в 
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процессе занятий гораздо реже - от 2,1 до 3,0 %. 

Отсюда представляется очевидным факт, что реализация традиционной 

программы физической подготовки студентов, будущих менеджеров, 

направлена в основном на их общую физическую подготовку, тогда как на 

развитие и совершенствование важных для эффективной профессиональной 

деятельности качеств и способностей ориентирована недостаточно. 

При этом используемые в процессе занятий преимущественно 

традиционные формы их проведения с опорой на память занимающихся в 

недостаточной степени активируют воображение, мышление и другие, важные 

для развития творческой активности психические процессы, необходимые для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера. 

В связи с этим сформировалась потребность в совершенствовании 

содержания, а отсюда и методики профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие специальности, в 

образовательном процессе которых по различным учебным дисциплинам 

активно используются имитационно-игровые формы занятий. 

Исходя из существующих взглядов, структура разработанной методики 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности, представлена в виде 

совокупности модулей, блоков и элементов, отражающих их содержание. 

В частности, проективный модуль включает целевой и результирующий 

блоки, элементы которых позволяют определить не только основное 

содержание, но и критерии оценки эффективности процесса 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности. 

В содержательный модуль входят фукционально-ролевой, качественный 

и блок средств. Элементы этих блоков позволяют конкретизировать задачи и 

содержание профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, в соответствии с возможными 

ролевыми функциями и проявляемыми при этом качествами, а также 

целенаправленно подбирать адекватные им средства физического воспитания. 

Процессуально-технологический модуль представлен процессуальным, 

плановым и технологическим блоками. Содержащиеся в них элементы 

позволяют конкретизировать программное содержание, состав 

сформированных целевых комплексов средств, распределить их в должной 

последовательности и во времени, подобрать соответствующие задачам 

имитационно-игровые формы занятий, а также применить соответствующую 

технологию реализации программы профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Система тестов и проб, а также специально разработанных 

многоуровневых оценочных шкал, входящих в контрольный модуль, позволяет 

не только определять эффективность процесса профессионально-прикладной 

физической подготовки, но и вносить необходимые адекватные поставленным 

задачам коррективы в ее содержание. 

Одним из ключевых элементов разработанной методики является модель-
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матрица программы профессионально-прикладной физической подготовки, 

которая предусматривает целенаправленный выбор имитационно-игровой 

формы проведения занятий в виде исполнения заданной функциональной 

роли (проектировщика, плановика, организатора, координатора, 

администратора, контролера, судьи) в процессе занятий, исходя из задач по 

формированию профессионально важных функций, ролей и качеств. 

Для реализации данной модели-матрицы программы профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности, с использованием имитационно-игровых форм 

занятий была разработана соответствующая технология. Она позволяет на 

основе установления уровня сформированности профессионально важных 

качеств с приминением разработанной системы многоуровневых оценочных 

шкал и конкретизации задач по их развитию определять в рамках базовой 

игровой формы соответствующий целевой комплекс средств и планировать 

процесс профессионально-прикладной физической подготовки. 

Базовая игровая форма представляет собой игру, разворачивающуюся в 

виде двух базовых процессов - технологического и надстраиваемого над ним, 

управленческого, совместно отражающих процесс профессиональной 

деятельности менеджера. 

Сам же технологический процесс включает непосредственно игровой, 

который надстраивается над процессом обучения, и оба строятся в контексте 

будущей профессии на основе использования средств физического 

воспитания. 

Базовая игровая форма рассчитана на три первых года обучения в вузе, 

когда реализуется примерная программа дисциплины «Физическая культура», 

которая включает 4 этапа развития важных функционально-ролевых качеств 

профессионального поведения менеджера: 1 - проектирование и 

конструирование, 2 - имитационное моделирование, 3 - освоение 

(реализация) модели, 4 – анализ, реализуемый в течение всех этапов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Каждому этапу реализации базовой игровой формы соответствуют 

специфические задачи, целевые комплексы средств, методы и критерии 

оценки. Только задачи 4-го этапа решаются в течение всех 3-х лет обучения в 

ходе как текущего, так и этапного контроля с последующим осмыслением 

полученных результатов и коррекцией содержания подготовки. 

Реализация задач развития важных качеств и функционально-ролевых 

качеств профессионального поведения менеджера предусматривает 

использование специально разработанного целевого комплекса средств. Он 

включает разработанные комплексы физических упражнений и игр, 

ориентированные на развитие конкретных профессионально важных качеств и 

процессов, комплексы тренировок развития элементов профессионального 

поведения, а также ориентировочные схемы комплексной игры «Менеджер» по 

приобретению начального опыта руководящей работы в условиях 

академических занятий по физической культуре. 

Одним из основных документов планирования, позволяющих реализовать 
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разработанную программу профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие специальности, в 

рамках конкретных имитационно-игровых форм занятий, является план их 

распределения на весь период изучения дисциплины «Физическая культура» с 

указанием объема отведенных на них часов по семестрам обучения и общим 

объемом данной нагрузки 190 часов. 

Для проверки эффективности разработанной методики профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности, на основе имитационной игровой деятельности 

на базе «РГАСХМ» был организован и проведен в течение 10 месяцев (сентябрь 

– июнь) одного учебного года формирующий педагогический эксперимент. В 

нем приняли участие 30 студентов-первокурсников, которые вошли в состав 

контрольной (15 человек) и экспериментальной (15 человек) групп. 

Для проведения педагогического эксперимента был разработан общий 

годовой план-график физической подготовки, а также годовой поурочный 

план-график профессионально-прикладной физической подготовки на основе 

имитационно-игровых форм занятий. При этом на профессионально-

прикладную физическую подготовку, с учетом результатов ранее проведенных 

исследований, отводилось 58,8 % от общего объема часов. 

В соответствии с поурочным планом-графиком годичный цикл в 

экспериментальной группе начинался с общей физической подготовки, которая 

затем продолжалась в течение всего года. Со второго месяца занятий в 

содержание процесса физического воспитания включались средства 

профессионально-прикладной физической подготовки с использованием 

имитационно-игровых форм. 

В начале и в конце годичного цикла подготовки студенты, участвовавшие 

в педагогическом эксперименте, были обследованы по аналогичным 

показателям уровня развития важных для эффективной профессиональной 

деятельности менеджера качеств. 

В результате установлено, что реализация традиционной и 

экспериментальной методики привела к положительным изменениям целого 

ряда показателей как в контрольной, так и в экспериментальной группе. 

В частности, сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности в конце педагогического эксперимента выявил 

статистически достоверное превосходство студентов экспериментальной 

группы по результатам всех тестов, за исключением быстроты преодоления 

дистанции в беге на 100 метров. 

К окончанию учебного года студенты экспериментальной группы стали 

статистически достоверно превосходить своих однокурсников из контрольной 

по всем параметрам физического развития за исключением росто-весовых 

значений и сердечно-сосудистого индекса. В результате произошедших 

изменений качественно повысился обобщенный показатель уровня физического 

состояния в контрольной группе до ниже среднего, а в экспериментальной - до 

среднего уровня. 

За время педагогического эксперимента произошли положительные 
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изменения в показателях психических процессов у студентов обеих групп. При 

этом более значительные изменения отмечены в экспериментальной группе, в 

связи с чем в конце учебного года они стали статистически достоверно 

превосходить сокурсников из контрольной группы по всем показателям 

психических процессов. 

Особенно наглядно в конце педагогического эксперимента 

просматривалось преимущество студентов экспериментальной группы при 

анализе степени проявления отдельных показателей деловых качеств. В 

частности, они стали существенно превосходить своих сокурсников из 

контрольной группы по степени проявления таких деловых качеств, как 

хозяйственность, деловитость, настойчивость, видение перспективы, широта 

кругозора, трудолюбие и целеустремленность. Лишь показатели 

дисциплинированности в деятельности студентов из контрольной группы, как 

и в начале педагогического эксперимента, превосходили аналогичные 

показатели студентов из экспериментальной группы. 

Несмотря на существенную положительную динамику роста, уровень 

развития личностных качеств за годичный цикл не перешел в более высокий 

качественный класс и остался прежним. Вместе с тем в конце педагогического 

эксперимента суммарные показатели личностных качеств у студентов из 

экспериментальной группы стали существенно превосходить таковые у 

сокурсников из контрольной, в частности по степени проявления 

доброжелательности, порядочности, воспитанности, скромности, 

жизнерадостности и терпимости. Исключение составили лишь параметры 

принципиальности. 

По оценкам специалистов, существенные положительные изменения 

параметров функционально-ролевых качеств в течение года произошли в 

границах исходных уровней, за исключением функции принятия 

управленческого решения, которая у студентов экспериментальной группы 

качественно повысилась до среднего уровня. 

Отмеченная положительная динамика выразилась в конечном итоге в 

том, что к окончанию педагогического эксперимента суммарные показатели 

функционально-ролевых качеств студентов из экспериментальной группы 

стали статистически достоверно превосходить аналогичные параметры 

студентов из контрольной группы. Исключение составили только показатели 

функции разрешения конфликтов в роли судьи. 

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

указывают на то, что разработанная методика профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, на основе имитационно-игровой деятельности позволяет в 

условиях академических занятий по физической культуре достигать более 

существенных положительных изменений уровня развития важных для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера качеств. 
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В статье поднимается вопрос о недостаточной научно-исследовательской 

составляющей Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения на примере 

специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», о нехватке 

методик подготовки специалистов среднего звена. Обозначенная в стандарте 

сфера применения порождает много вопросов: с помощью каких научно 

обоснованных средств и методов формировать у студентов универсальные 

учебные действия, а главное, как поэтапно этот процесс должен 

реализовываться практически. Данная в стандартах нового поколения свобода 

выбора средств и методов порождает еще больше вопросов. Нет единой 

системы построения модели подготовки педагогов по адаптивной физической 

культуре. Давно известно, что качество подготовки специалистов напрямую 

зависит от применения инновационных знаний, методик, моделей, с помощью 

которых осуществляется образовательная деятельность. И большое место в 

этом направлении занимает профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся. Именно на поиск решениЯ данных вопросов 

направлено основное содержание предлагаемой статьи. 

 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, процесс 

физического воспитания, общие и профессиональные компетенции, 

профессионально-прикладная физическая культура.  

 

В конце XX – начале XXI века возрастает значимость социализирующих 

реабилитационных систем (практик). Ведущее направление в этой 

деятельности в полном объѐме реализуют адаптивная физическая культура и 

спорт. На фоне роста популяризации Олимпийских и Паралимпийских игр у 

людей с ограниченными возможностями возникает желание жить полноценной 

жизнью, быть полезными обществу и максимально социализированным, не 

взирая на врожденные или приобретенные заболевания и травмы. Именно 

поэтому, после выделения адаптивной физической культуры в 

самостоятельное реабилитационное направление, возникла необходимость еѐ 

социологического и  методологического переосмысления. На государственном 
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уровне выделяется проблема социализации людей с ограниченными 

возможностями. Вводятся программы, такие как «Доступная среда», 

направленные на повышение доступности социально значимых объектов 

инфраструктуры. Но необходимо кардинальное улучшение социализации лиц 

в обществе с ограниченными возможностями здоровья. Без новых 

методологических концепций и методик огромные финансовые вливания 

государства в инфраструктуру муниципалитетов могут не дать ожидаемого 

эффекта.  

В начале марта 2004 года Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

обращаясь к олимпийским спортсменам, сформулировал отношение общества 

к врачебно-физкультурной и реабилитационной службе: «В нашей стране 

была создана система диспансеризации физкультурников и спортсменов, и эту 

систему нужно возрождать». Привлечение дезабильных лиц к занятиям 

физическими упражнениями в большинстве случаев означает восстановление 

утраченной связи с окружающей действительностью, создает 

психоэмоциональные установки, необходимые для успешного 

сосуществования в обществе и реализации потребности в трудовой 

деятельности. Системное использование разнообразных средств физической 

культуры является эффективным, а зачастую и единственным как 

реабилитационным средством, так и средством социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проблематика и специфика понятий «инвалидность», «здоровый образ 

жизни инвалидoв», «реабилитация инвалида» «интеграция инвалида», в 

большей степени исследовалась в рамках медико-биологических, 

педагогических, технических, экономических, социальных и многих других 

наук. Вместе с тем интегральной теории «инвалидoлогии» на сегодняшний 

день не создано (ШапковаЛ.В., Евсеев С.П., 1998). 

Реабилитация, с точки зрения медицины, направлена на восстановление 

утраченной функциональности или нарушенных функций организма. Для лиц 

с ограниченными возможностями возникает потребность в оптимальной 

социально-достиженческой функциональности.  

Повышается потребность в подготовке квалифицированных, 

высокопрофессиональных специалистов по адаптивной физической культуре. 

Модернизация системы образования затронула и эту сферу деятельности. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 977 от 

11 августа 2014 года утвержден Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», где четко 

определена область применения и дана характеристика профессиональной 

деятельности выпускников. Подробно изложены требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, где прописаны 

общие и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть каждый 

обучающийся. Обозначена необходимость формирования универсальных 

учебных действий, указано, на каком этапе учебно-познавательной 

деятельности они должны быть сформированы, а также определена область их 
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реализации. Само понятие «универсальные учебные действия» пришло на 

смену знаний, умений и навыков, которые получал и развивал студент в 

процессе обучения будущей профессии. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности «Адаптивная 

физическая культура» за последние три года претерпел несколько изменений 

(ФГОС-3, ФГОС-3+ и ФГОС-3++). Это наводит на мысль, что введение 

стандартов без детальной исследовательской и доказательной базы было 

преждевременным. Не был детально изучен передовой российский и 

зарубежный опыт в области как адаптивной физической культуры, так и 

Физической культуры в целом. Это говорит о том, что поиск инновационных 

методик, постановка гипотез и проведение научных исследований для более 

глубокого анализа внедрения стандартов нового поколения, систематизации и 

обобщения полученных данных, улучшения качества подготовки специалистов 

по адаптивной физической культуре не только целесообразны, но и 

продиктованы временем. 

Анализ введенного Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по направлению подготовки данной 

категории специалистов свидетельствует о недостаточном детальном изучении 

особенностей подготовки специалистов, занимающихся реабилитацией с 

людьми, имеющими отклонения в здоровье. Психологической, антистрессовой 

устойчивости изначально уделяется мало времени, как и 

общепрофессиональной и специализированной подготовке студентов 

колледжей, включая физическое, нравственное и морально-толерантное 

воспитание, которое является неотъемлемой частью как общегуманитарного, 

так и социально-экономического циклов дисциплин.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в части процесса 

физического воспитания и эффективного формирования как 

общепрофессиональной, так и профессионально-социализированной 

подготовки специалистов среднего звена возникла проблемная 

ситуация,заключающаяся в недостаточно изученном процессе 

формированияпрофессионально-прикладной физической культуры будущих 

преподавателей по адаптивной физической культуре. Поэтому проведение 

исследований в области профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов, обучающихся в Гуманитарном колледже по направлению 

подготовки  49.02.02 «Адаптивная физическая культура», не только 

актуально, но и обосновано временем. 

Объект исследования: процесс физического воспитания студентов, 

обучающихся в Гуманитарном колледже по направлению подготовки  49.02.02 

«Адаптивная физическая культура». 

Предмет исследования: модель процесса формирования базовой 

профессионально-прикладной физической культуры студентов средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 49.02.02. 

«Адаптивная физическая культура».  
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Цель исследования: теоретически обосновать содержание, разработать 

и экспериментально оценить эффективность модели процесса формирования 

базовой профессионально-прикладной физической культуры студентов 

средних специальных учебных заведений, осваивающих специальность 

«Адаптивная физическая культура». 

Рабочая гипотеза: 

Не вызывает сомнения, что качество выполнения должностных 

обязанностей специалистов практически любого направления трудовой 

деятельности во многом обусловлено уровнем их профессионально-

прикладной физической подготовки (Ю. К. Чернышенко, 1998; C. B.Кулымов, 

2002; С. М. Ахметов, В. А. Баландин, 2003; К. Д. Чермит, 2005; Л. С. Дворкин, 

К. Д. Чермит, О. Ю. Давыдов, 2008). 

Известно, что формирование и повышение уровня личностной 

физической подготовленности работающего населения являются главной 

проективной установкой процесса физического воспитания обучающихся в 

ходе освоения ими Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (В. К. Бальсевич, 1992; 

А. П. Матвеев, 1995; И. И. Столов, 2007;С. Д. Неверкович, 2010). 

Предполагалось, что разработка и реализация экспериментальной 

модели процесса формирования базовой профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура», 

в совокупности социально-психологического, интеллектуального и 

собственно-биологического компонентов будут в большей степени помогать 

достижению обучающимися требуемого уровня сформированности 

универсальных учебных действий в будущей профессии. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить динамические особенности показателей, входящих в состав 

компонентов базовой профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура».  

2. Определить взаимосвязь и закономерности показателей, отражающих 

уровень сформированности универсальных учебных действий, развития общих 

и профессиональных компетенций в области профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура». 

3. Разработать и экспериментально смоделировать эффективную 

методику формирования базовой профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся 

по специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура». 

Методологическая основа исследования. Профессионально-

деятельностный и социально-культурологический подходы, научные труды об 

исторической и социально-биологической обусловленности, а также 

основополагающей роли становления человека как личности посредством 

разнообразия видов жизнедеятельности.  
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Теоретическая основа исследования: научные-современные 

представления о человеке как социальном объекте и его месте в природе (Б. 

Г. Ананьев, 1994; А. Н. Леонтьев, 1994), фундаментальные положения теории 

физической культуры (Г. Г. Наталов, 1998; Л. П. Матвеев, 2003; К. Д. Чермит, 

2005; Ю. И. Евсеев, 2005), физкультурно-физического воспитания (Г. Г. 

Наталов, 1998; В. И. Ильинич, 2005). 

Теоретическая значимость результатов и итогов исследования 

сводится к более широкому применению уже имеющихся в теории и методике 

физической культуры понятий o средствах и методах физического воспитания 

обучающихся, которые значительно увеличивают эффективность структуры 

мoдели процесса формирования базoвой профессионально-прикладной 

физической культуры студентов, обучающихся по специальности 49.02.02. 

«Адаптивная физическая культура».  

Теоретическая составляющая как профессионально-прикладной 

физической культуры, так и физической культуры в целом дополнена 

научными положениями o структуре взаимосвязей личностных характеристик 

и еѐ конфигурации в рамках обучения студентов средних специальных 

учебных заведений, отражающими уровень формирования профессиональных 

компетенций по вопросам базовой профессионально-прикладной физической 

культуры, а также подготовленности с профессиональной точки зрения. 

Базовая основа теоретической составляющей процесса физического 

воспитания и подготовки студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура», 

с методической и дидактической точки зрения может быть расширена за счет 

исследования комплексного подхода к реализации средств и методов 

физкультурно-спортивной деятельности, целью которой является 

формирование их базовой профессионально-прикладной физической 

культуры. 

Практическая значимость исследования заключается в построении 

эффективной педагогической модели процесса формирования базовой 

профессионально-прикладной физической культуры студентов, обучающихся 

по специальности 49.02.02. «Адаптивная физическая культура», что позволит 

методически дополнить Федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения по специальности 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура», по сравнению с уже имеющимися методиками и 

подходами, повысить уровень развития профессионально-личностной 

характеристики обучающихся, во многом определяющей качество выполнения 

ими профессиональных функций как будущих специалистов. 

Эффективность проектировочной деятельности преподавателей 

физического воспитания в средних специальных учебных заведениях в части 

разработки документации, планирования учебного процесса и его 

оптимизации и адаптации, может существенно повыситься на основе учета 

планируемых в исследовании особенностей динамики параметров 

профессионально важных личностных показателей обучающихся. 
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Заключение. Результаты исследований могут способствовать 

значительному улучшению подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, как по адаптивной физической культуре, так и 

по физической культуре в целом, создавая при этом условия для повышения 

качества формирования универсальных учебных действий, уровня 

профессиональной компетенции. 
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The article raises the question about the insufficient research component in 

the Federal state educational standards for secondary professional education of 

the new generation for example, specialty 49.02.02 Adaptive physical culture, and 

lack of methods of training middle managers. Indicated in the standard the scope 

of application raises many questions withe help of which  science-based tools and 

techniques form the students ' universal educational actions, and most 

importantly, how gradually this process should be implemented practically. Given 

in the new generation standarts free choice of means and methods generates 

more questions. There is no uniform system of constructing a model for the 

training of teachers in Adaptive physical education. Long been known that the 
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this area of professional-applied physical training of students. It is on finding 
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Оперативное мышление характеризуется непосредственным включением 

мыслительных операций в практическую деятельность спортсмена. При этом 

восприятие информации требует развития перцептивных качеств, оценка 

ситуации и принятие решения - интеллектуальных, а реализация решения - 

психомоторных качеств. 

Интеллект человека как система умственных способностей постоянно 

находится в поле зрения педагогов и психологов. Индивидуальные различия 

спортсменов в мыслительных способностях требуют дифференцированного 

подхода и поиска новых методов обучения в большей степени, чем различия 

поведения или личностных характеристик, что и обусловило направление 

данного исследования. 

Цель исследования. Целью данной работы явилось исследование 

особенностей оперативного мышления и интеллектуальных функций стрелков-

пистолетчиков. 

Методы и организация исследования. В констатирующем 

эксперименте приняли участие 19 стрелков-пистолетчиков мужского пола. 

Педагогическое тестирование заключалось в фиксации результатов стрельбы 

из пистолета. Показатель вербальной способности к аналогиям (функция 

анализа - синтеза) определялся с помощью теста «Аналогии». Продуктивность 

внимания (умственная работоспособность) определялась по черно-красной 

таблице Шульте - Горбова и таблице Шульте [2, с. 45-61]. «Чувство времени» 

определялось методом отмеривания трех интервалов - 3, 7 и 11 секунд. 

Фиксировались фактическое воспроизведение интервала в секундах и 

точность «чувства времени» в процентах. Для изучения особенностей 

оперативного мышления применялся тест «игра-5» [4]. 
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Характеристики невербального интеллекта устанавливались по тесту 

Равена [3[. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным, умственная 

работоспособность по динамике показателя быстроты внимания у стрелков 

оказалась неустойчивой. При этом следует отметить, что высокие показатели 

стандартного отклонения в группе от средних значений позволяют говорить о 

том, что значение данного показателя может быть использовано лишь для 

индивидуальной оценки состояния готовности спортсменов. 

В первой серии методики Шульте объем внимания был самый высокий и 

составлял в среднем 8,2 бит (количество воспринимаемой информации в 

секунду), в следующих двух сериях - 5,56 и 5,5 бит. После спада, 

указывающего на истощаемость функции внимания, его объем постепенно 

повышался и в последних сериях теста выходил на «плато», составляя 

соответственно 6,5 и 6,4 бита. 

В нашем случае у исследуемых стрелков объем и интенсивность 

внимания оказались достаточными, чтобы можно было говорить об его 

хорошем развитии. Это подтверждается данными другой, более сложной 

методики – Шульте - Горбова. Здесь быстрота информационного поиска цифр 

в обычном и обратном порядке была в среднем близка к результатам методики 

Шульте (объем внимания соответственно 5,94 бита и 4,54 бита). 

Что касается данных, полученных в третьей серии, - попеременный 

поиск, то они показали крайне низкую переключаемость внимания (1,37 

бита). Известно, что физиологической основой переключения внимания 

является подвижность нервных процессов, которая практически мало 

тренируема.   

Сравнительный анализ точности отмеривания разных интервалов 

времени выявил, что исследуемые стрелки имели более развитое «чувство 

времени» в оценке 7-секундного интервала - 79,7 %, тогда как при 

отмеривании 3-секундного интервала точность составляла всего 62,4 %. При 

этом установка отмерить 3 или 7 секунд приводила во всех случаях к 

преждевременной реакции (спортсмены предпочитали скорее поторопиться, 

чем опоздать). Более длинный отрезок времени - 11 секунд - вызывал разную 

реакцию: одни запаздывали, другие - реагировали преждевременно. 

В целом же, специализированное восприятие «чувство времени» у 

исследуемых стрелков оказалось недостаточно развито. 

Оперативное мышление характеризуется непосредственным включением 

мыслительных операций в практическую деятельность спортсмена. При этом 

восприятие информации требует развития перцептивных качеств, оценка 

ситуации и принятие решения - интеллектуальных, а реализация решения - 

психомоторных качеств. Исходя из этого, мы проанализировали показатели 

оперативного мышления в тесте «игра-5» (рисунки 1, 2). 
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Рис. 1. Динамика временных характеристик оперативного мышления 

стрелков-пистолетчиков по тесту «игра-5» 

 
Рис. 2. Динамика точностных характеристик оперативного мышления 

стрелков-пистолетчиков по тесту «игра-5» 

Известно, что наглядно-действенное мышление выражается в реальном 

преобразовании ситуации. Время решения - время оперирования образом - 

отражает скорость самого решения. Действительно, при решении задач теста 

«Игра-5» общей особенностью является типичная для спортсменов разных 

видов спорта спонтанность мыслительного и двигательного действия: в 

среднем ход в секунду - минимальное время, необходимое для передвижения 

фишки по полю. Иными словами, испытуемые оперировали фишками «не 

думая». 

При этом квалифицированных спортсменов-стрелков отличало 

достоверно лучшее число ходов только в первой задаче (t=2,26, р<0,05). 

Что касается уровня развития мыслительных операций, обеспечивающих 

эффективность оперативного мышления, то более всего выражен (91 % от 

максимального значения шкалы) показатель способности к систематизации 

при установлении взаимосвязи элементов задания, а менее всего - показатель 

способности к анализу (38,6 % от максимального значения шкалы). 

Показатель способности к сравнению выше среднего (67 %), а к 
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абстрагированию и классификации - в диапазоне средних значений - 

соответственно 50 и 50,7 % (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Соотношение в процентах уровня развития мыслительных операций и 

чувства времени у стрелков-пистолетчиков 

 

Применив корреляционный анализ по непараметрическому критерию 

Спирмена, мы обнаружили наличие статистически значимой положительной 

(при 5 % –ом уровне значимости) взаимосвязи показателей точности 

отмеривания разных интервалов времени. 

С координацией движений положительно коррелируют точность 

отмеривания 11-секундного интервала времени и быстрота информационного 

поиска в первой серии по методике Шульте. Любопытно, что точность 

отмеривания 3-секундного интервала времени имеет тенденцию к 

отрицательной связи с быстротой информационного поиска в первой серии 

методики Шульте, но на фоне истощаемости функции внимания - в пятой 

серии - появляется положительная корреляция (таблица 1). 

 

Таблица 1. Статистически значимые коэффициенты корреляции показателей 

психологического контроля подготовленности стрелков 

 

Показатели Точность отмеривания интервала 

времени 

Коорд. 

движ. 

 3 с 7 с 11 с  

Отмеривание 3 с  0,50 0,33 - 0,20 

Отмеривание 7 с   0,49 0,16 

Отмеривание 11 с    - 0,60 

Табл. Шульте -1 - 0,4 - 0,10 0,24 - 0,60 

Табл. Шульте -5 0,50 0,40 0,30 0 

Перекл. внимания 0,27 0,05 0,13 0,28 
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Представляют интерес особенности взаимосвязи интеллектуальных и 

психомоторных функций. Согласно полученным данным, точность 

ориентировки в микроинтервалах времени положительно коррелирует с 

уровнем развития мыслительных операций анализа и классификации, а в 

интервалах времени выше 10 секунд - со способностью к систематизации. 

Координация движений имеет достоверную связь со способностью к 

систематизации. Быстрота информационного поиска на стадии истощения 

функции внимания взаимосвязана с уровнем развития операций сравнения и 

абстрагирования, а при переключении внимания, напротив, с другими 

мыслительными операциями - систематизации, анализа и классификации 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Статистически значимые коэффициенты корреляции 

интеллектуальных и психомоторных функций у стрелков 

 

 

Ед. 

изм. 

A B C D E 

Показатели сист

ем. 

сравн

ение. 

абстр

агир. 

клас-

сифи

к. 

анал

из 

Координация движений балл 0,49 - - - - 

Точность отмерив. 3 секунд % - - - -0,55 -0,45 

Точность отмерив. 11 секунд % -0,66 - - - - 

Быстрота внимания на 

истощении 

с - -0,66 -0,53 - _ 

Быстрота внимания при его 

переключении 

с -0,65 _ _ -0,79 -0,52 

3-я задача теста «игра-5» 

 

с -0,48 -0,56 - - - 

 

Способность быстро переключиться на новый способ решения 

оперативной задачи положительно коррелирует с умением сравнивать и 

систематизировать. 

Таким образом, тест Равена, оценивающий общие интеллектуальные 

способности, оказался достаточно информативным в плане диагностики 

готовности стрелков. 

Показатель точности отмеривания 11-секундного интервала времени 

положительно связан со способностью к систематизации объектов. Быстрота 

внимания на истощении достоверно коррелирует со способностью сравнивать 

объекты, а при переключении внимания – со способностью к систематизации и 

к классификации объектов. 

С координацией движений положительно связаны точность отмеривания 

11-секундного интервала времени и быстрота внимания в первой серии. 

Точность отмеривания 3-секундного интервала времени положительно 

коррелирует с быстротой внимания на истощении - в пятой серии (рисунок 4). 
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Рис. 4. Характер достоверных корреляционных связей  между показателями 
подготовленности  стрелков-пистолетчиков 

 

Статистические различия в результатах стрельбы между 

квалифицированными и неквалифицированными спортсменами (таблица 3) 

неизбежно сказываются на характере корреляций показателей. 

 

Таблица 3. Результаты стрельбы из пистолета и концентрации внимания 

(М m) 

Показатели Квалиф. 

(n=13) 

Неквалиф. 

(n=6) 

t р 

Результат – 1 41,38  1,07 24,50  4,28 3,83 <0,05 

Результат – 2 44,46  0,91 21,00  2,91 7,70 <0,001 

Сумма 85,69  1,37 45,50  6,96 5,67 <0,01 

Концентрация внимания 22,31  1,16 22,67  1,63 0,18 >0.05 

У неквалифицированных стрелков результативность стрельбы в обеих 

сериях и по сумме серий положительно коррелирует с концентрацией 

внимания и с быстротой и точностью решения двух последних задач в тесте 

«игра-5» (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Характер достоверных корреляционных связей между показателями 

оперативного мышления и результатами стрельбы неквалифицированных 

стрелков-пистолетчиков 
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У квалифицированных стрелков при 5 %ном уровне значимости 

результаты стрельбы в 1 серии коррелируют с концентрацией внимания, а 

также с быстротой и точностью решения 1-й задачи. Результат по сумме двух 

серий – с концентрацией внимания и только точностью решения 1-й задачи на 

оперативное мышление. На результативность стрельбы во 2-й серии 

показатели оперативного мышления влияния не оказали (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Характер достоверных корреляционных связей между показателями  

оперативного мышления  и результатами стрельбы квалифицированных 

стрелков-пистолетчиков 

 

Заключение. Таким образом, информативным признаком 

эффективности стрельбы является концентрация внимания, вне зависимости 

от квалификации стрелков-пистолетчиков. Из характеристик оперативного 

мышления для неквалифицированных стрелков значимы быстрота и точность 

решения самой сложной задачи теста «игра-5». У квалифицированных 

стрелков ведущую роль играет взаимосвязь результатов первой серии 

выстрелов с первой же серией теста «игра-5». Включение в систему 

педагогического контроля подготовленности спортсменов-стрелков методов 

оценки умственной работоспособности, «чувства времени» и оперативного 

мышления дает возможность выявить ряд скрытых недостатков организации 

учебно-тренировочного процесса.  
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В данной статье представлены результаты научного исследования 
показателей физического развития, физической и функциональной 

подготовленности студентов направления «Менеджмент», профиль 
«Логистика». Итоги эксперимента свидетельствуют о том, что физическая 
подготовка студентов менеджеров находится ниже требований, 

предъявляемых учебной программой вуза. В процессе занятий по дисциплине 
«Физическая культура» в течение года был проведен сравнительный анализ 

данных, полученных с учетом нормативных требований. 
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В настоящее время учебный процесс в вузах характеризуется 
повышающимся объемом обработки, а также усвоения информации, нехваткой 

времени, малой двигательной активностью студентов, это является одной из 
главных причин ухудшения состояния здоровья молодежи всех профилей 

подготовки [2, 5]. 
Особенно актуальной данная проблема является для студенческой 

молодежи, которая обучается в ссузах и вузах, где повышается интенсивность 
процесса обучения, образовательной деятельности. [1, 3, 8]  

Снижение физической активности студентов подтверждено результатами 

анкетирования, в котором приняли участие студенты 2 года обучения 
направления «Менеджмент», профиль «Логистика». Количество студентов, 

регулярно занимающихся спортом и физической культурой, снизилось на 12 
% по сравнению с со студентами 1 курса (28,5 и 39,6 % соответственно) [6]. 

Отрицательная динамика обнаружена и в таких показателях категорий, 
как длительность занятий по физической культуре 2 курса. Это все 

предоставляет причину предположить, что происходят видоизменения в 
сторону понижения параметров физической подготовленности студентов 2 

курса. 
Мониторинг динамики физического состояния, а также функциональной 

подготовки студентов направления «Менеджмент», профиль «Логистика», 
занимающихся физической культурой, с данной точки зрения является 

актуальным. 
Аналогичные исследования позволяют получать достаточно достоверную 

информацию об уровне физической подготовки студентов направления 

«Менеджмент», профиль «Логистика», это дает возможность подтвердить или 
опровергнуть точку зрения ученых, о понижении показателей физической 
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работоспособности учащейся молодежи в процессе обучения и реализовать в 

учебном и тренировочном процессе мероприятия по коррекции, 
нааправленные на устранение отмеченных недостатков в физическом 

развитии студентов данного направления. 
Цель исследования: выявить показатели физического развития, а 

также физической и функциональной подготовленности студентов 
направления «Менеджмент», профиль «Логистика», сопоставить полученные 

результаты с имеющимися нормативными требованиями. 
Задачи исследования:  

1. Определить исходное состояние физического развития, а также 
физической и функциональной подготовленности, состояние студентов 1 

курса направления «Менеджмент», профиль «Логистика». 
2. Установить уровень физического развития, а также физической и 

функциональной подготовленностиь, состояние студентов через год в 
процессе проведения теоретических и практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура». 
3. Провести анализ результатов тестирования. 
Методы и организация исследования. В ходе научного исследования 

нами были применены такие методы, как антропометрия, анализ научно-
методической литературы, физиологические пробы, педагогическое 

тестирование, методы математической статистики. 
Анализируя научно-методическую литературу было выявлено, что за 

последние годы всего около 22 % юношей 1 курса, помимо академических 
занятий по дисциплине «Физическая культура», посещают городские или 

университетские спортивные секции, далее эта цифра заметно уменьшается. В 
большинстве вузов система регулярного наблюдения за физической 

подготовленностью студентов не налажена, это уменьшает потенциал 
выявления наиболее слабых компонентов. 

Чтобы оценить уровнь физического развития студентов - менеджеров, 
мы использовали антропометрические методы [9]. При этом определяли: 

массу тела (кг), длину тела (см), весо-ростовой индекс (г/см), жизненную 
емкость легких (ЖЁЛ) (мл), жизненный индекс (мл/кг), кистевую 

динамометрию (правой и левой руки) (кг), силовой индекс (у. е.). 
Данное тестирование было представлено в виде комплекса мероприятий, 

в который было включено выполнение ряда контрольных упражнений [7]: 

 100 м (с) - скоростно-силовые качества; 
 сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (кол-во) - силовые 

качества; 
 подъем туловища из положения лежа (юноши) (кол-во ) - скоростно-

силовые качества; 
 наклон из положения стоя вперед (см) - гибкость; 

  тест Купера (12-минутный бег) (км) - выносливость. 
Подготовка студентов оценивалась с помощью общепринятых методик 

[9]. Определялись: одномоментная функциональная проба с приседанием (%), 
ортостатическая проба (уд/мин), задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) 

(с) и на выдохе (проба Генчи) (с). 
Полученные результаты были обработаны с помощью общепринятых 

методик [9]. Нами была рассчитана средняя арифметическая величина (М) и 
ошибка средней арифметической (± m), достоверность различий (Р) 
определялась по t - критерию Стьюдента. 

Исследование проводилось на спортивной базе ФГБОУ ВО КубГУ в ноябре 
2015 года и октябре 2016 года, т. е. в 1 и 2 год обучения студентов в вузе. 
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Сроки были установлены для приобретения информации об уровне 

физического развития, а также физической подготовки и функционального 
состояния студентов и как оно изменяется в процессе академических занятий 

по дисциплине «Физическая культура». В данном эксперименте принимали 
участие 118 студентов основной (подготовительной) медицинской группы. 

Результаты исследования. 
Показатели физического развития, физической и функциональной 

подготовленности студентов направления «Менеджмент», профиль 
«Логистика» (юноши) 

Таблица 
 

№n/n Показатели 

Результаты обследования 

студентов (n = 52) 
Нормативные 

требования 
ноябрь  
2015 г. 

октябрь  
2016 г. 

М m ± М m ± 

Физическое развитие 

1 Масса тела (кг) 65,8 0,98 

2 Длина тела (см) 

175,8 0,92 178,6 0.95 
 

t = 2,12; Р < 0,05 - 

  

3 
Весо-ростовой показатель 

(г/см) 

374,3 5,81 389,4 5,31 
380 - 415 

t = 1,92; Р > 0,05 

4 ЖЁЛ (мл) 
3986,3 52,05 4396,3 52,05 

3500 - 4200 
t = 5,57; Р < 0,001 

5 Жизненный индекс (мл/кг) 
60,6 1,13 63,2 1,00 

65 - 70 
t = 1,73; Р > 0,05 

6 

Кистевая динамометрия 

(кг):   

- правая рука 
48,4 0,74 50,6 0,70 35 - 50 

t = 2,16; Р < 0,05 
 

- левая рука 
44,6 0,86 45,8 0,67 30 - 40 

t = 1,10; Р > 0,05 
 

7 Силовой индекс (у. е.) 
0,74 0,01 0,73 0,01 0,70 - 0,75 

t = - 0,71; Р > 0,05 
 

Физическая подготовленность 

8 100 м (с) 

13,57 010 13,34 0,08 отлично - 13,2 
хорошо - 13,6 

удовл. - 14,0 
плохо - 14,3 

очень плохо - 

14,6 

t = 1,77; Р > 0,05 

9 

Сгибание и разгибание 

рук в висе на перекладине 
(кол-во) 

10,7 0,61 11,7 0,74 отлично - 15 
хорошо - 12 

удовл. - 9 
плохо - 7 

очень плохо - 5 

t = 1,04; Р > 0,05 
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10 

Наклон вперед из 

положения стоя 
(см) 

10,8 0,86 12,8 0,86 

5 - 10 
t = 1,64; Р > 0,05 

11 
тест Купера (12-минутный 

бег) (км) 

2,66 0,03 2,55 0,05 отлично - 2,75-

3,0 
хорошо - 2,5 -

2,75 

удовл. - 2,2- 
2,5 

плохо - 2,1-2,2 
очень плохо - < 

2,1 

t = - 1,83; Р > 0,05 

Функциональная подготовленность 

12 
Одномоментная 

функциональная проба с 

приседанием (%) 

35,4 1,68 44,0 2,39 отлично - < 20 
хорошо - 21 - 

40 
удовл. - 41 - 65 

плохо - 66 -75 
очень плохо - 

>76 

t = 2,95; Р < 0,01 

13 
Ортостатическая проба 

(уд/мин) 

12,4 0,74 11,7 1,10 
< 20 

t = - 0,53; Р > 0,05 

14 Проба Штанге (с) 
77,6 2,17 67,1 2,23 

> 65 
t = - 3,38; Р < 0,001 

15 Проба Генчи (с) 
34,1 1,81 44,2 3,09 

>30 
t = 2,82; Р < 0,01 

 
Из таблицы видно, что у юношей в период от 1 до 2 курса статистически 

достоверно возросли показатели массы (Р<0,01) и длины тела (Р<0,05), а 
также ЖЁЛ (Р<0,001) и показатели кистевой динамометрии (Р<0,05) (правая 

рука). Остальные параметры физического развития студентов - менеджеров и 
их физической подготовленности, достоверных изменений не претерпели. 

Таблица. Анализ показателей функционального состояния юношей 
направления «Менеджмент» дал возможность установить, что за один курс 

занятий по дисциплине «Физическая культура» изменения на достоверном 
уровне затронули параметры устойчивости к гипоксии в пробах Штанге (в 
сторону понижения) (Р<0,001) и одномоментной пробы с приседанием (в 

сторону понижения) (Р<0,01). Показатель ортостатической пробы почти не 
изменился. 
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Целью представленной в данной статье работы стало обобщение 

подходов по выявлению основных факторов, обеспечивающих формирование 
необходимого уровня мастерства у игроков высокого класса в гольфе, 

вскрытие и обоснование перспективных направлений, обуславливающих 
процесс оптимизации системы подготовки гольфистов, на основе принципа 

направленности к достижению высоких спортивных результатов [21]. 
Объектом исследования стал процесс подготовки юных спортсменов, а 
предметом исследования выступили теоретико-методические положения, 

которые непосредственно связаны с определением и применением факторов, 
обуславливающих формирование высокого уровня мастерства у игроков в 

гольфе.  
 

Ключевые слова: гольф, гольфисты, факторы мастерства, процесс 
подготовки, виды подготовки, физические качества, «внешние» и 

«внутренние» причины. 
 

Соревновательная деятельность предъявляет к спортсмену достаточно 
высокие требования [5], среди которых можно назвать такие, как системное 

мышление, умение осуществлять анализ совокупности как внешних, так и 
внутренних факторов [4], способствующих достижению высоких спортивных 

результатов, управление и регуляция своего психоэмоционального состояния, 
обладание устойчивой мотивацией и способностью проявлять волевые усилия 

[1, 2, 9]. Одной из главных задач многолетней тренировки является 
эффективная и оптимально выстроенная подготовка спортсменов, 
обусловленная ведущим специфическим принципом спортивной подготовки - 

принципом направленности на достижение высоких спортивных результатов 
[8, 10]. В этой связи актуальным становиться вопрос формирования четкого 

представления о значимых составляющих, присущих 
высококвалифицированным спортсменам, и выявление факторов, 

обеспечивающих проявление высокого уровня спортивного мастерства в 
конкретном виде спорта, выдвигающем специфические требования к развитию 

разнообразных сторон подготовленности юных спортсменов. И гольф не 
является исключением. Процесс оптимизации процесса многолетней 

подготовки занимающихся в первую очередь, на наш взгляд, предполагает 
выявление и учет тех факторов, которые способны обеспечить формирование 

необходимого уровня мастерства у игроков высокого класса [12, 16]. 
Исследованию названных факторов в гольфе посвящено, с нашей точки 

зрения, недостаточно работ, которые в большей степени обладают 
разрозненным характером. Это стало причиной и обусловило актуальность 
проведения данного исследования. 
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Цель исследования: обобщение подходов по выявлению основных 

факторов, обеспечивающих формирование необходимого уровня мастерства у 
игроков высокого класса в гольфе. 

Методы и организация исследования. Нами были использованы 
следующие методы: теоретический анализ результатов исследований, 

представленных в литературных и Интернет–источниках, синтез и обобщение 
полученной информации и педагогические наблюдения. 

Объект исследования. Объектом исследования стал процесс 
подготовки юных спортсменов, а предметом исследования - теоретико-

методические положения, которые непосредственно связаны с определением 
и применением факторов, обуславливающих формирование необходимого 

уровня мастерства у игроков высокого класса в гольфе. 
Результаты исследования. Выполнение основной задачи игрока в 

гольф, а именно точное попадание мячом в лунку, может определяться 
множеством разнообразных по характеру причин, среди богатого 

разнообразия которых можно обособить те, которые первоначально не зависят 
от уровня спортивной подготовленности и от желания игрока выполнить 
результативное двигательное действие [3]. Такие причины можно назвать 

«внешними», и к ним мы отнесли две основные причины, а именно: 1) 
дальность расположения лунки, которая находится в непосредственной 

зависимости от амплитуды (длина руки и клюшки); массы и жесткости 
клюшки; массы и радиуса мяча; отскок мяча и коэффициент трения качения 

[24]; 2) ошибки в направлении совершения удара, включающие в себя 
ориентацию стойки и прицеливание [13]. Существует и третья причина - 

совместная, возникновению которой способствует совокупность причин как 
дальности, так и направления, а именно, ошибки реализации (тремор и 

непроизвольные мышечные сокращения) [14]. Таким образом, к внешним 
причинам, способным отразиться на точности игры, независимо от желания 

самого игрока, нами были отнесены некоторые так называемые минимальные 
пороговые - фоновые шумовые изменения ряда величин, способных 

определить изменения в начальной скорости мяча как некой векторной 
величины [18].  

Опираясь на результаты исследования, проведенного А. Н. Корольковым, 
полученные в ходе анализа и обработки результатов двух международных 
турниров, можно сделать следующее заключение: чем выше уровень 

мастерства игроков, тем выше влияние вида игровых лунок и значимость 
подбора мячей на результативность игры [11]. Таким образом, тем игрокам, 

которые обладают невысокой спортивной квалификацией, относительно не 
важно, каким именно мячом осуществлять игровые действия на поле, так как 

сама вероятность успешного попадания его в лунку не велика и практически 
не зависит от параметров мяча [6]. А. Н. Корольковым отмечено, что 

результаты попадания в лунки несколько выше у мужчин и юношей, нежели у 
женщин и девушек, так как юноши в некоторой степени превосходят девушек 

в реализации точностных действий. Было выявлено влияние взаимосвязи 
«сложности» игрового поля и траектории движения мяча на результативность 

игры [7]. Полученные в ходе исследования А. Н. Королькова результаты 
говорят о том, что приоритетом влияния на спортивный результат в гольфе 

обладают физические и интеллектуальные качества самого игрока, его 
мастерство и готовность (порядка 80 %) [9]. Конечно, мы не отрицаем 
значимости подбора и подготовки мячей для игры, учитывая ландшафт 

игрового поля, однако хотелось бы подчеркнуть, что степень его влияния 
возрастает лишь непосредственно с ростом мастерства самого игрока. 
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Содержательная составляющая спортивной подготовки представлена 

следующими видами подготовки: теоретической, физической, технической, 
тактической, психологической и соревновательной [12].  

На наш взгляд, который совпадает с точкой зрения ряда авторов, 
исследующих проблему планирования и организации оптимальной подготовки 

спортсменов в различных видах спорта, выявить степень влияния и 
содержание подготовленности спортсмена по каждому из ее видов на 

спортивные результаты в гольфе возможно достаточно условно [17, 20]. Это 
обусловлено наличием тесной взаимосвязи между видами подготовки, что 

определяет причастность достаточного количества тренировочных 
упражнений, которые можно отнести сразу к нескольким видам спортивной 

подготовки одновременно. В настоящее время существует по меньшей мере 
два способа влияния степени уровня подготовленности спортсмена по 

отдельно взятым видам подготовки на результат его соревновательной 
деятельности. Первый способ осуществляется путем выявления степени 

влияния различных видов подготовки на результирующий исход выполнения 
соревновательного двигательного действия посредством сбора и обработки 
мнения экспертов [3, 22]. Второй способ - выявление степени зависимости 

между результатами, полученными в ходе выполнения тестов, направленных 
на определение степени подготовленности по отдельно взятым направлениям 

спортивной подготовки и спортивным достижениям [8]. Очевидно, что эти 
способы обладают достаточно серьезными недостатками, что дает нам право 

считать неоднозначными полученные в ходе их практического использования 
характеристики и степень тренировочных воздействий на соревновательный 

результат. Однако в большинстве разработанных на сегодняшний день 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта приоритеты при 

разработке рекомендаций еѐ направленности устанавливаются путем 
определения величин оценок воздействия физических качеств и телосложения 

спортсмена непосредственно на результативность в каждом конкретном виде 
спорта [19]. Посредством трехранговой интервальной шкалы происходит 

оценка: скоростных способностей, мышечной силы, вестибулярной 
устойчивости, выносливости, гибкости, координационных способностей и 

телосложения [22]. Степень влияния вышеобозначенных нами качеств, 
оказываемая на уровень спортивных достижений, рассмотрена В. Г. 
Никитушкиным, которому удалось выявить и обосновать тот факт, что 

наиболее значительное влияние на исход спортивных состязаний в гольфе 
способны оказывать координационные способности спортсмена, а также, 

немаловажное значение имеет степень проявляемой гольфистом гибкости и 
уровень вестибулярной устойчивости, при этом телосложение игрока играет 

незначительную роль [18]. Такое обоснование было сделано автором на 
основании мнения экспертов, которые единодушно признали приоритетную 

значимость координационных способностей как параметр, который способен 
оказать значительное влияние [15, 18, 25]. Посредством метода 

однофакторного дисперсионного анализа автору удалось определить 
достаточность начальных данных по величине совокупного коэффициента 

силы влияния, который демонстрирует долю влияния исследуемого фактора 
среди всех других факторов, которая составила порядка 44 %, т. е. 

практически половину всех факторов и случайных величин, которые 
определяют результативность в гольфе [18].  

Посредством того же дисперсионного анализа,  А. Н. Корольков 

определил силу воздействия каждой отдельно взятой переменной в общем 
соревновательном действии всех этих переменных на результативность 
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выполнения соревновательного действия. Результатами проведенного им 

исследования стало следующее заключение: третье место по оказываемому 
влиянию на итоговый результат в гольфе занимает вестибулярная 

устойчивость, в то время как телосложение игрока занимает почетное 
последнее место [12]. Под вестибулярной устойчивостью мы понимаем 

способность к сохранению устойчивой позы при разнообразных воздействиях, 
определяемой точностью расположения всех звеньев тела игрока в стойке по 

отношению к выбранному направлению перемещения мяча и в высокой 
степени обуславливающей результативность игровых действий спортсмена. В 

то время как телосложение игрока, которое характеризуется отношением 
мышечной и жировой ткани, а также соотношениями размеров звеньев тела 

спортсмена, способно оказать незначительное влияние на результат игры 
[25].  

Заключение. Проведенный нами анализ некоторых работ, в которых 
представлены результаты ранее осуществленных исследований, 

направленных на выявление значимости некоторых факторов, 
характеризующих в совокупности уровень подготовленности игрока, дал нам 
возможность сделать следующие заключения, не противоречащие результатам 

исследований, а именно: 1) фактор результативности всех физических 
качеств, а также координационных способностей спортсмена и его 

телосложения, составляют порядка 44 % всех возможных факторов и 
случайных величин, которые определяют степень результативности в гольфе; 

2) с точки зрения силы влияния на достижение высоких спортивных 
результатов уровни фактора располагаются в следующей последовательности: 

а) координационные способности, б) гибкость, в) вестибулярная устойчивость, 
г) выносливость, д) скоростные способности, е) мышечная сила, ж) 

телосложение; 3) действие других причин, воздействие которых составляют 
порядка 56 %, с точки зрения автора, определяется психологической, 

теоретической, технико-тактической и соревновательной подготовленностью 
спортсмена. Очевидно, что в 56 % входят около 10-20 % причин, которые не 

зависимы от спортсмена: вид игрового поля, осуществление выбора и 
регулирования некоторых параметров мячей и клюшек. 
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В 2017 году исполнится 30 лет со дня проведения первого в нашей 

стране официального соревнования  по футболу среди команд девушек. Это 
был турнир, организованный советским журналом "Собеседник" в 1987 году в 

Кишинѐве, в нем приняли участие восемь команд, в том числе из Москвы, 
Тбилиси, Тирасполя и Чебоксар. Первая женская сборная была образована в 

СССР в 1988 году, ее наставником стал Олег Лапшин. А в 1992 году под 
руководством Валентина Гришина впервые была собрана молодежная сборная 

команда России. Юниорская сборная команда России создана в 2004 году, ее 
первым наставником являлся Александр Шагов.  

Участие в официальных международных соревнованиях  в составе  
национальных сборных команд России принято рассматривать в качестве 

наивысшего критерия оценки  итогов многолетней подготовки спортивного 
резерва [2, 3, 4].  

Цель исследования. – определить количественный состав 

спортсменок-юниорок в национальных сборных командах России по футболу 
(в молодежной - до 19 лет и в юниорской - до 17 лет)  в зависимости от их 

территориальной принадлежности, выявить ведущие регионы в подготовке 
спортивного резерва для сборных команд России. 

Результаты исследования. Анализируемые периоды были определены 
как временной промежуток между началом отборочных групповых 

соревнований и окончанием финальной части чемпионата Европы. Сбор 
данных производился по официальным документам  Российского футбольного 

союза [6]. 
В таблице 1 представлены 20 регионов, из которых в период с 2011 по 

февраль 2017 года были приглашены спортсменки до 17 лет в состав 
юниорской сборной команды России для участия в тренировочных 

мероприятиях, международных турнирах в рамках подготовки к официальным 
соревнованиям, а также непосредственно для участия в групповых и элитных 
раундах чемпионатов Европы. 

Следует отметить, что наблюдается тенденция к увеличению количества 
регионов. Так, в 2011 году в сборную команду были приглашены футболистки 
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из 10 регионов, а к 2017 году их количество выросло до 20. Общее количество 

привлекаемых в сборную команду спортсменок также имеет восходящую 
динамику. Эти данные позволяют нам сделать заключение о достаточно 

устойчивой, в целом, позитивной тенденции  в развитии женского футбола в 
России на фоне очевидной  конкуренции среди спортсменок-юниорок за право 

попасть в состав сборной команды. 
 

Таблица 1 
Сравнительные данные о территориальной принадлежности спортсменок до 17 

лет юниорской сборной команды России за анализируемый период (2011-2017 
гг.) 

 

Наименование региона 

Анализируемый период 

Всег
о 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015
-

2016 

201
6-

201
7 

г. Москва 9 6 9 10 10 13 57 

Краснодарский край 3 3 3 6 6 7 28 

Московская область 2 - 4 3 6 3 18 

Самарская область 5 5 2 - - 1 13 

Красноярский край - 1 2 2 2 3 10 

Алтайский край 2 4 2 1 1 - 10 

Кемеровская область 1 - 2 1 - 3 7 

Пермский край 1 - 1 1 - - 3 

Свердловская область - - - - - 2 2 

Нижегородская область - - - - - 2 2 

Иркутская область 1 1 - - - - 2 

Хабаровский край 1 1 - - - - 2 

Тамбовская область - - - - 2 - 2 

Белгородская область - - - - 1 - 1 

Новосибирская область - - - - - 1 1 

Респубблика 

Башкортостан 
- - 1 - - - 1 

Республика Татарстан - - - - - 1 1 

Рязанская область - - - - - 1 1 

Саратовская область 1 - - - - - 1 

Челябинская область - - - - - 1 1 

Итого 26 21 24 24 28 38 163 

 
Однако отметим, что 88 % спортсменок от общего числа привлекаемых в 

сборную команду приходится на следующие регионы: г. Москва, 

Краснодарский край, Московская область, Самарская область, Красноярский 
край и Алтайский край. Безусловными лидерами являются г. Москва, 

Краснодарский край и Московская область, на долю которых приходится 34, 
17 и 11 футболисток от общего числа соответственно. Основными центрами 
подготовки спортсменок-юниорок для сборных команд России в этих регионах 

являются: Футбольная школа «Чертаново», г. Москва, ФК «Кубаночка», г. 
Краснодар, «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2», Московская 

область.  
В таблице 2 представлены 24 региона, из которых за анализируемый 

период были приглашены спортсменки до 19 лет в состав молодежной сборной 
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команды России для участия в тренировочных мероприятиях, международных 

турнирах в рамках подготовки к официальным соревнованиям, а также 
непосредственно для участия в групповых и элитных раундах чемпионатов 

Европы. В целом мы наблюдаем ту же тенденцию к увеличению количества 
регионов, из которых были приглашены футболистки, что и в юниорской 

сборной команде, при относительной стабильности количественного состава 
привлекаемых спортсменок. Так, из 219 футболисток молодежной сборной 

команды 78 % приходится на г. Москву, Московскую область, Краснодарский 
край, Самарскую область, Пермский край и Кемеровскую область. Однако 

следует отметить, что только три региона регулярно представлены в составе 
сборной команды:  г. Москва (центр - Футбольная школа «Чертаново»), 

Краснодарский край (ФК «Кубаночка») и Московская область («УОР-
Россиянка») – это 25, 22 и 15 % спортсменок от общего числа соответственно. 

 
Таблица 2 

Сравнительные данные о территориальной принадлежности спортсменок 
молодежной сборной команды России до 19 лет за анализируемый период 

(2011-2017 гг.) 

 

Наименование 

региона 

Анализируемый период, год 

Всего 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

г. Москва 5 7 12 10 9 9 52 

Московская 
область 

8 8 10 9 10 4 49 

Краснодарский 
край 

7 5 5 4 3 8 32 

Самарская область 6 3 - 2 3 - 14 

Пермский край 7 2 2 - - 2 13 

Кемеровская 
область 

2 4 2 - - 4 10 

Рязанская область - 1 2 3 2 - 8 

Свердловская 

область 
1 1 1 2 2 - 7 

Красноярский край - 2 - 1 - - 3 

Хабаровский край 2 - 1 - - - 3 

Тюменская область 1 1 - - - 1 3 

Республика 

Башкортостан 
- - 1 - - 2 3 

Белгородская 
область 

- 1 - - - 1 2 

Саратовская 
область 

1 - - - - 1 2 

Ростовская 
область 

- 1 - - - 1 2 

Алтайский край 1 - - - - - 1 

Ульяновская 
область 

- - - - - 1 1 

Иркутская область 1 - - - - - 1 

Тамбовская 

область 
- - - - - 1 1 

Кировская область - - - - - 1 1 
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Удмуртская 
Республика 

- - - - - 1 1 

Республика Марий 
Эл 

1 - - - - - 1 

Республика 
Мордовия 

1 - - - - - 1 

Вологодская 
область 

- - 1 - - - 1 

Итого 44 36 37 31 29 37 219 

 

Наивысшие результаты выступлений молодежной и юниорской 
сборных команд России представлены в таблице 3. Рассматривая 

показатели  выступления сборных команд России за анализируемый 
период в официальных соревнованиях, можно дать достаточно высокую 

оценку. Но нельзя не отметить, что на протяжении 6 отборочных циклов 
чемпионата Европы молодежная сборная команда России не смогла пройти 

в финальную часть этого престижного турнира. При этом молодежная 
сборная команда России принимала участие в финальных соревнованиях 

чемпионата Европы 2011 года, а также завоевала золотые медали на 
чемпионате Европы 2005 года. 

Таблица 3 
Результаты выступления молодежной и юниорской сборных команд России  за 

анализируемый период в официальных соревнованиях 
 

Анализируемый 
период, год 

Наименование команды 

молодежная сборная U 
19 

юниорская сборная 
U 17 

2011-2012 Элитный раунд ЧЕ 2012 
Отборочный раунд 

ЧЕ 2012 

2012-2013 Элитный раунд ЧЕ 2013 
Отборочный раунд 

ЧЕ 2013 

2013-2014 Элитный раунд ЧЕ 2014 
Отборочный раунд 

ЧЕ 2014 

2014-2015 Элитный раунд ЧЕ 2015 
Отборочный раунд 

ЧЕ 2015 

2015-2016 Элитный раунд ЧЕ 2016 
Элитный раунд ЧЕ 

2016 

2016-2017 Элитный раунд ЧЕ 2017 
Элитный раунд ЧЕ 

2017 

Примечание: ЧЕ – чемпионат Европы. 

 
Как известно, подготовка спортивного резерва представляет собой 

длительный, многоэтапный процесс, обусловленный комплексом факторов  
[1]. Прогресс в спорте связывается, прежде всего, с дальнейшим повышением 

эффективности системы спортивной тренировки как основной составляющей 
подготовки в целом [5, 7]. Эта проблема актуальна и для женского футбола 

[2].  
Как видно из представленных данных, в рассматриваемом аспекте 

Краснодарский край стабильно в течение многих лет занимает одну из 

ведущих позиций, делегируя в сборные команды воспитанниц кубанского 
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футбола. В то же время необходимо отметить, что значительная часть 

спортсменок-юниорок, представляющих столичный регион,  является  
результатом удачной тренерской и отборочной работы, проводимой по всей 

территории  страны.  
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Для спорта высших достижений характерны предельные показатели 
интенсивности и объемов тренировочных нагрузок, вместе с этим, их 

дальнейший рост ограничивается функциональными возможностями организма 
человека. Показатели скоростных характеристик системы внешнего дыхания 
эффективно используются для оптимизации подготовки спортсменов в 

различных видах спорта. При этом в спортивной акробатике они не нашли 
должного применения.Модельные показатели скоростных характеристик 

респираторной системы могут явиться средством повышения эффективности 
подготовки акробатов. Цель: определение модельных показателей 

приоритетных скоростных характеристик функционирования системы 
внешнего дыхания у акробатов в мужских парных упражнениях.Проведено 

исследование двух групп мужских акробатических пар. В группу I вошли 
акробаты-верхние (n – 15); в группу II – акробаты-нижние (n – 15). Возраст 

обследованных спортсменов варьировал от 17 лет до 21 года.Наблюдения 
проводились на базе ГБУ Краснодарского края «ЦСП им. Г. К. Казаджиева» и 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 МО г. Краснодара. Для анализа показателей внешнего 
дыхания использовали диагностическийспироанализаторSpirolab MIR III 

(Италия). Результаты исследования математически обработаны при помощи 
компьютерной программы STATISTICA 5.0. В работе определены модельные 

показатели скоростных характеристик респираторной системы акробата-
нижнего и акробата-верхнего. В обеих группах акробатов выявлены величины 
показателей внешнего дыхания выше должных показателей для этой 

возрастной категории. При этом результаты исследования подтвердили 
лучшее развитие дыхательных мышц у акробатов-нижних в сравнении с их 

партнерами. Модельные показатели, выявленные в процессе настоящего 
исследования, в дальнейшем будут использоваться для построения 

оптимальной программы развития респираторной системы акробатов. 
 

Ключевые слова: модельные показатели, спортивная акробатика, 
респираторная система, мужские пары. 

 
Известно, что особенности системы внешнего дыхания спортсменов 

являются показателями, которые оказывают значительное влияние на 
достижение успеха в соревновательной деятельности [2, 3, 7]. При этом 

скоростные показатели системы внешнего дыханиямогут быть параметрами 
одновременно как генетически обусловленными, так иподдающимися 
направленным тренировочным воздействиям. 

Имеющиеся научные исследования указывают на то, что в большинстве 
видов спорта результат и экономичность выполнения соревновательных 
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упражнений зависят от скорости выдоха спортсмена [1, 5], которая 

одновременно влияет на работоспособность, процессы восстановления и, в 
итоге, на достижение высоких спортивных результатов. Это подтверждается 

многочисленными исследованиями [3, 4, 5, 6], доказывающими, что наиболее 
высоких результатов достигают спортсмены, обладающие такими 

особенностями системы внешнего дыхания, которые позволяют им выполнять 
соревновательные действия с наименьшими затратами резервов организма. 

В сложившейся практике подготовки спортсменов в различных видах 
спорта эффективно используются методы определения скоростных 

характеристик респираторной системы и педагогические методы ее 
целенаправленногоразвития, несмотря на это, в спортивной акробатике они 

не нашли должного применения [2, 4, 6]. Вследствие чего в программе 
спортивной тренировки акробатов не сформирована методическая база для 

определения состояния и последующего развития данной системы. 
В свою очередь, для эффективного контроля и коррекции тренировочной 

программы с учетом скоростных показателей дыхательной системы акробатов 
необходимо знать эталонные (модельные) показатели и их сочетание у 
спортсменов высокой квалификации как главного ориентира, 

которогоследуетдобиваться тренировочными средствами. 
Цель исследования.заключается в определении модельных 

показателей приоритетных скоростных характеристик функционирования 
системы внешнего дыхания у акробатов в мужских парных упражнениях. 

Методы и организация и исследования. 
Для определения эталонных показателей акробата-верхнего и акробата-

нижнего в мужских парных упражнениях нами проведена серия исследований, 
в которой приняли участие высококвалифицированные спортсмены(мастера 

спорта и мастера спорта международного класса) – действующие члены 
сборных команд Российской Федерации и Краснодарского края.В группу I 

вошлиакробаты-верхние (n – 15); в группу II– акробаты-нижние (n – 15). 
Возраст обследованных спортсменов варьировал от 17 лет до 21 года. 

Наблюдения проводились на базе ГБУ Краснодарского края «ЦСП им. 
Г.К. Казаджиева» и МБОУ ДОД ДЮСШ №1 МО г. Краснодара. Для анализа 

показателей внешнего дыхания использовали 
диагностическийспироанализаторSpirolab MIR III (Италия). 

Измерения проводили в положении испытуемого сидя. Высоту сидения и 

расположения мундштука регулировали для сохранения вертикального 
положения туловища и головы (при выполнении выдоха избегали наклонов 

головы, вытягивания шеи, наклонов туловища вперед). 
Для обеспечения стандартности условий исследования все измерения 

проводились с 9 до 12 часов (первая половина дня), при температуре 
окружающей среды 18-20°С. Все изучаемые параметры регистрировались в 

дни отсутствия тренировочных нагрузок. 
Результаты исследования математически обработаны при помощи 

компьютерной программы STATISTICA 5.0. 
Результаты исследования. 

Как показали полученные результаты, у всех исследуемых величина 
форсированной емкости легких (FVC) была выше должного уровня табл. 

Высокие значения данного показателя обусловлены спецификой 
соревновательного упражнения в спортивной акробатике, когда в процессе 
выполнения спортивно-музыкальной композиции необходимо в течение 

ограниченного времени максимально быстро восстановить кислородный долг 
организма. При этом наибольшие показатели зарегистрированы у акробатов-
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нижних.По нашему мнению, это является результатом техникиисполнения 

вольтижировочных элементов, и тем, что у «нижних» до основного усилия они 
сопровождаются эффектом натуживания, для чего спортсмен должен 

выполнить глубокий вдох. 
 

Таблица  
Показатели бронхиальной проходимости воздухоносных путей у 

высококвалифицированных акробатов разного амплуа (мужские пары). 

 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

изм. 

Группы 

спортсменов-акробатов t; p 

группа I группа II 

Форсированная емкость 

легких (FVC) 
мл 5353,9±172,9 6010±197,1 

2,5; 

<0,05 

Объем форсированного 

выдоха за первую секунду 

(FEV1) 

мл 5002,9±121,8 5691,4±109,1 
4,2; 

<0,001 

Пиковая объемная 

скорость 

(PEF) 

мл/с 10911,3±270,2 11260,6±319,8 
0,83; 

>0,1 

Форсированная жизненная 

емкость легких в момент 

выдоха 25 % 

(MEF 25) 

мл/с 9067,1±193,9 9482,9±203,3 
1,5; 

>0,05 

Форсированная жизненная 

емкость легких в момент 

выдоха 50 % 

(MEF 50) 

мл/с 7005,7±152,2 7500,1±217,1 
1,9; 

>0,05 

Форсированная жизненная 

емкость легких в момент 

выдоха 75 % 

(MEF 75) 

мл/с 4565,7±113,1 4904,3±128,4 2; >0,05 

 
По данным М. И. Анохина (2012), объем форсированного выдоха за 

первую секунду (FEV1) при тестировании «форсированная жизненная емкость 
легких» определяет начальную и большую часть FVC, такжепозволяет оценить 

сопротивление (внутри- и внелегочных) дыхательных путей и величину 
использованного усилия. Жесткость крупных бронхов оказывает влияние на 

значение показателя FEV1, то естьпри затруднении бронхиальной 
проходимостивеличина FEV1 может снижаться. 

Оцениваярезультаты, полученные в процессе серии 
исследований,установлено, что у исследуемых акробатов отмечается высокий 

показатель FEV1. При этом у акробатов-верхних данный показатель оказался 
несколько ниже, что, вероятно, обусловлено более развитой дыхательной 

мускулатурой акробатов-нижних. 
Для объективизации «картины» изменений, которые происходят в 

дыхательных путях у спортсменов-акробатов, нами был проведен 
количественный анализ данных скоростных показателей. 
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Необходимо отметить, что статистически значимых отличий пиковой 

объемной скорости (PEF) между показателями партнеров не обнаружено 
(p>0,05). В равной степени высокие показатели можно 

объяснитьтехническими параметрами соревновательныхэлементов, в процессе 
выполнения которых акробат-нижний выталкивает акробата-

верхнего,делаябыстрый и резкий выдох, а последний делает такой же выдох 
во время «приземления» на опору. 

Таким образом, тенденция к повышению показателей FVC и FEV1 у 
спортсменов-акробатов высокой квалификации демонстрирует«хорошую» 

бронхиальную проходимость на уровне крупных бронхов. 
При обследовании спортсменов большой интерес представляет анализ 

величинмгновенных объемных скоростей потока воздуха на определенной 
доле форсированной жизненной емкости легких в момент выдоха: 25, 50 и 75 

%FVC, которые обозначаются соответственно MEF25, MEF50 и MEF75. 
Оценка параметров мгновенной объемной скорости (MEF)показала, что 

средние показатели в группахакробатов на уровне крупных бронхов (MEF 
25)значительно превышали должныезначения –в среднем на 17 %. 

Полученные результаты показывают, что 

высококвалифицированныеакробаты-нижние по данномупоказателю 
превосходятакробатов-верхних, однако статистическая достоверность в 

процессе исследования неустановлена (p>0,05). 
Анализ параметров мгновенной объемной скорости после выдоха 50 % 

FVC (MEF 50), характеризующий состояние средних бронхов, 
показалзначительное превышение по сравнению с должнымивеличинами, при 

этом у исследуемых акробатов-нижних был выше, чем у их партнеров.Тем не 
менее, достоверных отличий между значениями акробатов разного амплуа 

поописываемому показателю не выявлено (p>0,05). 
Оценка состояния бронхиальной проходимости на уровне мелких 

бронхов проводиласьпо показателю MEF 75, который имел 
наиболеевыраженную тенденцию кпревышению должных значений. 

При этом анализ величины MEF 75 у исследуемого контингента 
выявилтенденцию к увеличению данного показателя в равной степени, 

поэтому различий у партнеров по данному показателю не выявлено (p>0,05). 
Следует отметить,МEF 75 в наибольшей степенизависят от прилагаемых 

усилий. То есть, в спортивной акробатике большое значение имеет степень 

развития дыхательной мускулатуры. 
Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие 

заключения: 
1. Установлена важность и целесообразность исследования скоростных 

показателей внешнего дыхания для ведения успешной соревновательной 
деятельности и достижения высоких результатов в спортивной акробатике. 

2. В мужской акробатической паре «нижний» отличается более развитой 
дыхательной мускулатурой. 

3. Разработка модельных характеристик респираторной системы 
высококвалифицированных акробатов позволит построить процессспортивной 

подготовки акробатов с учетом физиологических особенностей организма 
иобеспечить условия для успешной тренировочной и соревновательной 

деятельности с целью достижения необходимых параметров. 
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For high performance sport characteristic limits the intensity and volume of 
training loads at the same time that their further growth is limited to the 

functionality of the human body. Indicators of the speed characteristics of the 
external respiration system are used effectively to optimize training of athletes in 

various sports. While in sports acrobatics, they have not found a proper 
application. Model indices speed characteristics of the respiratory system can be a 

means to improve the efficiency of training of acrobats. Purpose: definition of 
model indicators priority speed characteristics of the functioning of the respiratory 

system and the acrobats in the men's doubles exercises. A study of two groups of 
acrobatic men's pairs. Group I included acrobats-top (n – 15); group II – 

acrobats-bottom (n – 15). Age of the surveyed athletes ranged from 17 years to 
21 years. Observations were made on the basis of the state budgetary institution 

of Krasnodar Krai "TSSP them. G. K. Kusagawa", MBOU DOD DYUSSH n 1 MO of 
Krasnodar. For the analysis of respiratory indices used diagnostic spirantization 
MIR Spirolab III (Italy). The results of the study are mathematically processed 

using the computer program STATISTICA 5.0. We determined the model indices 
speed characteristics of the respiratory system acrobat and acrobat top. In both 
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groups, acrobats revealed values of respiratory indices due to above indicators for 

this age group. The results of the study revealed the best development of the 
respiratory muscles the acrobats were lower compared to their partners. The 

model targets identified in the process of this study will be used to develop the 
optimal program of development of the respiratory system acrobats. 

 
Keywords: model performance, acrobatics, respiratory system, male pair. 
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В статье представлены итоговые результаты выступления сборной 
команды Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ на 

Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дана 
индивидуальная характеристика выступления на олимпийской регате в 
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Советские гребцы на байдарках и каноэ впервые приняли участие в 
Играх летней Олимпиады 1952 года. С того времени программа Игр по гребле 

на байдарках и каноэ расширилась в два раза.  
Процесс изменения программы вполне закономерен. Те или иные виды 

программы вводятся или выводятся в зависимости от их привлекательности, 
зрелищности, доступности, оздоровительной и воспитательной значимости для 

современников. Зрелищность является сегодня одним из важнейших 
критериев сохранения вида спорта в олимпийской программе. Требования 

зрелищности, а также удобства для телетрансляций стали причиной ряда 
преобразований олимпийской программы по гребле на байдарках и каноэ. 

Международная федерация каноэ (ICF) прилагает большие усилия для 
приведения правил и содержания программы соревнований в соответствие с 
требованиями современности, СМИ, спонсоров.  

Гребля на байдарках и каноэ – вид спорта, который относится к разряду 
«стратегических»: на Олимпийских играх разыгрывается 12 комплектов 

медалей. Временные результаты не фиксируются из-за постоянно меняющихся 
погодных условий, качества водной среды, особенностей строения канала, 

розы ветров и др. Спортивные достижения определяются завоѐванными 
местами на соревнованиях разных рангов. 

По сравнению с Играми XXIX Олимпиады 2008 г. в г. Пекине на Играх 
2016 г. в г. Рио-де-Жанейро программа соревнований по гребле на байдарках 

и каноэ претерпела определенные изменения. 
Сборная команда России по результатам чемпионата мира 2015 года и 

квалификационной регаты 2016 года завоевала 9 лицензий. На Олимпийских 
играх планировалось завоевать 5 медалей (2 золотые, 1 серебряную, 2 

бронзовые). 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Играх XXXI Олимпиады 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходили в Центре гребных видов спорта на 

озере Родригу-де-Фрейташ с 15 по 20 августа 2015 г. Программа Олимпийской 
регаты по гребле на байдарках и каноэ включала в себя 12 видов, лицензии 
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на участие в которых завоевали 248 спортсменов из 48 стран мира (156 

мужчин и 92 женщины). 
Вместе с тем в связи с известным докладом Ричарда Макларена к 

участию в Олимпийских играх 2016 года не были допущены сильнейшие 
российские спортсмены и экипажи, которые претендовали на завоевание 

самых высоких наград, в том числе: «женская байдарка - одиночка 200 
метров» и байдарка - «двойка 500 метров», «мужская байдарка - двойка 200 

метров» (олимпийские чемпионы XXX игр 2012 г.), «мужское каноэ - одиночка 
200 метров» и каноэ - «двойка 1000 м» (бронзовые призеры олимпийской 

регаты 2012 г.). 
В течение всего периода с даты получения уведомления об отстранении 

спортсменов и до начала официальных стартов руководство Всероссийской 
федерации гребли на байдарках и каноэ вело переговоры с представителями 

Международной федерации каноэ о допуске и возможных заменах 
спортсменов. В результате переговоров и индивидуальных исков, которые 

были поданы спортсменами в Высший арбитражный спортивный суд (CAS), в 
команду удалось вернуть спортсменку из экипажа (байдарка-двойка женщины 
500м и байдарка-одиночка женщины 500 м), спортсмена, представлявшего 

вид программы (каноэ-одиночка мужчины 200 м, а также допустить к участию 
двух спортсменов из экипажа (байдарка-одиночка и байдарка-четвѐрка 

мужчины 1000 м, спортсмена, представлявшего нашу страну в виде программы 
(байдарка-одиночка мужчины 200 м. В итоге сборная команда России была 

представлена в восьми видах программы (таблица 1). 
Всего Олимпийскую сборную команду Российской Федерации по гребле 

на байдарках и каноэ на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия) представляли 10 спортсменов из 14 субъектов 

Российской Федерации. 
На Олимпийских играх 2016 г. в виде байдарка-одиночка 1000 м нашу 

страну представлял Р. Аношкин, который завоевал единственную бронзовую 
медаль в данном виде программы. Результат Аношкина говорит о 

положительном сдвиге российских байдарочников на классической 
Олимпийской дистанции, последняя наша медаль на которой была завоѐвана 

на олимпийских играх 1972 года. 
Байдарка-четверка в составе К. Ляпунов, В. Погребан, Р. Аношкин, О. 

Жестков завоевала 9-место, не попав в финал А. 

Е. Луканцов представлял нашу команду в виде байдарка-одиночка 200 м. 
Спортсмен выиграл все соревнования внутри страны, но не имел достаточного 

опыта международных стартов. Единственным международным стартом в 2016 
году перед играми был чемпионат Европы, на котором Евгений занял 7 место. 

Экипаж в составе Е. Анюшиной и К. Степановой в виде байдарка - 
двойка 500 м находился в ожидании решения МОК. Анюшина получила 

уведомление о допуске к соревнованию за 6 дней до старта на Олимпийских 
играх 2016 г. В сложившейся ситуации показанный результат (5 место) можно 

считать удовлетворительным. В данном виде программы сборная команда 
России рассчитывала на призовые места. Кроме того, спортсменка Е. Анюшина 

выступала в виде программ байдарка - одиночка 500 м. Спортсменка не 
смогла пробиться в финал А., но уверенно выиграла финал Б и заняла 9 

место. В каноэ-одиночке 200 м. А. Крайтор выиграл чемпионат России и 
чемпионат Европы и был отобран на Олимпийские игры. Внутренняя 
конкуренция и время, показанное на официальных стартах, позволяли быть 

уверенными в высоком результате на Олимпийских играх 2016 г. С момента 
отстранения Крайтора от участия  
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Таблица 1. Результаты выступления сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ 

на Играх ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро 

 

№ п/п Вид 

программы 

Спортсмен/ 

экипаж 
Полных 

лет 

Личный тренер, 

готовивший 
спортсмена к  

0.И.-2016 

Принадлежность 

региона 

Финал 

место время 
время 

лидера 

отставание 

от лидера 

1 
К-1 200 м 

муж. 
Луканцов Е. 25 Тебенихин В. В. Рязанская обл. 14 м 0:37.482 

0:35.19

7 
+0:02.285 

2 
К-4 1000 м 
муж. 

Ляпунов К. 
Погребан В. 
Аношкин Р. 

Жестков О. 

30 

27 

29 

29 

Шишкин А. Б. 

Тизул Ю. В. 

Самохотский А. С. 

Москва 

Москва 

Омская обл. 

Краснодарский 

кр. 

9 м 3:06.825 
3:02.14

3 
+0:04.682 

3 
К-1 1000 м 

муж. 
Аношкин Р.  29 Шишкин А. Б. Омская обл. 3 м 3:33.363 

3:31.44

7 
+0:01.916 

4 
К-1 500 м 
жен. 

Анюшина Е. 23 Костюченко Я. Я. Московская обл. 9 м 1:57.202 
1:52.49

4 
+0:04.708 

5 
К-2 500 м 
жен. 

Анюшина Е. 

Степанова К. 

23 

23 
Костюченко Я. Я. 

Московская обл. 

Саратовская обл. 
5 м 1:46.319 

1:43.68

7 
+0:02.632 

6 
С-1 200 м 
муж 

Крайтор А. 24 Марченко В. В. 
Волгоградская 

обл. 
6 м 0:40.105 

0:39.27

9 
+0:00.826 

7 
С-1 1000 м 
муж. 

Штокалов И. 30 Марченко В. В. Самарская обл. 4 м 4:00.963 
3:56.92

6 
+0:04.037 

8 
С-2 1000 м 

муж. 

Штокалов И. 

Первухин И. 
30 

25 

Марченко В. В. 

Первухин А. М. 

Самарская обл. 

Тверская обл. 
5 м 3:46.776 

3:43.91

2 
+0:02.864 

Итого: 
8 видов 

программы 

10 

спортсменов 
26 лет 7 тренеров 9 регионов  

 

Примечание: К-1 – байдарка - одиночка, К-2 – байдарка - двойка, К-4 – байдарка - четверка, С-1 – каноэ - одиночка, С-2 – каноэ - 

двойка. 



в Олимпийских играх до решения о его допуске к соревнованиям, 

Андрей не проводил тренировок и был занят решением вопросов о своем 
допуске к Олимпиаде. 

В каноэ-двойка 1000 м на чемпионате России завоевали право выступать 
на Олимпийских играх экипаж в составе А. Коровашкова и И. Первухина. 

Убедительная победа на чемпионате Европы, в котором приняли участие все 
основные конкуренты в этом виде программы, подтверждала, что этот экипаж 

на Олимпийских играх будет бороться только за золото. Но, к сожалению, 
Коровашков был отстранѐн от участия в Олимпийских играх в связи с 

допинговым скандалом. Тренерским штабом было принято решение выставить 
на Олимпийских играх экипаж в составе Штокалова И. – Первухина И., и 

данный экипаж завоевал 5 место. Надо учесть, что Штокалов готовился 
выступать на Играх в каноэ-одиночке и никогда не сидел в каноэ-двойке. 

Более того, для формирования экипажа, способного достойно конкурировать 
на Олимпийских играх, десять дней - срок ничтожно малый. 

В каноэ - одиночка 1000 м И. Штокалов прошел дистанцию очень 
уверенно и по результатам фотофиниша занял 4 место. Эта гонка является 
для Штокалова наилучшим результатом. На заключительном этапе подготовки 

совмещение тренировок в - каноэ одиночке и комплектования каноэ - двойки 
сказалось на техническом состоянии спортсмена. 

Абсолютным лидером в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских 
играх 2016 года стала сборная команда Германии – 7 медалей (4 золотые, 2 

серебряные, 1 бронзовая медаль). Второе и третье место в неофициальном 
командном зачете заняли команды Венгрии (3 золотые медали) и Испании (2 

золотые и 1 бронзовая медаль) соответственно (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Неофициальный командный зачет соревнований по гребле на байдарках и 

каноэ на Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 

Место Страна 
Количество медалей 

Всего 
золото серебро бронза 

1 Германия 4 2 1 7 

2 Венгрия 3 0 0 3 

3 Испания 2 0 1 3 

4 Великобритания 1 1 0 2 

5-6 Новая Зеландия 1 0 1 2 

5-6 Украина 1 0 1 2 

7 Бразилия 0 2 1 3 

8-10 Польша 0 1 1 2 

8-10 Азербайджан 0 1 1 2 

8-10 Чехия 0 1 1 2 

11-14 Сербия 0 1 0 1 

11-14 Франция 0 1 0 1 

11-14 Дания 0 1 0 1 

11-14 Словакия 0 1 0 1 

15-19 Россия 0 0 1 1 

15-19 Литва 0 0 1 1 

15-19 Австралия 0 0 1 1 

15-19 Белоруссия 0 0 1 1 

15-19 Молдова 0 0 1 1 

ВСЕГО 12 12 13* 37 
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*- в виде К-1 200 м было вручено 2 бронзовые медали (Испания, Германия). 

Примечание: К-1 200 м (мужчины байдарка одиночка 200 метров). 
 

Сборная команда Российской Федерации по гребле на байдарках и 
каноэ, наряду с командами Литвы, Австралии, Белоруссии и Молдовы, заняла 

15 – 19 место, завоевав 1 бронзовую медаль. Несмотря на это, на 
Олимпийских играх 2016 года 5 экипажей из России смогли пробиться в финал 

А (таблица 2). Вместе с этим динамика выступлений российских спортсменов 
на Олимпийских играх до 2016 года имела положительную тенденцию, 

выражающуюся в увеличении количества классов в финале А (таблица 3).  
 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика результатов выступления сборной команды 

Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх  
в период с 1996 по 2016 гг. 

 

О. 

И. 

Занятое место в финале А ВСЕГО 

в финале А 

Общекомандное 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1996 - - 1 1 - - - 1 - 3 14 

2000 - 1 - 1 1 1 - - - 4 11 

2004 - 1 2 - - - - - 2 5 10 

2008 1 1 - - 1 - - 2 1 6 5 

2012 1 - 2 - 1 2 1 2 - 9 4 

2016 - - 1 1 2 1 - - 2 5 15-19 
 

Заключение. Результаты анализа выступления российских гребцов на 

байдарках и каноэ на Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) позволяют сформулировать следующее заключение: сборная 

команда Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ была готова 
выполнить поставленный перед ней медальный план. Но сложившаяся 

ситуация не позволила выступить в полном составе и показать достойный 
результат.  
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The article presents the final results of the performance of the national team 

of the Russian Federation in rowing and Canoeing at the Olympic games in 2016 in 
Rio de Janeiro (Brazil). Given the individual characteristics of speech at the 

Olympic regatta in each program. 
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the team. 
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В статье представлены данные, полученные при исследовании темпов 

прироста показателей физической подготовленности футболистов 12-18 лет. 

Выявлено следующее: возрастание темпов прироста двигательных 

способностей футболистов происходит наиболее интенсивно в возрасте 13-14 

лет. Этот возрастной период для данной категории спортсменов является 

наиболее благоприятным (сенситивным) для развития основных двигательных 

качеств.  

Наиболее быстрыми темпами формируются скоростные качества юных 

футболистов, показатели которых к 12–летнему возрасту достигают 80-85 % 

от значений мастеров.  

 

Ключевые слова: темпы прироста, физическая подготовленность, 

футбол. 

 

Современный этап  развития практики отечественного футбола 

характеризуется позитивной динамикой после предшествующего за последнее 

десятилетие очевидного спада. Отмечается повышение технико-тактического 

мастерства спортсменов, что обеспечивает большую зрелищность игр команд 

Премьер - лиги. Данную тенденцию специалисты [4, 6] объясняют 

значительным пополнением российских команд зарубежными игроками и 

обновлением тренерского состава. Кроме того, отмечается значительное 

нивелирование рассогласования в уровне спортивного мастерства между 

командами «лидеров» и «аутсайдеров» [4, 6]. 

Вместе с тем отечественный футбол испытывает значительный дефицит 

ярких талантливых российских игроков, что, по мнению экспертов, может 

быть следствием снижения качества подготовки как спортивного резерва, так 

и специалистов данной отрасли [2]. 

Одним из эффективных решений сложившейся проблемы является 

использование современных научно-методических аспектов организации и 

управления тренировочным процессом, тщательно изучаемые в последние 

годы в фундаментальных исследованиях теории и практике футбола [3]. 

По мнению специалистов в области теории и практики футбола, 

основные ресурсы увеличения мастерства спортсменов заключаются в 
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усовершенствовании скорости выполнения технико-тактических приемов, 

реализуемые, в основном, за счет совершенствования физической 

подготовленности (ФП) футболистов при акцентировании внимания на ее 

скоростно-силовом компоненте.  

Современное состояние детско-юношеского футбола характеризуется 

отсутствием четких критериев по целенаправленному планированию 

физических нагрузок, учитывающих возрастные особенности исследуемой 

категории спортсменов и сенситивные периоды развития двигательных 

качеств.  

Цель исследования: изучение физической подготовленности  

футболистов 12-18 лет. 

Методы и организация исследования.  

В настоящем исследовании использовались следующие методы 

исследования: 

1. Изучение и теоретический анализ научно-методической литературы. 
2. Методы педагогического тестирования физической подготовленности 

футболистов 12-18 лет. 
3. Статистико-математические методы исследования. 

Для оценки уровня развития двигательных способностей юных 

футболистов использовался комплекс информативных и надежных тестов, 

разработанных в лаборатории теории и методики футбола ВНИИФК [7], 

получивших широкое распространение в теории и практике футбола. 

Программа тестирования предусматривала оценку стартовой скорости, 

дистанционной скорости, скоростно-силовых способностей, специальной 

(скоростной) выносливости и силовых способностей. 

Результаты исследования. Динамика развития спортивно-значимых 

качеств у юных футболистов имеет гетерохронный характер, обусловленный, 

прежде всего, общебиологическими закономерностями возрастного развития. 

Вместе с тем занятия футболом оказывают специфическое воздействие на 

развитие двигательных способностей в зависимости от возраста [8]. На этом 

основании в исследовании были рассчитаны и оценены темпы прироста 

основных показателей физической подготовленности исследуемой категории 

футболистов. 

В таблице представлены показатели ФП футболистов в возрасте от 12 

лет до 18 лет. 

Если рассматривать полученные показатели в целом, то можно 

констатировать, что в процессе возрастного развития результаты 

тестирования постоянно повышаются, достигая максимальных значений к 18 

годам. Исключение составляют показатели становой динамометрии, которые 

имеют тенденцию роста и после 18 лет. Абсолютные показатели тестов не 

позволяют оценить темпы прироста изучаемых двигательных качеств, что 

обусловливает необходимость оценки относительных показателей изменения 

результатов тестирования (рис.). 
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Таблица 1 

Показатели физической подготовленности  

футболистов разного возраста (X ± σ) 

 

Возраст, 

лет 

Кол-во 

испыту-

емых 

Двигательные способности (тесты) 

стартовая 

скорость 

дистанцион-

ная скорость 

скоростно-

силовые 

качества 

скоростная 

выносливость 

сила  

становая 

Тесты 

бег 10 м, 

с 
бег 50 м, с 

высота 

прыжка, 

см 

челноч. бег 

7x50 м, с 

динамомет

рия, кг 

12 20 
2,07±0,0

6 
8,0±0,26 33,0±3,0 79,7±2,4 41,3±4,1 

13 28 
2,05±0,0

9 
7,90±0,19 34,0±3,0 77,2±2,1 50,3±3,9 

14 22 
1,94±0,3

2 
7,2±0,31 42,0±5,0 69,5±2,0 61,1±3,6 

15 16 
1,89±0,0

5 
7,05±0,28 43,0±3,0 67,9±2,1 88,4±6,7 

16 22 
1,85±0,0

5 
6,74±0,17 44,0±3,0 67,4±2,1 95,0 ±5,2 

17 20 
1,83±0,0

5 
6,65±0,69 46,0±3,0 64,3±3,1 110,3±8,4 

18 19 
1,78±0,0

6 
6,54±0,18 48,0±4,0 62,0±1,2 115,4±9,3 

 

В нашем случае за исходный результат принимается показатель 

предыдущего возраста, а за конечный - последующего. 

Анализ данных рисунка позволяет заключить, что наиболее высокие 

темпы прироста двигательных способностей футболистов отличаются в 

возрастном диапазоне 13-14 лет. При этом стартовая скорость имеет 

гетерохронный характер изменений. Так, этот показатель плавно улучшается 

в возрастном диапазоне 14-16 лет, затем темпы ее прироста снижаются к 17 

годам и несколько повышаются к 18 годам. Дистанционная скорость 

наибольшими темпами увеличивается в возрастной период от 13 до 14 лет и 

от 15 до 16 лет. 

Для скоростно-силовых качеств характерны высокие темпы прироста в 

возрасте от 13 до 14 лет и менее выраженные от 16 до 18 лет. По данным С. 

Ю. Тюленькова с соавт., скоростная выносливость во многом связана с 

эффективностью анаэробного механизма энергообеспечения  и мощностью 

аэробного обмена [7]. В нашем исследовании выявлено, что этот показатель, 

так же как и другие способности, наиболее интенсивно увеличивается в 

возрастных диапазонах: 13-14 лет и в возрасте от 16 до 17 лет. 
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Рис. Прирост показателей физической подготовленности футболистов 12-18 

лет (%) 

 

Анализ полученных данных, касающихся изучения темпов прироста 

двигательных способностей изучаемых возрастных групп футболистов, 

показал следующее:: 

 наиболее малодинамичным показателем, который уже в 12 лет 

составляет 85,7 % от показателей 18-летних, является стартовая скорость. 
Необходимо отметить, что за три года занятий футболом, а именно к 15 годам, 

стартовая скорость достигает  в среднем 95 % от максимальных показателей; 
 самым быстро возрастающим является прыгучесть, которая в 12 лет 

составляет в среднем 70-72 % от максимального результата, а к 16 годам 
увеличивается до 92 %; 

 средние темпы прироста имеют такие показатели, как дистанционная 
скорость и скоростная выносливость. Так, у 12-летних футболистов их 

значения имеют величины 81,5 и 77,6 % (соответственно) от максимума, к 17 
годам данные показатели возрастают  до 98 и 96 % соответственно; 

 наибольшая динамика увеличения характерна для показателя 
динамометрии, свидетельствующего о силе мышц - разгибателей у 
футболистов в возрасте от 12 до 17 лет.  

В 12-летнем возрасте этот показатель составляет в среднем 36-38 % от 

максимальных значений, прирастая на 6, 15, 38, 48 и 60 %  (для каждого 

возрастного периода соответственно).  

Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о 

следующем: наиболее трудно поддается тренировке стартовая скорость, а 

самые большие резервы совершенствования физических кондиций игроков 

заложены в воспитании и развитии скоростно-силовых качеств и силы. 
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Заключение: 

1. Возрастание темпов прироста двигательных способностей футболистов 

происходит наиболее интенсивно в возрасте 13-14 лет. Этот возрастной 

период для данной категории спортсменов является наиболее благоприятным 

(сенситивным) для развития основных двигательных качеств.  

2. Наиболее быстрыми темпами формируются скоростные качества юных 

футболистов, показатели которых к 12–летнему возрасту достигают 80-85% от 

значений мастеров.  
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The article presents data obtained in the study of rates of increase of 

indexes of physical preparedness of the players 12-18 years old. Revealed the 

following: the increase of the rate of growth of motor abilities of players in football 

is most active at the age of 13-14 years. This age range is sensitive for the 
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development of basic motor qualities. The most rapidly formed high-speed 

qualities of young players, which indexes to 12 –year age reach 80-85% of the 

value of masters. 

 

Key words: growth rates, physical readiness, football. 
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Проведен анализ данных современной научной литературы по проблеме 

физической подготовленности школьников с повышенной массой тела и 
раскрыто негативное влияние этого обстоятельства на состояние здоровья. 
Данные исследований в этом направлении указывают на снижение уровня 

физического развития детей и подростков, уменьшение их физической 
активности. Большое количество школьников показывает недостаточный 

уровень физической подготовленности и испытывает определенные трудности 
при выполнении нормативных требований для разных возрастных групп, 

которые используются в программе по физическому воспитанию школьников. 
Достижение гармоничного развития двигательных способностей в младшем 

школьном возрасте вызвано необходимостью обеспечения благоприятного 
функционирования организма ребенка для жизнедеятельности и учебы в 

школе в условиях высоких интеллектуальных нагрузок и дефицита 
двигательной активности. Основным направлением физического воспитания 

является усиление внимания к личности каждого школьника с учетом его 
индивидуальных способностей. 

 
Ключевые слова: двигательная подготовленность, повышенная масса 

тела, школьники, двигательная активность, двигательные способности. 
 
Здоровье нации является одним из приоритетных направлений политики 

нашего государства.  
В документах Министерства здравоохранения за 2012 год опубликованы 

данные о заболеваемости детей младшего школьного возраста. Из них 
следует, что уже в дошкольном возрасте более половины детского населения 

имеет различные нарушения в состоянии здоровья. В настоящее время не 
более 10 % детей можно признать здоровыми, 50 % школьников имеют 

функциональные отклонения, а у 40 % диагностируются те или иные формы 
хронических заболеваний. К окончанию школы у трети выпускников 

наблюдается нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, число 
страдающих близорукостью увеличивается 3 до 30 %, нервно-психическими 

заболеваниями страдают от 15 до 40 % детей. Число, детей, состоящих на 
диспансерном учете, в некоторых школах наблюдается до 50 % [6]. 

Изучение проблемы ухудшения состояния здоровья подрастающего 
поколения выявило ряд факторов риска, взаимосвязанных между собой. К 
основным из них можно отнести состояние стресса связанного с учебной 
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деятельностью школьников, который накладывает определенный негативный 

отпечаток на состояние здоровья подрастающего поколения. 
Переход школы к инновационным технологиям, формам и методам 

обучения с использованием технических средств обучения в свою очередь 
снижает двигательную активность и приводит к ранней гипокинезии, 

следствием, которой является понижение интереса к занятиям физической 
культурой, а также несоответствие условий обучения функциональным и 

возрастным особенностям учащихся. 
Физкультурно-спортивная деятельность способствует 

совершенствованию механизмов адаптации к факторам среды, играет 
большую роль в первичной профилактике заболеваемости [2, 3]. 

Показатели физической подготовленности определяют уровень развития 
основных физических способностей, которые тесно связаны с физическим 

развитием ребенка и   состоянием его здоровья. В последние годы многие 
ученые отмечают тенденцию к снижению двигательных способностей и 

уменьшению числа здоровых детей [4]. 
В настоящее время имеется достаточное количество публикаций об 

увеличении количества детей с повышенной массой тела и распространении 

неинфекционной эпидемии [7]. 
Темпы распространения данной нозологии вызывают беспокойство всем 

мире. По оценкам, в 2012 г. число детей с излишним весом на планете 
превышало 42 миллиона, при этом около 35 миллионов из них живут в 

развивающихся странах [1]. 
Практически во всех регионах мира число больных неуклонно растет и 

удваивается каждые три десятилетия. Имеются работы,в которых 
рассматривается взаимосвязь ожирения в детском возрасте с ожирением у 

взрослых. Считается, что 30-50 % детей сохраняют повышенную массу тела и 
в старшем возрасте. С ожирением и повышенной массой тела связано 

многократное повышение риска и частоты развития артериальной гипертонии, 
сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и ишемической болезни сердца. 

Принято считать, что лечение ожирения достаточно сложный процесс и 
требует компетентного подхода. Уменьшение массы тела приводит к 

улучшению качества и продолжительности жизни, снижению заболеваемости 
и смертности [8]. 

Сложившаяся во всем мире в целом и в нашей стране в частности 

ситуация усиливается из –за снижения интереса учащихся к занятиям 
физической культурой. Переход детей из дошкольных учреждений в систему 

общего образования имеет свои особенности психологического характера. У 
многих детей возникают сложности в адаптации к учебному процессу, 

сложности в общении со сверстниками. В этот период времени необходимо 
пристальное внимание к поведению ребенка, его психологическому и 

физическому состоянию, что, несомненно, должно отражаться и в организации 
и проведении занятий физической культурой. Авторы указывают, что при 

организации учебного процесса необходимо уделять повышенное внимание 
возрастным особенностям развития детского организма. Младший школьный 

возраст является переходным в функциональных перестройках всех систем и 
органов. В связи с этим во время занятий физическими упражнениями 

необходимо грамотно распределять физическую нагрузку с учетом 
характерных особенностей опорно-двигательного аппарата в этом возрасте и 
других систем организма.  
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Для детей, страдающих повышенной массой тела, первоочередными 

мероприятиями по коррекции функционального состояния организма и уровня 
физической подготовленности должны быть: определение качества их жизни 

[5]; выявление отклонений со стороны функционирования основных систем 
организма [9]; уточнение уровня физической подготовленности; разработка 

методов и подбор средств для коррекции массы тела посредством физической 
реабилитации и физического воспитания; выбор актуальных для данной 

категории детей мер профилактики ожирения и т. д. 
Заключение. 

Многочисленные исследования позволют сделать вывод, что у 20-30 % 
младших школьников двигательная подготовленность слабо развита, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности занятий физической 
культурой в младших классах. 

Недостаток развития двигательных качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости, дает низкие показатели в беге, 

прыжках, метании. 
Практика показывает, что многие дети с повышенной массой тела не 

могут добиться даже средних результатов. 

Низкий уровень физической подготовленности также связан с дефицитом 
движений на  уроках физической культуры в школе, которые для большинства 

детей являются единственной формой занятий физическими упражнениями. 
Учитывая темпы индивидуального развития организма, а также типы 

конституции и морфологические особенности каждого ребенка можно 
улучшить физические показатели в целом и для каждого в отдельности.  

Поэтому эффективность работы, направленной на развитие  физической 
подготовленности, будет зависеть не только от методики и организации 

педагогического процесса, но и от темпов индивидуального развития 
двигательных способностей. Знание возрастных особенностей школьников, 

физического развития, типа телосложения, психологических особенностей, 
уровня развития двигательных способностей помогут педагогу развивать 

двигательные способности детей и увеличить физическую подготовленность 
на каждом возрастном этапе. 
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В статье показано сформировавшееся в настоящее время в теории и 
методике профессионально-прикладной физической культуры противоречие 

между объективной необходимостью учета особенностей соматического типа 
военнослужащих по призыву при построении процесса физической подготовки 

и отсутствием методики такого учета при определении состава средств и их 
нагрузки. Здесь также представлены результаты исследования 
морфологического статуса военнослужащих по призыву. 
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Физическая подготовленность занимает одну из ведущих позиций в 
составе компонентов готовности специалистов к эффективному выполнению 

служебных обязанностей. Это относится и к молодежи, призванной в ряды 
Вооруженных сил России [7, 8]. 

Вместе с тем физическая подготовленность человека детерминирована 
целым рядом факторов, среди которых одним из важных специалисты 

рассматривают тот, что связан с особенностями морфологического статуса. В 
настоящее время уже известно, что телосложение, соматический тип 

человека, существенно влияют на его предрасположенность к видам 
двигательной активности, энергообнспечение которых осуществляется 

разными механизмами [4, 5]. 
Знание этих особенностей имеет большое значение для 

совершенствования содержания и оптимизации состава средств физической 

подготовки, так как позволяет дифференцировать воздействия с целью 
развития либо изначально «сильных», либо изначально «слабых» сторон их 

физической подготовленности [2, 3, 9]. 
Вместе с тем вполне очевидная целесообразность учета особенностей 

соматического типа военнослужащих по призыву при построении процесса их 
физической подготовки на практике не может быть реализована. Это связано 

с тем, что в настоящее время отсутствует методика, которая бы позволяла 
определять состав упражнений и необходимый объем их выполнения в 

зависимости от уровня физической подготовленности, особенностей 
соматотипа военнослужащих по призыву и сложности для них условий 

выполнения заданий. Необходимость разрешения этого научного 
противоречия и определяет суть проблемы, а также актуальность данного 

исследования. 
В связи с вышеизложенным были определены: 
 Объект исследования - процесс физической подготовки 

военнослужащих по призыву. 
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 Предмет исследования - содержательные и процессуальные аспекты 

методики физической подготовки военнослужащих по призыву различных 
соматических типов. 

Цель исследования: 
 Разработать и обосновать методику физической подготовки 

военнослужащих по призыву на основе технологии определения состава и 
содержания физических упражнений, а также нормирования объема их 

повторений в зависимости от уровня физической подготовленности, 
особенностей соматического типа военнослужащих и сложности условий 

выполнения заданий. 
В качестве рабочей гипотезы рассматртивалось предположение о том, 

что исследование зависимости между количественными и качественными 
показателями физической подготовленности и показателями соматического 

типа военнослужащих по призыву позволит разработать методику их 
физической подготовки на основе технологии определения состава, 

содержания, объема и условий выполнения физических упражнений с учетом 
уровня их физической подготовленности и особенностей морфологического 
статуса. 

Достижение поставленной цели исследования связывается с решением 
следующих основных задач: 

1. Выявить особенности морфологического статуса военнослужащих по 
призыву. 

2. Установить особенности взаимосвязи между количественными и 
качественными показателями физической подготовленности и параметрами 

соматического типа военнослужащих по призыву. 
3. Разработать и обосновать технологию определения состава, 

содержания и объема нагрузки физических упражнений с учетом сложности 
условий выполнения заданий, уровня физической подготовленности и 

особенностей соматического типа военнослужащих по призыву. 
4. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

физической подготовки военнослужащих по призыву на основе технологии 
учета соматического типа при определении состава, содержания и 

нормирования нагрузки физических упражнений. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 

современные научные положения теории деятельности (А. Н. Леонтьев), 

функциональных систем (П. К. Анохин), физического воспитания (А. Д. 
Новиков, Л. П. Матвеев), физической подготовки (М. Я. Виленский, Л. П. 

Матвеев), тестов (В. М. Зациорский, М. А. Годик). 
Представляется, что решение поставленных в работе задач позволит 

получить новые научные знания о содержании методики физической 
подготовки военнослужащих по призыву с различными особенностями 

соматического типа, в основе которой лежит технология определения состава, 
содержания и объема нагрузки физических упражнений в процессе 

тренировки с учетом сложности условий выполнения заданий, уровня 
физической подготовленности и особенностей их морфологического статуса. 

При этом будет разработана технология определения состава, 
содержания и объема нагрузки физических упражнений, позволяющая путем 

сопоставления показателей морфологического статуса военнослужащих по 
призыву с уровнем их физической подготовленности формировать однородные 
по решаемым задачам тренировочные подгруппы для развития физических 

качеств. 
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Представляется, что технология определения состава, содержания и 

объема нагрузки физических упражнений с учетом сложности условий 
выполнения заданий в процессе физической подготовки, уровня физической 

подготовленности и особенностей соматического типа военнослужащих по 
призыву должна включать последовательную реализацию следующих 

основных процедур: 
1) определение показателей габаритного уровня варьирования длины и 

габаритного уровня варьирования массы тела военнослужащего; 
2) определение показателя соматотипа военнослужащего; 

3) определение соответствия между показателями габаритного уровня 
варьирования длины и габаритного уровня варьирования массы тела 

военнослужащего; 
4) включение военнослужащего по признакам «соматотип» и 

«соответствие габаритных уровней варьирования длины и массы тела» в 
соответствующую подгруппу для развития физических качеств; 

5) определение уровня физической подготовленности военнослужащего; 
6) определение для конкретного военнослужащего преимущественных 

задач, состава, содержания и объема нагрузки физических упражнений. 

Результаты исследования расширят существующие представления о 
содержании, построении и управлении процессом физической подготовки 

военнослужащих по призыву положениями, раскрывающими способы 
определения состава, содержания, условий выполнения, нормирования 

парциальных объемов средств физической подготовки и формирования 
однородных по решаемым задачам подгрупп на основе учета уровня 

физической подготовленности и особенностей их морфологического статуса. 
Кроме того, эти результаты дополнят теорию и методику физической 

подготовки военнослужащих положениями, раскрывающими характер 
обусловленности количественных и качественных показателей физической 

подготовленности тотальными размерами, габаритными уровнями 
варьирования длины и массы тела, а также особенностями соматического типа 

военнослужащих по призыву. 
Методы и организация исследования. В рамках решения первой 

задачи исследования было обследовано 200 военнослужащих по призыву. 
Измерения антропометрических показателей, характеризующих габаритные 
размеры тела, позволили рассчитать величины, отражающие параметры 

морфологического статуса, а также функциональные показатели, присущие 
военнослужащим по призыву, средний возраст которых составил 20,6±0,13 

года (табл. 1). 
 

Таблица 1. Антропометрические и функциональные показатели 
военнослужащих по призыву (n = 200) 

Показатели Статистические показатели 

Х  V% 

Длина тела, см 176,2 6,4 3,6 

Масса тела, кг 71,85 10,7 14,9 

ГУВ длины тела, усл. ед. 0,500 0,10 19,6 

ГУВ массы тела, усл. ед. 0,515 0,13 25,3 

СМТ, усл. ед. 0,508 0,09 18,1 

ОГК (спокойно), см 92,0 6,7 7,2 

ОГК (вдох), см 96,6 6,7 6,9 

ОГК (выдох), см 89,2 6,5 7,3 
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Спирометрия, литры 3,8 4,0 105,8 

Динамометрия (правая), кг 40,7 9,5 23,4 

Динамометрия (левая), кг 38,9 9,9 25,5 

 

Примечание: здесь и далее приняты следующие сокращения: ГУВ – 
габаритный уровень варьирования; СМТ – соматотип; ОГК – окружность 

грудной клетки. 
 

В результате установлено, что военнослужащие по призыву имеют в 
основном средний рост и соответствующую ему вес тела. При этом величина 

окружности грудной клетки в спокойном состоянии и жизненной емкости 
легких у них находится на среднем для их возраста уровне. Только показатели 

кистевой динамометрии у военнослужащих по призыву отстают от средних 
показателей развития для юношей данного возраста. 

Анализ коэффициентов вариации исследуемых показателей выявил, что 
наименьшая изменчивость величин характерна длине тела (3,6 %). Это, по 
всей видимости, связано с малой зависимостью данного показателя от прочих 

размеров [6], а также с тем, что величина длины тела при достижении 
дефинитивных размеров варьирует в пределах от 3 до 4 %, а длина сегментов 

имеет коэффициент вариации от 4 до 6 % [5]. 
Среднюю величину варьирования имеют показатели окружности грудной 

клетки в спокойном состоянии, при максимальном вдохе и выдохе (6,9 – 7,3 
%). Эти величины, так же как и длина тела, определяются ограниченным 

числом факторов, в основном формой грудной клетки [6]. 
Большая вариативность величин характерна показателям массы тела 

(14,9 %), соматотипа (18,1 %), ГУВ длины тела (19,6 %), кистевой 
динамометрии правой (23,4 %), ГУВ массы тела (25,3 %), кистевой 

динамометрии левой (25,5 %), жизненной емкости легких (105,8 %), что 
связано с обусловленностью данных параметров от значительного числа 

факторов. 
В частности, установлено, что на показатели ГУВ длины и массы тела, а 

также соматотипа оказывают влияние длина и масса тела. Также выявлено 
взаимное влияние показателей ГУВ длины тела, ГУВ массы тела, соматотипа, 
параметров окружности грудной клетки, а последних - с величнами кистевой 

динамометрии (табл. 2). 
 

 
 

Таблица 2. Корреляционные взаимосвязи антропометрических и 
функциональных показателей военнослужащих по призыву (n = 200) 

 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Рост, см  277 999 277 731       

2. Вес, кг   277 999 858 722 681 711    

3. ГУВ длины тела, 

усл. ед. 

   277 731       

4. ГУВ массы тела, 

усл. ед. 

    858 722 681 711    

5.СМТ, усл. ед.      596 559 573    

6. ОГК (спокойно), 
см 

      958 977  270 305 
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7. ОГК (вдох), см        930  291 318 

8. ОГК (выдох), см          271 308 

9. Спирометрия, 
литры 

           

10. Динамометрия 
(правая), кг 

          845 

11. Динамометрия 
(левая), кг 

           

 
Примечание: в таблице нули и запятые опущены и представлены только 

достоверные коэффициенты корреляции при r=0,196 p<0,05 и r=0,258 
p<0,01. 

 
Определение показателей соматического типа с последующим 

соматотипированием по Р. Н. Дорохову [1] позволило установить (табл. 3), что 
из 200 обследованных военнослужащих по призыву 37,5 % обладали 

мезосомным, 29,5 % - микромезосомным, 25,5 % - макросомным, 6,5 % - 
микросомным и 1 % - мезомакросомным морфологическими типами. 

Представители крайних морфологических типов (наносомный и 
мегалосомный) в составе обследованных военнослужащих по призыву 
отсутствовали. 

Таким образом, становится очевидным, что военнослужащим с большими 
продольными размерами тела, как правило, будут соответствовать большие 

масс-инерционные характеристики, габаритные размеры тела и 
соответствующий тип конституции, что естественно должно сказываться и на 

кинематике движений, а отсюда и на эффективности выполняемых заданий. 
 

Таблица 3 
Соматические типы военнослужащих по призыву (n = 200) 

 
Соматический тип Количество 

военнослужащих 

Количество 

военнослужащих (%) 

НаС – – 

МиС 13 6,5 

МиМеС 59 29,5 

МеС 75 37,5 

МеМаС 2 1,0 

МаС 51 25,5 

МегС – – 

 
Результаты данного этапа исследования позволяют заключить, что для 

военнослужащих с различным соматическим типом одни и те же движения 

будут иметь неодинаковую сложность. Очевидно, что знание этого позволит 
подходить к их физической подготовке не только целенаправленно, но еще и 

индивидуально. Следовательно, наличие в личном составе военнослужащих с 
различными показателями морфологического статуса обусловливают 

необходимость поиска адекватной этим условиям методики их физической 
подготовки. 
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The article shows thecontentof currently formed contradictions between 

objective necessity of accounting features of conscripts’ somatic type when 
planning the process of physical training and lack of methodology of such an 

accounting when determining the set of methods and their loadsin theory and 
methodology of professional-applied physical training. The results of the study of 
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В статье рассматриваются возможности решения проблемы, связанной с 

обеспечением адекватной профессиональной подготовки тренеров по 
футболу, работающих с детьми дошкольного возраста. Представлены 

результаты анализа сложившейся ситуации, на основе которых разработаны 
основные направления исследований по устранению возникших 
противоречий. Приведены теоретические обоснования коррекции и 

дополнения содержания профессиональной подготовки тренеров по футболу с 
учетом особенностей работы с контингентом детей дошкольного возраста. 

Показаны возможности решения проблемы в рамках спецкурса, реализация 
которого осуществляется в специально организованных педагогических 

условиях как целостной дидактической системе дополнительной 
профессиональной подготовки тренеров по футболу. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, тренеры по футболу, 

дети дошкольного возраста, дидактическая система подготовки, 
педагогические условия и содержание. 

 
Тенденции омоложения в спорте приобрели устойчивый характер и 

достаточно быстро распространились на многие его виды. На данный момент 
привлечение детей дошкольного возраста к занятиям футболом является 

весьма распространенным фактом [3]. Учитывая особенности данного возраста 
и стремление снизить опасность возникновения всевозможных рисков, 
связанных с занятиями футболом, логичным является повышение требований 

к профессиональной подготовленности тренеров по футболу, работающих с 
данным контингентом. Однако, как показали результаты исследований, в 

условиях действующей системы высшего образования, выполнение данного 
требования является весьма проблематичным. При этом актуальность вопроса 

чрезвычайно высока, так как сохранение здоровья детей дошкольного 
возраста является для всех самым важным и необходимым делом [5, 6, 7]. 

Цель исследования. В связи с вышесказанным были проведены 
исследования, направленные на изучение сложившейся ситуации и поиск 

возможностей педагогического решения образовавшейся проблемы. 
Результаты исследования. Изучая характеристики тренеров по 

футболу, работающих с детьми дошкольного возраста, было установлено, что 
все они (n=27) имеют высшее образование, квалификацию – бакалавр 

физической культуры, стаж работы в пределах 3-10 лет. То есть, можно 
сказать, что работающие с дошкольниками тренеры по футболу имеют базовое 
высшее образование, которое обеспечивает фундаментальную подготовку по 

направлению «Физическая культура». Это позволяет им занимать должности, 
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требующие наличия высшего образования в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 
Однако у тренеров по футболу, равно как и в других видах спорта, 

существует ярко выраженная направленность к специальности – теория и 
методика футбола. То есть, сложилась парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, образовательный уровень подготовки работающих тренеров не имеет 
никаких разногласий с трудовым законодательством. С другой стороны, имея 

прямую специализацию, тренеры не имеют специальной профессиональной 
подготовки, т. к. она не предусмотрена на уровне бакалавриата. Кроме этого, 

у них отсутствует какая-либо подготовка к работе с детьми дошкольного 
возраста [2]. 

Основываясь на результатах анализа учебных программ бакалаврской и 
магистерской подготовки по направлению «Физическая культура», можно 

сделать следующие заключения: 
1. Тренеры по футболу, работающие с детьми дошкольного возраста, 

имеют базовое высшее образование, что позволяет им разбираться в общих 
вопросах и проблемах физической культуры. При этом имея игровой опыт и 
представления о тренировочном процессе, в совокупности с фундаментальной 

подготовкой в области физической культуры, они способны выполнять 
функции тренера по футболу. 

2. Отсутствие магистерской подготовки у тренеров, обеспечивающей 
специальную подготовку по профилю, является причиной возникающих 

трудностей в работе, особенно с контингентом детей дошкольного возраста. 
3. Достаточно высокая самооценка профессиональной готовности, лимит 

свободного времени и отсутствие желания продолжить обучение на 
следующей ступени высшего образования указывают на то, что для 

работающих тренеров по футболу перспектива поступления в магистратуру 
является маловероятной. Следовательно, наиболее приемлемой формой их 

дальнейшего образовательного роста может стать специальная подготовка на 
перманентном уровне, в рамках специально организованных курсов целевой 

подготовки. 
Таким образом, необходимость организации спецкурсов дополнительной 

профессиональной подготовки тренеров по футболу, работающих с детьми 
дошкольного возраста, очевидна. При этом, осуществляя их организацию и 
формирование содержания, следует учитывать особенности не только 

тренерской работы в футболе, но и особенности детей дошкольного возраста, 
а также сопутствующие явления, присущие ему. 

В ходе проводимых исследований, был получен достаточно весомый 
массив данных, который позволил весьма обоснованно структурировать 

содержание спецкурса, направленного на устранение недостающих 
компетенций у тренеров, работающих с детьми дошкольного возраста [4]. В 

частности, содержание их образовательной подготовки в рамках спецкурса 
должно быть представлено тремя основными модулями: 

1) особенности детей дошкольного возраста: воспитательные, 
психологические, физиологические, социальные; 

2) основы коммуникации и взаимодействия с родителями: психология 
взрослого человека, основы профессионального общения, общие положения 

профессионально-социального сотрудничества, принципы и нормы общения; 
3) управление учебно-тренировочным процессом по футболу в группах 

дошкольников: управление детьми дошкольного возраста, управление 
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поведением родителей, управление учебно-тренировочным процессом в 

специфических условиях. 
Представляя спецкурс в виде образовательной системы специальной 

дополнительной профессиональной подготовки, ее основными направлениями 
являются: направленность на восполнение недостающих компетенций у 

специалистов, работающих в специфических условиях; опора на базовый 
(имеющийся) уровень подготовки; максимальная индивидуализация и 

самостоятельность; близость с реальной практической деятельностью; 
гибкость в организации и реализации. 

С целью достижения максимально высокого результата в реализации 
спецкурса в качестве основных дидактических принципов определены: 

 целенаправленность – обеспечивает четкую ориентацию содержания 
обучения на формирование обоснованно необходимых, недостающих 

компетенций в профессиональной подготовке тренеров по футболу, 
работающих с детьми дошкольного возраста; 

 системность – обеспечивает достижение рационального сочетания и 
взаимосвязи между компонентами дидактической системы; 

 самостоятельность – принуждает к проявлению инициативы, поиску и 

принятию собственных решений; 
 связь с практикой – обусловливает возможность и необходимость 

использования полученных знаний непосредственно в реальных условиях 
трудовой деятельности; 

 профессионализация – определяет широту и глубину компетенции и 
знаньевого потенциала специалиста в рамках выполняемых функций; 

 самоконтроль – при обучении взрослых (тренеров) способствует 
повышению ответственности и ощущению себя как активного субъекта 

обучения и развития [1]. 
В качестве основных теоретических положений, обеспечивающих 

успешность реализации спецкурса и его содержательную наполняемость, 
предложены: 

1. Процесс обучения в рамках повышения квалификации специалистов, 
укотоорых возникла производственная необходимость освоения 

дополнительных, профессионально востребованных компетенций, должен 
организовываться в форме индивидуальных «дорожных карт», с 
максимальной гибкостью их прохождения, на основе предельно допустимой 

самостоятельности, на уровне самообразования и самоконтроля. 
2. В условиях повышенной демократизации и индивидуализации 

процесса обучения, слушатели занимают приоритетное положение и 
становятся активными субъектами на всех его этапах, что повышает 

ответственность организаторов за результаты обучения и их соответствие 
нормативным требованиям Государственного образовательного стандарта. 

3. Востребованность пополнения запроса профессиональных 
компетенций, обусловленная спецификой профессиональной деятельности, 

предопределила необходимость, в рамках послезузовского образования, 
организацию спецкурса. Содержательная наполняемость последнего является 

знаньевым арсеналом, способствующим достижению соответствия между 
требованиями профессиональной деятельности и компетентностью 

специалистов, ее выполняющих. 
Заключение. В результате экспертной оценки содержания спецкурса и 

организационных форм его реализации было сделано заключение, что данный 
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спецкурс соответствует поставленным задачам, доступен для освоения, 

реален для реализации на перманентном уровне. 
Таким образом, разработанный спецкурс дополнительной 

профессиональной подготовки тренеров по футболу, работающих с детьми 
дошкольного возраста, состоящий из трех модулей, которые раскрывают суть 

и особенности работы с данным контингентом, может быть предложен к 
реализации с целью формирования профессионально востребованных 

компетенций. По предположению, достижение высокого уровня последних 
обусловлено формированием их путем наложения на базовую 

профессиональную вузовскую подготовку, а также возможностью применения 
полученных знаний в тренерской практике в условиях реальной 

профессиональной деятельности. 
При отсутствии возможности в рамках высшего образования обеспечить 

подготовку тренеров по футболу для работы с детьми дошкольного возраста, 
организация дополнительной профессиональной подготовки с ориентацией на 

контингент, в рамках перманентного обучения в форме экстерната, является 
реальной по исполнению, достаточной по содержанию и удобной для 
реализации. 
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The article discusses possible solutions to the problem of providing adequate 

training coaches in football, working with children of preschool age. The results of 
the analysis of the situation on the basis of which developed the main directions of 

research, on how to resolve contradictions. The theoretical justification for the 
correction and additions to the content of professional training of coaches in 

football, considering peculiarities of working with children of preschool age. The 
possibilities of solving the problem in the framework of the course, the 

implementation of which is carried out in a specially organized pedagogical 
conditions as a whole-stnoy the didactic system of additional vocational training 

TREN-ing football. 
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Развитие физических качеств на занятиях физической культурой должно 

быть реализовано при организации учебного и воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с учетом 

характера и объема педагогического воздействия на учащихся младшего 

возраста. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность, интегральный 

показатель, суммарный показатель физической подготовленности, годичный 

цикл контрольные упражнения, школьная программа, программа уроков 

физической культуры, позитивные изменения. 

 

Цель исследования: определение уровня физической 

подготовленности учащихся 3 и 4 классов в годичном цикле. 

Методы и организация исследования. Для определения уровня 

физической подготовленности учащихся 3 и 4 классов в годичном цикле [1, 3] 

проводилось педагогическое тестирование с использованием физических 

упражнений [2, 4], представленных в школьной программе уроков физической 

культуры в начальных классах [6, 7]. 

На каждое физическое качество было отобрано 3 контрольных 

упражнения, уровень развития которых определялся на основе суммирования 

баллов полученных результатов школьников в определенных тестовых 

заданиях для установления значений интегральных показателей [1]. При 

определении суммарных показателей физической подготовленности 

применялась традиционная методика суммирования баллов интегральных 

показателей физических качеств [5, 7].  

1-е обследование: начало учебного года – учащиеся 3 класса (9 лет – 

110 мальчиков и 145 девочек) и учащиеся 4 класса (10 лет – 120 мальчиков и 

137 девочек). 

2-е обследование: конец учебного года – учащиеся 3 класса (10 лет – 

102 мальчика и 139 девочек) и учащиеся 4 класса (11 лет - 116 мальчиков и 

131 - девочка). 

Результаты исследования. Данные, характеризующие динамику 
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интегральных и суммарных показателей физической подготовленности 

учащихся 3 и 4 классов в годичном цикле, представлены в таблице 1. 

Результаты физической подготовленности в начале учебного года: 

– в группе учащихся мальчиков 3 – 4 классов: 

Достоверные позитивные изменения в группе мальчиков установлены по 

интегральным показателям ловкости, силы, выносливости, быстроты и 

суммарном показателе физической подготовленности; достоверное ухудшение 

выявлено по интегральному показателю гибкости; 

– в группе учащихся девочек 3 – 4 классов. 

Достоверные позитивные изменения в группе девочек установлены по 

интегральным показателям ловкости, силы, быстроты и суммарному 

показателю физической подготовленности; не установлены достоверные 

изменения по интегральному показателю выносливости и снижению 

интегрального показателя гибкости. 

 

Таблица 1. Динамика интегральных и суммарных показателей физической 

подготовленности учащихся 3 и 4 классов в годичном цикле 

 

Интегральн

ые и 

суммарные 

показатели 

(балл) 

П 

о 

л 

1-е обследование 2-е обследование 9-10 лет  

(3 кл.) 

10-11 лет  

(4 кл) 9 лет 

(3 кл.) 

n: м=110; 

д=145 

10 лет  

(4 кл.) 

n: м=120; 

д=137 

10 лет  

(3 кл.) 

n: м=102; 

д=139 

11 лет  

(4 кл.) 

n: м=116; 

д=131 

M ± m M ± m M ± m M ± m t P t P 

ИП 

ловкости 

м 
12,

8 

0,7

1 

18,

2 

1,0

2 

17,

1 

0,9

5 

21,

4 

1,4

2 

5,56 <0,00

1 

3,62 <0,001 

д 
11,

1 

2,2

2 

15,

8 

0,5

8 

14,

1 

2,8 17,

6 

0,9

3 

3,59 <0,00

1 

3,45 <0,001 

ИП 

силы 

м 
13,

0 

0,7

2 

16,

7 

1,0

8 

17,

6 

0,9

3 

20,

6 

1,3

2 

3,36 <0,00

1 

3,48 <0,001 

д 
7,8 0,4

4 

9,8 0,3

1 

10,

0 

0,5

8 

14,

4 

0,6

4 

3,35 <0,00

1 

4,85 <0,001 

ИП 

гибкости 

м 
19,

3 

0,5

6 

15,

7 

0,9

6 

17,

6 

0,9

2 

12,

6 

0,4

9 

-1,86 >0,05 -3,45 <0,001 

д 
20,

7 

1,3

2 

18,

6 

1,0

8 

19,

1 

1,1

7 

16,

3 

0,9

7 

-1,99 <0,05 -2,78 <0,01 

ИП 

выносливо

сти 

м 
16,

1 

2,1

3 

18,

6 

1,1

9 

19,

9 

1,7

9 

21,

5 

1,2

2 

3,67 <0,00

1 

3,39 <0,001 

д 
8,2 0,4

2 

10,

4 

0,3

3 

8,5 0,3

8 

12,

4 

0,2

9 

1,92 >0,05 4,92 <0,001 

ИП 

быстроты 

м 
13,

1 

0,5

3 

17,

4 

0,7

6 

15,

7 

0,9

3 

21,

4 

1,4

2 

3,58 <0,00

1 

3,85 <0,001 

д 
9,7 0,2

9 

12,

4 

0,4

7 

12,

6 

0,4

9 

15,

1 

0,7 3,39 <0,00

1 

3,62 <0,001 

СПФП м 74, 4,1 86, 4,2 87, 4,6 97, 5,4 3,87 <0,00 3,91 <0,001 
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3 3 6 9 1 8 3 1 

д 
57,

5 

3,1

9 

67,

3 

3,6 64,

3 

3,5

7 

75,

8 

4,1

2 

3,47 <0,01 3,51 <0,001 

 

Результаты физической подготовленности в конце учебного года:  

– в группе учащихся мальчиков 3 - 4 классов. 

Установлено улучшение интегральных показателей ловкости, силы, 

выносливости, быстроты и суммарного показателя физической 

подготовленности; ухудшение по интегральному показателю гибкости; 

– в группе учащихся девочек 3 – 4 классов. 

Установлено улучшение интегральных показателей силы, выносливости, 

быстроты и суммарного показателя физической подготовленности; ухудшение 

параметров гибкости; 

При этом отрицательное значение t-критерия Стьюдента характеризует 

более высокие значения интегральных показателей в начале учебного года. 

 Достоверность различий интегральных и суммарных показателей 

физической подготовленности между мальчиками и девочками одного 

возраста и между учащимися одного пола разного возраста в течение 

годичного цикла представлена в таблице 2. 

 Достоверность различий между мальчиками и девочками одного 

возраста на начало учебного года: учащиеся 3 класса – 9 лет (мальчики и 

девочки); 

 учащиеся 4 класса – 10 лет (мальчики и девочки). 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости; силы; выносливости, быстроты, суммарному показателю физической 

подготовленности. 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости, силы, выносливости, быстроты, суммарному показателю физической 

подготовленности. 

 Преимущество девочек по уровню интегрального показателя гибкости. 

 Установлено преимущество мальчиков и девочек 4 класса по сравнению 

со школьниками 3 класса по всем показателям за исключением интегрального 

показателя гибкости. 

 По параметрам гибкости более высокие результаты выявлены у 

мальчиков и девочек 3 класса. 

Достоверность различий между мальчиками и девочками одного возраста 

на начало учебного года: учащиеся 3 класса – 9 лет (мальчики и девочки); 

учащиеся 4 класса – 10 лет (мальчики и девочки). 

 

Таблица 2. Достоверность различий интегральных и суммарных показателей 

физической подготовленности между мальчиками и девочками 3 и 4 класса и 

смежного возраста в годичном цикле 

 

Интегральн

ые и 

П 

о 

Начало учебного года 

(1-е обследование) 

Конец учебного года 

(2-е обследование) 
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суммарные 

показатели 

(балл) 

л М – Д 9 – 10 лет 

(3-4 кл.) 

М – Д 10-11 лет 

(3-4 кл.) 9 лет ( 3 кл.) 10 лет ( 4 кл.) 10 лет ( 3 кл.) 11 лет( 4 кл.) 

t P t P t P t P t P t P 

ИП 

ловкости 

м 
3,33 <0,001 3,38 <0,001 

7,94 <0,001 
4,36 <0,001 4,56 <0,001 

4,97 <0,001 

д 8,61 <0,001 5,40 <0,001 

ИП 

силы 

м 
11,18 <0,001 11,86 <0,001 

5,66 <0,001 
11,8 <0,001 8,55 <0,001 

3,82 <0,001 

д 5,62 <0,001 8,87 <0,001 

ИП 

гибкости 

м 
-1,68 >0,05 -4,06 <0,001 

-4,64 <0,001 
-2,24 <0,05 -6,13 <0,001 

-6,72 <0,001 

д -2,70 <0,01 -3,91 <0,001 

ИП 

выносливос

ти 

м 

14,23 <0,001 12,81 <0,001 

3,27 <0,01 

16,45 <0,001 11,96 <0,001 

1,71 >0,05 

д 6,04 <0,001 9,01 <0,001 

ИП 

быстроты 

м 
6,81 <0,001 10,93 <0,001 

8,98 <0,001 
4,91 <0,001 7,99 <0,001 

8,79 <0,001 

д 6,66 <0,001 4,46 <0,001 

СПФП 
м 

5,90 <0,001 5,93 <0,001 
3,48 <0,001 

6,78 <0,001 5,88 <0,001 
2,46 <0,05 

д 3,93 <0,001 4,02 <0,001 

 

 Достоверность различий между мальчиками и девочками одного 

возраста на начало учебного года: учащиеся 3 класса – 9 лет (мальчики и 

девочки); 

учащиеся 4 класса – 10 лет (мальчики и девочки). 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости; силы; выносливости, быстроты, суммарному показателю физической 

подготовленности. 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости, силы, выносливости, быстроты, суммарному показателю физической 

подготовленности. 

 Преимущество девочек по уровню интегрального показателя гибкости. 

 Установлено преимущество мальчиков и девочек 4 класса по 

сравнению со школьниками 3 класса по всем показателям за исключением 

интегрального показателя гибкости. 

 По параметрам гибкости более высокие результаты выявлены у 

мальчиков и девочек 3 класса. 

 На конец учебного года: учащиеся 3 класса – 10 лет (мальчики и 

девочки); 

учащиеся 4 класса – 11 лет (мальчики и девочки). 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости, силы, выносливости, быстроты и суммарному показателю 

физической подготовленности. 

 Более высокий уровень интегрального показателя уровня гибкости. 

 Преимущество мальчиков по уровню интегральных показателей 

ловкости, силы, выносливости, быстроты и суммарному показателю 

физической подготовленности. 

 Преимущество девочек по уровню интегрального показателя уровня 

гибкости. 
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 Выявлено достоверное преимущество 11 - летних школьников по 

сравнению с результатами 10 - летних учащихся, как мальчиков, так и 

девочек, по уровню всех интегральных показателей. Только по параметрам 

гибкости более высокие результаты установлены в группах 10 - летних 

учащихся. 

Отрицательные значения t-критерия Стьюдента характеризуют более 

высокие значения интегрального показателя гибкости у девочек и у 

школьников младшего возраста. 

Темпы прироста интегральных и суммарных показателей физической 

подготовленности школьников 3 и 4 классов общеобразовательных школ в 

течение годичного цикла: 

 у учащихся 3 класса установлены абсолютные значения темпов 

прироста по всем интегральным показателям и суммарному показателю; 

 у учащихся 3 классов установлено преимущество мальчиков по 

сравнению с девочками по всем показателям за исключением интегрального 

показателя гибкости; 

 преимущество установлено и у мальчиков 4 класса по всем 

показателям, кроме интегрального показателя гибкости. 

Заключение. Результаты предварительных исследований, позволили 

начать разработку экспериментальной методики физической подготовки детей 

младшего школьного возраста с комплексным учетом их 

морфофункционального статуса. 
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В данной статье высказывается мнение, что в современной науке 

целостность и гармоничность формирования личности дошкольника 
предполагает своевременное физическое развитие. Здоровье, как ценность, 

является основой всестороннего, гармоничного развития ребенка. Однако 
сложность формирования целостной теории физической культуры 
дошкольника объясняется тем, что в процессе организации физического 

воспитания детей дошкольного возраста необходимо разработать такие 
средства, которые развивают в ребенке не только двигательные умения, 

навыки и физические качества, но и формирует положительное отношение к 
физической активности и здоровому образу жизни.   

 
Ключевые слова: целостность, физическая активность, гиподинамия, 

обмен  веществ, локомоторные навыки, двигательная активность. 
 

В настоящее время к основным задачам ДОУ в Российской Федерации 
относят укрепление здоровья, повышение двигательной активности, а также 

формирование личности дошкольника с учетом его индивидуального 
морфологического развития и физической подготовленности. 

Предполагается, что решение вышеперечисленных задач возможно за 
счет системного использования средств туризма как разновидности 

физкультурно-оздоровительной деятельности, имеющей ярко выраженную 
рекреационно-оздоровительную направленность. 

По мнению многих ученых, в современных условиях стремительного 

научно-технического прогресса ухудшается здоровье населения, в том числе и 
детей. Большое значение имеет двигательная активность в дошкольном 

возрасте, являясь необходимым условием формирования основных структур и 
функций организма. В последнее время наблюдается снижение двигательной 

активности дошкольников ,так как во многих семьях большое внимание 
уделяется не физическому воспитанию ребенка, а интеллектуальному. 

Гиподинамия вызывает нарушение обмена веществ, способствует ожирению. 
Нарушение осанки отмечается у 10,7 % пятилетних дошкольников, у 22,1 % 

шестилетних и у 34,7 % – семилетних.  
Таким образом, вышеперечисленные факторы определяют актуальность 

темы исследования, которая заключается в формировании и разработке 
средств физического воспитания детей дошкольного возраста, основанных на 

системном использовании возможностей туризма и нацеленных на 
уменьшение гиподинамии среди дошкольников 4-5 лет. 

В основе рабочей гипотезы лежали достоверные факторы, указывающие 

на гиподинамию дошкольников и необходимость разработки системных 
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методов совершенствования  физического воспитания воспитанников ДОУ в 

Российской Федерации. Именно в детском возрасте формируются жизненно 
важные базовые, локомоторные навыки и умения, создается фундамент 

двигательного опыта, осваивается азбука движения, из элементов которой 
впоследствии формируется вся двигательная деятельность человека. 

В ходе данного исследования будут выявлены и сформированы методики 
и средства физического воспитания дошкольников 4-5 лет, основанные на 

системном использовании средств туризма. 
Обоснование и разработка системных методов формирования личностной 

физической культуры дошкольников на основе использования средств 
туризма расширяет область методологии решения проблем физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Данные, полученные в ходе научного исследования, внедрены в 

образовательный процесс высших учебных заведений, обуславливают 
возможность повышения профессиональной компетентности специалистов в 

области физической культуры и спорта. 
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This article discusses what, in modern science, the integrity and harmony of 

the formation of the personality of the preschool child implies the timely physical 
development. Health as a value that is the basis for comprehensive, harmonious 

development of the child. However, the difficulty of forming a coherent theory of 
physical culture of preschool due to the fact that in the process of organization of 
physical education of children of preschool age need to develop such tools which 
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develop the child not only motor skills and physical qualities, but also positive 

attitudes towards physical activity and a healthy lifestyle.  
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Как известно, система образования всегда находится в состоянии 

динамического развития, что обусловлено необходимостью еѐ оперативного 
реагирования на изменение требований общественности и формирующего на 

этой основе социального закона. Подобные процессы наблюдаются в системе 
подготовки офицерских кадров. 

За последнее время в военно-учебных заведениях произошли 

существенные преобразования, которые коснулись буквально всех сторон 
учебно-воспитательного процесса. Достаточно четко обозначилась тенденция 

подготовки офицеров как военных специалистов. По сути, в сложившихся 
условиях реформирования армии и флота это, видимо, оправдано. Однако 

армия не может обойтись без управления, которое осуществляется 
командирами. От их умения руководить вверенными им подразделениями 

полностью зависит успех решения военной задачи. 
В связи с вышесказанным подготовка офицеров-командиров должна 

занимать достойное место в общей системе обучения курсантов. На данный 
момент внимание к данному направлению подготовки снижено, что вызывает 

недоумение и тревогу. 
 

Ключевые слова: обучение в военно-учебном заведении, командир, 
подготовка и воспитание. 

 
На предварительном этапе исследований было установлено: 
1. Контингент курсантов, поступающих в военно-учебные заведения, 

имеют свои особенности, обусловленные изменениями социально-
экономических и политических условий, повлиявших на формирование их 

личности. 
2. Изменились мотивы выбора военной профессии, которые приобрели 

выраженный, сугубо меркантильный характер. 
3. Система воспитания курсантов преобразовывается и совершенствуется 

в соответствии с происходящими событиями в армии и флоте. 
4. Учебно-воспитательный процесс в военно-учебных заведениях 

ориентирован на подготовку военных специалистов. 
5. Вопросы подготовки командиров остались за рамками учебного плана 

и не входят в содержание военно-профессиональной подготовки. 
В силу сложившихся обстоятельств и понимая актуальность вопроса, 

связанного с подготовкой командного состава, было принято решение изучить 
состояние дел в рамках военно-учебного заведения. Выбор исследовательской 
базы и контингента был обусловлен тем, что курсанты - это будущие 

командиры, которые на данный момент являются подчиненными.  
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С целью получения необходимых данных был проведен массовый опрос 

в виде анкетирования. В результате установлено, что 86,0 % курсантов 
сталкивались с непониманием со стороны младших командиров и 61,0 % со 

стороны офицеров. Около 45,0 % отметили, что незаслуженно понесли 
наказание со стороны своих командиров. Еще 54,0 % курсантов считают, что 

многие командиры не соответствуют своему статусу. Много претензий (74,0 
%) было высказано в адрес младших командиров. Интересно то, что 

абсолютное большинство (84,0 %) отмечают: если бы они были командирами,  
вели бы себя не так. Гораздо меньше претензий было высказано в адрес 

офицерского состава. Мы склонны объяснить это тем, что в военно-учебном 
заведении действует жесткий отбор среди офицеров. 

На наш взгляд, достаточно интересные данные были получены в ходе 
работы с командирами младшего состава. 

В частности, было установлено, что 89,0 % из их числа довольны своим 
положением командира; 82,0 % хотели бы повысить свой статус; 87,0 % 

считают себя хорошими командирами; 56,0 % отмечают стремление 
заботиться о подчиненных. При этом было отмечено, что подчиненные: 42,0 % 
не понимают своего командира; 38,0 % - неверно реагируют на приказы; 27,0 

% - игнорируют командира; 31,0 % - подвергают сомнению правильность 
принятых решений и др. 

Нетрудно заметить существующие разногласия во взаимоотношениях 
между младшими командирами и их подчиненными. Исходя из полученных 

данных, можно сказать, что назначение младших командиров осуществляется 
не всегда обоснованно. Следовательно, в этой ситуации возможны конфликты 

и разногласия между командирами и подчиненными. 
Командир - это тот, кто обязан обеспечить готовность своего 

подразделения к выполнению любой боевой задачи. Для этого от него 
требуется очень много. Прежде всего,  он должен пользоваться авторитетом 

среди подчиненных. Он должен уметь анализировать и оценивать обстановку. 
Уметь принимать оперативные решения, реализация которых гарантировала 

бы достижение необходимого результата.  
С целью выяснения наличия у будущих командиров вышеперечисленных 

качеств и способностей были проведены исследования с участием курсантов 
выпускного курса. В результате были получены следующие данные: 82,0 % 
выпускников считают себя прежде всего специалистами; 43,0 % высказали 

нежелание воспринимать себя командиром; 67,0 % воспринимают себя 
начальниками подразделений, как трудового коллектива; 60,0% высказали 

уверенность. что могут быть командирами; столько же (60,0 %) имеют 
представление о функциях командира; 37,0 % признались, что им нравится 

командовать; 40,0 % считают, что смогут быть хорошими командирами; 56,0 
% признают себя в большей степени специалистами, а не командирами. 

Таким образом, высказанные ранее предположения о смене курса в 
подготовке курсантов в сторону специальности, подтвердились. В то же время 

ощущается отсутствие готовности у выпускников военно-учебных заведений к 
выполнению функций командира военного подразделения. Создается 

ощущение, что служба в армии у курсантов ассоциируется с 
профессиональной деятельностью специалиста. Это приводит к ложным 

представлениям о военной службе. 
Еще одним из интересующих нас вопросов, который хотелось бы 

рассмотреть, касался того, каким образом командир выбирает решение. Эти 

исследования проводились как с участием младших, так и курсантов 
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выпускного курса. В результате было установлено, что младшие командиры 

при выборе решений в большинстве случаев: руководствуются собственной 
интуицией (25,0 %); подражают другим (25,0 %); действуют ориентируясь на 

ситуацию (10,0 %); на основании Устава (22,0 %); не могут объяснить (20,0 
%). Подобные исследования курсантов выпускного курса показали, что среди 

них многие (29,0 %) при принятии решений ссылаются на Устав; опыт 
наблюдения за командирами (23,0 %); служебные взаимоотношения (20,0 %); 

интуицию (15,0 %); затрудняются ответить (13,0 %). 
Судя по представленным сведениям, не трудно заметить, что у младших 

командиров и курсантов выпускных курсов нет специальной подготовки, 
обеспечивающей навыки управления военным подразделением, а принятие 

ими решений осуществляется, в основном, необаснованно, на уровне 
интуиции, по образу и подобию. 

Но взаимодействие командира с подчиненными - это сложный процесс, 
через который осуществляются социальные взаимоотношения военно-

профессионального характера. Логично предположить, что эффективную 
реализацию данного процесса может осуществлять только подготовленный 
человек. И только в этом случае есть основание надеяться на возможность 

избежать конфликтных ситуаций, ошибок при принятии решений и 
управлении действиями военного подразделения. 

Взаимодействие в рамках управления коллективными действиями имеет 
свои особенности, закономерности, свою психологическую основу построения 

данного процесса. То есть, требуются специальные компетенции и навыки их 
применения в различных ситуациях. Кроме этого, взаимодействие должно 

рассматриваться в системе взаимоотношений "начальник (командир) - 
подчиненный", что вызывает дополнительные трудности.  

Таким образом, полученные в ходе исследований сведения, а также 
результаты их анализа указывают на то, что командиров, как лиц, 

управляющих своими подчиненными, следует специально готовить для 
выполнения подобных функций. При этом необходимо понимать, что в армии 

происходят существенные преобразования. В частности, взят курс на 
формирование профессиональной армии, где предпочтение, отдается воинам - 

профессионалам. Это приведет к изменению статуса солдата и командира, 
взаимоотношений между ними. Вероятно, изменения коснутся и Устава 
военной службы.  

Естественно, новые веяния в военной среде должны учитываться при 
подготовке молодых офицеров. Военно-учебные заведения, как живой 

организм, реагирующий на все социальные изменения, должны быть 
ориентированы на требования сегодняшнего дня. При этом процесс 

подготовки должен обязательно предусматривать в качестве одного из 
компонентов общей системы, подготовку командного состава. 
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As known, the education system is always in a state of dynamic 
development, which is caused by the necessity of its rapid response to the 

changing requirements of the public and forming the basis of this social law. 
Similar processes can be observed in the system of training officers. In recent 

years, significant changes have occurred in the military schools, which touched 
virtually all sides of the educational process. 

Tendency to train officers as military experts is enough to clearly delineated. 
In fact, in the current reform of the army and navy conditions, it seems justified. 

 However, the army cannot act without control, which is carried out by 
commanders. Entirely the success of solving military tasks depends on their ability 

to lead their units. In connection with the above training officer-commanders  
should take its rightful place in the general system of training of cadets. At the 

moment, the attention to this field of study is reduced, which causes confusion 
and anxiety. 
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В данной статье проводится обзор литературы по вопросам, качающихся 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей 5-7 лет, с 

исторической и физической точки зрения, его негативного влияния на 
социальную адаптацию  детей, получения необходимых физических и 
психических навыков. Такие дети испытывают трудности в учебе, в 

межличностном общении. Пассивная гимнастика рассматривается как средство 
решения данной проблемы. Дано определение пассивной гимнастики 

отражена ее актуальность для детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью, описаны цели и задачи. Обоснована целесообразность 

использования комплексов физических упражнений пассивной гимнастики  
для коррекции двигательной активности, развития физических качеств, 

познавательных способностей в адаптивном физическом воспитании. 
 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 
пассивная гимнастика, дети 5-7 лет, координация движения, здоровье детей, 

коррекция двигательной активности. 
 

Ухудшение здоровья детей - одна из актуальных проблем современного 
общества, возникшая в результате неблагоприятного воздействия социально-

экономических, экологических и школьных факторов. По статистическим 
данным, около 20 % детей в 5-7 - летнем возрасте имеют синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью. 

Синдромом дефицита внимания с гиперактивностью называется 
нозологическая категория, представляющая собой хроническое расстройство 

поведения и внимания в детском возрасте [3]. Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью характеризуется хроническим расстройством внимания и 

поведения в детском возрасте. Основными проявлениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью являются: нарушение внимания, повышенная 

двигательная активность, импульсивность, ребенку трудно усидеть на одном 
месте, довести начатое дело до конца, так же свойственны частая смена 

деятельности без логического завершения начатого, двигательные 
расстройства и другие проявления.  

Очень часто синдром дефицита внимания с гиперактивностью сочетается 
с поведенческими и тревожными расстройствами, задержками в 

формировании языковых навыков, речи и различных школьных навыков. Эти 
отклонения приводят к затруднению в обучении и межличностных отношениях 
(повышенная агрессивность, склонность к демонстративному поведению 
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следствием чего является общее неприятие со стороны окружающих и 

формирование негативной самооценки) [1]. 
Впервые синдром дефицита внимания с гиперактивностью упоминается  

в начале двадцатого столетия. Детский врач Джордж Стилла в 1092 году 
публикует статью в английском медицинском журнале с рассказом о детях с 

низкой концентрацией внимания. Такие дети очень подвижны, не сидят долго 
на одном месте, постоянно находятся в движении. Джордж Стилл не мог 

понять причину этого явления, но предположил, что большую роль играет 
врожденная предрасположенность. С этих пор в медицинских журналах, в том 

числе и у нас в стране, периодически появлялись публикации на эту тему, 
которая в середине 60-х годов ХХ века становится актуальной среди врачей и 

педагогов. 
Называли это явление по-разному. Изначально называли использовался 

термин «гиперкинетический синдром (ГКС)». В дальнейшем были выявлены 
некоторые нарушения мозговых структур у этих детей и появился новый 

термин, более точно отражающий суть нового явления, – «минимальная 
мозговая дисфункция (ММД)»,а в разговорной речи часто употреблялся 
термин «гиперактивные дети» [1]. 

Межполушарное взаимодействие - это особый механизм объединения 
левого и правого полушарий мозга в единую интегративно-целостную систему, 

формирующуюся в онтогенезе. По мнению специалистов (Сиротюк А. Л. и др.), 
у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью формирование 

мозговой организации от правого полушария к левому происходит с 
девиациями и развитие «уходит в правый лоб», что отражается в 

гиперактивности, импульсивности. Дело в том, что концентрацию внимания 
обеспечивают лобные отделы левого полушария, а правое полушарие 

ответственно за распределение внимания. Оно воспринимает не фигуру в 
центре внимания, а периферию, что в полной мере наблюдается у детей с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 
«Невостребованные» зоны мозга, т. е. не получающие своевременно 

сенсорной информации, задерживаются или отстают в развитии. Следует 
помнить, что в условиях недостаточной востребованности социальной средой 

прекращается рост дендритных сетей, а развитие ребенка всегда идет вслед за 
его обучением, а не наоборот [5]. 

За прошедшие годы стало ясно, что количество детей с нестандартным 

поведением стремительно увеличивается, а клиническая картина варьирует: 
от незначительных симптомов до тяжелых проявлений. В 1987 году Союз 

американских психиатров выделил это нарушение, сокращенно обозначив как 
ADDS (Attention Deficit Disoder Syndrom ). В русском варианте это звучит так: 

«синдром дефицита внимания с гиперактивностью  (СДВГ)» или без 
гиперактивности (СДВ). Сейчас этот термин признан официальным и 

используется повсеместно [1]. 
Актуальность исследования. В настоящее время диагноз СДВГ стали 

ставить значительно чаще, чем раньше.  
Следует отметить, что в сравнении со сверстниками, у гиперактивных 

детей значительно меньший двигательный опыт: статико-локомоторная и 
динамическая атаксия, наблюдается двигательная расторможенность, 

повторяющиеся стереотипные движения в сочетании с дефицитом внимания 
препятствуют освоению жизненно необходимых видов моторики.  

Ряд авторов (Р. Ф. Баркли, К. М. Бентон, М. М. Безруких, И. П. 

Брязгунова, Н. Н. Заваденко, Г. Б. Монина) доказали, что после поступления в 
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школу проблемы детей с СДВГ значительно усиливаются. Требования к 

обучению в школе таковы, что ребенок не в состоянии их выполнять в полной 
мере. Его поведение не соответствует «возрастной норме», поэтому в школе 

не удается достичь результатов, соответствующих возможностям ребенка. 
Проблема еще и в том, что в семилетнем возрасте кризис школьной адаптации 

связан с утратой ребенком непосредственности, возникновением 
дифференциации внутренней и внешней жизни. Это не случайно: в этом 

возрасте в жизнь ребенка привносится интеллектуальное начало, происходит 
формирование самооценки, самолюбия, осмысления происходящего с ним. 

Эти отклонения приводят к трудностям в обучении и в межличностных 
отношениях (повышенная агрессивность, склонность к демонстративному 

поведению, следствием чего является общее неприятие со стороны 
окружающих и формирование негативной самооценки). Обычно эти 

нарушения сочетаются с поведенческими и тревожными расстройствами, 
задержками в формировании языковых функций и речи, а также школьных 

навыков (S. J. Hughes; T. B. Лебедева и соавт.; Л. С. Чутко и  с соавт.; H. H. 
Заваденко и с соавт.).  

Проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью с 

возрастом могут меняться. Согласно данным различных исследований, примерно 
50 % детей, имеющих этот диагноз, имеют симптомы этого заболевания и во 

взрослом возрасте. Если в раннем детстве отмечается незрелость двигательных и 
психических функций, то в подростковом возрасте проявляются нарушения 

адаптационных механизмов, что может стать причиной совершения 
правонарушений. Известно, что у гиперактивных детей рано развивается тяга к 

алкоголю и наркотическим веществам. Взрослая симптоматика обычно не 
включает гиперактивность, но трудности концентрации и импульсивность по-

прежнему остаются составляющими расстройства. В связи с этим данная 
патология представляет серьезную социальную проблему. Для профилактики 

подростковой преступности, алкоголизма, наркомании необходимо своевременно 
выявлять и корректировать развитие детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности [3, 5]. 
Диагностированием и решением проблемы здоровья детей с СДВГ 

занимаются специалисты и предлагают различные методики, в основе которых 
лежат расслабление или, наоборот, повышение физической активности. 
Пассивная гимнастика - это промежуточный вариант.  

Пассивные гимнастические упражнения проводятся без сопротивления 
со стороны ребенка специалистом по детскому массажу, методистом по ЛФК, 

родителями (опекунами), прошедшими необходимое обучение. Закрепление и 
автоматизация двигательного навыка происходят за счет многочисленных 

сигналов – зрительного, вестибулярного, суставно-мышечного, тактильного, 
речевого. 

Обучение родителей (опекунов) детей с СДВГ методике проведения 
пассивной гимнастики  обеспечивает непрерывность и цикличность ее 

проведения, позволяет  корректировать физическое и психическое состояние 
ребенка. Разработанная методика адаптивного физического воспитания с 

использованием пассивной гимнастики способствует повышению 
психофизических способностей, устранению эмоциональных нарушений и 

имеет большое значение для социальной адаптации гиперактивных детей в 
современном обществе. 

Пассивная гимнастика – это упражнения, которые проводятся при 

помощи посторонней силы, без участия мышечной системы самого ребенка, 
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подобные манипуляции обеспечивают жизненно важные процессы в 

организме. 
Предмет исследования – методика использования средств пассивной 

гимнастики, направленная на улучшение психофизического состояния, 
социальную адаптацию детей 5-7 лет с СДВГ.  

Цель исследования - повышение эффективности процесса адаптивного 
физического воспитания гиперактивных детей на основе использования 

комплекса физических упражнений пассивной гимнастики с участием 
родителей (опекунов). 

Гипотеза исследования основывается на том, что использование 
комплекса физических упражнений пассивной гимнастики будет 

способствовать повышению показателей физической подготовленности, 
координации, развитию познавательных процессов детей 5-7 лет с СДВГ, что 

позволит улучшить их социальную приспособленность. 
Обучение родителей (опекунов) детей с СДВГ методике проведения 

пассивной гимнастики обеспечит непрерывность и цикличность ее 
воздействия, позволит корректировать психофизическое состояние ребенка 
(гимнастика рекомендуется и при перенапряжении ЦНС, что часто 

наблюдается у гиперактивных детей). 
Для проверки гипотезы исследования были поставлены следующие 

задачи: 
Теоретические: 

1. Изучить состояние и сущность проблемы детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью.  

2. Изучить особенности физического состояния, развития 
познавательных способностей, социальной приспособленности детей с СДВГ. 

3. Проанализировать новейшие эмпирические исследования и выявить 
критерии успешности коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 
Методические: 

1. Подобрать диагностическую систему методик физической и психолого-
педагогической диагностики СДВГ. 

2. Осуществить мониторинг эмоционального состояния и физической 
подготовленности детей с СДВГ на основе подобранной методики. 

3. Разработать методику адаптивного физического воспитания на основе 

использования физических упражнений пассивной гимнастики для улучшения 
психофизического состояния детей с СДВГ.  

4. Апробировать на практике комплекс упражнений пассивной 
гимнастики для детей СДВГ. 

Эмпирические: 
1. Исследовать физическую и психолого-педагогическую 

подготовленность у детей СДВГ. 
2. Экспериментально обосновать эффективность методики адаптивного 

физического воспитания гиперактивных детей на основе использования 
физических упражнений пассивной гимнастики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- установлено отставание детей 5-7 лет с СДВГ от здоровых сверстников 

по показателям, характеризующим развитие координационных, скоростно-
силовых способностей, гибкости, силы, общей выносливости, силовой 
выносливости; 
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- разработана методика адаптивного физического воспитания  детей 5-7 

лет с СДВГ, основанная на использовании физических упражнений пассивной 
гимнастики; 

- экспериментально обосновано позитивное воздействие методики 
адаптивного физического воспитания с использованием физических 

упражнений пассивной гимнастики на развитие физических качеств, 
познавательных способностей, социальной адаптации детей 5-7 лет с СДВГ; 

- комплекс пассивной гимнастики решает так же проблему 
преемственности при переходе из детского сада в школу, т. к. обученные 

методике родители (опекуны) находятся в этот период вместе с ребенком и 
имеют возможность контролировать и при необходимости корректировать 

психофизическое состояние ребенка.  
Теоретическая значимость. 

Результаты исследования дополнят теорию и методику адаптивной 
физической культуры сведениями об особенностях развития физических 

качеств, познавательных способностей, социальной адаптации гиперактивных 
детей 5-7 лет. 

Обоснована целесообразность использования комплексов физических 

упражнений пассивной гимнастики  для коррекции двигательной активности, 
развития физических качеств, познавательных способностей в адаптивном 

физическом воспитании детей 5-7 лет с СДВГ. 
Практическая значимость. 

Разработанная методика адаптивного физического воспитания 
способствует повышению: психофизических способностей, координации, 

устранению эмоциональных нарушений и имеет большое значение для 
социальной адаптации гиперактивных детей в современном обществе. 

Экспериментальная методика является практическим материалом для 
специалистов по адаптивному физическому воспитанию и работников по 

физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении. 
Заключение. Все дети приходят в этот мир разными, особенными, со 

своими достоинствами и недостатками. Мы не можем существенно повлиять на 
то, каким именно ребенок родится. И наша основная задача не только принять 

ребенка таким, какой он есть, но и помочь максимально адаптироваться к 
окружающей среде и сделать все возможное, чтобы он легко и гармонично, 
максимально раскрывл свой внутренний потенциал, мог взаимодействовать с 

окружающими его людьми.  
Пассивная гимнастика, как раз и является таким средством помощи 

особенным детям, имеющим отклонения. Основным фактором, который делает 
гимнастику жизненно важной, - это обучение родителей (опекунов) детей, 

ведь именно они наиболее полно могут проконтролировать переход малыша 
из садика в начальную школу, и более эффективно в нужные периоды жизни 

помочь ребенку, повлияв на гипертонус мышц: снять перевозбуждение, 
восстановить адекватное поведение, максимально приблизив его к норме.   
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В статье представлены виды организации двигательной активности детей 
дошкольного возраста, основные признаки двигательной активности, которые 
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Двигательная активность человека может быть трех видов: 

регламентированной, частично-регламентируемой и не регламентируемой. 

Последний вид физической активности означает самопроизвольные 

двигательные акты, которые не имеют никакого смысла. Он присущ 

маленьким детям, поскольку их организм просто «просит» физической 

нагрузки, которая может и не иметь определѐнной цели. Частично-

регламентированная активность совершается с определѐнным намерением, но 

конечной целью является не сама нагрузка. Это может быть утренняя 

гимнастика, подвижные игры, танцы. Регламентированная деятельность – это 

специально подобранные нагрузки, которые должны определѐнным образом 

влиять на тело человека. 

Известно, что правильно подобранные виды двигательной активности 
благотворно сказываются на организме человека. Но какие признаки есть у 

всех видов активности, что их объединяет? Итак, выделим основные: 
1) виды упражнений; 

2) тип занятий упражнениями; 
3) форма проведения занятий; 

4) социальная направленность. 
Согласно этим признакам, также выделяют следующие виды 

двигательной активности - это физкультурная деятельность, спортивная 

деятельность, физкультурно-игровая деятельность, спортивно-игровая 
деятельность. 

Физкультурно-игровая деятельность очень похожа на спортивную и 
спортивно-игровую, но имеется ряд отличий. Они заключаются в характере 

упражнений. Такая нагрузка весьма эффективна на начальном этапе 
формирования личностных и физических черт человека, поэтому еѐ часто 
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используют в дошкольном возрасте. Основные признаки такой деятельности 

заключаются в следующем: 
*наличие имитационных моментов; 

*возможность менять структуру и цель игры для развития творческих 
способностей; 

*возможен изначальный сюжет игры и распределение ролей; 
*первоначальной целью является разнообразие игрового процесса, а не 

достижение определѐнных результатов. 
Современные виды двигательной активности позволяют выбрать 

наиболее подходящий спорт для ребѐнка. Нагрузка для растущего организма 
является важным и незаменимым фактором гармоничного роста и развития. В 

современном обществе имеет место тенденция ухудшения детского здоровья. 
Одной из основных причин такого положения вещей является недостаток 

физической активности. Несмотря на то что современные виды двигательной 
активности очень разнообразны и интересны, дети предпочитают 

компьютерные игры и развлечения в интернете. 
Для того чтобы совершенствовать двигательный режим детей, очень 

важно изучать отдельные индивидуальные особенности в разных видах 

активности. Такой подход поддерживали учѐные А. Н. Леонтьев, А. П. Усова и 
А. В. Запорожец. Только индивидуальный дифференцированный подход 

способен привить ребѐнку заботу о своѐм здоровье с самых ранних лет. 
Очень важно приучать детей к активным играм, подвижному 

времяпровождению, физкультуре и закаливающим процедурам. Если уделять 
этому должное внимание с раннего возраста, то ребѐнок будет воспринимать 

подобные мероприятия как нечто само собой разумеющееся. 
Подбор интересных и доступных физических упражнений, использование 

имитационных и игровых заданий способствуют развитию интереса у ребенка 
к движениям, которые он изучает. Дошкольники с удовольствием прыгают, 

как «зайчики»; выполняют ходьбу четким шагом, как «физкультурники на 
параде»; идут по бревну, как «туристы по мостику через ручеек». 

Ребенку свойственна потребность в движении. В раннем возрасте она 
происходит в связи с предметной деятельностью, позже реализуется в 

разнообразных играх, выполнении физических упражнений и в посильном 
труде. 

Учитывая утомляемость малышей от однообразных движений, и то, что 

они еще не умеют рационально регулировать свою деятельность, необходимо 
наблюдать за изменением движений в чередовании с кратковременным 

отдыхом. Развитию у детей дошкольного возраста интереса к движениям 
способствуют имитационные и игровые задания, сюжетные физкультурные 

занятия, беседы о физкультуре и спорте, экскурсии на стадион, просмотр 
тематических диафильмов и кинофильмов о большом спорте и об известных 

спортсменах, спортивные праздники и олимпиады в учебных заведениях. 
Учитывая то, что эмоции являются стержнем развития ребенка, 

родителям необходимо заботиться о постоянном позитивном настре 
воспитанников на занятиях по физической культуре, во время использования 

дома различных форм и методов обучения детей движениям. 
Решать эту задачу помогает музыкальное сопровождение движений 

детей, включение элементов танцевальных упражнений, а также упражнений 
из восточных оздоровительных систем; использование мимических движений, 
организация и проведение нестандартных физкультурных занятий. 

Двигательная активность детей во время прогулок 
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Содержанием игр на прогулке, поддерживающих двигательный режим, 

могут быть такие движения как прыжки с пеньков, ходьба по сломанном 
дереву (как по бревну), подпрыгивание с доставанием веток, бег с 

преодолением естественных препятствий (перепрыгивание через канавы, 
ручейки, кочки), ходьба по пашне босиком, метание в верхушку дерева и т. д. 

Детям дошкольного возраста нравится фигурное шествие. С него можно 
начинать физкультурные занятия на прогулке, пешие походы. Маршировка 

прекрасно организовывает и объединяет детей, развивает чувство ритма, 
формирует интерес к движениям, активизирует не только двигательную 

сферу, но и физиологическую систему. 
Маршировка привлекает детей необычностью движений и навыков во 

время ходьбы, оригинальностью поворотов, строений и перестраиваний, 
особенно, когда его проводят под музыку. 

Одним из путей формирования у детей интереса к физическим 
упражнениям и физкультурным навыкам являются прогулки, экскурсии на 

стадион, наблюдения за тренировками спортсменов, посещение спортивных 
площадок школы и плавательного бассейна. Интересные беседы с детьми о 
том, что они видели, встречи в детском саду со спортсменами и тренерами 

обогатят воспитанников знаниями о важности и роли физкультуры и спорта в 
развитии человека, укреплении его здоровья. 

Диафильмы и кинофильмы о большом спорте и о знаменитых 
спортсменах, о закаленных людях, живущих на севере, посещение 

спортивных соревнований на стадионе, проведение физкультурных 
праздников в учреждениях образования, участие детей в массовых 

мероприятиях на стадионе, рассматривание картин на спортивную тематику 
способствуют повышению интереса к физкультурным мероприятиям, развитию 

соответствующих навыков. 
Формирование физических навыков на природе 

Занятия на лоне природы для растущего организма приобретают особую 
ценность, поскольку способствуют не только воспитанию интереса к 

движениям, но и повышают работоспособность, снижают уровень детской 
заболеваемости. 

Широкое использование природных факторов, рельефа местности 
(подъемы, спуски, перепрыгивание через рытвины и т. п.) учит детей 
преодолевать естественные препятствия, способствует формированию 

прочных двигательных навыков, развивает физические качества, воспитывает 
нравственно-волевые черты характера. 

Периодическое проведение указанных мероприятий делает физкультуру 
не только полезной, но и приятной, веселой, раскрепощенной, музыкальной. 

Положительные эмоции, запахи природного материала вызывают у детей 
огромную радость, обостряют ощущения, пробуждают мысль, активизируют 

двигательные действия, способствуют развитию физических навыков. Занятия 
в природе максимально влияют на интересы детей и являются эффективной 

частью двигательного режима. 
Формы и методы развития двигательных навыков у детей 

Развитие у детей интереса к выполнению движений свидетельствует, что 
использование разнообразных форм работы, методов и приемов, средств, 

разнообразных движений и навыков, применение оптимальных способов их 
выполнения, мотивация двигательной деятельности дошкольников повышают 
их интерес к физкультурным занятиям, утренней гимнастике, подвижным 

играми и играм, упражнениям спортивного характера. 
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В ходе выполнения движений активизируется желание делать их быстро, 

качественно, ловко, как настоящие спортсмены. При совершенствовании 
основных движений и навыков в играх значительный эффект дает метод 

соревнования. Применение этого метода вызывает у малышей большой 
позитивный отклик: радость, удовольствие, смех, крик. 

Обеспечение двигательной деятельности детей в течение дня, 
определение объема двигательного режима свидетельствуют о том, что вся 

проделанная работа по развитию интереса у детей к систематическим 
занятиям физическими упражнениями в конечном итоге обеспечивает 

достаточную двигательную активность дошкольников, которая является 
залогом нормального роста ребенка. 

Роль подвижных игр в развитии двигательных навыков 
Некоторые исследователи утверждают, что в наше время физическая 

нагрузка уменьшилась в 100 раз по сравнению с предыдущими столетиями. 
Если разобраться, то можно прийти к выводу, что в этом утверждении нет или 

почти нет никакого преувеличения.  
При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с 

возрастом появляются негативные изменения в органах дыхания. Снижается 

амплитуда дыхательных движений.  
Жизненная ѐмкость лѐгких также снижается. Всѐ это приводит к 

кислородному голоданию. В тренированном организме, наоборот, количество 
кислорода выше (притом что потребность снижена), а это очень важно, так 

как дефицит кислорода порождает огромное число нарушений обмена 
веществ. Значительно укрепляется иммунитет. В специальных исследованиях, 

проведѐнных на человеке, показано, что физические упражнения повышают 
иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчивость к 

некоторым инфекционным заболеваниям. Кроме перечисленного, происходит 
улучшение целого ряда показателей: скорость движений может возрастать в 

1,5-2 раза, выносливость - в несколько раз, сила в 1,5-3 раза, минутный 
объѐм крови во время работы в 2-3 раза, поглощение кислорода в 1 минуту во 

время работы - в 1,5-2 раза и т. д. Существенное значение для создания 
полноценного двигательного режима имеют подвижные игры, которые 

организуются воспитателем, и разнообразные самостоятельные игры, а также 
упражнения и игры спортивного характера, которые выполняются детьми во 
время прогулок. 

Повышение двигательной активности во время игр способствует и 
общению детей. Игры, в которых они принимают участие подгруппой, более 

длительные и подвижные, чем индивидуальные игры. 
В основном, это игры средней подвижности, которые были ранее 

разучены с детьми. В это время можно также предложить отдельным детям 
тренировки с мячом, попрыгать со скакалкой (старшие дети). Следует 

поощрять тех детей, которые проявляют самостоятельность, по собственной 
инициативе повторяют упражнения, которые им нравятся. 

Со старшими детьми следует чаще проводить игры спортивного 
характера и эстафеты. 

Необходимо целесообразно распределять двигательную активность детей 
в течение пребывания их в дошкольном учреждении. Особого внимания 

требует вторая половина дня, когда проводятся малоподвижные и спокойные 
виды деятельности у дошкольников. Следует наблюдать за состоянием 
самочувствия детей, осуществляя индивидуальное руководство их 

деятельностью. 
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Индивидуальные занятия по развитию двигательных навыков 

Индивидуальная работа должна также направляться на активизацию 
малоподвижных детей, улучшение физической и двигательной 

подготовленности слабых дошкольников. 
Одним воспитатель помогает в выполнении упражнений, а другим 

напоминает, как их делать, подбадривает и оценивает двигательные действия. 
Некоторым детям предлагает отдохнуть, предупреждая их усталость и 

слишком большой перегрев от двигательной деятельности. 
Особого подхода требуют дети, двигательная активность которых 

ограничивается после перенесенных болезней. Следует посоветоваться с 
врачом, какие упражнения им можно выполнять и в каких играх принимать 

активное участие. Постепенно этим детям предлагают более интенсивные 
движения и динамичные игры. Надо следить, чтобы дети чаще упражнялись в 

тех способах выполнения движений, которыми они владеют хуже. 
Таким образом, двигательная деятельность имеет исключительное 

значение для формирования у ребенка привычки и потребности в 
систематическом выполнении физических упражнений и влияет на его 
всестороннее развитие. 

Наряду с закреплением и совершенствованием различных двигательных 
действий у детей формируется чувство коллективизма, воспитываются 

общительность, доброжелательность к своим товарищам, уверенность в своих 
силах. 
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Определены основные положения, соблюдение которых позволяет 
существенно повысить эффективность оценки физической подготовленности и 

функционального состояния студентов вузов. Для реализации действенной 
технологии мониторинга физических кондиций студентов необходимо, чтобы: 

1) диагностика физической подготовленности и функционального 

состоянии осуществлялась систематически, в динамическом режиме; 

2) оценка физической подготовленности должна основываться на 

сдвигах анализируемых показателей в %; 

3) анализ показателей, отражающих различные стороны физического 

развития и здоровья необходимо объединять в три модуля: «Физическое 

развитие», «Функциональное состояние» и «Физическая подготовленность»; 

4) оценка наблюдаемых параметров должна производиться по 

нормализованным величинам (приведенных к единой шкале); 

5) обработка и выдача информации результатов мониторинга должны 

осуществляться в автоматизированном режиме при помощи компьютерных 

технологий с возможностью выхода на неѐ, в том числе и удаленного, всех 

участников педагогического процесса, и обучающихся и преподавателей.  

На основе изложенных положений была разработана технология 

модульно-рейтингового мониторинга физической подготовленности и 

функционального состояния, которая выступает ключевым звеном 

предлагаемой технологии дифференцированной физической подготовки 

студентов гуманитарных вузов, где результаты этого мониторинга служат 

критериями регламентации физической нагрузки, основанием для выбора 

методов и форм занятий физической культурой. Технологическая схема 

реализации мониторинга физической подготовленности и функционального 

состояния предусматривает последовательное осуществление трех этапов 

операций: 1) этапа тестирования (измерения); 2) этапа обработки результатов 

тестирования; и 3) этапа визуализации. 

 

Ключевые слова: мониторинг, физическая подготовленность, 

функциональное состояние, студенты вузов. 
 

В современных условиях функционирования высшей школы процесс 

физического воспитания должен быть в высшей степени управляемым и 

индивидуально-ориентированным. Только действительный и действенный учѐт 
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индивидуальных особенностей, и в первую очередь уровня физической 

подготовленности обеспечит эффективную индивидуализацию физической 

подготовки в частности, и физического воспитания, в целом. Достижение 

этого представляется возможным только на основе оперативного управления 

данным процессом. В свою очередь оперативность и эффективность 

управления будут зависеть от информации о состоянии занимающихся, 

поступающей в текущем режиме [4]. 

Такую информацию в необходимом объеме можно получить в результате 

реализации мониторинга. Как известно, педагогический мониторинг относится 

к основным элементам организации педагогического процесса с 

использованием личностно - ориентированных технологий [3]. Целью 

мониторинга является получение информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений в учебном процессе, для коррекции 

содержания физического воспитания обучающихся [2]. При этом модель 

мониторинга физической подготовленности должна предусматривать 

специальные операции по отслеживанию характера и направленности 

развития обучающихся [5]. 

Результаты исследования. На основе анализа литературных данных и 

с учетом требований современной системы высшего образования, результатов 

анкетирования студентов и преподавателей физического воспитания 

гуманитарных вузов, нами было предположено, что повышение 

эффективности процесса физического воспитания студентов гуманитарных 

вузов может быть достигнуто, если физические нагрузки на занятиях 

дифференцировать в соответствии с индивидуальными особенностями 

физического развития, уровнем физической подготовленности и текущим 

функциональным состоянием обучающихся. Такая информация может быть 

получена в процессе постоянного мониторинга физической подготовленности 

и функционального состоянии студентов, который, в свою очередь, будет 

эффективен, если его структура и организация будут  обеспечивать 

реализацию следующих положений. 

Во-первых, диагностику физической подготовленности и 

функционального состоянии необходимо осуществлять систематически, в 

динамическом режиме.  

Во-вторых, производить оценку физической подготовленности 

основываясь на сдвигах анализируемых показателей. Предлагается после 

определения оценочных баллов определять динамику прироста результата (в 

%) в каждом тесте и пробе, сумма которых и будет служить  основным 

показателем физической подготовленности и функционального состояния. 

В-третьих, анализ показателей, отражающих различные стороны 

физического развития и здоровья, необходимо объединять в определенные 

модули.  Мы предлагаем выделение трех модулей: «Физическое развитие», 

«Функциональное состояние» и «Физическая подготовленность».  

В-четвертых, оценку наблюдаемых параметров целесообразно 

производить по нормализованным величинам (приведение показателей к 
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единой шкале) с учетом влияния этого параметра на интегративный 

показатель физической и функциональной подготовленности организма. 

В-пятых, обработку и выдачу информации о результатах мониторинга 

желательно осуществлять в автоматизированном режиме при помощи 

компьютерных технологий с возможностью выхода на неѐ, в том числе и 

удаленного, всех участников педагогического процесса, и обучающихся и 

преподавателей.   

На основе изложенных положений нами разработана технология 

модульно-рейтингового мониторинга физической подготовленности и 

функционального состояния, которая выступает ключевым звеном 

предлагаемой технологии дифференцированной физической подготовки 

студентов гуманитарных вузов, где результаты этого мониторинга служат 

критериями регламентации физической нагрузки, основанием для выбора 

методов и форм занятий физической культурой. 

Технологическая схема реализации мониторинга физической 

подготовленности и функционального состояния студентов вузов 

представлена на рисунке. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
(АЭРОБНАЯ И АНАЭРОБНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

МОДУЛЬ

«ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

МОДУЛЬ

«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ»

ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

МОДУЛЬ

«ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ»

ЭТАП
ТЕСТИРОВАНИЯ

(ИЗМЕРЕНИЯ)

ЭТАП
ОБРАБОТКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕСТИРОВАНИЯ

ЭТАП
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОГРАММУ ОБРАБОТКИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ (АНАЛОГОВАЯ И ЦИФРОВАЯ)

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПРИВЕДЕНИЕ К ЕДИНОЙ ШКАЛЕ)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

СРАВНЕНИЕ (СЛИЧЕНИЕ) ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДЫДУЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БАЛЛАХ

 
Рисунок. Технологическая схема мониторинга физической 

подготовленности и функционального состояния студентов вузов 
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Из представленной блок-схемы видно, что весь процесс 

мониторирования осуществляется последовательно и состоит из трех этапов: 

этапа тестирования (измерения); этапа обработки результатов тестирования; 

этапа визуализации. 

Первый этап технологии мониторинга включает процедуры 

тестирования уровня физической подготовленности и определения 

функционального состояния обучающихся. На этом этапе производится 

измерение, сбор и регистрация определяемых показателей, отражающих 

физическую и функциональную кондиции студентов. При этом все 

измеряемые показатели распределяются на три модуля: 

1) модуль «Физическое развитие»; 
2) модуль «Функциональное состояние»; 

3) модуль «Физическая подготовленность». 
Модуль «Физическое развитие» объединяет показатели морфо-

функционального статуса организма, количество этих показателей в этом 

модуле, как и во всех остальных, предусматривается не менее 3 и не более 5. 

К этому модулю нами были отнесены показатели длины (L), массы (P) тела и 

росто-весового индекса Кетле (ВИК). 

В модуль «Функциональное состояние» были включены показатели 

частоты сердечных сокращений в покое (ЧССпокоя), величины артериального 

давления (АДмакс. и АДмин.), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и общей 

физической работоспособности, определяемой в тесте PWC170, 

рассматриваемый как интегративный показатель уровня функционального 

состояния (PWC170). 

Модуль «Физическая подготовленность» составляют показатели, 

отражающие результаты двигательных тестов: бег на 100 (бег 100 м) и на 

2000 (бег 2000 м) метров, прыжка в длину с места (ПрД) и седа из положения 

лежа на спине (ноги закреплены, руки за головой).  

Результаты этих тестов позволяют оценить основные физические  

(двигательные) качества обучающихся: быстроту (скорость), выносливость, 

скоростно-силовые качества и силу. 

На втором этапе мониторинга осуществляется обработка полученных 

результатов тестирования. Это наиболее трудоемкий и времязатратный этап? 

если его производить «вручную». Однако возможности современных 

информационных технологий позволяют существенно облегчить эту 

процедуру. Обработка результатов тестирования может быть легко в большей 

своей части автоматизирована на основе использования любого табличного 

процессора, позволяющего создавать электронные таблицы. К примеру, 

вполне успешно может быть применена стандартная программа «Excel» из 

пакета «Microsoft Office». Другой вариант автоматизирования процесса 

обработки результатов тестирования – разработка несложной специальной 

программы, создание которой вполне доступно даже начинающим 

программистам, тем же студентам, обучающимся по соответствующим 

специальностям. В этом случае «ручное» оперирование используется только 

для процедуры ввода полученного цифрового материала. 
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В нашем случае пименялся как раз табличный процессор «Microsoft 

Excel», в котором был прописан (запрограммирован) определенный алгоритм 

математических преобразований цифровых данных посредством ввода 

определенных формул Этот алгоритм предусматривает следующие 

последовательные математические действия: 

- нормализацию вводимых числовых показателей. Нормализация 

числовых величин представляет собой приведение показателей к единой 

шкале в соответствии с методикой построения оценочной шкалы «выбранных 

точек» [1, 6, 7]. Это позволяет получать оценки показателей по шкале от 0 до 

1, что делает возможным сравнение между собой уровня самых различных 

параметров независимо от их размера и единиц измерения; 

- оценка нормализованных показателей в баллах или условных 

единицах. Такая оценка представляет собой вариант определения «рейтинга» 

результатов тестирования. Впрочем, эту операцию можно опустить, а в 

качестве оценочных баллов использовать собственно нормализованную 

величину показателя; 

- сравнение (сличение) результатов, полученных в данном 

тестировании с таковыми, полученными в предыдущем тестировании, если 

данное тестирование не является первым (исходным). Результатом такого 

сравнения является показатель изменения в данный момент результата 

каждого теста в % по отношению к результату предыдущего тестирования. 

Этот процентный показатель будет отражать динамику (положительную или 

отрицательную) результатов тестирования; 

- визуализация оценки результатов тестирования, которая 

выражается в выдаче информации об оценках и динамике (при повторном и 

последующих тестированиях) показателей, составляющих все три модуля. При 

этом оценки выдаются как всем модулям в сумме, так и по каждому модулю 

раздельно. Это позволяет иметь представление о состоянии подготовленности 

обучающихся как в целом (интегративная оценка), так и дифференцированно, 

по отдельным компонентам подготовленности. 

Такие дифференцированные оценки позволяют судить о слабых и 

сильных сторонах подготовленности студентов и в зависимости от этого 

корректировать программы занятий, изменять  нагрузку, выбирать методы и т. 

п. 

Выдача оценочной информации осуществляется как в аналоговой форме 

(графики, диаграммы, гистограммы и т. п.), так в цифровом виде. 

При этом такая информация доступна как преподавателям, так и самим 

студентам. Она может быть получена либо через локальную компьютерную 

сеть вуза, либо через доступ к сайту вуза в интернете (при условии установки 

пароля доступа и соблюдения законодательства об обработке персональных 

данных). 

В этом случае обучающиеся могут в любой момент получить 

интересующую их информацию о состоянии собственной физической и 

функциональной подготовленности, что будет являться стимулом к 

дальнейшему физическому совершенствованию, повышению интереса и 
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мотивации к занятиям физической культурой и спортом, будет способствовать 

активному вовлечению студентов в процесс физического воспитания на 

основе расширения возможностей самоконтроля и самостоятельной работы. 

Визуализация получаемых оценок составляет этап выдачи 

результатов тестирования. 

Заключение. Следует еще раз отметить, что описанная технология 

модульно-рейтингового мониторинга физической подготовленности и 

функционального состояния является ключевым звеном общей технологии 

дифференцированной физической подготовки студентов вузов, который 

собственно и обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию занятий по 

физической культуре и всего процесса физического воспитания в целом. 

Технология дифференцированной физической подготовки студентов 

вузов, основанная на дифференцированном систематическом мониторинге 

физических и функциональных кондиций, была апробирована в ходе 

педагогического эксперимента, проведенного на кафедре физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-фармацевтического института - 

филиала ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России  в 2015-2016 учебном году и 

показала свою высокую эффективность. 
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Here the basic assumptions are defined following which one can considerably 

increase the efficiency of the assessment of physical fitness and functional state of 

students of higher education institutes. In order to implement the effective 

technology of monitoring of students’ physical conditions it is necessary to: 

1. Perform the diagnostics of physical fitness and functional state 

systematically, in dynamic mode. 

2. Base the assessment of the physical fitness on the shifts of characteristics 

in %. 

3. Distinguish three modules of the characteristics under analysis presenting 

different parts of physical development: «Physical development», «Functional 

state» and «Physical fitness». 

4. Perform the assessment of the parameters observed following the 

normalized values (drawn to the unified scale). 

5. Process and issue the information of monitoring results generated in 

automatized mode with the help of computer technologies with the possibility of 

being accessed (remotely as well) by all the participants of educational process, 

both students and their educators.  

On the basis of the mentioned points the technology of module rating 

monitoring of physical fitness and functional state has been developed; this 

technology is the key part of the suggested method of differentiated physical 

training of humanities students where the results of such monitoring serve as 

regulation criteria for physical load and the reason for the choice of methods and 

forms of exercise. 

 The technological scheme of realization of monitoring of physical fitness and 

functional state foresees consecutive implementation of three stages of 

operations: 1. Testing (measuring) stage, 2. Test results processing stage and 3. 

Visualization stage. 

 

Key words: monitoring, physical fitness, functional state, students of higher 

education institutes. 
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В статье представлены результаты исследований, проведенных с целью 

изучения состояния вопроса, связанного с воспитанием офицерских кадров на 
этапе обучения в высшем военном учебном заведении. Приводятся сведения 

об особенностях формирования ценностей в современном обществе и их 
влиянии на всю систему отечественного воспитания. Анализируется 
сложившаяся ситуация и приводятся суждения о преобразованиях системы 

воспитания в целом и в среде военных в частности. Раскрываются пути 
реформации воспитательной системы в высших военных учебных заведениях. 

 
Ключевые слова: воспитание, офицерские кадры, подготовка и 

обучение, общественные ценности, военная служба. 
 

За последнюю четверть века российская армия прошла непростой путь в 
своем становлении. Это и еѐ упадок в девяностые годы прошлого века и в 

начале двухтысячных, и еѐ подъем до современного уровня, когда армия 
получила признание не только своего народа, но и многих зарубежных стран. 

На сегодняшний день укрепление российской армии продолжается. Однако, 
для того чтобы этот процесс происходил по восходящей, необходимо прежде 

всего позаботиться об обеспечении данной сферы 
высококвалифицированными, отвечающими современным требованиям 

профессиональными военными кадрами, и, в первую очередь 
подготовленными офицерами новой качественной формации. 

В последнее время происходят достаточно ощутимые позитивные 

изменения в сфере высшего военного образования, что значительно повысило 
престиж военной профессии и, как следствие, возросло количество молодых 

людей, готовых связать свою жизнь с военной профессией. На этом фоне 
увеличился конкурсный набор, что позволяет надеяться на более 

качественный подход к профессиональному отбору и укомплектованию 
учебных групп способными курсантами. Однако военная профессия 

представляет собой специфическую деятельность, наполненную содержанием 
большого множества специальностей. Естественно, чтобы подготовиться еѐ 

осуществлению, необходимо освоить профессионально обусловленные 
компетенции и приобрести навыки их реализации. При этом специфика 

военной службы требует от военных наличия целого ряда личностных качеств, 
которые должны обеспечить выполнение возложенных на них 

функциональных обязанностей.  
Воспринимая подготовку офицерских кадров как процесс, 

объединяющий в себе обучение и воспитание, на наш взгляд, особое место 

должно отводиться последнему. Данная позиция обусловлена тем, что 
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проверить результаты обучения можно непосредственно в учебном процессе. 

что сделать практически невозможно. В связи с этим вопросы воспитания 
курсантов, их военно-профессиональной подготовки являются наиболее 

актуальными и значительными, особенно в период наблюдаемых 
преобразований. Состояние проблемы. Вопросам воспитания подрастающего 

поколения всегда уделялось большое внимание как со стороны специалистов-
практиков, так и со стороны ученых-педагогов. В частности, мы имеем 

богатый практический опыт воспитания детей и подростков, а также других 
возрастных групп. Большое внимание уделялось профессиональному 

воспитанию. Всѐ это функционировало на уровне педагогических технологий. 
Однако в период социально-экономических преобразований меняется 

отношение к моральным и материальным ценностям. То есть, меняются 
мировоззрение людей, отношение к жизни, восприятие общественных 

отношений и др. В этих условиях, когда рушится старая система воспитания, 
должна сформироваться новая. 

В настоящее время вопросы воспитания пока еще ждут своего решения, 
хотя работа в этом направлении ведется достаточно интенсивно. Учитывая 
важность подготовки военных кадров, на сегодняшний день исследование 

проблемы воспитания курсантов военных вузов является необходимой мерой, 
обусловленной отсутствием готовых решений. 

Цель исследования - обоснование построения системы воспитания 
офицерских кадров в военно-учебных заведениях Министерства обороны 

Российской Федерации. 
Задачами настоящего этапа исследования являлись: 

1. Изучение состояния системы воспитания курсантов военно-
учебных заведений. 

2. Анализ тенденций формирования общественных и профессиональных 
ценностей. 

3. Определение основных направлений и содержания воспитательной 
работы с курсантами в современных условиях. 

В рамках первой задачи, в результате проведенных исследований, было 
установлено, что армия и флот России имеют давние боевые традиции, на 

основе которых на протяжении столетий формировались нормы поведения 
солдат и офицеров, выстраивались взаимоотношения между ними, 
формировалась ментальность военного человека. Традиционно 

основополагающими понятиями, определяющими суть воинской службы, 
стабильно удерживаются: «преданность Родине и своему народу», «верность 

присяге», «товарищество, братство», «долг, честь, доблесть, патриотизм». 
Соответствие воинским принципам и нормам требует от военнослужащих 

наличия целого ряда личностно-деловых, профессионально обусловленных 
качеств. Последние образуются в процессе развития человека, качественные 

изменения личности которого происходят под воздействием воспитательного 
процесса. 

За долгие годы в армии сложилась устоявшаяся система воспитания, 
которая в полной мере выполняла возложенные на не функции. Однако на 

этапе государственных преобразований и смене политической формации 
произошел резкий спад эффективности функционирующей системы 

воспитания как непосредственно в войсках, так и в системе подготовки 
офицерских кадров. Вместе с этим установлено, что постепенно ситуация 
изменяется в сторону позитива. Надо признать, что в новых социально-

экономических и политических условиях, в которых находится наше 
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государство последние двадцать пять лет, задачи воспитания будущих 

офицеров значительно усложнились. Несмотря на это ведется активная работа 
по оптимизации данного процесса, с учетом возникающих новых условий и 

требований, предъявляемых к личности военного человека, офицера. 
В результате изучения и анализа состояния системы воспитания 

курсантов военно-учебных заведений удалось сделать некоторые заключения: 
1) российская армия имеет огромный опыт работы по воспитанию 

личного состава военнослужащих и офицерских кадров, что позволяло долгие 
годы эффективно решать воспитательные задачи любого характера. Однако в 

эпоху государственных преобразований воспитательная система дала «сбой», 
что, по сути, является естественным для подобного рода ситуаций; 

2) несмотря на возникающие трудности ситуация постепенно 
исправляется. Армейский кризис практически преодолѐн. Выстраивается 

новая система воспитания, ориентированная на новые условия и требования. 
Разрабатываются и реализуются адаптированные регламентирующие 

документы, что способствует урегулированию ситуации, связанной с 
воспитанием военнослужащих; 

3) в современных условиях на офицерский корпус возлагается 

ответственная миссия, так как именно он должен быть основным звеном, 
формирующим боеспособность армии. В связи с этим особое место отводится 

подготовке молодого поколения офицеров; 
4) на данный момент подготовка офицерских кадров в высших военно-

учебных заведениях значительно изменилась. Обучение курсантов строится 
на принципах демократизации и гуманизации; 

5) в качестве основных задач воспитания курсантов определенo 
формирование гражданственности и патриотизма. 

Профессионально значимыми и востребованными личностными 
качествами и способностями обозначены: профессиональная компетентность, 

решительность и ответственность, инициативность, умение взаимодействия и 
общения, готовность влиять на подчиненных в воспитательных целях. 

Как известно, в большей степени на содержание воспитательного 
процесса оказывают доминирующие в обществе ценности. Социокультурная 

модернизация российского общества не могла не повлиять на смену 
моральных и материальных ценностей. В результате люди стал более 
раскрепощенными, свободными в помыслах и суждениях, оценках и 

отношениях. У молодежи стали преобладать эгоцентрические настроения. 
Большинствo жизненныx установoк направлены на себя и свое благополучие, 

что порождает эгоизм. 
Совершенно очевидно, что в подобных условиях воспитание личности 

офицера, в соответствии с общепринятыми понятиями и нормами, становится 
проблематичными, так как вызывает определенные трудности. Проведенные 

исследования позволили установить, что в выборе профессии офицера 
преобладают следующие мотивы: перспективы статусного роста, положение в 

обществе, желание получить высшее образование, быть материально 
обеспеченным. При этом в качестве доминирующих установлены: 

материальная заинтересованность, семья, карьера, успех. Что касается 
духовного развития, то оно отходит на второй план. 

Таким образом, изучая и анализируя тенденции формирования 
общественных и профессиональных ценностей, были сделаны следующие 
заключения: 
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1. В период социокультурной модернизации российского общества и 

реорганизации Вооруженных Сил была допущена серьѐзная ошибка, 
связанная с отсутствием учета произошедших изменений в духовной жизни 

гражданского населения. Это привело к ошибкам в законодательной базе, 
которая должна была обеспечить реализацию гуманистического подхода и 

социальной защиты.  
2. В настоящее время допущенные ошибки учтены и скорректированные 

принципиальные положения представлены в концепции национальной 
безопасности и основах государственной политики РФ по военному 

строительству. Это позволило снизить напряженность обозначенных проблем, 
скорректировать процесс воспитания в военно-учебных заведениях, 

восстановить привлекательность военной профессии. 
На данный момент можно с уверенностью сказать, что российская армия 

преодолела трудности, связанные с кризисом, и вышла на качественно новый 
виток своего развития. В качестве главных еѐ достижений можно отметить: 

обеспечение активной поддержки со стороны общества, возрождение 
престижа военной службы, стабильность материального и социального 
обеспечения и др. Необходимо понимать, что дальнейшее развитие армии и еѐ 

будущее всецело будут зависеть от тех молодых офицеров, которые 
пополняют еѐ ряды и должны стать еѐ авангардом. Следовательно, подготовка 

кадров является одной из наиболее важных задач. В этом процессе 
приоритетное место должно принадлежать их воспитанию как процессу, под 

влиянием которого можно формировать личность с требуемыми качествами. В 
сложившихся условиях, при построении воспитательного процесса курсантов, 

следует особое внимание обратить на ряд факторов. Например, необходимо 
учитывать, что курсанты до поступления в вуз находились в социальных 

условиях, где процветали культ насилия, бездуховности, стяжательства, 
неравноправия, наркомании, пьянства. Естественно, ситуация отложила свой 

отпечаток на формирование личности подростка. Второй момент, на который 
хотелось бы обратить внимание, связан с тем, что сегодняшняя система 

воспитания (начиная с дошкольного возраста) не предусматривает 
формирование таких понятий, как честь, долг, самопожертвование. То есть, 

эти качества необходимо формировать, акцентируя на них внимание в учебно-
воспитательном процессе. Еще один фактор, заслуживающий внимания - 
это то, что достойного гражданина-патриота может воспитать только человек, 

наделенный собственным достоинством, обладающий авторитетом, 
пользующийся доверием других. В связи с этим надо понимать, что процесс 

воспитания должен обеспечить не только формирование офицера 
с гражданско-патриотической позицией, но и человека, способного 

формировать данную позицию у своих подчиненных. 
Заключение. Таким образом, основываясь на сведениях, полученных в 

ходе проведенных исследований, мы пришли к убеждению, что в сложившихся 
современных условиях основой построения воспитательного процесса 

курсантов военно-учебных заведений Министерства обороны РФ является 
возрождение вековых традиций российского офицерского корпуса. При этом 

сам воспитательный процесс должен быть связан с реалиями общества и 
времени, ориентирован на духовные ценности и современные потребности. 

В соответствии с современными взглядами на построение 
воспитательного процесса, с которыми мы полностью согласны, он должен 
строиться на уровне " субъект-субъектных" отношений, где воспитатель 

становится опытным наставником, доверительным собеседником. Если 
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рассматривать данные установки в комплексе, то можно их принять за 

основные направления построения воспитательного процесса курсантов в 
условиях современного военно-учебного заведения Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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В последние годы дзюдо активно развивается во всем мире. 
Соревнования по дзюдо у мужчин впервые были проведены на летних 

Олимпийских играх в 1964 году, а у женщин в 1992 году.  
По мнению С. В. Ерѐгиной (1998), «современная система обучения и 

тренировки дзюдоисток требует более полного изучения. Процесс 
совершенствования их подготовки требует поиска эффективных средств и 

методов повышения уровня технической, тактической, физической и 
психологической подготовленности».  

Одной из главных проблем подготовки женщин является обучение 
тактическим действиям, создавая благоприятную ситуацию для выполнения 

бросков. Однако отсутствие методов выявления и использования тактических 
действий при проведении бросков приводит к снижению результативности 
броска, а зачастую к срыву атаки и проигрышу. Решение этой задачи имеет 

большое значение и требует осмысления и системного раскрытия методики 
обучения дзюдоисток способам тактических подготовок с позиций игровых 

методов [3]. 
Цель исследования - повышение качества технико-тактической подготовки 

дзюдоисток на основе преобразования тактических действий при проведении бросков с 
применением игровых методов обучения. 

Задача исследования - определить основные подходы к освоению 
технико-тактических действий дзюдоисток при проведении бросков.  

Методы и организация исследования. В результате анализа 
литературных источников выявлены методы обучения и совершенствования 

технико-тактических действий в дзюдо: целостные (когда действие 
координационно несложно); по частям (когда действие имеет сложную 

координацию); с помощью подводящих упражнений; сопряженный метод 
(когда вместе с совершенствованием техники действия укрепляются мышцы, 
участвующие в движении, это достигается при работе с амортизатором, 
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партнером, имеющим задачу усложнить условия выполнения действия); 

игровые методы [4]. 
Результаты исследования. Методика обучения дзюдоисток технико-

тактическим действиям построена на основе использования игр. Она включает 
интеллектуальные, эвристические (поисковые), прикладные и ролевые игры. 

Каждый тип игр помогает дзюдоисткам осваивать технико-тактические 
действия, развивать двигательные качества и формировать навыки, 

необходимые в процессе борьбы [6]. 
В процессе занятий с дзюдоистками проводились интеллектуальные 

игры, способствующие развитию способности анализировать структуру 
технических действий, синтезировать благоприятные условия для выполнения 

бросков, умение выделять существенные признаки изучаемых действий.  
Эвристические (поисковые) игры направлены на формирование умения 

действовать в «проблемных» ситуациях. Иногда нерешительность в действиях 
приводит к срыву проведения атакующего или защитного действия, поэтому 

эта группа игр ставит игроков в «неудобные» или «нестандартные» условия, 
позволяя дзюдоисткам самостоятельно принимать решения. 

Прикладные игры способствуют разностороннему развитию 

двигательных качеств дзюдоисток и формированию психических качеств, 
необходимых в процессе борьбы.  

Ролевые игры применялись для освоения технико-тактических действий, 
способствующих созданию благоприятных условий для проведения бросков. 

Ролевой характер игр определяет поочередное разыгрывание ролей - 
атакующего и атакуемого игроков, а также возможность обоих игроков 

одновременно разыграть роль атакующего [1]. 
Игровое обучение дзюдоисток имеет широкую направленность, обусловленную 

разнообразием применяемых средств.  
Проводимое нами исследование включало в себя изучение игровых методов. 

Ранжирование игровых методов, проведенное группой экспертов, 
позволило обобщить следующие результаты: наиболее важными технико-

тактическим действиям при проведении бросков можно считать освоение 
технико-тактических действий в стандартных и усложненных условиях; 

формирование умения синтезировать благоприятные условия для проведения 
бросков и формирование умения рационально действовать в проблемных 
ситуациях. Менее важными направлениями игрового обучения можно считать 

имитацию действий в нестандартных исходных положениях; 
совершенствование техники с одновременным укреплением мышц, 

участвующих в движении; формирование психических качеств [5]. 
Коэффициент конкордации (W) в данном исследовании составил 0,92, что 

показывает высокую согласованность экспертов. 
Для выявления наиболее важных средств игрового обучения технико-

тактическим действиям при проведении бросков необходимо сравнить 
следующие результаты ранжирования: ролевые игры - 1; эвристические 

(поисковые) - 3; интеллектуальные игры - средний результат ранга по 
направленности обучения - 3,7; прикладные - 7,5 (рис. 1). 

В практике борьбы существует широкий диапазон технико-тактических 
действий при проведении бросков, но отсутствуют способы их выявления и 

методы их изучения. 
Для обобщения практических результатов использования игр для 

технико-тактических действий при проведении бросков нами была 

разработана анкета. Анкета состоит из 4 вопросов. 
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Рис. 1 Ранжирование игрового обучения технико-тактическим действиям при 

проведении бросков 

 
На вопрос «Является ли игровое обучение важным звеном в подготовке 

дзюдоисток?» 80 % тренеров ответили «да», 10 % - ответили «нет», 10 % - 
«затруднялись ответить» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Сравнительная характеристика ответов на 1 вопрос анкеты 

 
На вопрос «На каком из этапов подготовки игровые методы обучения 

являются более эффективными?» 60 % респондентов ответили что на 
спортивно-оздоровительном этапе, 30 % - на этапе начальной подготовки, 10 

% - на тренировочном этапе (рис. 3). 
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Рис. 3 Сравнительная характеристика ответов на 2 вопрос анкеты 
 

На вопрос «Какую долю игры занимают в подготовке дзюдоисток в 
годовом периоде и имеют более высокую оценку качества?» 55 % 

респондентов ответили, что в первом периоде; 20 % - во втором; 25 % - в 
третьем (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Сравнительная характеристика ответов на 3 вопрос анкеты 

 
На вопрос «Какие методы обучения технико-тактическим действиям 

являются наиболее приоритетными в подготовке дзюдоисток?» 40 % 
респондентов ответили игровой, 25 % - расчлененно-конструктивный, 20 % - 

целостно-конструктивный и 15 % - сопряженный  (рис. 5). 
Заключение. В результате нашего исследования определена 

преобладающая тенденция использования игровых методов обучения в 
повышении качества технико-тактических действий при проведении бросков 

дзюдоистками. 
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Рис. 5 Диаграмма выбора методов обучения технико-тактическим действиям 
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Training with judokas have their own characteristics. At the initial stage of 

learning the technical and tactical actions, it is advisable to get them interested in 
learning techniques and tactics of judo. We need to develop their thinking, powers 
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of observation, ability to analyze situations. It is possible, using different types of 

training. In our study, the priority is gaming. 
 

Keywords: modeling technical and tactical actions, throws, judoka, gaming 
techniques. 
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В статье рассматриваются основные понятия с точки зрения соответствия 

современным нормативным документам и возможности моделирования 
содержания на определенном уровне образования. 

 
Ключевые слова: образование, содержание, уровень подготовки, 

образовательная программа, профессиональный стандарт, Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 
 

Современный временной период характеризуется изменением 
представлений, концепций, критериев и оценок. Данный признак неотъемлем 

и от системы образования. Отражение всех изменений систем происходит в 
нормативных документах, принимаемых на разных уровнях власти.  

Изменение признаков систем влечет изменение содержания. Содержание 
- это явление внутреннего плана, являющееся продолжением модернизации 

требований и критериев, приводящих к положительным или отрицательным 
результатам развития системы. 

Система образования – это изменяющаяся система, успешность 
функционирования которой во многом зависит от модернизации содержания 

ее элементов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Нормативная и правовая база 
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Понимание сущности основных понятий поясняет вектор модернизации 

системы образования в целом и необходимость изменения содержания как 
основного критерия успешности функционирования системы. 

Современные изменения связаны с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность в системе образования в соответствии с 

принципами государственной политики РФ.  
Понятие «образование» включает в себя понятия «воспитание» и 

«обучение». Эти понятия рассматриваются как единый целостный процесс, 
направленный на реализацию интересов человека, семьи, общества, 

обеспечение прав, свобод, определяет правовое положение всех компонентов 
системы. 

Система образования состоит из нескольких уровней, 
характеризующихся завершенностью и отличающихся требованиями к 

результатам (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема системы образования 
 

Содержание «уровня образования» может быть выражено через 

образовательную программу, составленную с учетом комплексных 
характеристик, представленных различными формами и видами. Уровень 

образования - это и перечень требований к минимальному содержанию, 
обеспечивающий соответствующую квалификацию. 

Реализация государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование уровня образования осуществляется на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Профессиональных 
стандартов, что в свою очередь формирует качество образования. 

Сущность понятий дает представление о содержании. Так деятельность 
воспитания направлена на создание условий развития и социализации 

личности. Обучение как деятельностный процесс направлено на 
удовлетворение образовательных потребностей и развитие мотивации к 

учению и саморазвитию. Соединение данных понятий является базой 
получения знаний, умений и навыков, формирующих опыт, применяемый в 
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повседневной жизни. Переход одних компонентов в другие обеспечивает 

дифференцированные свойства личности (интеллектуальные, духовно-
нравственные, творческие, физические, профессиональные), складывающиеся 

в социокультурные представления, духовные и нравственные ценности, нормы 
и правила поведения. 

Какое место в системе образования занимает «содержание образования» 
как фактор экономического и социального прогресса общества? 

«Содержание образования», в соответствии с законом «Об 
образовании», ориентировано на создание условий для развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, творческих, физических, 
профессиональных свойств и социализации личности [2]. 

«Содержание образования» значительно отличается от «уровня 
образования». Рассмотрим уровень «Профессионального образования». 

Уровень профессионального образования - самостоятельная подсистема, 
подчиняющаяся требованиям, изложенным в нормативных документах, 

завершающаяся требованиями к квалификации. Минимальные требования к 
содержанию образования представлены в Федеральных государственных 
требованиях и включены в Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. Все перечисленные характеристики должны 
содержаться в «образовательной программе» и составлять комплексные 

характеристики, формирующие адекватную картину мира у обучающихся. 
Следовательно, содержание образования каждого определенного уровня 

можно проанализировать через «образовательную программу» 
образовательного учреждения, составленную на основе нормативных 

документов. Реализация образовательной деятельности образовательного 
учреждения направлена на достижение определенного качества образования, 

являющееся основным критерием процессов модернизации. 
Модернизация содержания образования – это моделирование 

содержания «примерной образовательной программы», утверждаемой 
образовательным учреждением и составленной в соответствии с требованиями 

к структуре, условиям, результатам. «образовательная программа» - 
«Примерная образовательная программа» - «основная профессиональная 

образовательная программа» - «примерная основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования» - понятия, отличающиеся 
внутренним содержанием. Примерная основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования должна включать все 
предыдущие компоненты и быть обогащена индивидуальными чертами. Общие 

компоненты программы – это основные характеристики (требования к объему, 
содержанию, результатам освоения образовательной программы), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации. Общие 
компоненты представляются в форме рабочей программы, курсов, модулей 

(дисциплин), учебных планов, календарного планирования. Индивидуальными 
чертами можно назвать затраты на реализацию образовательной программы, 

средства обучения и воспитания [3].  
Образовательная организации, в частности университет, в праве 

утверждать и реализовывать образовательную программу самостоятельно, 
следовательно, может влиять на формы, виды, компоненты, то есть на 

содержание. Успешность реализации программы зависит и от педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность, т. к. они 
являются авторами программ, методических материалов, формирующих 

содержание. Для учета индивидуальных особенностей обучающихся при 
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реализации образовательной деятельности составляются «адаптированная 

образовательная программа», индивидуальный учебный план 
индивидуального содержания. Индивидуальными чертами программы можно 

назвать и компоненты, отражающие направленность или профиль 
образования в высшем образовательном учреждении: перечень предметов, 

трудоемкость (количество единиц), последовательность изучения предметов, 
распределение по периодам обучения (курсы), дисциплины (базовая и 

вариативная части), практики (виды практик), формы промежуточной 
аттестации (экзамен, зачет, тестирование, курсовая работа, проект и т. д.) 

(рис. 3.)  
 

 
 

Рис. 3. Компоненты содержания высшего образования 
 

Заключение. Модернизация содержания образования – это приведение 
в соответствие с нормативными нововведениями, требованиями физических 

или юридических лиц планируемых результатов, перечисленных в 
образовательной программе [1]. Качество образования обеспечивается 

отношениями в сфере образования между участниками образовательных 
отношений, между участниками образовательных отношений. Повышение 
качества образования обеспечивается изменением условий для реализации 

прав граждан на образование, взаимоотношениями обучающихся, родителей и 
педагогических работников и заказом органов власти различного уровня и 

работодателей. Модернизация содержания образования, направленная на 
повышение качества образования, будет способствовать укреплению и 

совершенствованию правого государства. 
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В статье изложены результаты проведенного видеоанализа выступлений 
фехтовальщиков на чемпионатах мира и Европы за последние четыре года и 

на двух последних летних Олимпийских играх, а также видеоанализа боевых 
практик и соревнований у спортсменов групп начальной подготовки. Большое 

внимание обращено на сравнительный анализ скорости выполнения приѐмов у 
квалифицированных спортсменов и спортсменов этапа начальной подготовки 
с различными антропометрическими показателями. При разработке программ 

подготовки юных фехтовальщиков, наряду с иными факторами, 
обеспечивающими достижение высоких результатов, предлагается учитывать 

скорость выполнения приѐма исходя из антропометрических показателей.  
 

Ключевые слова: спорт, фехтование, шпага, боевые действия, приѐм, 
видеоанализ,  антропометрия, ростовые показатели, скорость. 

 
Фехтование является одним из самых скоростных видов спорта. Скорость 

реакции, посыла руки у фехтовальщиков самая быстрая, на втором месте - 
боксеры. Исходя из этого, скорость в фехтовании играет основополагающую 

роль. Чтобы развить еѐ, фехтовальщики и их тренеры прилагают огромные 
усилия. Но желаемая скорость не всегда соответствует индивидуальным 

ростовым особенностям спортсмена. И тогда многолетние усилия, которые 
направлены на развитие скоростных способностей фехтовальщика, будут 

практически бесполезной тратой времени и энергии  спортсмена.  
Цель исследования - провести анализ выступлений 

квалифицированных спортсменов, членов сборных команд страны, и вывести 

эталонную модель времени, на затрачиваемого выполнение приѐмов, с учѐтом 
ростовых показателей спортсменов. С помощью этой модели мы сможем 

определить примерную скорость, необходимую для результативных приѐмов 
спортсменом.  

Методы и организация исследования. - На первом этапе 
исследования, с помощью медиаплеера «Cllassic», при покадровом просмотре 

боѐв с чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, был осуществлен 
видеоанализ скорости выполнения боевых действий квалифицированных 

спортсменов – членов сборной команды России по фехтованию на шпагах, 
имеющих различные антропометрические данные. 

Анализу подверглись боевые действия 15 спортсменов, разделенных в 
соответствии с критериями роста человека (высокий, средний, низкий) на три 

группы  по 5 человек, каждый спортсмен провел не менее 20 поединков. 
Видеоанализ осуществлялся по методике, применяемой в спортивном 

фехтовании [1, 2, 3]. Исследовалась скорость выполнения следующих 

фехтовальных приѐмов: атака с выпадом, флеш-атака, атака с выпадом через 
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действие на оружие, выпад - повторный выпад и скачок-выпад, 

завершавшиеся нанесением  укола исследуемым. Результаты видеоанализа 
каждого исследуемого фиксировались в специальном протоколе. Сводные 

результаты группы представлены в таблице 1. 
На втором этапе с помощью медиаплеера «Cllassic», при покадровом 

просмотре была исследована скорость выполнения приѐмов состава боевых 
действий юными шпажистами начального этапа подготовки 11–13 лет в 

количестве 15 человек. Спортсмены были условно разделенны на 3 группы, 
согласно ростовым показателям, прогнозируемым к моменту их 

совершеннолетия, на основании ростовых данных родителей (отца). 
Исследование проводилось методом видеоанализа съѐмок 

тренировочных и соревновательных боев, по общепринятой методике с 
фиксацией в протоколе результатов каждого испытуемого. Результаты 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1. Скорость выполнения приѐмов квалифицированными шпажистами 
 

Рост Ф. И. О. Атака с 

выпадом 

Флеш 

- 

атака 

Атака с 

выпадом через 

действие 

на оружие 

(финт) 

 

Выпад, 

повторный 

выпад 

Скачок-

выпад 

Высокий Г. 0,8 с 1,1 с 1,3 с 1,8 с 1,1 с 

Х. 0,9 с 1,2 с 1,3 с 1,9 с 1,2 с 

А. 0,9 с 1,3 с 1,5 с 2.1 с 1,4 с 

Б. 0,8 с 1,1 с 1,4 с 1,8 с 1,2 с 

К. 0,9 с 1,2 с 1,4 с 1,9 с 1,2 с 

Средний 

показатель 

0,86 с 1,18 с 1,38 с 1.9 с 1,22 с 

Средний Г. 0,6 с 0,9 с 1 с 1,3 с 0,9 с 

Б. 0,8 с 1,1 с 1,3 с 1,6 с 1,1 с 

Гр. 0,7 с 1 с 1,1 с 1,4 с 1 с 

С. 0,7 с 1 с 1,2 с 1,5 с 1.1 с 

К. 0,6 с 1 с 1 с 1,4 с 0,9 с 

Средний 

показатель 

0,68 с 1 с 1,12 с 1,44 с 1 с 

Низкий С. 0,4 с 0,6 с 0,8 с 1сек 0,6 с 

Т. 0,4 с 0,7 с 0,8 с 1,1 с 0,7 с 

Ти. 0,5 с 0,7 с 0,9 с 1,2 с 0,8 с 

М. 0,6 с 0,8 с 0,9 с 1,2 с 0,8 с 

Х. 0,5 с 0,7 с 0,9 с 1,1 с 0,7 с 

Средний 

показатель 

0,48 с 0,7 с 0,86 с 1,12 с 0,72 с 
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Таблица 2. Скорость выполнения приѐмов у шпажистов этапа начальной 

подготовки 
 
Рост Ф. И. О. Атака с 

выпадом 

Флеш 

атака 

Атака с 

выпадом через 

действие 

на оружие 

(финт) 

Выпад, 

повторный 

выпад 

Скачок-

выпад 

Высокий Вицюк К. 2 с 2 с 2,5 с 4,5 с 2,5 с 

Гусев В. 2,2 с 2,5 с 2,8 с 4,9 с 2,7 с 

Ткаченко А. 2,1 с 2,3 с 2,9 с 5 с 2,8 с 

Карасѐв С. 2,1 с 2,4 с 3 с 5 с 2,7 с 

Асланов Г. 1,9 с 2,2 с 2,4 с 4,7 с 2,5 с 

Средний 

показатель 

2,06 с 2,28 с 2,72 с 4,82 с 2,64 с 

Средний Терешкин С. 1,6 с 2,1 с 2,2 с 4 с 2 с 

Курносов А. 2 с 2,3 с 2,5 с 4,6 с 2,5 с 

Шеремет А. 1,9 с 2,2 с 2,4 с 4,5 с 2,5 с 

Килин Н. 2,2 с 2,5 с 2,8 с 4,9 с 2,7 с 

Малекин С. 2 с 2,2 с 2,6 с 4,7 с 2,5 с 

Средний 

показатель 

1,94 с 2,26 с 2,5 с 4,54 с 2,44 с 

Низкий Морданѐв Н. 1,6 с 2 с 2,2 с 4,3 с 2,1 с 

Галустян А. 2,2 с 2,5 с 2,5 с 4,8 с 2,6 с 

Савельев Н. 2,1 с 2,5 с 2,6 с 4,6 с 2,5 с 

Мамонов И. 2 с 2,3 с 2,5 с 4,5 с 2,4 с 

Марченко Д. 2,4 с 2,3 с 2,3 с 4,5 с 2,5 с 

Средний 

показатель 

2,06 с 2,32 с 2,42 с 4,54 с 2,42 с 

 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования  
удалось установить: 

1. У спортсменов высокого уровня наблюдаются различия в скорости 
выполнения приѐма между группами с разными антропометрическими 

показателями в составе успешно применяемых  боевых действий (табл. 1).  
Вместе с тем, очевидно, что «высокорослые» шпажисты медленнее выполняют 

приѐмы по сравнению с низкорослыми и спортсменами среднего роста. 
Средняя скорость выполнения  атаки с выпадом (0,86 с); флеш–атаки (1,18 

с);  выпад, повторный выпад (1,9 с); скачок - выпад (1,22 с); атака с 
выпадом, через действие на оружие (1,38 с).  Спортсмены среднего роста 
обладают усреднѐнной скоростью выполнения приѐмов, атаки с выпадом (0,68 

с); флеш–атаки (1 с); выпад, повторный выпад (1,44 с); скачок-выпад (1 с); 
атака с выпадом, через действие на оружие (1,12 с). Низкорослые спортсмены 

(самые скоростные) на выполнение результативного приѐма затрачивали - 
атаки с выпадом (0,48 с), флеш–атаки (0,7 с);  выпад, повторный выпад (1,12 

с); скачок-выпад (0,72 с); атака с выпадом, через действие на оружие (0,86 
с). 
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2. У юных шпажистов нет выраженных скоростных различий между 

ростовыми группами спортсменов. Результаты представлены в таблице 2.  
3. Сравнительный анализ боевых действий квалифицированных и 

начинающих спортсменов показывает, что имеются различия в скорости 
выполнения приѐмов во всех ростовых группах (рис.). 

 
 

Рис. Сравнительные показатели скорости выполнения приѐмов 
квалифицированных и начинающих фехтовальщиков на шпагах 

 
Заключение. Проведя видеоанализ боѐв, нам установлена взаимосвязь 

времени выполнения приѐмов спортсменами высокой квалификации с их 
ростовыми показателями. Высокие спортсмены из–за своей антропометрии, 

длины конечностей, длины мышц являются менее скоростными, нежели их 
коллеги среднего и не - высокого роста. Благодаря этому анализу мы можем 
прогназировать будущую скорость подготавливаемого спортсмена исходя из 

его ростовых показателей.  
Таким образом, очевидно, что в программе подготовки юных 

фехтовальщиков, наряду с иными факторами, обеспечивающими достижение 
высоких результатов, должна учитываться прогнозируемая скорость 

выполнения приѐмов спортсменов с разными ростовыми показателями. 
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В нашей стране одним из любимых видов спорта был и остается бокс. 
Многие молодые люди с детства начинают заниматься боксом, совершенствуя 

свое мастерство в сциях. Овладение техникой бокса способствует обучению 
сотрудников ОВД применять физическую силу, в том числе использовать 

боевые приемы борьбы и бокса. Курсанты, занимающиеся боксом, 
всестороннее физически развиваются, укрепляют здоровья, они более 

подготовлены к сдаче нормативов в вузах МВД России. 
Важнейшей из всех видов подготовки спортсменов, особенно в боксе, 

является технико-тактическая подготовка. Педагоги, занимающиеся боксом, 
отмечают, что на первом месте стоит важность развитие технико-тактической 

подготовки. Однако данная подготовка является чрезвычайно сложным 
процессом в методологическом плане, поскольку разные качества мало 
связаны между собой и зависят прежде всего от функциональных 

возможностей моторной зоны центральной нервной системы и требуют для 
своего совершенствования применения различных методов и методических 

приемов. 
В учебном процессе курсантов образовательных учреждений МВД России 

на сегодняшний день еще не используется богатый материал, накопленный 
педагогами в теории и методике физического воспитания и спортивной 

тренировке. В частности, принцип сопряженного воздействия, выдвинутый В. 
М. Дьячковым, о том, что специальные упражнения формируют двигательный 

навык или иное физическое качество. 
Анализируя физическую подготовку боксеров, А. Г. Ширяева [2] 

позволила установить необходимость использования тренировочных 
процессов: общей физической подготовки и силовой выносливости, 

специальной силовой и скоростной подготовленности. Общая физическая 
подготовка (ОФП) боксера направлена на разностороннее развитие 
физических способностей: общей выносливости, скоростных качеств, 

координационных способностей. Тактическое воспитание курсанта 
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направлено на оработку каждого удара, защиты, контрудов, обучаемые 

должны звладеть ими в совершенстве и уметь пользоваться в бою и знать, для 
какой цели и прикаких ситуациях они должны применяться. 

При подготовке боксеров важно обращать внимание на отработку, 
затрудняющих или облегчающих проведение многих защитных и атакующих 

действий. Для чего необходимо развивать, тренировать передвижения, 
добиваться скоординированной работы ног, совершенствовать атакующие, а 

также защитные технические действия. При передвижении с места на место 
выбирается необходимая дистанция, совершенствуются приемы ухода от 

ударов противника и обманных движений, «выманивания» соперника на атаку 
и множество других маневров. В боевой ситуации, наиболее результативным 

являются маневренные действия. С помощью передвижений и защиты боксер 
осуществляет удобный выбор положения и выбирает подходящий момент для 

решения тактической задачи. 
Взаимосвязанное овладение курсантом, занимающися боксом,  

преодолению препятствий, решению задач, поставленных перед ним в 
бою. Основными средствами отработки эффективных приемов является 
типовая техника и ложные действия. Ложные действия - это неотъемлемые 

элементы искусного боксирования, при помощи которых в боксер может 
маневрировать, вводить заблуждение и сковывать противника, предугадывать 

его намерения, «усыплять» бдительность соперника, держа его все время в 
напряжении, навязывать противнику невыгодные и неудобные положения. 

Большое значение в развитии боевого мышления являются спортивные 
игры. В игре формируются и совершенствуются способности к тактическому 

мышлению, поэтому им необходимоотводить достаточное количество времени 
при подготовке боксера - новичка. При проведении тренировок применяются 

разнообразные методы для совершенствования быстроты реакции: 
расчлененный, сенсорный и идеомоторный методы тренировки. Боксеры 

должны помимо тренировок индивидуально упражняться в тех и иных 
действиях, расширяющих их технико-тактические возможности. Некоторым 

боксерам необходимо выполнять специальные упражнения, чтобы научиться 
более активно наступать на соперника, в частности уметь передвигаться 

вперед в сочетании с защитами, в других случаях — необходимо и 
совершенствовать навыки завязывания боя и умения вывести в бою соперника 
на средние или ближние дистанции, в третьем случае — развивать 

физические и психологические качества и т. д. В последние годы для 
повышения быстроты реакции используются идеомоторные методы 

тренировки, входящие в арсенал средств психологической подготовки 
спортсмена. В основе лежит мысленное, контролируемое осознанное 

выполнение упражнений. 
Особенности и тенденции в развитии современного бокса, которые 

совершенствуют тактическую подготовку боксеров, должны проходить в два 
этапа. Первый этап связан с совершенствованием тактики противодействия и 

жесткой манерой ведения боя, а также с универсальной тактикой 
характеризующейся разнообразием применяемых технических приемов и 

частой их сменой. 
На  тренировках, главным образом, практикуются четыре вида 

отработок: 
1) Работа перед зеркалом; 
2) Работа на снарядах; 

3) Работа в парах; 
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4) Работа на «лапах». 

В «работе перед зеркалом» есть одно преимущество - 
возможность боксера  самому контролировать правильность выполнения того 

или иного движения, что немаловажно для начинающего боксера. 
Перед зеркалом очень удобно разучивать и отрабатывать новые движения, 

продемонстрированные его тренером по боксу. 
Непосредственно постановка и отработка мощного удара. 

Так  как мешок находится в статичном  положении, то есть не двигается, 
для  того чтобы была возможность проработать  удары в движении, 

необходим партнер. 
Работа  на «лапах» - эта отработка, которая подразумевает, что 

партнером становится Ваш тренер по боксу. Когда в процессе тренировки, мы 
переходим к этому виду отработки, тренер надевает «лапы» и один на один 

тренирует своего ученика. В результате работы на «лапах» ученик 
отрабатывает атаку, контратаку и защитные действия. Важно отметить, что 

все эти элементы отрабатываются в движении. Перед тренером по боксу во 
время такой отработки на «лапах» стоит задача: вносить поправки и 
корректирующие замечания. Необходимо отметить, что работа на «лапах» в 

большей степени предназначена для шлифовки технического выполнения 
боксерских элементов, а не для их разучивания. Во время тренировки по 

боксу, разучиваются удары в движении, в отработке в парах, где партнерами 
становятся занимающиеся между собой.  

Исследования, проведенные В. И. Филимоновым [5], позволили выявить 
существенную взаимосвязь спортивного мастерства и силовых качеств. 

Деятельность в боксе связана с травмоопасными воздействиями на голову и 
туловище спортсменов.  

При анализе научной литературы установлено, что современная 
тренировка боксеров - сложный, многогранный и быстро прогрессирующий 

процесс. В настоящее время особое значение приобретает умению тренеров и 
спортсменов проводить тренировки с учетом новизны. Малое количество 

специальной литературы, связанной боксом, ее разноплановость и отсутствие 
теоретической базы, подтвержденной практикой, ставит в затруднительное 

положение тренеров-практиков. 
Первый месяц обучения подготовительный. Он рассчитан на постепенное 

втягивание занимающихся в систематические занятия. В этот период 

целесообразно проводить простые уроки с акцентом на общую физическую 
подготовку, включая разнообразные развевающие упражнения и упражнениия 

для изучения техники и тактики бокса. 
В течение первого учебного года преподаватель использует задания с 

учетом успехов обучаемых в тренировочном процессе. Материал на занятиях 
располагается в той последовательности, в которой используется в практике 

боя. 
Преподаватель руководствуется основными педагогическими 

принципами и в процессе занятия боксом развивает в спортсмене - новичке 
следующие качества: целеустремленность, настойчивость, уверенность, 

смелость и др. В это же время доводит до каждого занимающегося следующий 
постулат: чтобы стать боксером, надо соблюдать строгий режим, изучать 

технику и тактику бокса, заниматься физической подготовкой, вести здоровый 
образ жизни и т. д.  

К концу первого года обучения учащееся должны овладеть умением в 

технике ударов. В течение второго года обучения совершенствуется техника 
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ударов и защит, что постепенно приводит к умению и навыку их применения. 

Преподаватели практикуют и объясняют технику ударов и защиты 
с небольшим продвижением вперед и назад, а в дальнейшем, по мере 

усвоения, добавляют движение вправо и влево или по кругу. При этом надо 
постоянно напоминать о сохранении устойчивости положения и равновесия. 

На третьем году обучения курсанты работают в имитации перед 
зеркалом, используя подготовительные части или форму боя с тенью. Объем 

работы в паре с партнером доходит до 90 % от общего времени. 
На четвертый год обучения основное внимание уделяется  вольным 

поединкам по правилам бокса. При проведении данного занятия необходимо 
отводить достаточное количество времени на соблюдение требований техники 

безопасности. Преподаватель должен напоминать о строгом соблюдении 
техники безопасности при проведение вольных боев. 

Одним из важных условий осуществления эффективной тренировки в 
боевых искусствах является ее оптимальное построение на достаточно 

длительных отрезках времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц и 
даже за год невозможно подготовиться к бою с соперником. Для этого нужен 
длительный многолетний процесс систематического совершенствования в 

технике, тактике и психологической подготовке, что наверное, играет 
решающую роль.  

Подводя итог, можно сказать, что основными задачами обучения 
боксу являются всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья, 

подготовка и сдача нормативов; изучение техники и тактики бокса. Все это 
способствует выполнению оперативно-служебных задач в ОМВД РФ. 
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Международный олимпийский комитет поставил задачу остановить и не 

допустить применение запрещенных средств и методов восстановления для 
достижения высоких спортивных результатов. Применение новых, постоянно 
совершенствующихся педагогических методов, проведение лабораторных 

тестирований при поддержке медицины предполагает снижение 
использования запрещенных методов. В настоящее время постоянно 

выявляются новые, более мощные, а главное,  официальные способы 
повышения работоспособности и улучшения физических и психологических 

качеств, но, к сожалению, не учитывающие особенности восстановления 
спортсменов. 

В статье приведены результаты мониторинга средств восстановления 
спортсменов различных спортивных специализаций на основе анонимного 

анкетирования.  
 

Ключевые слова: средства восстановления, работоспособность, 
спортсмены различных квалификаций, препараты, улучшающие физические и 

психологические качества, биологически активные вещества. 
 

Повышение работоспособности спортсменов, выступающих на 
соревнованиях различного уровня, в настоящее время является проблемой 
первостепенной важности во всем мире. К профессиональным качествам 

спортсменов с каждым днем выдвигаются более жесткие требования: 
повысить выносливость, откорректировать массу тела, не утратив при этом 

мощности и пр. Вопросы повышения работоспособности спортсменов волнуют 
всех специалистов, работающих над этой проблемой уже много лет. Наиболее 

сложной, а порой и не решаемой, эта задача становится для спортсменов и 
тренеров, так как именно высокий уровень работоспособности делает 

возможным достижение высоких результатов в соревновательной 
деятельности. Наиболее остро этот вопрос стоит перед спортсменами и 

тренерами, занимающими единоборствами. Напряженная борьба с 
противником требует колоссальных мышечных усилий, с коротким минутным 

перерывом, в течение которого спортсмен должен восстановить силы для 
ведения конкурентоспособного боя [2]. 

Достижение необходимых функциональных показателей требует 
сверхинтенсивных нагрузок на протяжении многих лет [5]. Последствия таких 
нагрузок: износ и истощение организма, что проявляется в уменьшении 

выносливости, мышечной силы, снижении функциональных возможностей 
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организма. Значительно снижается координация и работоспособность, 

являющиеся основными факторами для повышения спортивных результатов, 
увеличивается количество профессиональных заболеваний и растет риск 

травматизма. В таких жестких условиях организму спортсмена не под силу 
самому справиться с высокими нагрузками и стрессом [4].  

Повышение работоспособности спортсмена в процессе тренировочной 
деятельности зависит от интенсивности и объема нагрузки, а так же от 

продолжительности и интервалов отдыха между выполнением двигательных 
действий. Поэтому весьма целесообразно разработать комплекс 

восстановительных процедур в сочетании с тренировочным процессом на всех 
этапах подготовки спортсменов [8]. 

Восстановительный период имеет волнообразный характер, процессы 
ассимиляции обеспечивают восполнение энергетических ресурсов, 

израсходованных во время мышечной деятельности.  На начальной стадии 
восстановления они восполняются до исходного уровня, затем наступает 

стадия суперкомпенсации, снижения и стабилизации биохимических констант 
[7]. Специалисты считают, что на всех этапах планирования тренировочного 
процесса необходимо учитывать индивидуальные особенности не только в 

тренировочном процессе, но и в восстановлении спортсменов [6].  
Для повышения эффективности тренировочных занятий необходимо 

использовать в тренировочном процессе различные восстановительные 
процедуры:  

- педагогические: эффективное построение тренировочного занятия, 
способствующее процессу восстановления, а также рациональное построение 

нагрузки на каждом этапе подготовки, учитывая индивидуальные особенности 
спортсменов; 

- психологические: методы направленного психологического 
воздействия, а также обучение приемам психорегуляции; 

- гигиенические: режим дня, труда, учебных и тренировочных занятий, 
питания и отдыха; 

- медико-биологические: использование средств бани (сауны), 
массажа и самомассажа, полноценный сон, а также прием витаминов, 

минералов и пр. 
Восстановление после тренировок главным образом направлено на 

восполнение энергетических ресурсов, регенерацию травмированных во 

время физической нагрузки тканей, а также на увеличение силы и 
выносливости всего организма [3, с. 18; 9, с. 2]. 

Цель исследования. - провести мониторинг средств восстановления, 
применяемых спортсменами различных спортивных специализаций, для 

восстановления организма после тренировочных нагрузок. 
Методы и организация и исследования. Исследование проводилось 

на базе КГУФКСТ г. Краснодара. В эксперименте участвовали студенты-
спортсмены, обучающиеся по направлению подготовки «Физическая 

культура» и имеющие квалификацию от 2 взрослого разряда до мастера 
спорта международного класса. Всего в исследовании приняли участие 196 

спортсменов, в возрасте от 18 до 40 лет, из них 113 мужчин, 83 женщины; 
МСМК – 1,02 %,  МС – 6,63 %, КМС –  23,98 %,  I взрослый – 59,18 %, II 

взрослый – 9,18 %.  
Спортсмены, участвующие в анкетировании, являлись представителями 

7 групп разных видов спорта: 

1)  виды спорта на выносливость (плавание); 
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2) виды спорта на выносливость с силовым компонентом (спортивное 

ориентирование, батут, пятиборье, гребля); 
3) скоростно-силовые виды спорта (л/а); 

4) спортивные игры (футбол, волейбол, гандбол, регби, баскетбол); 
5) спортивные единоборства (бокс, дзюдо, борьба, тхэквандо, тайский 

бокс, рукопашный бой, каратэ); 
6) тяжелая атлетика и метания; 

7) сложнотехнические виды спорта (зимние виды, парусный спорт, 
фехтование, шахматы, гимнастика, стрельба) [10]. 

Результаты исследования. В ходе исследования было проведено 
анонимное анкетирование студентов об использовании средств 

восстановления работоспособности. Анкетируемые из предложенных 
вариантов восстановительных процедур, применяемых спортсменами, 

выбрали: активный отдых - 38,8 %, средства массажа 20,9 %, баня (сауна) – 
34,2 %, гимнастика и дыхательные упражнения – 15,3 %, пассивный отдых – 

21,9 %. Не нуждаются в восстановлении 4,1 % (рис.1). 

 
Рис. 1. Средства восстановления, используемые спортсменами 

 
Результаты мониторинга по видам спорта показали, что спортсмены-

представители спортивной специализации на выносливость с силовым 
компонентом (спортивное ориентирование, батут, пятиборье, гребля), не 

используют средства восстановления, такие как массаж и гимнастика, 
дыхательные упражнения, хотя они являются важным компонентом в 

заключительной части тренировки силовой направленности. При этом большая 
часть опрошенных – 66,7 %, считают эффективным методом активный отдых. 

Спортсмены, специализирующиеся в плавании, не используют средства 
гимнастики и дыхательных упражнений, так же отдавая предпочтение 

активному отдыху – 57,1 %, массажу 18,6 % и сауне – 28,6 %. Необходимо 
отметить, что эффективность спортивной деятельности, особенно в 
циклических видах спорта, определяется оптимальной работой 
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кардиореспираторной и нервно-мышечной систем, функциональное состояние 

которых лимитирует физическую работоспособность.  
Представители скоростно-силовых и сложнотехнических видов спорта, 

спортивных игр, единоборств, тяжелой атлетики и метаний используют в 
тренировочном процессе весь комплекс средств восстановления, 

предложенных в анкетном опросе, при этом не нуждаются в восстановлении 
незначительная часть опрошенных. 

Большое значение в процессе восстановления имеет использование 
препаратов биологически активных веществ (БАВ). Как показали полученные 

данные, применяли препараты, улучшающие психические и физические 
возможности, всего 13,8 % участвующих в опросе спортсменов, из которых 

допускают приѐм средств, оказывающих влияние на организм в виде: 
стимуляторов ЦНС - 6,1%,  наркотических (анальгетики) 48 %; анаболических 

стероидов - 3,1% (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Применение средств, улучшающих физические и психологические 
качества 

 
Особого внимания заслуживает тот факт, что наиболее часто спортсмены 

всех групп принимают анальгетики. Прием обезболивающих препаратов с 

целью предотвратить боль после полученной травмы – распространенная 

практика среди спортсменов.  

Группа спортсменов, специализирующихся в единоборствах, показала 

частое применение (18,2 %) диуретических препаратов. Прием подобных 

средств давно известен во всех видах спорта, которые предполагают весовые 

категории, так как быстрая, а иногда и значительная потеря веса 

обеспечивает преимущество над соперником, имеющим более низкий 

исходный вес. Однако дегидратация организма не способствует повышению 

спортивной работоспособности. Снижение содержания воды в организме 
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ухудшает мышечный кровоток за счет увеличения  доли сердечного выброса. 

Вода, направляемая в кожные сосуды для усиления теплоотдачи при 

физических нагрузках, снижает сердечный выброс в результате уменьшения 

систолического объема, вызванного падением венозного возврата, на фоне 

снижения общего и центрального объемов циркулирующей крови [1]. 

Представители спорта на выносливость с силовым компонентом, 

скоростно-силовые, тяжелая атлетика и метания допускают прием 

анаболических стероидов (от 2,2 % до 5,7 %). Мотивацией для их применения 

является основная функция анаболических стероидов, выражающаяся в 

усилении процесса обмена и выработки веществ, участвующих в построении 

органических тканей. Задерживая в организме калий, фосфор и серу, 

необходимые для синтеза белковых молекул, стероиды стимулируют 

производство белка в организме. Необходимо учитывать, что регулярный 

прием стероидов способствует нарушению гормонального равновесия в 

организме и может привести к развитию патологий. Кроме того, при 

гипертрофированном развитии мускулатуры с увеличением нагрузок 

возникает опасность разрыва связок и сухожилий.  

Респондентам также было предложено ответить на вопрос о влиянии 

биологически активных веществ на скорость восстановительных процессов в 
организме спортсменов: 32,1 %, считают, что их применение положительно 

влияет на восстановление организма, 14,8 % убеждены, что их прием поможет 
достичь высоких результатов, 27,0 % опрошенных дали отрицательный ответ, 

при этом 9,2 % уверены, что принимать подобные препараты 
нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное действие на 

организм спортсмена (рис. 3). 

 
 

Рис.3. Влияние БАДов на скорость восстановительных процессов 
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питания восполнить дефицит витаминов и минералов, однако решить 
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Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на 

использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах не 
регулируют соответствующим образом их производство и химический состав, 

то есть ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 
веществам, указанным на его упаковке. В некоторых случаях среди 

компонентов пищевых добавок, не указанных на упаковке, могут быть 
запрещенные антидопинговыми правилами. Таким образом, значительная 

часть положительных результатов допинг-тестов является следствием 
использования некачественных пищевых добавок. Нельзя относиться к 

пищевым добавкам как к универсальному средству, которое можно 
использовать самостоятельно без консультации врача, что так же может 

нанести вред здоровью спортсмена. 
Заключение. Таким образом, результаты настоящего исследования 

свидетельствуют о том, что большинство спортсменов не уделяют 
достаточного внимания восстановлению работоспособности после тренировки. 

Средства восстановления работоспособности, используемые спортсменами, не 
являются комплексными, а также не учитывают индивидуальные особенности 
организма. Комплексное применение педагогических, психологических, 

медико-биологических средств восстановления, несомненно, положительно 
скажется на достижении высоких спортивных результатов. 

Тренерам, разрабатывающим спортивные методики и спортивно-
тренировочные программы, необходимо учитывать, что большое значение для 

достижения наивысших результатов, имеет не только тренировка, но и 
процесс восстановления организма спортсмена.  
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International sports federations, headed by International Olympic 

Committee, set the task to stop and prevent the use of prohibited means and 
methods by athletes for achieving the best results. The use of new, constantly 

improved pedagogical methods, laboratory tests with the support of medicine, 
suggested a sharp decrease in the use of prohibited methods. At present, new, 

more powerful and, most importantly, legal ways to improve efficiency and 
improve physical and psychological qualities are constantly emerging, but, 

unfortunately, do not take into account the individual characteristics of the 
recovery of athletes. 

This article is an analysis of modern means of recovery and performance 
enhancement used by athletes of various qualifications of students in KGUFKST on 

the basis of anonymous questioning. 
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В статье раскрывается сформировавшееся в настоящее время в теории и 
методике спортивной тренировки противоречие между объективной 

необходимостью учета возрастных особенностей при подготовке 
соревновательной деятельности юных гандболисток 11-13 лет в процессе их 
технической подготовки и отсутствием методики, в которой подобраны 

средства и методы тренировки, а также обосновывается программа решения 
данной проблемы. 

 
Ключевые слова: юные гандболистки, техническая подготовка, 

соревновательная деятельность, техническая подготовленность, физическая 
подготовленность, эффективность соревновательной деятельности, 

возрастные особенности. 
 

В настоящее время одним из лидеров  женского мирового гандбола 
является Россия. Подтверждением этого является успешное выступление 

российских гандболисток на XXXI  летних  Олимпийских играх  в Рио-де-
Жанейро. По мнению специалистов, для сохранения высокого уровня 

российского женского гандбола на международной арене необходимо 
сосредоточить внимание, прежде всего, на повышении качества процесса 

подготовки спортивного резерва, и на эффективности их соревновательной 
деятельности [6, 7]. 

Во многих видах спорта, в том числе и в женском гандболе, критериями 

эффективности процесса подготовки является уровень физической, 
технической, тактической, психической и других видов подготовленности, а 

также показатели результативности соревновательной деятельности. Так, 
например,  для оценки физической подготовленности используется контроль 

силовых качеств - уровень развития максимальной силы, скоростной силы и 
силовой выносливости; гибкости – активной и пассивной, подвижности в 

суставах; скоростных способностей – контроль скорости одиночных движений; 
частоты движений  и др.; выносливости – общей и специальной, тренировочной 

и соревновательной и др.; координационных способностей – контроль 
устойчивости равновесия, чувство ритма и др. Степень технической 

подготовленности гандболисток определяют следующие составляющие: объем, 
эффективность, стабильность, надежность, вариативность, экономичность; 

уровень тактической подготовленности - объем и разнообразиe 
индивидуального фонда тактических умений, навыков и др. [8]. 

 В гандболе критериями успешности соревновательной деятельности, 

которые выражаются в объеме и эффективности командных и индивидуальных 
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технико-тактических действий, являются показатели полезности и 

эффективности игры, результативности бросков, игры без мяча, адекватности 
решений, позиционной, двигательной  и  игровой активности, бросковой 

подготовленности и др. [4]. 
Двигательная активность игроков в течение матча и во время тренировки 

обусловлена уровнем развития соответствующих физических качеств, тогда 
как эффективность их соревновательной деятельности, выражающуюся в 

точности, рациональности и вариативности выполнения игровых приѐмов, 
определяет, в том числе, и уровень технической подготовленности 

гандболисток [7]. 
В процессе матча каждый игрок команды выполняет на площадке вполне 

конкретные функции, успешная реализация которых определяет 
эффективность коллективной соревновательной деятельности. В свою 

очередь, выполняемые гандболистками конкретные игровые функции 
формируют специфический профиль их технико-тактической 

подготовленности, который характеризуется устойчивым составом 
технических приемов с разной степенью частоты, выполняемых в процессе 
матча. Эта детерминированность состава технических приемов функциями 

игрового амплуа спортсменок активно используется при построении процесса 
подготовки квалифицированных игроков в футболе, волейболе, гандболе и 

других игровых видах  спорта [2]. 
В гандболе, в процессе многолетней подготовки, специализация по 

игровым амплуа, в соответствии с примерной программой спортивной 
подготовки, начинает осуществляться с 11-13 лет, что позволяет повысить 

эффективность соревновательной деятельности, которая, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства начиная с 14 лет является 

основным критериальным показателем эффективности учебно-тренировочного 
процесса. Очевидно, что уже с тренировочного этапа многолетней подготовки, 

необходимо, как и у квалифицированных спортсменов, учитывать специфику 
соревновательной деятельности юных гандболисток разных амплуа в процессе 

технической подготовки, для чего необходимо иметь соответствующую 
методику [3]. 

Вместе с тем в настоящее время в теории и методике спортивной 
тренировки сформировалось научное противоречие между объективной 
необходимостью учета возрастных особенностей при подготовке к 

соревновательной деятельности юных гандболисток 11-13 лет в процессе их 
технической подготовки, с одной стороны, и отсутствием методики такого 

учета при подборе средств и методов тренировки, с другой. 
Отсюда очевидна необходимость решения проблемы по разработке и 

обоснованию методики технической подготовки юных гандболисток 11-13 лет 
с учетом особенностей их соревновательной деятельности. 

В соответствии с этим, объектом исследования избран процесс 
технической подготовки юных гандболисток. 

Предметом исследования явилось содержание методики технической 
подготовки юных гандболисток 11-13 лет. 

Содержание проблемы исследования определило его цель, 
заключавшуюся в разработке и обосновании методики технической 

подготовки  юных гандболисток 11-13 лет с учетом особенностей их 
соревновательной деятельности. 

Рабочей гипотезой данного исследования явилось предположение о том, 

что учет особенностей соревновательной деятельности в процессе 
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технической подготовки позволит повысить уровень эффективности 

тренировочной и, как следствие, соревновательной деятельности. 
Теоретической основой данного предположения явились известные в 

теории и методике спорта сведения о том, что эффективность 
соревновательной деятельности спортсменов обусловлена уровнем их 

физической, тактической, технической, функциональной и других видов 
подготовленности [7]. Кроме того, специалистами также показано, что 

содержание технической подготовки спортсменов должно учитывать 
специфику их соревновательной деятельности [1]. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 
основных задач: 

1. Определить особенности технической подготовленности юных 
гандболисток 11-13 лет. 

2. Определить особенности соревновательной деятельности юных 
гандболисток 11-13 лет. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 
технической подготовки  юных гандболисток 11-13 лет на основе технологии 
учета особенностей их соревновательной деятельности. 

Для решения обозначенной проблемы видится следующая совокупность 
исследовательских мероприятий: 

- определение состава показателей технической подготовленности юных 
гандболисток 11-13 лет в условиях соревновательной деятельности; 

- определение состава показателей технической подготовленности юных 
гандболисток 11-13 лет в условиях тренировочной деятельности; 

- определение особенностей технической подготовленности юных 
гандболисток 11-13 лет; 

- определение состава показателей соревновательной деятельности 
(СД), который отражает количественные и качественные характеристики; 

- педагогические наблюдения за СД юных гандболисток 11-13 лет с 
регистрацией показателей; 

- математическая обработка протоколов регистрации с расчѐтом 
количественных и качественных показателей технической подготовленности 

юных гандболисток 11-13 лет в условиях соревновательной деятельности; 
- определение особенностей соревновательной деятельности на основе 

выявления профиля (макс-мин) технической подготовленности юных 

гандболисток 11-13 лет и сопоставления с аналогичными показателями 
гандболисток смежных возрастов; 

- определение содержания технической подготовки юных гандболисток  
11-13 лет в условиях тренировки; 

- определение степени соответствия содержания технической подготовки 
содержанию соревновательной деятельности юных гандболисток 11-13 лет; 

- определение особенностей динамики показателей технической 
подготовки юных гандболисток  11-13 лет в процессе годичного цикла 

тренировки; 
- определение путей совершенствования процесса технической 

подготовки юных гандболисток 11-13 лет; 
- разработка технологии учета особенностей соревновательной 

деятельности юных гандболисток 11-13 лет  при подборе состава и нагрузки 
средств тренировки; 

- разработка методики технической подготовки юных гандболисток 11-13 

лет на основе технологии учета особенностей их соревновательной 
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деятельности при подборе состава и нагрузки средств тренировки; 

- разработка программы педагогического эксперимента по проверке 
эффективности методики технической подготовки юных гандболисток 11-13 

лет; 
- определение условий реализации разработанной методики технической 

подготовки юных гандболисток 11-13 лет  в процессе педагогического 
эксперимента; 

- реализация программы педагогического эксперимента и оценка 
эффективности методики технической подготовки юных гандболисток 11-13 

лет на тренировочном этапе; 
- определение динамики показателей физической и технической 

подготовленности юных гандболисток 11-13 лет  в процессе педагогического 
эксперимента. 

- определение эффективности реализации разработанной методики 
технической подготовки юных гандболисток 11-13 лет в процессе 

педагогического эксперимента; 
Предполагается, что в результате исследования будет разработана и 

обоснована методика технической подготовки  юных гандболисток 11-13 лет 

на основе технологии учета особенностей их соревновательной деятельности. 
Кроме того, результаты исследования позволят расширить 

существующие в теории и методике спорта представления о содержании 
учебно-тренировочного процесса положениями, раскрывающими состав и 

методы технической подготовки юных гандболисток 11-13 лет с учетом 
особенностей их соревновательной деятельности. 
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The article reveals the contents, formed now in the theory and methodology 
of sports training contradiction between the objective necessity to consider that 
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program to solve this problem. 
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Первым шагом в обучении детей сложному двигательному  действию  

является создание его зрительного образа, основанного на формировании 
представлений о последовательной цепи реализации компонентов движения. 
В данной статье представлены критические замечания относительно этого  

компонента методики обучения. Обучение сложным спортивным движениям 
слабовидящих и незрячих  детей, таким как приемы дзюдо, становится 

невозможным, если ограничиться реализацией условий, связанных с 
обеспечением наглядности. Данное исследование направлено на устранение 

выявленного противоречия между необходимостью создания представлений у 
слабовидящих и незрячих о двигательных действиях и невозможностью их 

реализации с опорой на принципы, использующиеся непосредственно на 
практике. Изложены результаты исследования о степени участия зрительных 

анализаторов в осознании и реализации компонентов элементарных 
двигательных действий, таких как удержание равновесия и приседания, 

являющиеся основными составляющими приемов дзюдо. 
Использованы методы обобщения данных литературных источников и их 

теоретический анализ; контрольные испытания  и тестирование;   
компьютерный видеоанализ временно-пространственных характеристик 

сложных естественных движений и методы математической статистики. 
 
Ключевые слова: дзюдо, обучение броскам, незрячие и слабовидящие, 

принцип наглядности, визуализация, приседание, удержание равновесия, 
биомеханические параметры исследования, методика обучения, юные 

дзюдоисты. 
 

Неопределенность характера взаимодействия большого числа 
компонентов педагогической деятельности определяется постоянными 

изменениями, происходящими: 
 во внешних системообразующих факторах развития образования; 

 в  личностном уровне развития участников образовательного 
процесса;  

 в возможностях, средствах и уровне познания закономерностей 
обеспечения педагогического процесса. 

На основе законов и закономерностей (то есть уже на познанной 
действительности) определяются  принципы. При этом закон отражает 
явление на уровне сущностной характеристики и отвечает на вопрос: каковы 

существенные связи и отношения между компонентами целостной системы. 
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Принцип же отражает явление на уровне должного и обеспечивает понимание 

того, как целесообразно обеспечить решение разноуровневых  задач. 
Принцип обеспечивает нормативные требования, без реализации 

которых система на конкретном уровне функционирования может не 

обеспечить достижения прогнозируемых результатов, привести к нарушению 

закономерного хода процесса обучения.  

Наибольшую историю изучения и разработки имеют дидактические 

принципы, определяющие организацию и реализацию образовательного 

процесса, лежащие в основе определения содержания, средств и методов 

образования, формирования образовательных программ и выбора технологий 

обучения. Из их числа продолжительную историю развития и 

функционирования имеет принцип наглядности, который обеспечивает 

создание чувственной опоры при формировании знаний. Этот принцип 

сформулирован великим чешским педагогом Я. А. Коменским [7].  

В последние годы существовавшее противоречие между содержанием и 
сущностными характеристиками педагогического процесса обостряется  из-за 

расширения средств представления информации и ее визуализации, 
появления новых средств обучения. 

Термин «принцип» трактуется как опорное  положение педагогической 
теории или концепции.  Поэтому изменение педагогической концепции в 

первую очередь заключается в выделении отличных от других теорий 
закономерностей и строящихся на них принципов [6]. С этой точки зрения 
налицо эволюция дидактического принципа «наглядность». Происходит 

постепенное изменение его содержания, при сохранении значимости для 
процесса обучения. 

На наш взгляд, сегодняшнее развитие педагогической науки приводит к 
потребности трансформации названия данного принципа. Наше мнение в этом 

вопросе опирается на результаты исследований и логических рассуждений 
ученых, указывающих на необходимость расширения смысла, который ранее 

вкладывался в термин «наглядность» [1, 4]. 
Принципы являются своего рода общим руководством к действию во всех 

сферах воспитания, хотя, конечно, в качестве предельно обобщенных 
положений они, естественно, не раскрывают специфических закономерностей 

каждого отдельного вида воспитания. В этой связи следует согласиться с 
известным ученым и педагогом В. И. Загвязинским, который  указывает, что 

принципы – это не исходный пункт исследования, а заключительный 
результат   [5].  

В таком случае принцип наглядности становится малоинформативным и 
требующим уточнения. В этой связи следует обратить внимание на 
процессуальную составляющую, которую можно выразить через явление 

визуализации.  
Обеспечение визуализации сводится  к мыслительной деятельности 

обучающегося в специальной среде, при которой один вид кодирования 
информации переходит в другой благодаря осмыслению состояния, 

компонентов, их связей и отношений. 
Разведение понятий «принцип наглядности» и «принцип визуализации» 

позволяет: 
1) определить характер, степень участия в процессе познания человеком 

окружающей действительности и их иерархические взаимоотношения; 
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2) включить в структуру принципа визуализации условия обеспечения 

наглядности как собственного составного элемента и за счет этого 
максимально отразить в ней всю совокупность этапов и физиологических 

закономерностей познания человеком окружающей действительности; 
3) обеспечить равномерное участие в процессе обучения всех 

участников процесса (ученика и педагога), акцентируя доминантную 
значимость деятельности познающего окружающую действительность.    

При взаимодействии участников образовательного процесса педагог 
организует учебное  воздействие на основе наглядного представления 

информационного потока через зрительные, слуховые и двигательные 
анализаторы, а ученик при этом воспринимает информацию, рефлексирует, а 

затем понимает (если материал теоретический) или понимает и отражает 
(если материал связан с познанием двигательных действий).   

Вышеизложенное позволяет полагать, что осознанный переход от 
принципа обеспечения наглядности к принципу визуализации  приведет к 

расширению состава средств, познанию закономерностей педагогического 
процесса и продвижению педагогической теории и практики. Однако эти 
возможности остаются нереализованными как в педагогике, так и в ее 

составной части – теории физической культуры и спорта в силу отсутствия 
знаний о теоретических основаниях и закономерностях применения принципа 

на этапах и уровнях обучения. 
Благодаря рефлексии, появляющейся в результате визирования, человек 

определяет, «видит» мир внутри собственного сознания и может его 
исследовать в виде  модели реализуемого или подлежащего реализации 

движения.  
Формирование качественной модели движения подлежащего освоению, у 

слабовидящих и незрячих сдерживается уменьшением информационного 
потока, обеспечивающего ему восприятие и рефлексию двигательного 

действия, в силу выключения одного из самых мощных средств воздействия, а 
именно зрительных анализаторов.  

Выявленное противоречие и проблема исследования позволяют 
сформулировать цель настоящего исследования и определить ее как 

обоснование методики формирования представлений о двигательных 
действиях у слабовидящих и незрячих юных дзюдоистов  в процессе обучения 
технике дзюдо. Следует отметить, что обучить детей всей совокупности 

технических приемов дзюдо практически невозможно. Тем более сделать этого 
нельзя, если обучаемые в недостаточной степени используют зрительные 

анализаторы. Речь может идти только об обучении базовым приемам. Однако 
и эти базовые приемы пока не определены. 

Можно полагать, что процесс формирования представлений о 
двигательных действиях у слабовидящих и незрячих юных дзюдоистов будет 

успешным, если методика их формирования будет строиться в направлении 
обеспечения и компенсации утраченных функций, при определении роли 

зрительных анализаторов в реализации компонентов движения; если будет 
обоснован минимальный базовый состав изучаемой техники дзюдо и созданы 

условия для реализации принципа  визуализации. 
Проблемы и выдвинутые предположения позволяют сформулировать ряд 

задач: 
1. Выявить степень участия зрительных анализаторов в осознании и 

реализации компонентов двигательного действия. 
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2. Определить состав базовой техники дзюдо, используемый для 

обучения незрячих и слабовидящих юных спортсменов. 
3. Обосновать условия реализации принципа  визуализации и методики 

формирования представлений о двигательных действиях у слабовидящих и 
незрячих юных дзюдоистов  в процессе обучения технике дзюдо. 

4. Экспериментально обосновать эффективность методики 
формирования представлений о двигательных действиях у слабовидящих и 

незрячих юных дзюдоистов  в процессе обучения технике дзюдо, построенной 
на реализации принципа  визуализации. 

В настоящее время проведены исследования по решению первой задачи. 
Открытие в механизмах поведения акцептора результата действия и 

обратной афферентации позволило перейти к рассмотрению поведенческого 
акта как    замкнутого  циклического  образования с непрерывной обратной 

информацией об успешности приспособительного действия. 
Обратная связь необходима для определения эффективности 

рефлекторных действий в ответ на определенный раздражитель. Наличие 
обратной связи позволяет соотнести выраженность изменений параметров 
системы с воздействием на нее.   

В обеспечении обратной связи особую роль играют зрительные 
анализаторы. Причем они могут обеспечивать как положительное, так и 

отрицательное воздействие. В этой связи показателен пример отрицательного 
переноса навыка, описанный в работе  Н. А. Бернштейна [2]. Привычная 

корректировка этого движения - мышечно-суставная, и вмешательство 
зрительного контроля, непривычного, но сильного, отвлекающего на себя 

внимание, расстраивает выработанный навык.  В этом фрагменте 
исследования выявлялась степень участия зрительного контроля в 

обеспечении обратной связи на разных этапах усвоения движения. 
Кроме того, нам хотелось проверить верность некоторых заявлений Б. М. 

Бим-Бада [3] о том, что процесс программирования произвольных движений и 
мониторинга за еѐ реализацией обеспечивается «зрительно-двигательной 

функциональной системой на базе зрительной обратной связи» и «в 5-7 лет 
происходит переход к текущему контролю за точностью движений на основе 

зрительной афферентации с включением проприорецептивной обратной 
связи».  

Для данной работы большое значение имеет обобщающее заявление 

цитируемого автора: В 5-7 лет происходит переход к текущему контролю за 
точностью движений на основе зрительной афферентации с включением 

проприорецептивной обратной связи. Ведущим механизмом является механизм 
кольцевого регулирования» [3]. Это позволяет определить возраст 5-6 лет как 

период реализации мультипараметрического принципа взаимодействия 
функциональных систем, обеспечивающих зрительную афферентацию и 

проприорецептивную оценку двигательного действия при обеспечении 
обратной связи. 

Сенситивным периодом включения этих управленческих механизмов 
является период старшего дошкольного возраста, чем и определяется наш  

интерес к данной возрастной группе. В качестве контрольного двигательного 
действия выбрано приседание, которое является основой для реализации 

большого числа бросков в дзюдо. 
Регистрация кинематических характеристик проводилась в лаборатории 

эргономической биомеханики Адыгейского госуниверситета при помощи 

оптической системы трехмерного видеоанализа НМФ «Биософт», позволяющей  
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производить съемку движений с частотой 50 кадров в сунду, автоматически 

обрабатывать координаты маркеров на теле человека и представлять в 
графической форме всю фиксируемую биомеханическую информацию.  

Программное обеспечение комплекса «Видеоанализ движений» 
позволяет фиксировать через каждые 0,02 с изменение угловых и линейных 

кинематических характеристик. Сделанные видеозаписи обрабатывались при 
помощи  программного комплекса  «Video Motion_ 3D».   

В ходе исследования была обследована группа детей 5 (n=31) и 6 
(n=37) лет. Испытуемым предлагалось последовательно выполнить три 

приседания подряд, определялось качество поддержания позы. 
Выявлены линейные кинематические характеристики: траектории 

движения головы, плечевого, тазобедренного, коленного, голеностопного и 
плюснефалангового суставов по осям Х, У, Z.   

Определены угловые кинематические характеристики: углы, угловые 
скорости и угловые ускорения, сгибания - разгибания тазобедренного, 

коленного и голеностопного суставов. В соответствии с определенными в 
предварительных исследованиях компонентами управления двигательными 
действиями  полученные показатели позволили оценить степень 

сформированности управленческого механизма и двигательного навыка, 
проявления ритма. 

Рассмотрим, каким образом влияет характер участия зрительных 
анализаторов на качество поддержания позы. При этом мы придерживались 

следующих позиций: 
1) используемое тестовое задание «фламинго» детям незнакомо, оно не 

является естественным и часто применяемым в жизни; 
2)  из первого постулата следует, что произвольное управление позой 

«фламинго» происходит не на уровне  автоматизации позных реакций; 
3) из второго постулата следует, что управление позой «фламинго» 

осуществляется на уровне коры больших полушарий. 
Следует ожидать, что качество реализации позных реакций, управление 

которыми осуществляется на уровне больших полушарий, происходит тем 
лучше, чем больший поток информации поступает, в том числе и через 

зрительные анализаторы. Возрастные различия  временных параметров 
реализации движения по поддержанию позы могли бы стать следствием либо 
развития этого вида деятельности, либо положительного переноса 

воздействия других видов двигательной деятельности, или за счет развития 
реализуемого при позных реакциях физического качества силы.  

Однако достоверные различия между одними и теми же показателями в 
возрастном аспекте не выявляется, что, собственно, и понятно, так как в 

данном виде деятельности специальной подготовки за счет реализуемых 
движений не происходит (таблица 1). 

 
Таблица 1. Временные параметры (с)  реализации движения по поддержанию 

позы (тест «фламинго») (х ± σ) при  разном  уровне визуального контроля 
детьми 5 и 6 лет 

 
Возрастные 

группы 

Уровень визуального контроля Различия между 

показате-лями детей 
одного возраста при 

разном уровне 

визуального контроля 
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(р) 

полный 
визуаль-

ный 
контроль 

(№ 1) 

контроль 
субдоми-

нантным 
глазом 

(№ 2) 

полное 
отсутствие  

визуального  
контроля 

(№ 3) 

между
№ 1 и 

№ 2 

между 
№ 1 и 

№ 3 

между 
№ 2 и 

№ 3 

5 лет (n=32) 9,39±1,1 5,36±1,4 3,08±1,1 <0,05 <0,00

1 

>0,05 

6 лет (n=31) 12,13±1,

9 

6,43±1,7 4,20±1,8 <0,05 <0,00

1 

>0,05 

Различия 

между 
показателя-

ми 

возрастных 
групп 

 

t 1,29 0,53 0,72    

P >0,05 >0,05 >0,05    

 

Более того, дети 5-летнего и 6-летнего возраста демонстрируют 
одинаковый уровень сформированного  паттерна движения и одинаковую 

реакцию  на уровень визуализации. Различия между количественными 
показателями реализации позы при полном зрительном контроле достоверно 

отличаются в сторону больших значений от аналогичных показателей, 
реализуемых в условиях частичного контроля и отсутствия такого контроля. 

Снижение качества реализации движения  при проведении движения в 
условиях частичного либо полного устранения зрительного контроля не 
происходит. Таким образом, выявляется, что в условиях регулирования 

качества исполняемого движения со стороны коры больших полушарий 
качество визирования является фактором, участвующим в формировании 

программы движения и ее реализации. Данное обстоятельство требует 
обеспечения удобства визирования при формировании представлений и на 

этапе  начального изучения двигательных действий. 
Рассмотрим влияние качества визирования на временные 

характеристики фаз приседания (таблица 2).  
Для данного двигательного действия возрастные различия 5 - и 6 - 

летних детей являются существенным фактором, влияющим на параметры, что 
отражается на достоверном уменьшении временных затрат на фазу 

приседания  (<0,05) и время целостного движения (<0,01).  Различия в 
качестве управления и выполнения двигательным действием приводит к 

разной степени участия  визуального контроля в обеспечении качества 
движения. У детей шестилетнего возраста паттерн данного движения и 

степень внутреннего межмышечного контроля обеспечивается достаточно 
эффективно, что позволяет не изменять параметры движения при разных 
уровнях обеспечения визуального контроля (различия между показателями 

движения выполненных в условиях сниженного и полного визуального 
контроля, у шестилетних детей отсутствуют (P>0,05). 
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Таблица 2.  Временные параметры  реализации движения (х ± σ) при 

приседании  в ходе ее выполнения с разным уровнем визуального контроля 
(сек) детьми 5 и 6 лет 

 
Возрастные 

группы 
Время приседания Время вставания Время целостного 

движения 
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5 лет 

(n=32) 

1,98 

±0,
19 

1,93 

±0,2
2 

3,25 

±0,2
2 

*** 

1,76 

±0,2
2 

1,88 

±0,1
9 

4,33 

±0,26 
*** 

3,68 

±0,3
1 

3,53 

±0,3
0 

8,16 

±0,32 
*** 

6 лет 
(n=31) 

1,50 
±0,

13 

1,46 
±0,1

6 

1,59 
±0,1

9 

1,52 
±0,1

6 

1,56 
±0,2

1 

1,85 
±0,26 

2,33
±0,2

5 

2,67 
±0,2

8 

2,67 
±0,28 

Разли-

чия 
между 

показа-
телями 
между 

возраст-
ными 

груп-
пами 

t 2,1 1,74 6,61 1,04

3 

1,14 6,7 3,37 2,15 13,07 

P <0,

05 

>0,0

5 

<0,0

01 

>0,0

5 

>0,0

5 

<0,00

1 

<0,0

1 

<0,0

5 

<0,00

1 

Примечание: *** различия между показателями движений, выполненных в 
условиях указанного визуального контроля и полного визуального контроля в 

одной возрастной группе,  достоверны при P<0,001. 
 
У детей пятилетнего возраста выключение доминантного глаза из 

системы передачи потока информации не приводит к достоверному снижению 
результатов.  Вероятно, что получение минимальной внешней информации о 

местонахождении тела в пространстве, в совокупности с другими 
информационными источниками,  позволяет выполнять  детям этого возраста 

приседание без заметных сбоев. Другое дело при выключении 
непосредственного зрительного контроля. Все компоненты приседания в этом 

случае выполняются достоверно (Р<0,001) хуже.  Таким образом, период 
между пятью и шестью годами является периодом интенсивного перехода от 

ведущей роли зрительного потока информации к проприорецептивной при  
коррекции такого произвольного движения, как приседание. Следовательно, в 

этом промежутке времени происходит процесс снижения уровня организации 
и управления данной  двигательной функцией. Среди сенсорных коррекций, 

обеспечивающихся на основе информации об изменениях  функционального 
состояния и пространственного местоположения тела, визуальный контроль 
постепенно переходит в статус «факультативного» звена. 

В ходе дальнейших исследований предполагается определение  других 
значимых составляющих для построения данной методики. 
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The first step in training of children in difficult physical action is creation of 
his vision based on formation of ideas of a consecutive chain of realization of 

components of the movement. Critical remarks concerning this component of a 
technique of training are presented in this article. The situation of training of 
visually impaired and blind children in the difficult sports movements, such as 

techniques of judo, becomes impossible if it is limited to realization of the 
conditions connected with ensuring presentation. This research is directed to 

elimination of the revealed contradiction between need of creation of 
representations at visually impaired and blind about physical actions and 

impossibility of their realization with a support on the principles which are used 
directly in practice. Results of a research about extent of participation of visual 

analyzers in understanding and realization of components of elementary physical 
actions, such as the deduction of balance and squat which is the main components 

of techniques of judo are stated. Methods of synthesis of these References: and 
their theoretical analysis are used; control tests and testing; computer video 

analysis of temporary and spatial characteristics of difficult natural movements 
and methods of mathematical statistics. 

 
Keywords: judo, training in throws, blind and visually impaired, principle of 

presentation, visualization, squat, balance deduction, biomechanical parameters of 
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В статье говорится об оптимизации использования разнообразных видов 
двигательной активности в режиме дня младших школьников с нарушениями 

слуха и их гармоничном сочетании с умственными нагрузками в процессе 
реализации начального обучения игре в шахматы. 

 

Ключевые слова: двигательная активность, младшие школьники, 
нарушение слуха режим дня, обучение игре в шахматы. 

 
Одним из главных условий эффективной реализации начального 

обучения игре в шахматы детей младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха является целенаправленная двигательная активность в режиме дня.  

В исследованиях специалистов отмечается, что система образовательного 
процесса в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях не 

позволяет в полной мере компенсировать общий 
дефицит двигательной активности у детей с нарушениями слуха. Однако 

известно, что двигательная активность служит важным условием формирования 
и совершенствования механизмов адаптации, в том числе и 

к умственным нагрузкам [1]. 
Опираясь на труды учѐных в данной области можно выделить следующие 

противоречия между:  
- необходимостью подготовки младших школьников с нарушениями слуха 

по виду спорта шахматы, с одной стороны, и недостаточным использованием 

средств адаптивной физической культуры на этапе начальной подготовки, с 
другой;  

- необходимостью увеличения объѐма двигательной активности детей с 
нарушениями слуха в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, с одной стороны, и недостаточным еѐ использованием для 
данной категории детей, с другой стороны.  

Проблема состоит в том, что, несмотря на пользу, которую вносят занятия 
шахматами в коррекционно-развивающий процесс, они сопряжены с некоторым 

статическим напряжением и малой подвижностью учащихся. Следовательно, 
занятия шахматами обязательно должны быть дозированы и рационально 

встроены в режим дня младших школьников с нарушениями слуха чередуясь с 
периодами высокой двигательной активности детей.  

В связи с вышеизложенным целью исследования явился поиск 
оптимальных объемов двигательной активности в режиме дня младших 
школьников с нарушениями слуха, в процессе начального обучения игре в 

шахматы. 
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Достижение поставленной цели связывалось с решением следующих 

задач исследования: 
1. Выявить виды двигательной активности младших школьников с 

нарушениями слуха при обучении в условиях школы-интерната. 
2. Определить уровень двигательной активности младших школьников с 

нарушениями слуха. 
Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

физкультурно-спортивной деятельности способствует их физической, 
психической и социальной реабилитации [2]. 

Правильное планирование режима дня детей младшего школьного 
возраста имеет ряд преимуществ:  

- предохраняет нервную систему от переутомления; 
- создаѐт благоприятные условия для физического и психического 

развития; 
- обеспечивает хорошее самочувствие младших школьников. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности учащихся младших 
классов – одно из главных условий оптимального развития, роста и 
функционирования организма, а также способ снятия напряжения и утомления.  

Занятия шахматами должны не вносить дисбаланс в двигательную 
активность младших школьников в режиме дня, а органично входить в него. В 

этой связи необходимо сбалансировать статические и динамические 
компоненты в режиме дня за счѐт объѐма двигательной активности. 

Физическая нагрузка в течение дня должна строго дозироваться: подвижные и 
спортивные игры требуют чѐткой регламентации.  

Движения являются естественной биологической потребностью 
школьников, заменить еѐ без ущерба для здоровья ничем нельзя [4].  

Исследования Н. Т. Лебедевой показали, что здоровый мальчик 1–го 
класса в среднем совершает 16,5 тыс. движений, а девочка – 12 тыс. движений 

(локомоций). С возрастом суточное число движений увеличивается, достигая 
максимума в 9-10 лет – 18–20 тыс. [4]. 

Заслуживает внимания факт одинаковой (по числу локомоций) суточной 
двигательной активности учащихся обычных и спортивных школ. Разница в 

том, что первые реализуют потребность в движениях небольшими «порциями» 
многократно в течение дня, вторые – 2/3 и более суточного числа движений – 
на тренировках. 

Здоровый младший школьник ежеминутно совершает в среднем 14–22 
движения, т. е. 840–1320 движений в час. 

Двигательная активность детей до уроков (в утренние часы). 
Установлено, что за 10 мин утренней гимнастики школьник может сделать 

250–600 движений. Гимнастика способствует переходу от пониженного ночного 
уровня жизнедеятельности к дневному, повышает обмен веществ, 

работоспособность, закаляет организм, развивает и удовлетворяет 
двигательную потребность ученика.  

Утренняя гигиеническая гимнастика за один год обучения составит 60 
часов, а за 10 лет – 600 часов, т. е. столько же, сколько времени отводится на 

все уроки физической культуры. К счастью, для детей с нарушением слуха, 
обучающихся в специализированных интернатах, утренняя гигиеническая 

гимнастика проводится ежедневно.  
В первые часы бодрствования школьник выполняет около 200 – 500 

движений, связанных с утренним туалетом, закаливающими процедурами, 

приходом в школу. 
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По данным Н. Т. Лебедевой, только 40 % учащихся младших классов 

начинают утро с зарядки, а вводная гимнастика до уроков становится 
редкостью. Таким образом, не учитываются возрастные особенности 

двигательного поведения школьников, что делает затруднительным 
последующее спокойное поведение детей, т. е. сохранение внимания, 

поддержание работоспособности на уроках [3]. 
Двигательная активность детей на уроке. 

В ходе урока состояние младшего школьника неодинаково, чаще всего 
снижается внимание, что проявляется в двигательном беспокойстве. В этих 

случаях тренеру-преподавателю необходимо менять виды работы. Например, 
самостоятельная работа чередуется с коллективной, задания, выполняемые за 

шахматной доской с упражнениями за персональным компьютером с 
использованием обучающих компьютерных шахматных программ и т. д. [5]. 

Такая смена деятельности является своеобразным отдыхом. Но нередко этого 
не достаточно. В процессе занятия всѐ большее число детей начинает 

отвлекаться. Учѐные утверждают, что беспокойное состояние детей будет 
проявляться тем больше, чем в меньшей степени была удовлетворена 
потребность в движениях в предыдущий час. 

Н. Т. Лебедева рекомендует перед началом уроков использовать ещѐ одну 
«порцию» движений (200–400) в форме вводной гимнастики или гимнастики до 

уроков. Еѐ специфические упражнения дополняют утреннюю гигиеническую 
гимнастику, что обеспечивает учащимся быстрое включение в активную работу 

на уроках, повышает их физическую подготовленность, необходимую в данном 
случае для удержания правильной позы за партой. Вводная гимнастика 

воспитывает привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями [3]. 
Работа за партой затрудняет прежде всего работу внутренних органов и 

нижних конечностей, являющихся обширным резервуаром крови. Поэтому 
статический компонент двигательной активности на занятиях необходимо 

сменить физкультурной паузой, где нужна преимущественно двигательная 
деятельность. 

В режиме дня младших школьников нельзя недооценивать значение 
перемен. Однако их эффективность окажется оптимальной, если подвижные 

игры подобраны с учетом: 
а) длительности отдыха (следует использовать как минимум 2 перемены – 

малую – 10 мин (можно выполнить 200–500 движений) и большую – 20–30 мин 

(600–1100 движений); 
б) особенности влияния прошедшего и будущего урока; 

в) двигательного развития и навыков данного детского коллектива. 
Предложенные детям игры и развлечения следует наполнить элементами, 

которые предусматривают расслабление мышц в сочетании с 
общеразвивающими упражнениями на точность и скорость движений. Такие 

игры способствуют нормализации координации мышц антагонистов. 
Наибольшую оздоровительную ценность имеют перемены, во время которых 

дети бывают на свежем воздухе. 
Двигательная активность детей после уроков. 

Насыщение уроков и перемен движениями позволяет только частично 
удовлетворить потребность детей в них. Важно обеспечить возможность 

ежечасного проявления двигательной активности и еѐ стимулирование после 
уроков. Н. Т. Лебедева считает, что отрезки времени от 12-4, 15-16 и 20-21 
часа характеризуются подъѐмом двигательной активности. Эти часы наиболее 

эффективны для занятий мышечной деятельностью. Они соответствуют 
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суточной периодике двигательной активности и создают благоприятный фон 

для совершенствования двигательных навыков, что является основанием 
использовать именно это время для занятий физической культурой [3]. 

Известно, что прогулки и игры после уроков на свежем воздухе являются 
активным отдыхом. Кроме того, они позволяют удовлетворить потребность в 

движениях, содействуют закаливанию, формированию двигательных качеств 
учащихся [3]. Поэтому специалисты рекомендуют проводить «час игр» в 

середине дня (после уроков). Он рекомендован для групп и школ продлѐнного 
дня, школ-интернатов. Прогулки с подвижными играми позволяют выполнить в 

среднем 25 %, а максимум 50 % суточного числа движений. 
Последний «всплеск» двигательной активности приходится на 20-21 час, 

целесообразно использовать для прогулок, игр средней интенсивности, это 
позволит совершить от 1200 до 4500 движений, компенсировать в некоторой 

степени дефицит движений за день и обеспечить глубокий сон. 
Двигательная деятельность не должна продолжаться более 1,5–2 часов. 

За этот период исчерпывается «вспеск» движений, и школьники получают 
возможность с большей эффективностью заниматься приготовлением уроков. 

Особую ценность в удовлетворении потребности в движениях имеют 

спортивные развлечения, занятия в сциях. Так, игра с мячом (60 мин) 
позволяет израсходовать в среднем – 30–50 % суточного числа движений, 

плавание (60 мин) – 30–40 %. 
Обучение шахматам предусматривает преимущественно умственную 

работу. Поэтому, руководствуясь выше изложенным материалом, мы решили в 
свою рабочую программу включить «динамический час» в начале занятия. Во 

время «динамического часа» мы в основном использовали подвижные игры для 
развития физических качеств: координационных способностей, силы, общей 

выносливости, такие как «Зайцы-огородники», «Перестрелка», «Перебежки», 
различные виды «Салок», «Два медведя» и др.  

Рассмотренная двигательная активность в течение дня показала, что 
мышечную деятельность следует обеспечивать детям в малых дозах – 

ежечасно, в больших - 4 раза в день. 
Следует отметить, что как за счѐт 2 (3), так и шести уроков физической 

культуры в неделю не полностью удовлетворяется потребность в движениях, в 
общем суточном числе движений. Урок компенсирует в среднем 11 %, а 
максимально 40 % общего суточного числа движений. 

Уроки физической культуры следует рассматривать, прежде всего, как 
«школу движений», как средство, формирующее, но не удовлетворяющее 

потребность в них.  
С целью изучения показателей двигательной активности у младших 

школьников с нарушением слуха нами проводились педагогические 
наблюдения в начале и в конце эксперимента в течение рабочей недели (5 

дней). Наблюдались двигательные режимы слабослышащих и позднооглохших 
учащихся 2-3 классов двух школ-интернатов Ростовской области. Проводился 

опрос детей, обучающихся в данных учебных заведениях, а также учителей и 
воспитателей. 

Мы выяснили, что в специализированных интернатах суммарный объѐм 
двигательной активности в системе школьного физического воспитания, 

включающего уроки физической культуры, мероприятия в режиме учебного 
дня, внеклассные формы двигательной активности, а также общешкольные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, варьировался от 

трѐх с половиной до семи часов в неделю и составил всего 4,1 %. Кроме того, 
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мы выяснили, что от 5 до 10 часов в неделю воспитанники интернатов 

занимаются бытовой двигательной активностью (прогулки на свежем воздухе, 
игры в неурочное время, уборка комнат и т. д.), что составляет в среднем 14,8 

%. Таким образом, общая двигательная активность  воспитанников младших 
классов коррекционных учреждений составляет в среднем 18,9 %.  

Для того чтобы понять, отличается ли двигательная активность 
воспитанников обоих интернатов мы провели сравнительный анализ 

недельного объѐма их двигательных нагрузок. Для сравнения полученных 
показателей (результатов) мы использовали t - критерий Стьюдента. В 

исследовании принимали участие младшие школьники с нарушениями слуха 
вторых-третьих классов. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли - 41 человек 

(занимавшихся шахматами по нашей методике), в контрольную группу (КГ) - 
42 человека (занимавшихся шахматами по другим программам).  

Было установлено, что в начале эксперимента суммарные объѐмы 
организованной двигательной активности не имеют статистически достоверных 

отличий у школьников контрольной и экспериментальной групп (таблица).  
 

Таблица. Объемы двигательной активности (в часах) 

 
Период Средний суммарный объѐм 

двигательной активности в 
часах в 5-дневную неделю 

(M+ m) 

Достоверность различий 
по t-критерию Стьюдента 

ЭГ (n = 41) КГ (n = 42) t p 

Начало 
эксперимента 

4,88 + 0,135 4,95 + 0,12 1,98 Р > 0,05 

Конец 
эксперимента 

6,9 + 0,135 5,54 + 0,12 3,37 Р < 0,001 

 
Педагогические наблюдения показали, что по мере развития физических 

качеств у детей с нарушением слуха появляется потребность в подвижных 
играх. Дети стали играть самостоятельно на переменах и в свободное 

внеурочное время. Это говорит о том, что младшие школьники с нарушениями 
слуха вполне способны осваивать достаточно высокие параметры 

двигательной активности в недельном режиме жизнедеятельности, они с 
удовольствием играют в подвижные игры, любят бегать и состязаться друг с 

другом. 
Определение различий в конце эксперимента показало на статистически 

достоверное превосходство объема двигательной активности учащихся 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Это превосходство 

связывается с тем, что в программу занятий шахматами в экспериментальной 
группе мы включили  целенаправленную физическую подготовку - 
«динамический час» - непосредственно перед занятиями шахматами. 

Физическая подготовка предусматривала занятия подвижными играми и 
упражнениями для развития общей выносливости, координации движений и 

мелкой моторики.  
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В статье рассмотрены особенности развития личности подростков, 

занимающихся спортивными танцами.  
Цель исследования – выявить уровень самопрезентации спортсменов, 

особенности их социально-психологических связей, психологического пола, 
социально-психологической адаптации и уверенности в себе. 

Методы исследования: опросник К. Роджерса и Р. Даймонда, 
адаптированный А. К. Осницким «Социально-психологическая 

адаптированность»; методика Н. В. Кузьминой «Социально-психологические 
связи»; методика М. Куна и Т. Макпартлэнда «Кто Я – 20 суждений»; опросник 

по изучению маскулинности и фемининности С. Бэма и методика «Уверенность 
в себе». 

В исследовании приняли участие подростки 12-14 лет обоего пола: 
учащиеся школы № 46 (50 человек) и спортсмены, занимающиеся в Центре 

танцевального спорта «Юла» и Школе спортивного танца «Мечта» г. 
Краснодара (50 человек).  

Результаты исследования показали, что занятия спортивными танцами 

неоднозначно влияют на развитие личности подростков. С одной стороны, 
наблюдается благоприятное развитие Я-концепции спортсменов, 

отразившееся в высоких значениях «уровня самопрезентации» и 
«уверенности».  

С другой стороны, у спортсменов наблюдается изменение нормативного 
развития взаимоотношений с лицами из ближайшего социального окружения, 

что проявляется в усилении ориентации на семью и выраженной потребности 
у них в защите и помощи. Высокие значения по показателю «фемининность» у 

спортсменов-танцоров свидетельствует о влиянии занятий танцами на 
формирование полоролевых стереотипов. 

Полученные данные свидетельствуют о позитивных и негативных 
изменениях в личностном развитии подростков, занимающихся спортивными 

танцами. 
 

Ключевые слова: Я-концепция, социально-психологическая адаптация, 
интернальность, маскулинность, фемининность, андрогинность, спортивные 
танцы. 

 
Изменения, происходящие в современном обществе, оказывают влияние 

на профессиональное и личностное развитие подростков.  



183 

 

Спортивные танцы как один из видов дополнительного 

профессионального образования вносят изменения в становление личности 
спортсменов. Занятия спортом, с одной стороны, могут способствовать 

развитию многих положительных качеств у спортсменов, положительно влияя 
на процесс их социализации.  

С другой стороны, высокая концентрация внимания на 
совершенствовании спортивных навыков, может быть источником 

неблагоприятных проявлений в личностном и профессиональном становлении 
юных спортсменов.  

Для подросткового возраста характерно освоение социальных 
отношений, продвижение в личностном развитии, приобретение социального 

опыта, активное становление самосознания и формирование Я-концепции. Все 
эти процессы протекают нормативным образом в условиях получения 

подростками разнопланового опыта. 
Занятия спортом, которые подростки совмещают с обучением в школе, 

оставляют мало времени на необходимое в этом возрасте неформальное 
общение с ровесниками. Общение со сверстниками-спортсменами неизбежно 
приводит к конкурирующим отношениям, что осложняет нормативное развитие 

самосознания подростков.  
Таким образом, совершенствование в спортивных танцах может 

проявиться у подростков в определенных дисгармониях их личностного 
развития, хотя возможны и некоторое позитивное влияние. 

Результаты настоящего исследования подтвердили неоднозначное 
влияние на процесс становления личности юных спортсменов. 

Анализ полученных данных подтвердил, что все значения интегральных 
показателей социально-психологической адаптированности подростков, 

занимающихся и не занимающихся спортивными танцами, находятся в 
пределах нормы. 

У спортсменов, в отличие от их сверстников, не занимающихся 
спортивными танцами, выявлены достоверно более низкие значения по 

показателям «интернальности» (62,8 балла) и «принятии других» (60,0 
балла), что свидетельствует о менее благоприятном протекании у них 

процесса социальной адаптации (таблица 1). 
 

Таблица 1. Средние значения показателей социально-

психологическойадаптированности у мальчиков, занимающихся и не 
занимающихся спортивными танцами 

 
Интегральные показатели Занимающиеся 

танцами 
Не 

занимающиеся 
танцами 

Достоверность 
различий 

Адаптация 59,7 ± 6,9 61,5 ± 9,2 - 

Принятие себя 73,7 ± 14,6 73,3 ± 12,3 - 

Принятие других 60,4 ± 8,8 69,2 ± 14,2 p ≤ 0,05 

Эмоциональный комфорт 61,01 ± 14,2 60,8 ± 15,5 - 

Интернальность 62,8 ± 8,2 68,9 ± 12,9 p ≤ 0,05 

Доминирование 52,5 ± 9,4 51,3 ± 18,3 - 

Эскапизм 15,9 ± 5,9 16,4 ± 5,6 - 

 
При сравнительном анализе значений «уровня самопрезентации» было 

установлено, что спортсмены достоверно превосходят по данному показателю 
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своих сверстников, не занимающихся спортивными танцами. В женской 

выборке достоверных различий не выявлено. В группе подростков, не 
занимающихся спортивными танцами, достоверно выше «уровень 

самопрезентации» у девочек по сравнению с мальчиками, в выборке 
спортсменов гендерных различий не обнаружено. 

В результате анализа содержания Я-концепции выявлено, что для 
спортсменов наиболее характерна выраженность следующих категорий: 1) 

умения, интересы, способности, интеллект; 2) самооценка, принятие себя, 
характер, качества личности; 3) внешность; 4) ценности, убеждения, права и 

обязанности; 5) чувства, переживания, мотивы. Такая категория Я-концепции, 
как «формально-биографические, ролевые сведения» менее всего отражена в 

выборке спортсменов. Таким образом, у подростков, занимающихся 
спортивными танцами, особую значимость приобретает такая категория Я-

концепции, как «умения, интересы, способности, интеллект», что усиливается 
влиянием процесса совершенствования в избранном виде деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о вполне благоприятном развитии Я-
концепции у подростков, специализирующихся в спортивных танцах. 

В результате сравнительного анализа значений значимых других 

обнаружено, что для спортсменов более значима из ближайшего социального 
окружения семья, особенно «мать», «бабушка», «родственники», 

«брат/сестра». В свою очередь, менее значимыми оказались сверстники: 
«друг/подруга из класса, школы, вне школы» (таблица 2). 

 
Таблица 2. Средние значения показателей лиц из ближайшего социального 

окружения подростков, занимающихся и не занимающихся спортивными 
танцами 

 
Лица из 

ближайшего 
окружения 

Занимающиеся 

танцами 

Не занимающиеся 

танцами 

Достоверность 

различий 

Мать 10,9 ± 2,1 10,5 ± 1,3 - 

Отец 9,9 ± 3,5 8,7 ± 2,6 p ≤ 0,05 

Бабушка 9,2 ± 2,1 7,7 ± 2,2 p ≤ 0,05 

Дедушка 8,04 ± 3,1 5,7 ± 3,1 p ≤ 0,05 

Брат/сестра 8,9 ± 2,8 6,8 ± 2,9 p ≤ 0,05 

Родственники 8,3 ± 2,6 7,1 ± 1,9 p ≤ 0,05 

Друг/подруга  

из класса 

6,6 ± 2,9 7,9 ± 1,6 p ≤ 0,05 

Друг/подруга  

из школы 

5,1 ± 2,8 7,1 ± 1,6 p ≤ 0,05 

Друг/подруга  

вне школы 

8,02 ± 2,8 8,5 ± 1,5 - 

Учитель 8,4 ± 2,02 5,9 ± 2,3 p ≤ 0,05 

 
Анализ значений предпочитаемых типов отношений показал, что для 

подростков-спортсменов более приоритетны такие типы отношений, как 
«уверен, поможет» и «уверен, защитит», что объясняется соперничеством и 

конкуренцией, свойственными спорту, которые усиливают эмоциональную 
напряженность и вызывают потребность в психологической поддержке, 
главным источником которой является семья (таблица 3). 
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Таблица 3. Средние значения показателей предпочитаемых типов отношений 

подростков обоего пола, занимающихся и не занимающихся спортивными 
танцами 

 
Предпочитаемые 
типы отношений 

Занимающиеся 
танцами 

Не занимающиеся 
танцами 

Достоверность 
различий 

Советуюсь 10,7 ± 2,3 9,5 ± 1,9 p ≤ 0,05 

Дорожу мнением 11,9 ± 2,6 10,5 ± 1,8 p ≤ 0,05 

Могу довериться 11,8 ± 3,1 11 ± 1,8 - 

Уверен, поймет 13,1 ± 3,3 11,2 ± 1,7 p ≤ 0,05 

Уверен, поможет 13,7 ± 3,6 12,2 ± 1,7 p ≤ 0,05 

Уверен, защитит 12,7 ± 3,1 12,04 ± 1,6 - 

Хочу подражать 7,7 ± 3,6 6,1 ± 2,6 p ≤ 0,05 

 
При сравнительном анализе средних значений показателя «уверенность 

в себе» в женской выборке достоверных различий не обнаружено, в группах 

мальчиков, напротив, достоверно превосходят по данному показателю своих 
сверстников-спортсменов мальчики, не занимающиеся спортивными танцами. 

Гендерные различия выявлены только в выборке спортсменов: у девочек 
достоверно выше значение «уверенности в себе» по сравнению с мальчиками-

спортсменами. 
В результате анализа значений показателей психологического пола было 

обнаружено, что для подростков всех исследуемых групп свойственно 
проявление «андрогинности», при преобладании значений по шкале 

«маскулинности» у мальчиков и «фемининности» у девочек. При сравнении 
полученных данных в мужских выборках зафиксированы достоверно выше 

значения по «фемининности» и «основному индексу» у спортсменов-танцоров 
по сравнению с их сверстниками, не занимающимися спортивными танцами. В 

женской выборке выявлено достоверное превосходство спортсменок по 
«фемининности» сверстниц, не занимающихся спортивными танцами. В целом, 

обнаружены гендерные достоверные различия по параметрам 
психологического пола у подростков, занимающихся и не занимающихся 
спортивными танцами, с более высокими значениями «маскулинности» у 

мальчиков и «фемининности» у девочек (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Средние значения показателей психологического пола в группах 
подростков, занимающихся и не занимающихся спортивными танцами 

 
Показатели Мальчики Девочки Достоверность 

различий 

Занимающиеся спортивными танцами 

Фемининность(F) 0,65 ± 0,18 0,83 ± 0,13 p ≤ 0,05 

Маскулинность(M) 0,72 ± 0,5 0,51 ± 0,23 p ≤ 0,05 

Основной индекс (IS) -0,2 ± 0,09 0,72 ± 0,7 p ≤ 0,05 

Не занимающиеся спортивными танцами 

Фемининность (F) 0,41 ± 0,2 0,72 ± 0,2 p ≤ 0,05 

Маскулинность (M) 0,78 ± 0,2 0,45 ± 0,2 p ≤ 0,05 

Основной индекс (IS) -0,84 ± 0,6 0,62 ± 0,8 p ≤ 0,05 

 
В результате изучения полученных данных психологического пола у 

спортсменов обнаружены достоверно выше значения по показателю 
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«фемининность», в отличие от их сверстников, не занимающихся танцами, что 

свидетельствует о влиянии занятий спортивными танцами на формирование 
полоролевых стереотипов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что позитивной 
стороной влияния занятий спортивными танцами на становление личности 

спортсменов является наблюдаемое у них по сравнению с их сверстниками, не 
занимающимися спортом, благоприятное развитие Я-концепции, высокие 

значения «уровня самопрезентации» и «уверенности в себе». Это 
свидетельствует о том, что занятия спортом дают возможность подросткам 

испытать успех, достигнутый за счет собственных усилий, что, в свою 
очередь, повышает уверенность в себе и способность осознавать все стороны 

своей личности. 
Негативной стороной влияния занятий спортивными танцами является 

изменение нормативного хода развития взаимоотношений подростков с 
лицами из ближайшего социального окружения, что проявляется в ослаблении 

тенденции к значимости ровесников как партнеров по общению при 
одновременном усилении ориентации на взрослых и семью и в выраженной 
потребности в помощи и защите, что не проявляется в такой степени у 

подростков, не занимающихся спортивными танцами. Этот факт объясняется 
следствием конкуренции, свойственной спортивной деятельности, где 

сверстники для подростков выступают в большей степени как соперники, чем 
союзники, тем самым защиту и помощь спортсмены находят в семейном 

окружении. 
Заключение. Все вышеизложенное подтверждает разнонаправленность 

влияния занятий спортивными танцами на становление личности подростков и 
свидетельствует о необходимости поиска путей гуманистического построения 

образовательной среды спортсменов для их личностной и профессиональной 
самореализации. 
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In the article features of development of the person of the teenagers 
engaged in sports dances are considered. 

The purpose of the study is to reveal the level of self-presentation of 
athletes, the features of their socio-psychological connections, psychological sex, 

socio-psychological adaptation and self-confidence. 
Methods of research: a questionnaire by K. Rogers and R. Diamond, adapted 

by A.K. Osnitsky "Socio-psychological adaptation"; Methodology Kuzminoy "Socio-
psychological ties"; The methodology of M. Kuhn and T. McPartland "Who am I - 

20 judgments"; A questionnaire on the study of masculinity and femininity S. Bam 
and the technique of "Self-confidence." 

Twenty-fourteen-year-olds of both sexes took part in the study: students of 
school No. 46 (50 people) and athletes engaged in the Yula Center for Dance 
Sport and the School of Sport Dance "The Dream" in Krasnodar (50 people). 

The results of the study showed that sports dancing exercises have an 
ambiguous effect on the development of the personality of adolescents. On the 

one hand, there is a favorable development of the I-concept of athletes, reflected 
in the high values of the "level of self-presentation" and "confidence." 

On the other hand, athletes are experiencing a change in the normative 
development of relationships with individuals from the closest social environment, 

which is manifested in the strengthening of family orientation and the expressed 
need for protection and assistance. High values of "femininity" in athletes-dancers 

testify to the influence of dancing classes on the formation of sex-role stereotypes. 
The obtained data testify to positive and negative changes in the personal 

development of adolescents engaged in sports dances. 
 

Key words: I-concept, social-psychological adaptation, internality, 
masculinity, femininity, androgyny, sports dances. 
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В данной статье рассматриваются особенности проявления и взаимосвязи 
таких характеристик, как личностная зрелость и перфекционизм, на примере 

профессиональных и непрофессиональных спортсменов, а также у лиц не 
занимающихся спортом. В статье представлены данные корреляционного 
анализа, распределения средних значений показателей личностной зрелости и 

перфекционизма. 
 

Ключевые слова: перфекционизм, личностная зрелость, 
психосоциальная зрелость. 

 
Развитие современного общества требует от человека качеств, 

позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым изменениям. 
Особенностью современного спорта является непрерывное совершенствование 

мастерства и стремление к наивысшему уровню достижений в рамках жесткой 
конкуренции. Поэтому в поле зрения психологов попал феномен 

перфекционизма. Как показывают исследования, перфекционизм является 
фактором, который снижает социальную адаптацию личности. Следовательно, 

существует проблема психологических факторов, снижающих вероятность 
влияния перфекционизма на личностный статус спортсменов [1]. 

В психологии перфекционизм определяется как склонность следовать 
завышенным стандартам деятельности и выдвигать к собственной личности 
чрезмерно высокие требования. Многие авторы высказывают идею о 

необходимости рассматривать перфекционизм в отдельных видах 
деятельности и определять его специфические проявления. Одно из первых 

исследований перфекционизма в спорте было проведено Р. Фростом с 
коллегами, которые изучали разные его формы в связи с показателями 

самоуверенности, склонности к беспокойству, страха конкуренции, 
специфическими реакциями на ошибки в течение соревнования, ориентацией 

на успех или неудачу. Спортсмены с высоким уровнем перфекционизма в 
большей степени подвержены таким факторам, как страх совершить ошибку, 

особенно если они имеют опыт неудачных выступлений. В современных 
исследованиях прослеживается негативное влияние перфекционизма на 

спортсменов. Вследствие этого представляется закономерным интерес к 
исследованию факторов, снижающих негативные эффекты перфекционизма. В 

работе А. С. Распоповой [6] было установлено, что одним из таких факторов 
является личностная зрелость спортсменов, в процессе становления и 
развития которой  влияние негативных установок ослабевает. Необходо 

отметить, что понятие личностной зрелости и сложное многозначное. Кроме 
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того, есть основания полагать, что проявления личностной зрелости имеют 

возрастную специфику: в различные подпериоды взрослости в ее структуре, 
вероятно, будут доминировать различные свойства [2, 3, 4]. 

Цель исследования. Исходя из данных о том, что личностная зрелость 
сказывается на проявлениях перфекционизма у спортсменов, цель нашего 

исследования - выявить особенности взаимосвязи перфекционизма и 
личностной зрелости спортсменов, занимающихся профессионально и 

непрофессионально спортом, а также испытуемых, не занимающихся спортом. 
Задачи исследования:  

1) провести сравнительный анализ показателей перфекционизма и 
личностной зрелости спортсменов, занимающихся профессионально и 

непрофессионально спортом, а также испытуемых, не занимающихся спортом; 
2) выявить особенности взаимосвязи перфекционизма и личностной 

зрелости. 
Методы и организация исследования. Опросник определения уровня 

психосоциальной зрелости личности учащихся [5], многопрофильная шкала 
перфекционизма Хьюитта и Флетта.  

Выборку исследования составил 161 спортсмен, занимающихся спортом 

профессионально, 71 непрофессиональный спортсмен и 51 испытуемый, не 
занимающийся спортом, обоих полов в возрасте, от 13 до 22 лет. Под 

непрофессиональными спортсменами мы понимаем категорию лиц, 
занимающихся спортом, но при этом не участвующих  на соревнованиях и 

получении спортивных  разрядов. Выборку профессионально занимающихся 
спортом составили спортсмены разной квалификации,   в том числе 56 КМС, 6 

МС, 79 – спортсмены, имеющие 1-2 взрослый разряд.  
 Результаты исследования. В ходе анализа данных были получены 

сведения о распределении средних значений показателей личностной 
зрелости среди лиц, занимающихся спортом профессионально, занимающихся 

непрофессионально и не занимающихся спортом. Данные представлены на 
рисунке. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение средних значений показателей личностной зрелости 

среди профессиональных и непрофессиональных спортсменов и лиц, 
не занимающихся спортом 

 
Примечание: СД - самодетерминация, СР - самореализация, СЭ - сила эго, 

СА - самоактуализация, СОЦ - социализация, ПМ - познавательная мотивация, 
ПЗ - психологическая защита. 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сказать, что 

показатели у непрофессиональных спортсменов по некоторым компонентам 
личностной зрелости, таким как «Самодетерминация» и «Психологическая 

защита», даже выше, чем у профессиональных спортсменов. Следовательно, 
они умеют признавать свои ошибки, не пытаясь находить для себя 

оправдания, считают критику в свой адрес полезной, не склонны говорить 
неправду, чтобы избежать наказания, стремятся исполнять свои обязанности 

самостоятельно. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди, занимающиеся 
спортом непрофессионально, делают свой выбор исходя больше из 

потребности внутренней мотивации, чем внешней. Т. е., они занимаются 
спортом для удовлетворения внутренних потребностей, ориентированы на 

качество своей деятельности больше,  чем на внешние атрибуты, такие как 
признание общества, деньги, популярность. Причем они меньше подвержены 

давлению и вниманию к себе, чем профессиональные спортсмены. Но в то же 
время, если мы обратим внимание на результаты людей, не занимающихся 

спортом, то увидим, что средние значения таких показателей, как 
«самореализация», «самоактуализация», «социализация», «психологическая 
защита» у них ниже, чем у профессиональных и непрофессиональных 

спортсменов. Это может говорить о том, что спорт оказывает благотворное 
влияние на развитие личностной зрелости, особенно, если это проявляется в 

самоактуализации. Данный вид деятельности позволяет проявить себя, всегда 
есть к чему стремиться,  и результат виден. 

Далее, на рисунке 2 представлены данные распределения средних 
значений показателей перфекционизма среди занимающихся спортом 

профессионально, занимающихся непрофессионально и не занимающихся 
спортом. 

Как видно на рисунке 2, у спортсменов, занимающихся спортом 
профессионально, все показатели перфекционизма выше, чем у остальных. 

Это связано с тем, что профессиональный спорт является крайне жестким 
видом деятельности, люди, находящиеся в такой среде,  вынуждены 

предъявлять к себе высокие требования, в то же время такое отношения к 
себе переходит и на других.  Очень часто спортсмены испытывают давление 

не только от самих себя, но и от окружающих: родителей, тренера и т. д. 
Непрофессиональные спортсмены находятся в менее жестких условиях, они 
делают свой выбор самостоятельно и занимаются чаще всего для собственного 

удовольствия. 

 
Рисунок 2. Распределение средних значений показателей перфекционизма 

среди профессиональных и непрофессиональных спортсменов и лиц,  
не занимающихся спортом 
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Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – 

перфекционизм, ориентированный на других; СПП - социально предписанный 
перфекционизм. 

 
В связи с этим у данной выборки показатели перфекционизма ниже, чем 

у двух других. Это говорит о том, что они самоактуализируются в своей 
деятельности, и уровень расхождения между своими возможностями и теми 

требованиями, которые они к себе предъявляют, минимален, также они не 
испытывают внешнего давления от социально значимого окружения.  

В результате корреляционного анализа показателей, профессиональных 
спортсменов нами были получены данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между показателями перфекционизма 

и компонентами личностной зрелости профессиональных спортсменов (n=151) 
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Перфекционизм, 

ориентированный 
на себя 

,236** ,057 ,206* ,437** ,085 ,364** ,092 

Перфекционизм, 
ориентированный 

на других 
,029 -,328** -,075 ,105 -,189 ,239** -,136 

Социально 
предписанный 

перфекционизм 

,030 -,337** -,211 -,034 -,189 ,147 -,227** 

Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя);** 

корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
Как видно из данных, представленных в таблице 1,  спортсмены, 

занимающиеся спортом профессионально, имеют достоверные положительные 
корреляции между показателем «перфекционизм, ориентированный на себя» 

и показателями личностной зрелости, такие как «самодетерминация», «сила 
эго», «самоактуализация» и «познавательная мотивация», что говорит о том, 

что профессиональные спортсмены, предъявляющие к себе высокие 
требования, чувствуют, что могут противостоять группе, отвечают за свои 

решения и поступки, верят в себя даже в самых сложных ситуациях. Получена 
достоверная прямая корреляционная взаимосвязь между показателями 

«перфекционизм, ориентированный на себя» и «самоактуализация». Это 
говорит о том, что профессиональные спортсмены принимают собственные 
неудачи как вызов к дальнейшему совершенствованию,  при этом борясь с 

собственными недостатками и слабостями, которые мешают развиваться. 
Человек склонен предъявлять к себе высокие требования, т. к. считает, что у 

него есть все необходимые ресурсы, чтобы их реализовать. Процесс 
самоактуализации, самоосуществления возможен через самоопределение 
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личности в различных сферах жизни человека [3]. Так же была выявлена 

положительная корреляционная взаимосвязь между показателями 
«перфекционизм, ориентированный на себя» и «сила Эго»,  говорящая о том, 

что спортсмены верят в себя даже тогда, когда чувствуют, что со всеми 
стоящими перед ними задачами справиться трудно. Они чувствуют в себе силы 

для преодоления этих трудностей, что, на наш взгляд, является 
конструктивным проявлением влияния перфекционизма, т. е. даже при 

завышенных требованиях и целях, человек способен справиться с 
отрицательными или негативными последствиями, не падая духом.  Была 

получена отрицательная корреляционная взаимосвязь между показателями 
«социально предписанный перфекционизм» и «психологическая защита». Она 

говорит о том, что люди, умеющие адекватно реагировать на критику, 
воспринимающие ее как ресурс узнать что-то о себе, терпимые к мнению 

окружающих, не будут испытывать гнетущего давления от окружающих, а 
будут воспринимать это как обратную связь, которую нужно принять и 

переработать с пользой для себя. В то же время спортсмены, испытывающие 
постоянное давление со стороны окружающих, имеют сложности в 
саморегуляции, не могут справиться с собственным разочарованием, не могут 

заставить себя делать то, что надо, а не то, что хочется. 
Далее, в таблице 2 представлены данные корреляционного анализа 

показателей спортсменов,  занимающихся спортом непрофессионально. 
 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между показателями перфекционизма 
и компонентами личностной зрелости непрофессиональных спортсменов 

(n=71) 
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Перфекционизм, 
ориентированный 

на себя 

,068 ,239* ,215 ,222 ,077 ,308** ,172 

Перфекционизм, 

ориентированный 
на других 

,165 -,285* ,036 -,120 -,272* ,054 -,233 

Социально 
предписанный 
перфекционизм 

-,006 -,160 -,201 -,013 -,071 -,031 -,187 

 
Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя);** 

корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 

Непрофессиональные спортсмены имеют положительную 
корреляционную взаимосвязь между показателями «перфекционизм, 

ориентированный на себя» и «саморегуляция». Это может быть связано с тем, 
что для достижения этих требований человеку необходимо пожертвовать 
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сиюминутным удовольствием, чтобы получить  большую пользу в будущем, 

длительное время решать сложную задачу при этом не отвлекаясь, 
обдумывать возможные последствия перед тем, как начать принимать 

активные действия, справляться с собственными разочарованиями, не падая 
духом. При предъявлении высоких требований к другим компоненты 

саморегуляции будут снижаться, так же как и социализации. Когда ты 
предъявляешь к окружающим высокие требования,  тебе сложнее наладить с 

ними благоприятные взаимоотношения, соответственно,  процесс 
социализации будет происходить сложнее. Так же была получена прямая 

корреляционная взаимосвязь между показателем «перфекционизм, 
ориентированный на себя» и показателем личностной зрелости 

«познавательная мотивация». Это говорит о том, что чем больше узнаем себя, 
чем больше ресурсов и способностей в себе открываем, тем больше можем 

потребовать от себя, зная предел своих возможностей, легче ставить цели и 
задачи так, чтобы они были реальными. 

Нами был проведен корреляционный анализ показателей 
перфекционизма и личностной зрелости в группе не занимающихся спортом. 
Данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Коэффициенты корреляции между показателями перфекционизма 

и компонентами личностной зрелости в группе не занимающихся спортом 
(n=51) 
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Перфекционизм, 
ориентированный 

на себя 

,045 ,222 ,169 ,332* ,040 ,279* -,156 

Перфекционизм, 

ориентированный 
на других 

,082 -,006 ,137 ,037 -,269* ,053 -,341** 

Социально 
предписанный 
перфекционизм 

-,130 -,117 -,340** -,113 -,020 -,094 -,237* 

 
Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя);** 

корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 

Для людей, не занимающихся спортом, характерны следующие 
взаимосвязи: чем выше перфекционизм, ориентированный на себя,  тем выше 

самоактуализация, это может говорить о том, что расти и развиваться можно 
только в том случае, когда человек ставит перед собой цели, что вызывает 

стремление развиваться, совершенствоваться, познавать себя и окружающий 
мир, а это, в свою очередь, подтверждает положительную взаимосвязь между 

показателем «перфекционизм, ориентированный на себя» и «познавательная 
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мотивация». Была установлена отрицательная взаимосвязь между 

показателем «перфекционизм, ориентированный на других» и 
«социализация», что говорит о том, что если человек предъявляет 

завышенные требования к окружающим, то это усложняет процесс его 
социализации, ему трудно строить взаимоотношения с окружающими. Так же 

была получена обратная корреляционная взаимосвязь между показателями 
«социально предписанный перфекционизм» и «психологическая защита». Это 

говорит о том, что люди, умеющие адекватно реагировать на критику,  
воспринимающие ее как ресурс узнать что-то о себе, терпимые к мнению 

окружающих,  не будут испытывать гнетущего давления от окружающих, а 
будут воспринимать это как обратную связь, которую нужно принять и 

переработать с пользой для себя, но при отсутствии механизмов 
психологической защиты в контексте личностной зрелости человек будет 

постоянно испытывать давление окружающих не имея при этом возможности 
справиться со сложившимися обстоятельствами.  

Заключение:  
1. Установленные во всех исследованных группах положительные 

корреляционные связи показателей психосоциальной  зрелости с показателем 

перфекционизма, ориентированного на себя, отрицательные корреляционные 
связи показателей психосоциальной  зрелости с показателями 

перфекционизма, ориентированного на других, и социально- предписанного 
перфекционизма  свидетельствуют о том, что психосоциальная зрелость 

является ресурсом саморазвития спортсменов и их готовности конструктивно 
взаимодействовать с социальным окружением, адекватно реагировать на 

требования социальной среды.   
2. Более многочисленные корреляционные связи показателей 

психосоциальной зрелости с показателями перфекционизма в группе 
спортсменов, занимающихся спортом профессионально, указывают на 

большую жесткость требований спорта к высококвалифицированным 
спортсменам и большую значимость личностной зрелости как ресурса их 

самореализации.  
3. Более низкие показатели самореализации и самоактуализации в 

группе не занимающихся спортом указывают на отсутствие у них сфер 
самореализации, аналогичных спортивной деятельности для спортсменов, что 
доказывает важность включения в личностно значимую деятельность ресурса 

личностного развития.  
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В статье рассматривается влияние занятий спортом на личностное 

развитие гандболистов юношеского возраста на основе сопоставления их со 
сверстниками, не занимающимися спортом. Приводятся данные исследования 

о том, что занятия спортом имеют положительное и отрицательное влияние на 
личностное развитие спортсменов. Негативное влияние обусловлено 
преимущественно непосильностью требований спортивной среды к 

возрастным особенностям, что подрывает положительное, устойчивое 
формирование самоотношения и стремления к автономности, а также 

спецификой командного вида спорта, высокой конкурентностью. 
Положительное влияние отмечается в более целостном представлении 

концепции природы человека, альтруистического поведения, что указывает на 
формирование более зрелого представления об окружающем мире. 

 
Ключевые слова: юношеский возраст, регуляторные формы поведения, 

мотивационные компоненты, виды тревожности, волевые качества, 
самоотношение, самоактуализация,  параметры ответственности. 

 
Юношеский возраст характеризуется становлением личности, 

повышением ответственности в связи с переходом во взрослую, 
самостоятельную жизнь. Спортивная деятельность является стрессогенной в 

связи с высокими тренировочными нагрузками и соревновательными 
требованиями, с постоянным нахождением спортсменов в ситуации 
оценивания, что оказывает постоянное давление на их самооценку. Занятия 

спортом неоднозначно влияют на формирование личности, что отражается в 
современных исследованиях. Пархоменко Е. А. отмечает, что занятия спортом 

вносят изменения в личностное развитие спортсменов юношеского возраста, 
но не нарушают его. Они делают спортсменов  более активными в построении 

своего жизненного пути [4]. Горская Г. Б. и Ольшанская С. А. подчеркивают 
сужение Я–концепции и ситуативность проявления ответственности 

спортсменов юношеского возраста, связанные с ранней профессионализацией 
[1, 3]. Зернова Т. И. в своей работе указывает на неоднозначное влияние 

занятий спортом на личностное развитие спортсменов. Оно проявляется  как 
способствующее ускорению социализации юношей спортсменов, так и 

вызывающее  нарушения адаптации, сложности в социальных отношениях [2]. 
Целью нашего исследования является оценка влияния спортивной среды 

на личностное развитие  гандболистов юношеского возраста. 
Методы и организация исследования. В исследовании принимали 

участие 122 человека, 61 спортсмен, занимающийся гандболом, и 61 

учащийся лицея, в возрасте 14–16 лет. 
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Учитывая, что спортсменов юношеского возраста отличают от их 

сверстников средовые условия, мы выбрали следующие  личностные 
характеристики, которые могут являться ресурсными и способствовать 

повышению спортивной профессионализации или препятствовать ей: 
ответственность, склонность к чувству вины, копинг-стратегии. 

психологические защиты, параметры осознанной саморегуляции поведения, 
показатели мотивации, самоактуализации личности. Исследование 

проводилось по следующим методикам: опросник для измерения 
малоадаптивных форм вины Е. В. Белинской,  опросник ответственности В. П. 

Прядеина, копинг-стратегии Р. Лазаруса, психологические защиты Х. 
Келермана – Р. Плутчика, стиль саморегуляции поведения В. И. Моросановой, 

опросник межличностных зависимостей Р. Гиршфильда, опросник «Почему я 
учусь, почему я занимаюсь спортом» Р. Дж. Валеранда, тест на способность к 

самоуправлению М. Н. Пейсахова, самоактуализационный тест Э. Шострома, 
методика исследования самоотношения Пантелеева Р. С., шкала личностной 

тревоги А. М. Прихожан, самооценка волевых качеств Н. Б. Стамбулова, 
диагностика школьной мотивации у старшеклассников. При статистической  
обработке данных использовался критерий Манна – Уитни. 

Результаты исследования. 
Результаты исследования показали, спортсмены юношеского возраста и 

их ровесники, не занимающиеся спортом, достоверно различаются не по всем 
исследованным параметрам. Поэтому мы описываем только те личностные 

показатели, по которым сравниваемые группы достоверно различаются. В 
таблице 1 приводятся данные сравнительного анализа регуляторных форм 

поведения у спортсменов юношеского возраста  и их сверстников, не 
занимающихся спортом.  

 
Таблица 1.Средние показатели регуляторных форм поведения спортсменов 

юношеского возраста и их сверстников, не занимающихся спортом (баллы) 
 

№ Регуляторные формы 

поведения 

Среднее значение Достоверность 

различия спорт лицей 

1 Вина отделения 

48,9±8,17 

45,2±7,1

4 

0,0236 

2 Вина гиперответственности 49,2±8,54 43,5±7,0

9 

0,0000 

3 Эмоциональная опора на 

других 

44,6±7,72 40,3±6,5 0,0005 

4 Неуверенность в себе 35,9±5,34 33,6±5,4

1 

0,0264 

5 Стремление к автономии 28,5±4,93 30,7±5,1

8 

0,0146 

6 Зависимость 51,8±10,9

8 

43,1±7,8

2 

0,0000 

7 Самоконтроль (копинг) 10,5±3,07 11,9±2,1

8 

0,0057 

8 Регрессия (психологическая 

защита) 

6,49±3,35 7,54±2,9

4 

0,0395 
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В группе спортсменов преобладают показатели вины отделения, вины 

гиперответственности, что указывает на стремление к самостоятельным 
поступкам с признанием ответственности перед другими близкими людьми. Но 

в то же время показатели эмоциональной опоры на других, зависимости 
являются большими по сравнению с показателями сверстников, не 

занимающихся спортом. Это подчеркивает характеристику гандбола как  
командной игры, ориентирующей   спортсменов на совместное выполнение 

поставленных задач. Показатель же неуверенности в себе может 
подчеркивать как принадлежность к групповой работе, так и 

соревновательность внутри команды, которая при совершении ошибок в игре 
или тренировочной деятельности подрывает самооценку и уверенность в 

своих силах. Более высокие показатели стремления к автономии, 
самоконтроля и регрессии оказались в группе не занимающихся спортом. 

Следовательно, их поведение в стрессовых ситуациях направлено на 
повышение контроля за действиями и проявлением эмоций, но при достаточно 

сложных и непосильных ситуациях чаще проявляется регрессивное 
поведение, реакции, характерные для более раннего периода развития. 
Достоверные различия в мотивационной сфере представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Средние показатели  мотивационных регуляторов поведения 

спортсменов юношеского возраста  и их ровесников, не занимающихся 
спортом (баллы) 

 
№ Мотивационные 

компоненты 

Среднее значение Достоверность 

различия 

  спорт лицей  

1 Одобрение родителей 2 ± 0,97 1,77±1,0

4 

0,0023 

2 Боязнь наказания 

дома 

1,97±0,95 1,57±0,9 0,0280 

3 Осознание 

социальной 

необходимости в 

учебе 

2,69±0,62 2,39±0,8 0,0489 

4 Влияние семьи 4,18±1,44 3,33±1,5

9 

0,0030 

5 Влияние школы 4,08±1,75 3,62±1,4 0,0461 

6 Учебная амотивация 10,8±5,02 13,3±5,0

3 

0,0046 

 

Все мотивационные компоненты выше у спортсменов, кроме учебной 
амотивации, которая выше в группе не занимающихся спортом. Это 

показывает недостаточную ориентированность школьников, не занимающихся 
спортом, во взаимосвязи своих усилии и действий с полученными 

результатами или школьными оценками, а также их сомнения в важности 
приобретаемых знаний в реальной жизни. В то же время спортсмены более 

отчетливо представляют социальную значимость получения образования в 
реальной жизни, чему способствует расширенная сфера взаимодействия с 

окружающим миром, связанная с соревновательными перемещениями. Имеют 
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место и мотивы внешнего воздействия окружения, что часто проявляется при 

несоответствии в учебной деятельности требованиям, сокращения или 
запретов участия в спортивной деятельности. Сделанные заключения 

подкрепляются полученными показателями тревожности, отраженными в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Средние показатели тревожности спортсменов юношеского 

возраста и их ровесников, не занимающихся спортом (баллы) 
 

№ Виды тревожности Среднее значение Достоверность 

различия спорт лицей 

1 Общая тревожность 45,7±21,1 32,4±18,

9 

0,0002 

2 Школьная тревожность 11,2±5,87 9,13±5,5

2 

0,0436 

3 Самооценочная 

тревожность 

10,9±5,17 7,77±5,1

3 

0,0005 

4 Межличностная 

тревожность 

12,5±6,85 9,18±5,9

5 

0,0052 

5 Магическая тревожность 11,1±7,45 6,6±6,04 0,0003 

 

Все виды тревожности выше у спортсменов, так как спортивная 
деятельность связана в первую очередь с соревновательностью, 

необходимостью постоянно подтверждать и доказывать свое превосходство в 
соперничестве, что ведет к необходимости в самоутверждении своих 

способностей, которые постоянно находятся под пристальной оценкой 
тренера, судей, зрителей, сверстников и других команд. Наличие тревожности 

подчеркивает присутствие  постоянных стресс–факторов, под воздействием 
которых находятся спортсмены. В таблице 4 представлены показатели 

волевых качеств в сравниваемых  группах. 
 

Таблица 4. Средние показатели  волевых качеств спортсменов юношеского 
возраста и их ровесников, не занимающихся спортом (баллы) 

 
№ Волевые качества Среднее значение Достоверность 

различия спорт лицей 

1 Выраженность смелости, 

решительности 

18,1±4,1

4 

20,6±4,4

5 

0,0036 

2 Выраженность инициативы, 

самостоятельности 

18,6±4,7

9 

20,6±3,8

5 

0,0200 

3 Генерализованность выдержки 18,3±4,5

5 

20,3±3,9

3 

0,0069 

 
Все представленные показатели волевых качеств более высоки  в группе 

не занимающихся спортом, что указывает на необходимость волевых усилий 
для социализации. Спортивная же группа, представленная командным видом 

спорта, имеет более низкие показатели, вследствие возможностей 
спортсменов не применять волевые усилия, а надеяться на их активность у 

своего партнера по команде. Таким образом, происходит уклонение или 
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перекладывание инициативы, решительности с проявлением эмоциональных 

реакций при неудаче. В таблице 5 представлены достоверные различия в 
группах по самоотношению и самоактуализации. 

 
Таблица 5. Средние показатели самоотношения и самоактуализации 

спортсменов юношеского возраста и их ровесников, не занимающихся спортом 
(баллы) 

№ Составляющие 

самоотношения и 

самоактуализации 

Среднее значение Достоверность 

различия спорт лицей 

1 Самоценность 9,02±2,69 10,4±2,4

4 

0,0066 

2 Самопривязанность 6,44 ±2,08 5,67±1,9

9 

0,0403 

3 Внутренняя конфликтность 6,31±3,62 5,03±3,1

6 

0,0252 

4 Гибкость поведения 11,5±3,19 12,6±3,1

3 

0,0398 

5 Самопринятие 9,78±2,76 11,1±2,9

2 

0,0151 

6 Представление о природе 

человека 

5,9±1,81 4,7±1,49 0,0003 

7 Синергия 4,29±1,24 3,47

 ±1,2

2 

0,0014 

8 Контактность 9,08±2,37 10,3±2,4

5 

0,0052 

 
Спортсмены характеризуются ригидностью самоотношения с критичным 

и неустойчивым отношением к себе, в то же время они склонны к более 
целостному восприятию мира, отличаются способностью находить 

закономерные связи, понимать противоположности. Группа не занимающихся 
спортом отличается эмоционально положительным самоотношением, 

гибкостью и быстрым установлением эмоционально насыщенных 
взаимодействий с окружающими. В таблице 6 показаны достоверные различия 

параметров ответственности. 
 

Таблица 6. Средние показатели параметров ответственности спортсменов 

юношеского возраста и их ровесников, не занимающихся спортом (баллы) 
№ Параметры 

ответственности 

Среднее значение Достоверность 

различия спорт лицей 

1 Когнитивная осмысленность 23,7±4,5

8 

25,8±4,0

5 

0,0082 

2 Результативность субъектная 22,3±3,7

9 

24,1±5,2 0,0131 

3 Регуляторная экстернальность 18,7±3,8

9 

16,5±3,9

6 

0,0015 
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Глубокое понимание сути ответственности, а также стремление к 

завершению трудных и ответственных дел ради самореализации больше 
представлено у группы, не занимающейся спортом. У группы спортсменов 

больше представлена зависимость от других в выполнении ответственных дел, 
что можно связать с командным видом спорта обследованных спортсменов и 

со спецификой выполнения спортивной деятельности в группе.  
Заключение 

Таким образом, спортсмены юношеского возраста, занимающиеся 
гандболом, командным видом спорта, обладают следующими 

характеристиками: ориентированы на социальное окружение и признание, не 
уверены в себе, тревожны, критичны к себе, в то же время альтруистичны, 

целостно воспринимают мир, осмысленно связывают противоречивые 
жизненные явления. 

Группа не занимающаяся спортом характеризуется стремлением к 
автономности и самореализации, в трудных ситуациях у спортсменов 

преобладает повышенный самоконтроль и применение волевых качеств, в 
непосильных задачах - регрессивное поведение, амотивация в учебной 
деятельности положительное, самоотношение, во взаимодействии с 

окружающими - гибкость и расположенность к контакту. 
Результаты исследования показали, что занятия спортом вносят 

изменения в личностное развитие неравномерно, отмечается как 
положительное влияние, так и отрицательное, что связано с достаточно 

ранним включением в профессиональную жизнь спорта. Негативное влияние 
отражается преимущественно в непосильности требований спортивной среды 

к возрастным особенностям, что подрывает положительное, устойчивое 
формирование самоотношения и стремления к автономности, на которые 

влияет принадлежность к командному виду спорта, высокая конкурентность. 
Положительное влияние отмечается в более целостном представлении 

концепции человека, альтруистического поведения, что указывает на 
формирование более зрелого представления об окружающем мире. 
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The article examines the impact of sports activities on personality 
development of handballplayers of youth age on the basis of comparison with their 

peers not involved in sports. Obtained data demonstrate that sport activities have 
positive and negative effects. The negative effect is determined by the complexity 

of the requirements to young athletes, which undermines positive, stable self-
concept and the desire for autonomy that is  affected by belonging to a athletic 

team, competitiveness.A positive effect consists in a more holistic view of the 
concept of human nature and altruistic behavioras indicator of the formation of 

more mature ideas about the world. 
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Исследование  посвящено изучению мотивационных предпосылок 

устойчивости спортсменов к соревновательному стрессу, приводятся 
результаты исследования целевых установок во взаимосвязи с параметрами  

жизнестойкости, субъективного благополучия, склонности к эмоциональному 
выгоранию.   

 

Ключевые слова: стресс, мотивация, ориентация на себя, ориентация 
на задачу, восприятие успеха, субъективное благополучие, эмоциональное 

выгорание, жизнестойкость, спортсмены. 
 

Концентрированность спорта на достижение максимально высоких 
результатов предполагает необходимость предотвращения физических и 

психических перегрузок  [1, 2, 3, 6]. 
Согласно теории целей достижения, люди имеют склонность принимать 

один из двух различных вариантов представления о себе и своих 
способностях.  Выделяют следующие целевые ориентиры:  ориентация на 

задачу и ориентация на себя. Согласно данным исследований, ориентация на 
задачу и ориентация на себя по-разному сказываются как на деятельности 

спортсменов, так и на уровне ее психологической напряженности [3, 5]. 
Спортсмены, ориентированные на задачу, стремятся наращивать 

собственное мастерство, проявляют настойчивость в достижении целей, 
активность в поиске средств ее достижения. Деятельность в условиях 
тренировок и соревнований представляется спортсменам, ориентированным 

на задачу, более подконтрольной, чем спортсменам, ориентированным на 
себя. Следовательно, они воспринимают значение ситуации как менее 

стрессовые. Ориентация на себя акцентирует внимание спортсмена на 
достижение превосходства над другими, на межличностные сравнения, 

отодвигают на второй план совершенствование мастерства. Спортсмены, 
ориентированные на себя, чаще, чем ориентированные на задачу, 

испытывают стресс, с большой вероятностью прекращают занятия спортом из-
за неудач [3, 4, 7]. 

Цель исследования  
Изучить - мотивационные предпосылки устойчивости спортсменов 

подросткового возраста  к соревновательному  стрессу. 
Методы и организация исследования. В выборку вошло 90 

спортсменов, специализирующихся в командных  (36 человек) и 
индивидуальных (54 человека) видах спорта. Возрастной диапазон 
исследуемых спортсменов от 18 до 26 лет.  
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Были использованы следующие методы психодиагностики: «Анкета 

восприятия успеха (POSQ)» G. C. Roberts, D. C. Treasure, G. Balague [3], 
методика диагностики мотивации достижения успеха и избегания неудач Т. 

Элерса, шкала субъективного благополучия М. В. Соколовой, тест 
жизнестойкости Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, диагностика 

эмоционального выгорания Е. И. Гринь [1]. 
Исследование спортсменов осуществлялось в несколько этапов. Были 

определены общие особенности искомых показателей, в начале и конце 
сезонов, у спортсменов в командном и индивидуальном видах спорта. На 

протяжении спортивного сезона атлеты неоднократно сталкивались с 
переживанием неудачи.  

Результаты исследования 
В результате исследования спортсменов по тесту «Мотивация к успеху» 

Т. Элерса (таблица 1) мы выявили следующие особенности. У спортсменов, 
специализирующихся в индивидуальном виде спорта,  после неудачного 

сезона мотивация избегания неудач достоверно повышается, а мотивация 
достижения успеха достоверно снижается. 

 

Таблица 1. Средние значения показателей мотивации у спортсменов (баллы) 
 

Показатель 

В начале сезона В конце сезона 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

Мотивация к 
избеганию 

неудач 
13,44±4,07* 

12,92±4,4

3 
17,43±3,04* 13,87 ±3,45 

Мотивация 
достижения 

успеха 

18,10±2,58* 
19,10±3,7

3 
15,32±2,87* 18,50± 2,98 

Примечание: *  достоверность различий между показателями представителей 

индивидуального вида спорта, при  р≤0,05. 
 

Следовательно, ситуация неудачи и негативные ожидания спортсменов 
значимо снижают уверенность в себе, в своих силах, ответственность, 

инициативность и активность на пути достижения спортивных результатов. 
Поэтому, начиная новый сезон, спортсмен уже заранее боится возможной 

неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о 
способах достижения успеха. 

Диагностика мотивации спортсменов командных видов спорта показала, 
что ситуация неудачи не оказывает значимого влияния. Не обнаружено 

достоверных различий в показателях «мотивация избегания неудачи» и 
«мотивация к успеху» в начале и в конце сезона. Мотивация к успеху 
осталась доминирующей мотивацией у спортсменов в командном виде спорта.  

В индивидуальном виде спорта были получены достоверные различия по 
показателю «ориентация на себя» (таблица 2). 

Показатель «ориентация на себя» возрос к концу сезона, это индикатор 
того, что спортсмен на первое место ставит не преодоление трудностей и 

усердие, а лишь демонстрацию своих способностей другим. В командном виде 
спорта не обнаружены статистически значимые различия изучаемых 

показателей в конце и в начале сезона. Имеется тенденция к снижению 
ориентации на задачу в конце сезона. 

Диагностика субъективного благополучия среди спортсменов, 
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представленная в таблице 2, показала, что в обеих исследуемых группах 

оценки отклоняются в сторону субъективного благополучия. Данный параметр 
в обеих выборках имеет средний уровень развития. Следовательно,  у 

исследуемых спортсменов  отсутствуют серьезные эмоциональные проблемы, 
они стремятся к межличностному взаимодействию, оптимистичны. Изучив 

результаты диагностики на протяжении сезона, мы выявили снижение 
субъективного благополучия как в командном, так и в индивидуальном видах 

спорта к концу периода.  
 

Таблица 2. Средние значения показателей восприятия успеха и субъективного 
благополучия у спортсменов (баллы) 

 

Показатель 

В начале сезона В конце сезона 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

Ориентация 
на себя 

21,71±2,98* 
21,38±3,7

9 
23,30±3,77* 21,50±3,47 

Ориентация 
на задачу 

27,17±2,01 
27,95±2,1

1 
28,00±2,31 26,30±2,63 

Субъективное 
благополучие 

38,51±5,31* 
41,67±8,4

6** 
52,10±4,44* 

54,13±6,41
** 

Примечание: * достоверность различий между показателями представителей 
индивидуального вида спорта, при  р≤0,05; ** достоверность различий между 

показателями представителей командного  вида спорта, при  р≤0,05. 
 

Следующим этапам нашего исследования было изучения феномена 
жизнестойкости у представителей командного и индивидуального вида спорта 

(таблица 3).  
 

Таблица 3. Средние значения показателей жизнестойкости у спортсменов 
(баллы) 

 

Показатель 

В начале сезона В конце сезона 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

индивидуальный 
вид спорта 

командный 
вид спорта 

Вовлеченность 39,32±4,94* 
40,77±6,

48 
35,63 ± 8,2* 38,6 ± 8,71 

Контроль 33,24±6,39 
35,54±5,

67** 
32,97 ± 8,49 

32,8 ± 
8,35** 

Принятие риска 17,59±4,12 
20,26±3,

61 
18,03 ± 4,57 20,10 ± 5,24 

Интегральный 
показатель 

жизнестойкости 
90,15±10,64* 

96,05±13

,59** 
86,63±11,97* 

91,50±19,48

** 

Примечание: * достоверность различий между показателями представителей 
индивидуального вида спорта, при  р≤0,05; ** достоверность различий между 

показателями представителей командного  вида спорта, при  р≤0,05. 
 

Рассмотрим полученные результаты  диагностики жизнестойкости в 
начале и в конце сезона. Спортсмены индивидуального вида спорта в конце 

сезона вовлечены в деятельность,  они получают удовольствие от своей жизни 
и выбранной профессии, готовы рискнуть, развиваются, получают опыт из 
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любой жизненной ситуации, пусть даже и не очень приятной, имеют четкое 

представление о себе и о мире. Правда, такие спортсмены порой могут 
рисковать, не имея абсолютных гарантий успеха, но это же и способствует 

развитию через активное усвоение знаний из опыта. 
После неудачи (в конце сезона) у спортсменов снизились «интегральный 

показатель жизнестойкости» и «вовлеченность», соответственно это говорит о 
том, что спортсмены менее вовлечены в происходящее с ними, снижено 

получение удовольствия от собственной деятельности. 
В результате диагностического исследования в конце сезона 

спортсменов командного вида спорта по методике «Жизнестойкость» 
установлено, что показатель вовлеченности имеет среднее значение, шкала 

контроля – среднее значение, как и общий показатель жизнестойкости, а по 
шкале принятия риска значение показателя высокое.  

На основании этих данных выявлено, что спортсмены и в конце сезона 
хорошо ориентированы в деятельности, стремятся к опыту, приобретению 

умений. Они способны рисковать, даже не будучи уверены в успешном 
результате, но понимают, что это принесет им определенный опыт, который 
они можно конструктивно использовать в жизни, деятельности, стрессовых 

ситуациях. Они контролируют себя и события своей жизни, деятельности и 
знают, что иногда на исход события могут повлиять случайные факторы. Они 

активны, целеустремленны, иногда могут переоценить свои возможности, но 
этот риск позволяет им получать опыт и, анализируя его, улучшить свои 

результаты. Это позволяет спортсменам выходить даже из самых сложных 
ситуаций с наименьшими потерями, а стрессовые ситуации воспринимаются 

как менее значимые, что сохраняет их потенциал и силы на будущее. 
В конце сезона у спортсменов снизились «интегральный показатель 

жизнестойкости» и «контроль». Следовательно, спортсмены, 
специализирующиеся в командных видах спорта, после неоднократного 

поражения начинают склоняться к убеждению о том, что борьба не позволяет 
повлиять на результат происходящего. Следующим параметром, который мы 

изучали, является особенности развития эмоционального выгорания (таблица 
4).   

Таблица 4 – Средние показатели эмоционального выгорания спортсменов 
(баллы) 

Показатель 

В начале сезона В конце сезона 

индивидуальный 

вид спорта 

командный 

вид спорта 

индивидуальный 

вид спорта 

командный 

вид спорта 

Уменьшение 

чувства 
достижения 

13,10±3,36* 12,31±3,23 17,31±3,13* 
13,21±2,

45 

Эмоциональное 
и физическое 

истощение 
11,59±3,30 9,72±2,58 12,42±2,48 

10,53±2,

43 

Обесценивание, 
девальвация 

достижений 

10,78±3,66* 
10,15±3,91

** 
14,98±2,41* 

13,87±3,
01** 
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Примечание: * достоверность различий между показателями 

представителей индивидуального вида спорта, при  р≤0,05; ** достоверность 
различий между показателями представителей командного  вида спорта, при  

р≤0,05. 
 

Изучив особенности эмоционального выгорания в индивидуальном виде 
спорта в начале и в конце сезона, мы диагностировали достоверное 
повышение показателей «уменьшение чувства достижения», «обесценивание, 

девальвация достижений» и «интегральный показатель эмоционального 
выгорания» в конце сезона. Следовательно, поражение является серьезным 

источником стресса, эмоционально затратным, приводящим к не 
конструктивным проявлениям психики, которое отражается не только на 

общем уровне психической адаптации, но провоцирует проявления 
имеющихся соматических заболеваний. Изучив особенности эмоционального 

выгорания в командном виде спорта в начале и в конце сезона, мы 
диагностировали достоверное повышение показателей «обесценивание, 

девальвация достижений» и «интегральный показатель эмоционального 
выгорания» в конце сезона.  

Рассмотрим достоверные корреляционные взаимосвязи между 
показателями восприятия успеха, жизнестойкости, субъективного 

благополучия и эмоционального выгорания у представителей 
индивидуального и командного видов спорта в начале и в конце сезона.  

В начале сезона у представителей индивидуального вида спорта 

показатель восприятия успеха «ориентация на себя» имеет две прямых 
взаимосвязи с показателями эмоционального выгорания «уменьшение чувства 

достижения» (r=0,35) и «эмоциональное / физическое истощение» (r=0,33). 
Показатель «ориентация на задачу» имеет две обратные взаимосвязи со 

«шкалой субъективного благополучия» (r=-0,33), «обесценивание 
достижений» (r=-0,38) и прямую с показателем жизнестойкости «принятие 

риска» (r=0,31).  Также прямую корреляционную связи мы обнаруживаем 
между показателем мотивации избегания неудачи и шкалой эмоционального 

выгорания», «уменьшение чувства достижения» (r =0,32). Следовательно, у 
спортсменов в индивидуальном виде спорта регулирующим фактором 

психологического благополучия является низкая мотивация избегания 
неудачи и ориентация на задачу. 

В конце сезона у представителей индивидуального вида спорта 
показатель восприятия успеха «ориентация на себя» имеет только прямые 

взаимосвязи с показателями эмоционального выгорания [«уменьшение 
чувства достижения» (r=0,35), «обесценивание достижений» (r=0,44) и 
«интегральный показатель эмоционального выгорания» (r=0,42)] и 

показателями жизнестойкости [«интегральный показатель жизнестойкости» 
(r=0,30), «принятие риска» (r=0,32), «вовлеченность» (r=0,33)]. 

Показатель «ориентация на задачу» имеет прямые взаимосвязи с 
показателем субъективного благополучия (r=0,46), «уменьшение чувства 

достижения» (r=0,35), «вовлеченность» (r=0,41) и обратную с показателем 
жизнестойкости «контроль» (r=-0,39). 

Количество взаимосвязей с показателями, являющимися индикатором 
чувствительности к успеху и неудачи,  у представителей индивидуального 

Интегральный 
показатель 

выгорания 

35,46±6,95* 
32,18±7,33

** 
44,71±5,98* 

37,61±5,

46** 
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вида спорта в конце сезона значительно увеличилось. Кроме того, появилось 

огромное количество значимых коэффициентов корреляции с мотивацией 
избегания неудачи и стремления к успеху.  Показатель мотивации избегания 

неудачи имеет одну обратную взаимосвязь с показателем жизнестойкости 
«принятие риска»  (r=-0,36) и  три прямые корреляционные связи со шкалой 

субъективного благополучия (r = 0,45) и параметрами эмоционального 
выгорания «обесценивание достижений» (r=0,32) и «уменьшение чувства 

достижения» (r=0,42). Показатель мотивация к успеху имеет одну прямую 
взаимосвязь с показателем жизнестойкости «принятие риска» (r=0,47). И три 

обратных корреляционных связи с параметрами эмоционального выгорания, 
такими как «уменьшение чувства достижения» (r=-0,30), «обесценивание 

достижений» (r=-0,40), «интегральный показатель выгорания» (r=-0,45).  
В начале сезона у представителей командного вида спорта показатель 

восприятия успеха «ориентация на себя» имеет прямую связь со «шкалой 
субъективного благополучия» (r=0,37), а показатель «ориентация на задачу» 

имеет обратную связь с показателем жизнестойкости «вовлеченность» (r=-
0,34). Показатель «мотивация к избеганию неудач» имеет обратную связь со 
шкалой субъективного благополучия (r=-0,31), интегральным показателем 

эмоционального выгорания (r = -0,37) и с показателем жизнестойкости 
«вовлеченность» (r=0,31).  Показатель «мотивация к успеху» имеет обратные 

корреляционные связи с параметрами эмоционального выгорания, такими как 
«уменьшение чувства достижения»  (r=-0,33), «обесценивание достижений» 

(r=- 0,33), «интегральный показатель выгорания» (r=-0,39), и с показателем 
жизнестойкости «принятие риска» (r=-0,30). 

В конце сезона у представителей командного вида спорта показатель 
восприятия успеха «ориентация на себя» имеет обратную связь с показателем 

«уменьшение чувства достижения» (r=-0,49), и прямую связь с показателями 
«эмоциональное/физическое истощение» (r = 0,49) и «обесценивание 

достижений» (r=0,46), а также с компонентом жизнестойкости «принятие 
риска» (r=0,51). Показатель «ориентация на задачу» имеет прямые 

взаимосвязи со «шкалой субъективного благополучия» (r=0,40), 
«обесценивание достижений» (r=0,41) и обратную с показателем 

«интегральный показатель жизнестойкости» (r=-0,50) и вовлеченность (r=-
0,50). «Мотивация избегания неудачи» имеет очень большое количество 
отрицательных взаимосвязей с интегральным показателем жизнестойкости 

(r=-0,45), вовлеченностью (r=-0,45), контролем (r=-0,54), со шкалой 
субъективного благополучия (r=-0,59), а также с показателями 

эмоционального выгорания - «уменьшение чувства достижения» (r=-0,57), 
«эмоциональное/физическое истощение» (r=-0,43), «интегральный 

показатель выгорания» (r=-0,48). Мотивация к успеху имеет две обратные 
связи с такими параметрами эмоционального выгорания, как «обесценивание 

достижений» (r=-0,66), «интегральный показатель выгорания» (r=-0,69). 
Следовательно, в начале сезона для спортсменов как в индивидуальном, 

так и в командном видах спорта, не испытавших неудачу, ориентация на себя 
является эмоционально затратной и ведет к развитию психического 

выгорания. Ориентация на задачу является более конструктивной, так как 
повышает субъективное благополучие, ведет к развитию за счет знаний, 

извлекаемых из спортивного опыта, и снижает эмоциональное выгорание. 
Неудачный сезон снижает адаптивные возможности спортсменов с 
ориентацией на задачу, что выражается в снижении субъективного 
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благополучия, развитии эмоционального выгорания, приводит к ощущению 

собственной беспомощности. 
Новые данные о личностных предпосылках ориентации на себя и на 

задачу у спортсменов, специализирующихся в командном и индивидуальном 
видах спорта, являются основой для обоснования мероприятий 

психологического сопровождения подготовки спортсменов, снижающих 
чрезмерное психическое напряжение, возникающее по причине неудач в 

спортивной деятельности. 
Корреляционный анализ выявил различия во взаимосвязях между 

показателями восприятия успеха и неудачи и личностными регуляторами 
психологического благополучия спортсменов, характер которых подтверждает 

благоприятное психологическое состояние спортсменов с преобладанием 
ориентации на задачу и с выраженной мотивацией к успеху. Полученные 

результаты демонстрируют пути поиска конструктивных паттернов 
реагирования на стресс неудачи, которые могут способствовать развитию 

личностных ресурсов преодоления сложных ситуаций.  
Есть специфика корреляционных взаимосвязей в командных и 

индивидуальных видах спорта, но для спортсменов как в индивидуальном, так 

и в командном видах спорта, не испытавших неудачу, ориентация на себя и 
мотивация избегания неудачи является эмоционально затратной и ведет к 

развитию психического выгорания. Ориентация на задачу и мотивация к 
успеху является более конструктивной, так как повышает субъективное 

благополучие, ведет к развитию за счет знаний, извлекаемых из спортивного 
опыта, и снижает эмоциональное выгорание. Систематические неудачи 

снижают адаптивные возможности спортсменов с ориентацией на задачу, что 
выражается в снижении субъективного благополучия, развитии 

эмоционального выгорания, приводит к ощущению собственной 
беспомощности. Мотивация к успеху по-прежнему остается ресурсом 

преодоления последствий, связанных с неблагоприятным влиянием стресса 
неудачи. 

Заключение 
Полученные данные о личностных предпосылках ориентации на себя и 

на задачу, а также преобладание мотивации к успеху и неудачи у спортсменов 
специализирующихся в командном и индивидуальном видах спорта, являются 
основой для обоснования мероприятий психологического сопровождения 

подготовки спортсменов, снижающих чрезмерное психическое напряжение, 
возникающее по причине неудач в спортивной деятельности.  
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Представлены результаты исследования взаимосвязи таких показателей, 

как жизнестойкость, сопротивляемость стрессу (resilience), 
самоэффективность, от которых зависит степень конструктивности 
реагирования спортсменов на стрессовые ситуации.Установлены 

положительные корреляции между показателями сопротивляемости стрессу, 
жизнестойкости и самоэффективности в предметной деятельности. 

Установлено возрастание этих показателей по мере роста квалификации 
спортсменов, что подтверждает их значимость для повышения 

конкурентоспособности каратистов стиля киокушинкай. 
 

Ключевые слова: сопротивляемость стрессу, жизнестойкость, 
самоэффективность,  преодоление стресса, каратисты стиля киокушинкай. 

 
Спорт высших достижений обусловливается достижением максимально 

возможных спортивных результатов, которые, как всем известно, 
характеризуются высокими физическими и психическими нагрузками, а также 

конкурентоспособностью соперников [1, 7]. Особенно актуально изучение 
психологических ресурсов успешной соревновательной деятельности в 

спортивных единоборствах, борьбе и боксе, к которым относятся и восточные 
боевые искусства, в том числе и карате киокушинкай. На данный момент этот 
вид спорта является мало изученным, что повышает целесообразность 

выявления путей, позволяющих увеличить психологическую готовность в 
достижении спортсменов максимальных результатов [6]. 

Ключевым фактором успешности деятельности спортсменов-единоборцев 
является их способность конструктивно преодолевать стрессовые ситуации. В 

современной психологии спорта способность сопротивляться стрессовым 
воздействиям обозначается термином resilience [9, 10, 11, 13]. 

Resilience, в переводе с английского языка, означает «упругость, 
гибкость, эластичность», другими словами, спортсмен должен адаптироваться 

к стрессу, реагировать на него, искать пути преодоления и подстраиваться 
под определенную ситуацию, его психологическая система должна быть как 

пружина, умеющая амортизировать при любой ситуации. В связи с данным 
определением возникает такое понятие, как «сопротивляемость стрессу», 

которое в более полном обьеме определяет «resilience». Спортсмен должен 
проявить свою сопротивляемость в том, чтобы эффективно сменить 
негативные эмоции на позитивные, справляясь с трудностями, показывать 

более высокие результаты в условиях психологического давления. В спорте 



213 

 

спортсмены сталкиваются как с победами, так и с поражениями. Каждый 

спортсмен на сложные ситуации реагирует по - разномуи выходит из них по-
разному. Поэтому возникает вопрос: какова причина различных реакций на 

неудачу? С этим связан интерес к исследованию resilience (сопротивляемость 
стрессу) [9].    

Сопротивляемость стрессу рассматривается как регулятор, помогающий 
понять, почему человек выдает негативные симптомы на объективно слабое 

воздействие, в то время как другой человек не испытывает дистресса при 
столкновении с серьезными трудностями [9]. 

Сопротивляемость стрессу обусловливается следующими факторами: 
1) показатель усиливается, если человек дозировано включается в 

стрессовые ситуации; 
2) проявляется в зависимости от индивидуальных черт и средовых 

факторов; 
3) в основном сопротивляемость стрессу обусловлена физиологическими 

и психологическими копинг-стратегиями; 
4) отсроченное восстановление после стресса может быть обусловлено 

«поворотными» событиями жизни; 

5) сопротивляемость стрессу может быть нарушена или ограничена 
биологическими факторами, влиянием стресса или трудных ситуаций, что 

отражается в нейронных структурах [9, 10]. 
Проявление сопротивляемости стрессу предполагает наличие стрессовой 

ситуации и позитивное ее разрешение, несмотря на сложность условий. 
Исходя из этого, более полным определением сопротивляемости стрессу будет 

следующее: способность демонстрировать позитивный результат, а также 
справляться со стрессовой ситуацией при наличии ситуации стресса, риска и 

трудной ситуации [9, 13]. 
Цель исследования. Исходя из того что сопротивляемость стрессу 

обусловлена личностными факторами спортсмена, обусловливающими его 
оценку стрессовой ситуации,  было предпринято исследование взаимосвязи 

показателей сопротивляемости стрессу и таких личностных свойств, как 
жизнестойкость и самоэффективность.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 
базе Краевой южно-региональной федерации киокушинкай карате-до г. 
Краснодара, выборка включала в себя 102 спортсмена обоих полов различной 

квалификации по киокушинкай карате-до (ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1 разряд). В 
исследовании принимали участие представители не только Краснодарского 

края, но и г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, Перми, 
Ростовской области, Дальнего Востока, г. Хабаровска, а также Украины.  

Сопротивляемость стрессу устанавливалась по методике CD-
RISCКемпбелл и Дэвидсон [8], адаптированной нами. Жизнестойкость 

определялась по методике Мадди в адаптации Д. И. Леонтьева и Е. И. 
Рассказовой [5].  Самоэффективность оценивалась по методике Маддукса и 

Шеера [4]. Помимо этого, в исследовании принимались показатели Большой 
пятерки, которые устанавливались по методике Голдберга [3] в связи с тем, 

что согласно результатам исследований некоторые из них являются 
профессионально важными для каратистов стиля киокушинкай [2, 12]. При 

обработке результатов исследования применялись следующие методы 
математической статистики: критерий Манна - Уитни для определения 
достоверности различий показателей в группах каратистов разной 
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квалификации, коэффициент корреляции Пирсона для определения 

корреляционных связей исследуемых показателей. 
Результаты исследования. Данные о корреляционных взаимосвязях 

показателя сопротивляемости стрессу и показателей жизнестойкости, 
самоэффективности, черт Большой пятерки представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Корреляционные связи показателей сопротивляемости стрессу, 

жизнестойкости, черт большой пятерки, самоэффективности  у каратистов 
стиля киокушинкай 
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Сопротивляемость 

стрессу 

1,0 0,34 0,25 0,11 -0,02 0,11 

Вовлеченность 0,25 0,13 0,09 0,18 -0,26 0,20 

Контроль 0,42 0,27 0,14 0,21 -0,12 0,29 

Принятие риска 0,49 0,50 0,31 0,37 -0,05 0,34 

Самоэффективность в 

предметной 

деятельности 

0,52 0,51 0,33 0,26 -0,01 0,32 

Самоэффективность в 

общении 

0,11 0,69 0,32 0,19 -0,10 -0,01 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты 

корреляции при p<0,05. 
 

Представленные корреляционные связи подтверждают предположение о 
том, что способность сопротивляться стрессу и преодолевать его 

конструктивно зависит от личностных свойств, предопределяющих восприятие 
спортсменами стрессовой ситуации. На это указывают достоверные 

положительные корреляционные связи показателя сопротивляемости стрессу 
и всех трех показателей жизнестойкости: вовлеченности, контроля, принятия 

риска. Установлена и положительная корреляционная связь показателя 
сопротивляемости стрессу и самоэффективности в предметной деятельности. 

Заслуживает внимания положительная корреляционная связь показателя 
сопротивляемости стрессу и экстраверсии, так как в предыдущем 

исследовании были получены доказательства того, что экстраверсия, а также 
открытость новому опыту являются профессионально важными для каратистов 

стиля киокушинкай [2]. Оба названные показателя Большой пятерки 
положительно коррелируют с показателями жизнестойкости. Следовательно, 
наличие у каратистов этих свойств выступает ресурсом сопротивляемости 

каратистов стрессовым воздействиям и повышения их конкурентоспособности.  
Подтверждением справедливости такой трактовки корреляционных 

связей между исследуемыми параметрами могут быт данные о показателях 
жизнестойкости и самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай 

различной квалификации. Повышение значений показателей по мере роста 
квалификации может рассматриваться как аргумент в пользу отнесения 

определенного свойства к категории профессионально важных. Данные о 
значениях исследуемых показателей у каратистов стиля киокушинкай 



215 

 

различной квалификации представлены в таблице 2. Достоверность различий 

значений показателей у спортсменов, различающихся по квалификации, 
представлены в таблице 3.  

 
Таблица 2. Медианы показателей сопротивляемости стрессу, жизнестойкости и 

самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай различной 
квалификации 

 
Показатели Группы спортсменов 

ЗМС, 

МСМК 

(n=22) 

МС 

(n=25) 

КМС 

(n=23) 

1разряд 

(n=31) 

Сопротивляемость 

стрессу 

44,5 44 42 35 

Жизнестойкость:  

Вовлеченность 53,5 46 36 40 

Контроль 50 39 34 34 

Принятие риска 29 27 23 14 

Самоэффективность:  

в предметной 

деятельности 

76,5 70 62 30 

в межличностном 

общении 

9 12 16 4 

 
Таблица 3. Достоверность различий показателей сопротивляемости стрессу, 

жизнестойкости и самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай 
различной квалификации 

 
Показатели Сравниваемые группы 

ЗМС,М

СМК-

МС 

ЗМС, 

МСМК- 

КМС 

ЗМС, 

МСМК- 

1 

разряд 

МС-

КМС 

МС-

1разряд 

КМС-1 

разряд 

Сопротивляе-

мость стрессу 

- - p<0,05 

 

- p<0,05 

 

p<0,05 

 

Жизнестойкость  

Вовлеченность p<0,05 p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

- 

Контроль p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

- 

Принятие риска p<0,05 p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

Самоээфектив- 

ность: 

 

в предметной 

деятельности 

p<0,05 p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

в - - p<0,05 - p<0,05 p<0,05 



216 

 

межличностном 

общении 

   

 

Кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, а также мастера спорта 
международного класса и заслуженные мастера спорта не отличаются по 
параметрам сопротивляемости стрессу. В то же время  между заслуженными 

мастерами спорта и спортсменами первого разряда, мастерами спорта и 
перворазрядниками, а также кандидатами в мастера спорта и 

перворазрядниками различия обнаружены. Это говорит о том, что чем выше 
уровень мастерства, тем выше психологическая нагрузка, заставляющая 

искать пути повышения стрессоустойчивости. Согласно литературным данным, 
сопротивляемость стрессу объясняет не только то, как человек справляется с 

очень трудными ситуациями, но и то, как он наращивает свои возможности, 
преодолевая такие ситуации. Иными словами, концепция сопротивляемости 

стрессу ориентирована на объяснение роста личности в результате 
преодоления трудностей. Учитывая, что спортсмены более высокого класса 

испытывают более высокие психологические нагрузки, чем спортсмены 
массовых разрядов,  можно предположить, что опыт преодоления стрессовых 

ситуаций усиливает профессионально важные  личностные качества, 
обуславливающие успешность соревновательной деятельности. Это 

подтверждается достоверностью различий показателей личностных свойств, 
способствующих сопротивляемости стрессу у каратистов различной 
квалификации: ЗМС, МСМК, МС, КМС и представителями массовых разрядов, 

что показано в таблице 2. 
Параметр жизнестойкость включает в себя три показателя: дтверждают 

вовлеченность, контроль и принятие риска. Данные исследований 
показывают, что у представителей массовых разрядов и кандидатов в мастера 

спорта эти показатели находятся практически на одном уровне, а также  на 
порядок ниже, чем у более квалифицированных спортсменов. Полученные 

данные по достоверности различий вовлеченности и контроля находятся в 
зоне значимости, что говорит о том, что спортсмены высокого класса 

полностью вовлечены в спортивную деятельность, имеют развитый компонент 
вовлеченности, что помогает им получать удовлетворение от собственной 

деятельности. Вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти 
нечто стоящее и интересное для личности. Высокий уровень контроля дает 

спортсмену убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован [3]. В то же время в сравниваемых группах кандидатов в 

мастера спорта и перворазрядников достоверные различия не обнаружены, 
что показывает низкое убеждение в вовлеченности, которое порождает 

чувство непонимания, отвергнутости, ощущение собственной беспомощности 
[3]. В боевых искусствах, в частности карате киокушинкай, принятие риска 

является не только немаловажным показателем, но и профессионально 
важным, что подтверждается увеличением его значений с ростом уровня 

мастерства спортсмена. Принятие риска дает спортсмену убежденность в том, 
что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 

извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного. Человек, 
рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в 

отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая 
стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь 

личности. Без принятия риска невозможен рост личности и дальнейшее 
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развитие, поэтому даже у представителей массовых разрядов мы видим 

значения данного показателя, приближающиеся к среднему уровню. 
Уровень самоэффективности - один из показателей исследования 

самосознания и самооценки личности. Понятие самоэффективности ввел А. 
Бандура не столько для объяснения, сколько для целенаправленной работы 

по личностной коррекции. В данное понятие вкладывалась возможность 
оценивать умение людей осознавать свои способности и использовать их 

наилучшим образом. При этом особое внимание придавалось тому, что при 
более чем скромных способностях умелое их использование позволяет 

человеку достичь высоких результатов. В то же время присутствие высокого 
потенциала автоматически не гарантирует высокие результаты, если человек 

не верит в возможность применить этот потенциал на практике и не пытается 
воспользоваться всем тем, что дано ему природой и обществом [4]. 

Диапазон изменения показателя самоэффективности в предметной 
деятельности находится в границах от -2 до 83 баллов, что дает основание 

отнести показатели самоэффективности в предметной деятельности у 
заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и 
мастеров спорта к категории высоких. Значения большинства показателей 

составляют не менее 80 % от максимально возможного балла. Следовательно, 
данных спортсменов можно отнести к категории людей с высокой степенью 

самореализованности, самооценки и осознанности, дающих импульс к 
саморазвитию и повышению уровня конкурентоспособности каратистов стиля 

киокушинкай. 
Однако в межличностном общении мы видим довольно низкие 

показатели, и достоверность различий в зоне значимости наблюдается только 
у спортсменов высокого класса с представителями массовых разрядов, а 

именно заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного 
класса и перворазрядников, мастеров спорта и перворазрядников, кандидатов 

в мастера спорта и перворазрядников. Низкий показатель у перворазрядников 
говорит о том, что отпечатки наложил индивидуальный вид спорта, где 

каратист выходит нататами один на один. Также не исключено соперничество 
между представителями одной команды, поэтому для спортсменов - 

каратистов этот показатель является более ограниченным, чем у 
представителей групповых видов спорта. К тому же, как было ранее доказано, 
они также ограничены и в получении социальной поддержки окружающих. 

Заключение. Определение особенностей успешности соревновательной 
деятельности, а также устойчивости к стрессу, жизнестойкости и 

самоэффективности у каратистов стиля киокушинкай различной 
квалификации позволяет уточнить специфику ресурсов устойчивости к 

стрессу и сформулировать направления психологического сопровождения 
подготовки спортсменов, способствующие готовности к конструктивному 

преодолению стрессовых ситуаций. 
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Статья посвящена поиску личностных ресурсов, способствующих 

предупреждению эмоционального выгорания и развитию стрессоустойчивости 
в профессиональной деятельности у инструкторов по фитнесу. Реализация 

чего в профессии «человек – человек» оказывает на человека неоднозначное 
влияние, поэтому в данной работе представлены результаты исследования 
эмоционального выгорания и основных стресс-факторов, способствующих 

развитию эмоционального выгорания в работе инструктора по фитнесу в 
условиях повседневной деятельности. В статье показано, что у 50,62 % 

участников исследования от общей выборки сформировались фазы 
выгорания, а на стадии формирования синдрома находится 30,62 % от общей 

выборки. Основным фактором деятельности, вызывающим стресс, являются 
«взаимоотношения с клиентами / подростками». В статье представлены 

результаты поиска личностных ресурсов, которые стали основанием для 
разработки программы психологического тренинга по предупреждению 

синдрома эмоционального выгорания у инструкторов по фитнесу. Авторы 
статьи приходят к важному выводу, что представленные результаты 

демонстрируют необходимость раскрытия или формирования личностного 
потенциала для предупреждения эмоционального выгорания в профессии 

инструктора по фитнесу. 
 

Ключевые слова: стресс, эмоциональное выгорание, потенциал, 
личностный ресурс, стрессоустойчивость, взаимодействие. 

 

В современном мире большое значение играет самоопределение 
взрослого человека в профессиональной деятельности и важной частью этого 

процесса является его адаптация в профессии. Учитывая важность наличия 
профессии у человека как социальной самоопределенности, необходимо 

отметить ее неоднозначное влияние на личность. С одной стороны 
профессионализация личности имеет позитивный характер, в частности 

успехи в профессии стимулируют личность к саморазвитию и 
профессиональному росту. Также позитивное влияние профессии на личность 

можно отметить в умении применить творческий подход и в стремлении 
вызывать интерес общества к результатам своей деятельности. Но порой 

профессионализация имеет негативный и даже разрушительный характер по 
отношению к личности, особенно в спортивной деятельности, где человек 

испытывает нагрузки/перегрузки разного уровня: и эмоциональные, и 
физические, и социальные [1]. Деятельность, в процессе которой возникают 
межличностные взаимодействия типа «человек - человек», неизбежно влекут 

за собой различные виды профессионального стресса, наиболее 
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распространенным является эмоциональное выгорание, которое отрицательно 

влияет на эффективность профессиональной деятельности человека, 
способствует снижению уровня самооценки и, как следствие, ухудшает 

самочувствие. Людям, испытывающим эмоциональное выгорание в условиях 
профессиональной деятельности, характерны неустойчивость настроения, его 

частые перепады без видимых причин, самоподавление отрицательных 
эмоций. Связано это еще и с тем, что жизнь современного человека протекает 

в сложных, с точки зрения социально-экономического положения в мире, 
особенно в российском обществе, в условиях мирового кризиса, санкций, и 

обусловлена быстроменяющимися обстоятельствам, связанными с техническим 
прогрессом, воздействием средств массовой информации и коммуникации [2]. 

В связи с этим на протяжении уже нескольких десятилетий проблема 
изучения стрессов и развития стрессоустойчивости интересна и актуальна. 

Каждый человек в современных условиях неизбежно сталкивался с такой 
проблемой, однако, несмотря на ее изученность и понимание, пытается по-

своему избавиться от ее разрушительных последствий, что часто приводит к 
эмоциональному выгоранию. Учитывая сказанное, отметим, современную 
жизнь невозможно представить без стрессов, а развитие стрессоустойчивости 

стало необходимым условием как успешности, так и оздоровления человека.  
Особой интенсивностью и напряженностью психоэмоционального 

состояния отличаются профессии тренеров, в частности инструкторов по 
фитнесу. Освоение этой профессии заключается не только в получении 

профессионального образования, но в освоении новых форм и методов 
построения взаимодействия с человеком, поиске эффективных путей 

реализации себя в профессии [4]. При этом необходимо учитывать очень 
быстрые изменения, происходящие в обществе и информационном поле 

физкультурно-оздоровительных технологий, – все это под силу лишь 
компетентному и творчески работающему специалисту. Ведь от творческого 

подхода во многом зависит благоприятная для клиента атмосфера, успешность 
тренировочного процесса, успешность тренера как профессионала. 

Состояние проблемы. Проблема эмоционального выгорания, при всем 
разнообразии работ зарубежных (С. Maslach, S. Jackson 1981; Е. Aronson, А. 

Pines.1983; А. Shirom, 1989; М. Leiter, 1997 и др.), а в последние годы и 
отечественных исследователей (Форманюк Т. В., 1994; Водопьянова Н. Е., 
Старченкова Е. С., 2005; Мальцева Н. В., 2005; Орел В. Е., 2005 и др.), - одна 

из наиболее актуальных, но работ, посвященных эмоциональному выгоранию 
инструкторов по фитнесу, практически нет.  

В настоящее время накоплен большой научный материал в изучении 
компонентов выгорания, симптомов и факторов, способствующих его 

появлению. Одним из средств борьбы с эмоциональным выгоранием и 
формированием устойчивости к профессиональному стрессу является 

развитие скрытых личностных ресурсов.  
В теоретическом плане необходимо выявить возможный спектр 

личностных ресурсов и их взаимосвязь со стресс-факторами в целях 
построения целенаправленного системного подхода к профилактике 

эмоционального выгорания. В практическом плане важно определить 
механизмы эффективного раскрытия этих ресурсов в целях формирования его 

потенциала, способного выработать у человека устойчивый взгляд на систему 
адаптации к сложным жизненным обстоятельствам. Данное обоснование и 
определило выбор темы представленного исследования. 
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Гипотеза исследования. Предупрдить эмоциональное выгорание 

инструкторов по фитнесу можно посредством формирования ресурсного 
потенциала и устойчивости к различным стресс-факторам, где 

основополагающим является самоопределение личности в профессиональной 
деятельности. 

Объект исследования - развитие синдрома эмоционального выгорания. 
Предмет исследования - программа психологического тренинга по 

развитию личностных ресурсов преодоления эмоционального выгорания 
инструкторов по фитнесу.  

Цель исследования - изучение уровня эмоционального выгорания и 
стресс-факторов его вызывающих, выявление личностных ресурсов 

преодоления эмоционального выгорания инструкторов по фитнесу, разработка 
и внедрение программы психологического тренинга по профилактике 

эмоционального выгорания у инструкторов по фитнесу. 
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучение основ эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности в условиях современности. 

2. Выявление стресс-факторов, способствующих развитию синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности инструктора по 
фитнесу. 

3. Раскрытие скрытых ресурсов преодоления эмоционального выгорания 
у инструкторов по фитнесу и выявление взаимосвязи личностных ресурсов 

инструкторов по фитнесу с компонентами эмоционального выгорания. 
4. Разработка и внедрение тренинговой программы предупреждения 

эмоционального выгорания в деятельность инструктора по фитнесу. 
Методологическая и теоретическая основа работы 

1. Ресурсный подход к регуляции стресса (В. А. Бордров, Л. Г. Дикая, Л. 
A. Китаев-Смык, O. A. Конопкин, В. И. Медведев, В. И. Моросанова и др.), 

связанный с разработкой концепции роли ресурсов человека в зарождении, 
проявлении и преодолении этого состояния. 

2. Экзистенциально-гуманистическая концепция развития личности (Дж. 
Бьюдженталь, К. Роджерс, Э. Эриксон, А. Маслоу), в рамках которой 

рассматриваются проблемы выявления и развития личностных возможностей 
человека. 

Методы и организация исследования: теоретический анализ 

литературных источников по теме исследования; психодиагностические 
методы: методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко; 

опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (авторы Н. 
Водопьянова, М. Штейн); методика «Диагностика личности на мотивацию к 

успеху и избеганию неудач» (Т. Элерса); методика «Тест жизнестойкости» 
(Сальваторе Мадди (Maddi) в адаптации на русский язык Д. А. Леонтьева); 

тест на эмоциональный интеллект (Н. Холла); опросник «Стресс-факторы в 
повседневной деятельности». 

При математической обработке экспериментальных данных 
использовались методы определения критериев значимости различий средних 

(критерий X. Пирсона, t-критерий Фишера, T-критерий Стьюдента). 
Исследование проводилось на базе фитнес-клубов«ИКС-ФИТ 

Юбилейный», «Меридиан», Федерации профессионалов фитнеса 
г.Краснодара, также на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». Тестирование 
испытуемых было организовано в группах по 30 человек, на добровольной 

основе, на протяжении 21 дня, 3 раза в период с 13:00 до 15:00 часов. 
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Тестирование проходило в игровой форме, письменном виде и в виде опроса. 

Выборка составила 160 человек, из них: 87 женщин (61,6 %), 73 мужчины 
(38,4 %). 

Возраст испытуемых от 21 до 30 лет, стаж работы на занимаемой 
должности составил в среднем 4 года. 

Образование обследуемых: высшее физкультурно-спортивное, 
специалисты по физической культуре и спорту. Все испытуемые работают в 

должности инструктора по фитнесу и инструктор по физической культуре. 
В целом по выборке инструкторов по фитнесу можно отметить, что 

специалисты имеют квалификацию «персональный тренер тренажерного 
зала» – 37 человек, «тренер групповых программы» – 23 человека и 

«универсал» – 48 человек. Большинством испытуемых - тренеры 
квалификации «универсал». 

Этапы исследования: 
На первом этапе (октябрь 2014 – февраль 2015 года) была выбрана тема 

исследования, определены: цель, задачи и сформирована рабочая гипотеза 
исследования; сделан теоретический анализ изученных научных источников 
отечественных и зарубежных авторов, учебно-методических материалов по 

теме диссертации, выбор методов исследования. 
На втором этапе (март 2015 - октябрь 2015 года) был проведен 

констатирующий эксперимент, в ходе которого выявлены стресс-факторы и 
установлено их влияние на общее психоэмоциональное состояние 

испытуемых, а также характер их воздействия. 
Третий этап (ноябрь 2016 - декабрь 2017 года) посвящался обработке и 

анализу полученных результатов исследования, проводилось их обсуждение, 
формулировались выводы. В заключение была разработана программа 

тренинга по формированию личностных ресурсов, позволяющих предупредить 
эмоциональное выгорание инструкторов по фитнесу. 

На четвертом, заключительном этапе (январь 2017 - март 2017 года) 
проводился формирующий эксперимент. На основании полученных выводов 

была разработана программа в виде психологического тренинга с целью 
развития личностных ресурсов, позволяющих предупредить эмоциональное 

выгорание у инструкторов по фитнесу. 
В исследовании представлены данные двух групп испытуемых: 

интсруктора по фитнесу - экспериментальная и инструктора по физической 

культуре - контрольная, которые были определены произвольно. У участников 
присутствуют симптомы выгорания и три фазы формирования эмоционального 

выгорания с незначительной разницей. 
Результаты исследования. Анализ данных по методике В. В. Бойко 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» представлен следующими 
результатами: не сформировались фазы выгорания у 30 человек (18,75 % от 

общей выборки), сформировались фазы выгорания у 81-го человека (50,62 % 
от общей выборки), стадия формирования синдрома выявлена у 49 человек 

(30,62 % от общей выборки). 
 

Таблица 1. Средние значения уровня эмоционального выгорания 
у инструкторов по фитнесу 

 

Фазы 

Экспериментальная 

группа, n=78 

(Х±δ) 

Контрольная 

группа, n=82 

(Х±δ) 

t – критерий 

Стьюдента 
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Напряжение 24,9±11,5 16,7±13,7 
tЭмп= 4,4; 

р≥0,01 

Резистенция 36,1±16,3 29,8±15,8 
tЭмп= 2,5; 

0,05≥р≤0,01 

Истощение 27,7±15,7 20,8±10,01 
tЭмп= 3,8; 

р≥0,01 

Примечание: Достоверность различий среднего значения по t - критерию 
Стьюдента. 

 
Анализ результатов проведения данной методики показал, что все 

участники в разной степени испытывают эмоциональное выгорание. 
Показатели фаз «напряжение» и «истощение» находятся в «зоне значимости», 

а значит, существует достоверность различий между двумя группами, что 
означает, что в экспериментальной группе, то есть инструкторы по фитнесу, 

испытывают стрессов больше или сильнее, чем респонденты контрольной 
группы. Показатели в фазе «резистенции» находятся в «зоне 

неопределенности», что свидетельствует об отсутствии достоверных различий 
в экспериментальной и контрольной группах. Достаточно высокий разброс 
величин по стандартному отклонению объясняется тем, что ответы участников 

по опроснику В. В. Бойко разнятся от 3-5 до 47 баллов. Также участники 
исследования имеют разный опыт и специфику работы в индустрии фитнеса и 

общего образования. 
Изучение стресс-факторов (таблица 2) показало отсутствие достоверных 

различий по показателям «взаимоотношения с руководством» и 
«взаимоотношения с коллегами». Учитывая специфику деятельности 

инструкторов по фитнесу - специалистов бизнес - среды и инструкторов по 
физической культуре, работающих в бюджетной организации, можно 

предположить, что стресс-факторы могут быть схожими в области 
«взаимоотношения с руководством» и «взаимоотношения с коллегами», так 

для обеих структур характерно желание работников зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, добиться карьерного роста и расположения окружения.  

 
Таблица 2. Показатели различий стресс-факторов в работе инструкторов по 

фитнесу 
 

Тесты 
Экспериментальна

я группа, n=78 

Контрольная 

группа, n=82 

Достоверность 

различий 

φэмп≤0,01 

Взаимоотношения с 

клиентами/подростка

ми 

51% 29% 4.2 

Взаимоотношения с 

руководством 
25% 47% 1.9 

Взаимоотношения с 

коллегами 
23% 24% 2.2 

Примечание: «зона неопределенности» определена в пределах 1,64≤φэмп ≤ 

2,31. 
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В таблице 2 наглядно представлено, что различия показателей 

«взаимоотношения с клиентами» в обеих группах достоверны, так как 
находятся в «зоне значимости». Показатели «взаимоотношения с 

руководством» и «взаимоотношения с коллегами» не имеют достоверных 
различий и находятся в «зоне неопределенности». Это свидетельствует о том, 

что наиболее сильным стресс-фактором для инструкторов по фитнесу 
являются «взаимоотношения с клиентом». Со слов участников, этот факт 

объясняется тем, что сложность их профессиональной деятельности состоит в 
нехватке менеджерских качеств, навыков эффективных продаж и умения 

рационально использовать рабочее время. Что касается инструкторов по 
физической культуре, то самым сильным стресс-фактором для них являются 

«взаимоотношения с руководством». Участники отмечают, что при проведении 
открытых уроков при участии руководителя, аттестации на соответствие 

занимаемой должности, проведении отчетных совещаний испытывают чувство 
напряжения, беспокойства и неуверенности из-за сложности соответствия 

современным аттестационным требованиям. 
Поиск личностных ресурсов преодоления эмоционального выгорания 

проводился по нескольким методикам. 

С помощью методики «Тест жизнестойкости" С. Мади в интерпретации Д. 
А. Леонтьева в работе изучался уровень жизнестойкости. В таблице 3 

представлены нормы среднего и стандартного отклонения общего показателя 
для сравнения с результатами исследования. 

 
Таблица 3. Нормы среднего и стандартного отклонения общего показателя 

 
Нормы Жизнестойкость Вовлеченнос

ть 

Контроль Принятие 

риска 

Среднее 

отклонение 

80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное 

отклонение 

18,53 8,08 8,43 4,39 

 

Были получены следующие результаты по трем показателям 
жизнестойкости (таблица 4). На основании анализа литературных источников 

предполагалось, что уровень жизнестойкости инструкторов по фитнесу 
(экспериментальная группа) будет более высоким, чем у инструкторов по 

физической культуре (контрольная группа), т. к. характер деятельности в 
фитнесе более творческий, разнообразный и перспективный. 

 
Таблица 4. Результаты изучения показателей жизнестойкости 

 
Показатели Экспериментальная 

группа, n=72 

Контрольная 

группа, n=82 

t—критерий 

Стьюдента р≥0,01 

Жизнестойкость 91,9+19,8 73,5+16,2 tЭмп= 7.4 

Вовлеченность 39,68+10,3 27,7+9,8 tЭмп= 8.7 

Контроль 32,8+7,4 24,3+10,9 tЭмп= 6.6 

Принятие риска 19,43+5,3 21,44+5,6 tЭмп= 2.7 

Примечание: «зона значимости» определена впределах tЭмп≥2,58. 

 
Результаты эмпирических значений по всем шкалам «жизнестойкость» 

имеют значение выше среднего в группе инструкторов по фитнесу, а для 
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инструкторов по физической культуре – ниже среднего. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что «жизнестойкость» может выступать для 
инструкторов по фитнесу ресурсом, развитие которого будет способствовать 

предупреждению эмоционального выгорания. 
По результатам сравнительного анализа данных в экспериментальной и 

контрольной группах по тесту «жизнестойкость» выявлены достоверные 
различия по всем шкалам. 

Выявленные нами данные о важности развития всех показателей 
жизнестойкости подтверждаются исследованиями многих авторов (Е. В. 

Юдина, 2005;Т. В. Наливайко, 2006). 
Опишем результаты, полученные по опроснику Н. Водопьяновой и М. 

Штейн «Потеря и приобретение персональных ресурсов», который применялся 
для выявления уровня ресурсного индекса у инструкторов по фитнесу (талица 

5). 
 

 
Таблица 5. Показатели уровня ресурсного индекса у инструкторов по фитнесу 

 
Уровень ресурсности — 

баланс между 
приобретениями и 

потерями 

Эксперимен- 
тальная 

группа, n=78 

Контрольная 
группа, n=82 

t—критерий  
Стьюдента  

р≤0,05 

Высокий уровень ≤0,8 0,6+0,12 0,79+0,2 tэмп= 1.7 

Средний уровень 0,8-1,2 0,92+0,27 0,86+0,4 tэмп= 0.1 

Низкий уровень ≥1,2 1,4+0,2 1,54+0,21 tэмп= 0.4 

Примечание: Достоверность различий среднего значения по t-критерию 
Стьюдента. 

 
Из таблицы 5 видно, что по уровню ресурсности в обеих группах не 

обнаружено достоверных различий, т.к.tэмп находится в «зоне 

неопределенности» 0,05 (1,98) ≥ р≤ 0,01 (2,63). 
При нарушении баланса между потерей и приобретением персональных 

ресурсов возникают предпосылки эмоционального выгорания, которые 
делятся на три типа: 

 ситуации, представляющие угрозу потери ресурсов; 
 ситуации фактической потери ресурсов;  

 ситуации отсутствия адекватного возмещения истраченных ресурсов,  
 когда вложение личных усилий либо невозможно для достижения 

желаемого результата, либо значительно превышает получаемый результат. 
Данный дисбаланс в профессиональной деятельности характерен для 

обеих групп участников исследования и является личностным ресурсом, 
развитие которого необходимо в целях предупреждения эмоционального 

выгорания. 
С точки зрения подхода к работе инструкторов по фитнесу и 

инструкторов по физической культуре мы рассмотрели мотивацию достижения 
как один из ресурсов по преодолению эмоционального выгорания.  

В нашем исследовании использовалась методика диагностики мотивации 

к достижению успеха и избеганию неудач Т. Элерса. Анализ данных 
представлен в таблице 6. 
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Таблица 6. Показатели уровня мотивации к достижению успеха и избеганию 

неудач у инструкторов по фитнесу 
 

Тесты 
Экспериментальна

я группа, n=78 

Контрольная 

группа, n=82 

Достоверность 

различий, 

 

выраженная 

мотивация 

наизбегания 

неудач 

8,1+1,5 4,8+2,2 
tэмп= 3,3 

Р≥0.01 

мотивационный 

полюс не выражен 
10,03+1,6 10,6+1,8 

tэмп= 1.4 

Р≤0.05 

выраженная 

мотивация на 

достижение 

успеха 

19,09+4,02 13,7+2,2 
tэмп= 2.7 

Р≥0.01 

Примечание: Ось «значимости» определена в 1,97≥р≤ 2,61. 

 
Данные результаты показывают, что в экспериментальной группе 

инструкторов по фитнесу ярко выражена «мотивация на успех». Мнение 
участников говорит о том, что от уровня профессионализма и количества 

проводимых тренировок зависит уровень заработной оплаты, популярность 
инструктора и его незаменимость в организации. В связи с этим они находятся 

в ситуации постоянной конкуренции, которая и отражается на высоком уровне 
«мотивации к успеху». В условиях полной противоположности находится 
инструктор по физической культуре, который имеет стабильный оклад, 

постоянный состав учебной группы и в принципе неизменные условия труда. 
Исходя из этого, среда, в которой находится инструктор по физической 

культуре. не предполагает соперничество, главной его задачей становится 
сохранение благоприятных условий, в связи с чем у них в большей степени 

выраженна «мотивация избегания неудач». 
Заключение: 

1. Из полученных результатов исследования вытекает, что синдром 
эмоционального выгорания - ложный механизм взаимодействия внешних и 

внутренних ресурсов личности, а также стресс-факторов. 
2. Потенциал для преодоления эмоционального выгорания включает в 

себя ряд личностных ресурсов, которые обеспечивают устойчивость к 
воздействию каждой из трех его фаз. 

3. Наиболее значимым результатом предупреждения эмоционального 
выгорания является способность личности преобразовывать негативное 

влияние стресс-факторов в позитивную энергию, побуждающую к активной 
деятельности. 

4. Вероятность снижения уровня эмоционального выгорания 

обуславливается разнообразием выявленных личностных ресурсов и их 
устойчивостью в сознании человека. 
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The article is devoted to a topical theme of search of the personal resources 
promoting the prevention of emotional burning out and the development of stress 

resistance in professional activity of fitness instructors. Implementation in a 
profession like "person-to-person"influences ambiguous effect on people. 

Therefore the results of a research of emotional burning out and the main stress 
factors, promoting development of emotional burning out in work of fitness 

instructor in the conditions of daily activities, are provided in this work at first. It 
is shown that burning out phases were created at 50,62% of participants of a 

research of overall sample. And 30,62% of overall sample are at a stage of 
forming a syndrome. The major factor of activities causing a stress is "Relations 

with clients / teenagers". Search results of personal resources which became the 
basis for development of the program of a psychological training for the 
prevention of a syndrome of emotional burning out at fitness instructors are 

represented further in the article. Authors of article come to an important 
conclusion that the provided results show need of disclosure or forming of 

personal potential for the prevention of emotional burning out for a profession of 
fitnessinstructor. 

 
Keywords:stress, emotional burnout, potential, personal resource, stress 
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В статье проведѐн анализ особенностей взаимосвязей психосоциальной 
зрелости, конструктивности выхода из трудной жизненной ситуации, 
интернальности и удовлетворенности базовых потребностей у юношей и 

девушек 15-17 лет, выбравших разную траекторию образования. В ходе 
исследования были выявлены сходства и различия не только по гендерной 

принадлежности, но и по выбранной траектории образования. 
 

Ключевые слова: юношеский возраст, психосоциальная зрелость, 
конструктивность выхода из трудной жизненной ситуации, интернальность, 

удовлетворенность базовых потребностей, идентичность, самопознание. 
 

Юношеский возраст как особый возрастной этап выделяется многими 
авторами в связи со становлением и развитием в этом периоде наиболее 

важных личностных образований, таких как Я-концепция и идентичность, 
отношение к миру, обобщенный образ действительности и т. д. [3]. 

Современная система образования и стремительные изменения, происходящие 
в мире, требуют от юношей и девушек 15-17 лет таких качеств и свойств 

личности, которые помогут им быть активными и систематически включаться в 
изменяющуюся реальность [9]. Современные молодые люди должны обладать 
такими умениями, которые помогут им не только самостоятельно решать 

возникающие на их жизненном пути проблемы, но и развивать себя в том 
направлении, которое обеспечит им наибольший успех и самостоятельность. 

Юношеский возраст характеризуется окончательным переходом к зрелости 
личности, в этот период завершается формирование устойчивых черт 

личности. Недостаточно зрелое психическое развитие может стать основой 
для развития социально незрелого поведения личности [2, 6, 7, 8].  

В связи со сложными условиями взросления и незрелостью основных 
психосоциальных процессов юноши и девушки 15-17 лет чаще всего 

определяют траекторию получения образования как этап последующего 
профессионального выбора в соответствии с уровнем родительских и своих 

социальных притязаний. Материалы, представленные B. C. Собкиным [6], 
свидетельствуют о том, что молодые люди, продолжающие обучение в школе, 

ориентированы на ценностные установки значимого социального окружения с 
более высоким уровнем образования и материального положения. Студентам 
профессионального техникума свойственен более низкий уровень социальных 

притязаний, а так же низкая учебная мотивация в достижении поставленных 
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целей. Осознание различий в возможностях реализации жизненных планов не 

может не отразиться на личностных особенностях юношей и девушек, 
избравших различные образовательные траектории.  

Как личностные факторы, предопределяющие готовность к осознанному 
и самостоятельному принятию жизненно важных решений, в данном 

исследовании рассматривались параметры психосоциальной зрелости, 
сформированности внутреннего локуса контроля, удовлетворенности базовых 

потребностей, способствующие становлению внутренней мотивации, важной 
для проявления самодетерминации. Еще одним параметром выступала 

способность находить конструктивный выход из сложных ситуаций.  
Цель исследования - выявить особенности взаимосвязей 

психосоциальной зрелости, конструктивного выхода из трудной жизненной 
ситуации, интернальности и удовлетворѐнности базовых потребностей у 

юношей и девушек 15-17 лет, выбравших разную траекторию образования. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов (15-17 лет) МБОУ СОШ № 3 станицы 
Старощербиновской Краснодарского края и студенты Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Щербиновский индустриальный техникум». В данную 
выборку вошли 35 школьников и 48 школьниц, 48 девушек-студенток и 34 

юношей-студентов. В общей сложности в исследовании приняли участие 165 
ребят юношеского возраста. 

Для проведения исследования применялись следующие методики: 
методика «Выход из трудных жизненных ситуаций» [4]; Методика «Уровень 

субъективного контроля» [10]; модифицированная методика исследования 
базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман [10]; методика 

исследования психосоциальной зрелости [5]. Полученные данные 
обрабатывались при помощи программы MicrosoftOfficeExcel 2007. 

Достоверность различий изучаемых показателей в группах юношей и девушек 
устанавливалась по t-критерию Стьюдента, взаимосвязи показателей 

устанавливались с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 
Результаты исследования. Первым этапом анализа данных 

исследования было уточнение гендерных особенностей взаимосвязи 
показателей психосоциальной зрелости личности c показателями трудной 
жизненной ситуации, интернальности и базовых потребностей у юношей и 

девушек 15-17 лет, обучающихся на старшей ступени школы, для чего нами 
был проведен корреляционный анализ. Результаты представлены в таблицах 1 

и 2. 
Согласно данным, представленным в таблице 1, в группе девушек-

школьниц достоверные корреляционные связи показателей психосоциальной 
зрелости выявлены с параметрами локуса контроля и удовлетворенности 

базовых потребностей. Наибольшее количество корреляционных связей 
обнаружено между показателями психосоциальной зрелости и интернальности 

в области достижения успехов. Социально зрелые школьницы, как 
показывают корреляционные связи, более уверены в том, что добиваются 

успеха собственными силами и контролируют ситуации достижения. 
Многочисленность корреляционных связей показателей интернальности в 

области достижения успехов и психосоциальной зрелости отражает 
возрастные особенности юности, которой свойственно стремление к 
самоутверждению. С показателями психосоциальной зрелости связаны 

положительными корреляционными связями все показатели 
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удовлетворенности базовых потребностей. Это подтверждает положение 

теории самодетерминации о том, что удовлетворенность базовых потребностей 
способствует проявлению личностью зрелых, субъектных форм поведения. 

Выявлены достоверные отрицательные корреляционные связи между 
показателем «интернальность межличностных отношений» и «сила «эго»; 

между «социализация» и «интернальность в области неудач». 
 

Таблица 1. Корреляционные связи показателей психосоциальной зрелости 
личности c показателями выхода из трудной жизненной ситуации, 

интернальности и базовых потребностей в группе девушек, получающих 
полное среднее образование и обучающихся в школе в группе девушек-

школьниц 
 

Показатели Самоде-

термина-

ция 

Саморегу-

ляция 

Сила 

«эго» 

Самоакту-

ализация 

Социали-

зация 

Познава-

тельная 

мотивация 

Интернальностьв 

области 

достижений 

0,31 0,31 0,22 0,20 0,18 0,52 

Интернальность в 

области неудач 

-0,26 -0,22 -0,30 -0,21 -0,35 -0,11 

Интернальность в 

межличностных 

отношений 

-0,16 -0,09 -0,32 -0,20 -0,20 0,11 

Удовлетворенность 

потребности в 

независимости 

-0,07 0,34 0,02 0,24 0,00 0,22 

Удовлетворенность 

потребности в 

компетентности 

-0,01 0,24 0,13 0,19 0,36 0,23 

Удовлетворенность 

потребности во 

включенности в 

личные контакты 

0,05 0,19 -0,08 0,34 0,25 0,12 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения 

коэффициентов корреляции при p<0,05. 
 

Эти связи указывают на то, что чем больше у школьниц развито чувство 
субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям, происходящим в их жизни, тем меньше они усваивают нормы 
поведения, психологические установки, социальные нормы и ценности, 

позволяющие им успешно функционировать в обществе. И наоборот, чем 
меньше девушки перекладывают ответственность за происходящие с ними 

события на других людей, тем более социализированными они являются. Чем 
чаще школьницы чувствуют себя способными управлять ситуациями 

межличностного общения, тем труднее проходит процесс социализации, и 
наоборот, девушки, не склонные брать на себя ответственность за свои 
отношения с окружающими, более социализированы. 
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Из результатов, приведенных в таблице 2, следует, что в группе 

юношей-школьников меньше достоверных корреляционных связей, чем в 
группе школьниц. Выявленные положительные корреляционные связи 

указывают на то, что чем лучше юноши школьники усвоили требования 
общества, тем лучше проходит процесс регулирования во взаимоотношениях с 

людьми и тем более ответственно они относятся к своему здоровью. Юноши-
школьники, воздействующие на себя положительно, чаще ощущают себя 

способными вызывать уважение и симпатию людей по отношению к себе. 
 

Таблица 2. Корреляционные связи показателей психосоциальной зрелости 
личностиc показателями выхода из трудной жизненной ситуации, 

интернальности и базовых потребностей в группе юношей получающих полное 
среднее образование и обучающихся в школе 

 
Показатели Саморегуляци

я 

Самоактуализац

ия 

Социализац

ия 

Интернальность общая -0,48 -0,57 -0,38 

Интернальность в области 

достижений 

-0,24 -0,46 -0,25 

Интернальностьв 

межличностных отношениях 

0,53 0,16 0,44 

Интернальность в области 

здоровья 

0,11 0,20 0,41 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения 

коэффициентов корреляции при p<0,05. 
 

Отрицательные корреляционные связи, выявленные между показателями 
психосоциальной зрелости и показателями «общая интернальность», 
«интернальность достижений», указывают на то, что чем больше юноши-

школьники осуществляют контроль над любыми значимыми ситуациями и чем 
чаще они считают, что произошедшие в их жизни важные события были 

результатом их собственных действий, чем более они ответственно относятся 
к своей жизни в целом, тем более критично оценивают свои возможности и 

тем сложнее происходит процесс социализации. В пользу такой 
интерпретации корреляционных связей говорят данные о том, что именно в 

группе юношей - школьников показатели психосоциальной зрелости выше, 
чем в остальных исследуемых группах [1]. 

В последнее время все чаще наблюдается тенденция, когда школьники 
после девятого класса отказываются от учебы в школе и ищут другие 

варианты получения знаний. Этому способствует множество причин. Во-
первых, в связи со сложной социальной обстановкой идет ослабление 

института семьи, во-вторых, нарушается стабильность детского мира, в–
третьих, из-за ряда жизненных трудностей молодые люди стремятся к 

независимости и быстрейшему взрослению, в-четвертых, многие уже 
определились с выбором профессии. Профессиональное самоопределение как 
центр социальной ситуации развития формирует своеобразную внутреннюю 

позицию старшеклассника, которая связана с изменением отношения к 
будущему. 

С этой целью решено было уточнить гендерные особенности взаимосвязи 
показателей психосоциальной зрелости личности c показателями трудной 
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жизненной ситуации, интернальности и базовых потребностей у юношей и 

девушек 15-17 лет, обучающихся в техникуме, для чего нами был проведен 
корреляционный анализ. Результаты представлены в таблицах 3 и 4. 

Результаты, приведенные в таблице 3, указывают на относительно 
небольшие, но достоверные статистические корреляционные связи между 

показателями психосоциальной зрелости личности и показателями выхода из 
трудной жизненной ситуации, интернальности и базовых потребностей в 

группе юношей–студентов. Отрицательная корреляционная связь указывает 
на то, что чем лучше юноши–студенты мобилизируют свои силы и опыт для 

изменения себя, тем легче они примиряются с неприятностями, умело находят 
конструктивный выход из сложившихся трудных жизненных ситуаций и тем 

правильнее они могут оценить случившееся, сохраняя при этом душевное 
равновесие. 

 
Таблица 3. Корреляционные связи показателей психосоциальной зрелости 

личности c показателями выхода из трудной жизненной ситуации, 
интернальности и базовых потребностей в группе юношей –студентов 

 
Показатели Саморегуляци

я 

Социализац

ия 

Познавательная 

мотивация 

Конструктивность выхода 

из трудной жизненной 

ситуации 

-0,44 -0,11 -0,11 

Интернальность в области 

достижений 

0,15 0,36 0,12 

Удовлетворенность 

потребности во 

включенности в личные 

контакты 

0,31 0,26 0,49 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения 

коэффициентов корреляции при p<0,05. 
 
И наоборот, чем меньше они прилагают усилий для изменения самих 

себя, тем труднее они переживают неприятности, зачастую реагируя на них 
психологически неадекватно, и тем труднее им находить конструктивный 

выход из сложившихся трудных жизненных ситуаций. 
Положительные корреляционные связи указывают на то, что 

социализированные юноши-студенты более умело контролируют своѐ 
эмоциональное состояние и добиваются успехов, стараясь идти к намеченной 

цели до конца. Чем чаще юноши-студенты вступают во взаимоотношения с 
другими людьми, тем чаще они побуждают себя к деятельности для 

достижения той или иной цели и тем чаще юноши-студенты стремятся 
преодолевать трудности, проявлять интеллектуальную активность. Данные 

говорят о том, что юноши–студенты психологически зрелы и способны 
вступить во взрослую жизнь. 

 
Таблица 4. Корреляционные связи показателей психосоциальной зрелости 

личности c показателями выхода из трудной жизненной ситуации, 
интернальности и базовых потребностей в группе девушек–студенток 
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Показатели 
Самодетермина-

ция 

Саморегу-

ляция 

Социализа-

ция 

Познавательная 

мотивация 

Интернальность 

общая 

0,31 0,21 0,44 0,19 

Интернальность 

достижений 

0,45 0,23 0,50 0,15 

Интернальность в 

области 

производственных 

отношений 

0,29 0,29 -0,02 0,45 

Интернальность 

межличностных 

отношений 

-0,32 -0,38 -0,19 -0,34 

Удовлетворенность 

потребности в 

независимости 

0,38 0,26 0,21 0,12 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения 
коэффициентов корреляции при p<0,05. 

 

Из таблицы 4 видно, что в группе девушек-студенток больше 
корреляционных связей между показателями психосоциальной зрелости 

личности и показателями выхода из трудной жизненной ситуации, 
интернальности и базовых потребностей, чем в группе юношей - студентов. В 

группе студенток выявлена одна отрицательная корреляционная связь, 
которая указывает на то, что чем лучше приспосабливаются студентки к 

изменяющимся условиям жизни и деятельности и чем более умело они 
управляют собой и более активны, тем меньше они вступают в межличностные 

взаимоотношения и склонны считать свои отношения результатом действия 
своих партнеров. И наоборот, студентки, не имеющие воздействия на свою 

психику с целью изменения себя, чаще вступают в неформальные отношения 
с другими людьми, стараясь вызвать к себе уважение и симпатию. 

Положительные корреляционные связи указывают на то, что чем чаще 
студентки принимают решения о том, как себя вести, и используют их в 

качестве причинных предпосылок своего поведения, тем лучше они 
контролируют свои положительные эмоции и стремятся достичь поставленных 
целей любой ценой. Студентки, умело приспосабливающиеся к новым 

условиям, быстрее достигают поставленных целей любыми способами, а также 
более умело осуществляют контроль над любыми значимыми для них 

жизненными ситуациями. Студентки, считающие свои действия важными в 
организации собственной производственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе, мотивированые. Корреляционные связи в группе 
девушек говорят о большей интегрированности личностных параметров, 

характеризующих готовность к принятию жизненно важных решений, чем в 
группе юношей.  

Из полученных результатов видны как сходство, так и отличие у юношей 
и девушек 15-17 лет, избравших разные траектории образовательного 

маршрута. Старшеклассники обоих полов независимо от траектории 
образования стремятся не только к самоутверждению, но и стараются 
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добиваться успехов собственными силами, контролируя при этом полностью 

ситуацию. 
Школьники, в отличие от студентов, стремятся к самоутверждению, что 

является, прежде всего, показателем возрастных особенностей. У школьников 
начинают проявляться личностно зрелые формы поведения.  

Студенты, в отличие от своих сверстников из школы, профессионально 
мотивированны. Они более психологически зрелы и подготовлены к 

вступлению во взрослую жизнь. В отличие от школьников, студенты 
целеустремлѐннее, они возлагают ответственность за происходящее с ними 

только на себя, поэтому выход из сложившихся трудных жизненных ситуаций 
они ищут самостоятельно. Ещѐ одним показателем психосоциальной зрелости 

студентов является умелое контролирование своих эмоций. Студенты обоих 
полов принимают активную позицию во взаимоотношениях с социальным 

окружением. 
Заключение 

1. Корреляционные связи показателей психосоциальной зрелости с 
показателями интернальности, удовлетворенности базовых потребностей, 
показателем способности найти выход из трудных жизненных ситуаций 

обнаружили сходство в группах юношей и девушек, избравших разные 
траектории образования. Это сходство объясняется возрастными 

особенностями юношей и девушек, в силу которых они стремятся к 
самостоятельности, самоутверждению. 

2. Наличие корреляционных связей между всеми исследуемыми 
параметрами указывает на то, что все они являются психологическими 

ресурсами готовности юношей и девушек к самостоятельному принятию 
жизненно важных для них решений.  

3. Результаты свидетельствуют о наличии гендерных различий в 
характере взаимосвязей между исследуемыми показателями. Они состоят в 

том, что у девушек эти корреляционные связи более многочисленны, в 
корреляционные взаимосвязи включено больше показателей психосоциальной 

зрелости, чем в группах юношей. Представление о себе у девушек является 
более дифференцированным, чем у юношей. 

4. Установленные различия корреляционных связей показателей 
психосоциальной зрелости с показателями интернальности, 
удовлетворенности базовых потребностей, способности находить 

конструктивный  выход из сложных ситуаций в группах юношей и девушек, 
обучающихся в школе, и их сверстников, обучающихся в техникуме, отражают 

различия в их жизненной ситуации. В группах учащихся техникума 
просматривается включенность в освоение профессии, которая не 

свойственна школьникам, необходимость полагаться на собственные силы, а 
не на помощь социального окружения.  

5. Результаты исследования подтверждают предположение о том, что 
вынужденный обстоятельствами выбор траектории образования накладывает 

отпечаток на становление личности юношей и девушек.  
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В статье исследована тема влияния тренинга командообразования на 

психологическую атмосферу и межличностные коммуникативные связи в 
студенческой неформальной группе. В работе использована методика А. Ф. 
Фидлера и диагностика И. Д. Ладанова, В. А. Уразаевой.  
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группе, межличностная коммуникация, мотивация, тренинг 

командообразования.  
 

Тренинг командообразования – это та форма психологического 
воздействия, которая способна привести группу разных людей к команде. 

Команда должна сформироваться. Еще недостаточно просто назвать группу 
людей командой, чтобы эти люди работали, как одно целое. То есть, для 

выполнения какой-то конкретной задачи требуется слаженная команда. При 
этом, в силу все ускоряющихся темпов современной жизни, результат 

хотелось бы получить минимальными затратами и в короткие сроки [6]. 
Времени на формирование и объединение команды, как правило, нет. 

Важность проводимого исследования на современном этапе заключается в 
том, что тренинг командообразования - это тот метод, который создает 

условия для повышения эффективности команды, способствует действенной 
работе команды в реальных условиях, а также общему организационному 
развитию. 

Объект исследования - неформальная группа, собранная для 
прохождения практики, включающая студентов 1-3 курсов направления 

«Спортивная режиссура». 
Предмет исследования - влияние тренинга командообразования на 

психологическую атмосферу и мотивационные ориентации в межличностных 
коммуникативных связях в группе. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что тренинг 
командообразования положительно влияет на психологическую атмосферу и 

мотивационные ориентации в межличностных связях в студенческой группе.  
Цель исследования - обосновать, что тренинг командообразования 

способствует положительной психологической атмосфере и мотивационным 
ориентациям в межличностных коммуникативных связях в неформальной, 

собранной для прохождения практики, группе. 
Задачи исследования 
1. Организовать и провести тренинг, направленный на 

командообразование для неформальных групп, созданных на короткое время, 
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для прохождения практики в Детском санаторно-оздоровительном комплексе. 

2. Провести анализ психологической атмосферы в группе до и после 
тренинга командообразования.  

3. Выявить мотивационную направленность в межличностных 
коммуникациях до и после тренинга командообразования.  

4. Определить влияние тренинга командообразования на 
психологическую атмосферу в группе и на мотивационные ориентации в 

межличностных коммуникациях. 
Методы и организация исследования: наблюдение, «Методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе» (по А. Ф. Фидлеру) [2], 
«Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях» 

(И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева), рефлексия [1]. 
Тренинг командообразования и диагностические исследования 

проходили на базе КГУФКСТ, кафедра спортивной режиссуры, 26 мая 2016 
года. Исследуемые – студенты направления спортивной режиссуры, в возрасте 

от 18 до 24 лет.  
Результаты исследования. Одна из наиболее эффективных форм 

формирования необходимых компетенций у обучающихся – это прохождение 

учебной и производственной практики. «Для студентов направления 
спортивной режиссуры практика - это творческий, созидательный процесс. Во 

время практики они должны проявить себя и как режиссеры, и как 
сценаристы, и как хореографы, и как ведущие праздников, и как педагоги, то 

есть студенты должны показать в летний период, чему они научились в 
течение года» [3]. Особенность практики студентов направления спортивной 

режиссуры в том, что она предполагает работу в группе. Для прохождения 
практики формируются 4 группы студентов для 4 смен в ДСОК (детский 

санаторно–оздоровительный комплекс). Для каждой из смен создается 
неформальная группа из студентов 1-3 курсов. Если внутри каждого курса 

уже сформированы коллективы, то в каждой группе, отъезжающей на 4 смены 
в ДСОК, еще предстоит формирование и объединение [3]. Студентам 

предстоит работать в ситуации удаленности от привычной университетской 
атмосферы, единой неформальной группой в течение трех недель. Чем 

быстрее и качественнее эта группа объединится в команду, тем лучше она 
решит поставленную перед ней задачу.  

Тренинг командообразования перед летней практикой мы провели 26 

мая 2016 года. В тренинге принимали участие студенты 1-3 курсов в 
количестве 48 человек. Как мы уже сказали, в тренинге принимали участие 

неформальные группы, собранные из студентов всех трех курсов (выпускной 
4 курс в тренинге участия не принимал).  

Если формальные группы –
курсы кафедры были созданы по 

умолчанию из тех, кто поступал на 
специальность в соответствующий 

год, то рассматриваемые в данной 
работе неформальные группы, были 

собраны на короткий срок и в 
каждую группу вошли 

представители всех трех курсов. 
Сложность состояла в том, что 
студенты были из разных курсов, с 

разным уровнем подготовки и с 
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выстроенным, сформировавшимся уже характером взаимоотношений. 

 
Тренинг для данных неформальных 

групп перед выездной летней практикой 
26.05.2016 г., подготовка к практике должны 

были послужить началом взаимоотношений, 
началом распределения ролей в группе, 

приобретения опыта по трасформации 
группы в команду. 

Эксперимент проходил в 4 этапа. 
1. этап – диагностика до тренинга 

командообразования; 
2. этап – тренинг командообразования;  

3. этап – диагностика после тренинга 
командообразования;  

4. этап – рефлексия. 
Тренинг представлял собой 

последовательность упражнений 

(«событий»). Точки, где происходили 
«события» были расположены на территории 

Чистяковской рощи города Краснодара. В 
тренинге участвовали 4 команды по 11-13 

человек, возраст участников 18-24 года. 
Команды шли по точкам с помощью Маршрутных листов.  

 
Приведем пример точек, которые входили в тренинг. 

1. «Факсуем!»  
2. «Ты сними, сними меня, 

фотограф» 
3. «Пляски под чужую дудку» 

4. «Песнь родной Кринице» 
5. «АЙ, ДА МЫ!!!»  

6. «Найди своих» 
7. «Станция кораблекрушения» 
8. «Все на борт» 

9. «Паутина» 
10. «Солнышко» 

В данной статье у нас нет задачи 
подробно останавливаться на 

упражнениях тренинга, которые 
проводились на разных точках. 

Скажем только, что тренинг командообразования не предполагал наличие 
физической подготовки и опыта участников. Упражнения были построены 

таким образом, что успех или неудача группы зависели от усилий каждого, 
поэтому участникам приходилось действовать, как «команда». В результате 

тренинга каждая группа получала признание, получала Диплом, поэтому наше 
действо не было соревнованием или соперничеством в чистом виде [4]. 

Одним из факторов, влияющих на объединение группы в команду, 
является психологическая атмосфера в группе. «Психологическая атмосфера - 
качественная сторона межличностных отношений, проявляемая в виде 

совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих 
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продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе. Характер социально-психологической атмосферы в целом зависит от 
группового уровня развития. Между состоянием атмосферы развитого 

коллектива и эффективностью совместной деятельности его членов 
существует положительная связь» [5]. Понимая значение психологической 

атмосферы для формирования команды в группе, мы провели диагностические 
исследования до и после тренинга командообразования по методике оценки 

психологической атмосферы в коллективе по А. Ф. Фидлеру (таблица 1). В 
этой методике выделены 10 критериев, по которым проходило исследование. 

Исследуемые должны были поставить балл от 1 до 8, причем, чем ниже балл, 
тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению 

отвечающего. 
 

Таблица 1. Средние показатели психологической атмосферы в группе 
 

№ 

п/п 

Показатели До 

тренинга 

После 

тренинга 

Достоверность 

различий 

1.  Дружелюбие / 

враждебность 

2,13 1,33 P < 0,01 

2.  Согласие / несогласие 2,73 1,46 P < 0,01 

3.  Удовлетворенность / 

неудовлетворенность 

2,4 1,4 P < 0,01 

4.  Продуктивность / 

непродуктивность 

2,6 1,46 P < 0,01 

5.  Теплота/ холодность 2,4 1,33 P < 0,01 

6.  Сотрудничество / 

несогласованность 

2,6 1,33 P < 0,01 

7.  Взаимная поддержка/ 

недоброжелательность 

2,6 1,4 P < 0,01 

8.  Увлеченность / 

равнодушие 

3 1,4 P < 0,01 

9.  Занимательность / 

скука 

3 1,33 P < 0,01 

10.  Успешность / 

безуспешность 

 

3,06 1,33 P < 0,01 

11.  среднее 2, 65 1,37 P < 0,01 

 

В таблице 1 приведены результаты 1 группы (13 человек). По 
результатам оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. 

Фидлеру) мы определили, что до тренинга командообразования атмосфера в 
группе режиссеров (средний балл 2,65) - скорее благоприятная, чем 

неблагоприятная. После тренинга командообразования атмосфера в 
коллективе (средний балл 1,37) благоприятная.  
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Среднее арифметическое 

до тренинга и после 
показывает, что члены 

команды позитивно оценивают 
свою группу. Участники 

единогласны в своей оценке. 
Межличностные 

отношения – это совокупность 
связей, складывающихся 

между людьми в форме 
чувств, суждений и 

обращений друг к другу [7]. 
Их важнейшая специфическая 

черта – эмоциональная основа. Межличностные отношения можно 
рассматривать как фактор психологического климата в делах. 

Тренинг командообразования можно рассматривать как первое общее 
дело для вновь созданной группы. У каждой группы стояла задача: вместе, 
сообща и быстро выполнить все задания на 10 точках. В результате 

выполнения заданий должны были измениться ориентации на принятие друг 
друга, на достижение компромисса, на адекватность восприятия и понимание 

партнера (таблица 2). 
 

Таблица 2. Средние показатели мотивационных ориентаций в межличностных 
коммуникациях 

 

№п/п Показатели До 

тренинга 

После 

тренинга 

Достоверность 

различий 

1.  Ориентация на принятие 

партнера 

18,9 22,3 P < 0,01 

2.  Ориентация на достижение 

компромисса 

17,9 20,1 P < 0,01 

3.  Ориентация на адекватность 

восприятия и понимание 

партнера 

22,8 25 P < 0,01 

4.  Общий суммарный 

показатель, 

характеризующий 

абсолютную гармоничность 

коммуникативных 

ориентаций 

63,3 71,2 P < 0,01 

 

По результатам исследования (таблица 2) мы можем сказать, что 
благодаря тренингу все показатели качественно изменились.  

1) средний показатель ориентации на принятие партнера до тренинга 
был средний – 18,9, после тренинга стал высокий – 22,3; 

2) средний показатель ориентации на достижение компромисса был 
средний – 17,9, после тренинга остался тоже средним – 20,1, но увеличился 

на 2,2 единицы; 
3) средний показатель ориентации на адекватность восприятия и 
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понимание партнера был высокий - 22,8, но стал еще выше – 25,0; 

4) общий суммарный показатель, характеризующий абсолютную 
гармоничность коммуникативных ориентаций, был средний - 63,3, стал 

высокий - 71,2. 
Потребность быть частью коллектива приводит к необходимости 

соответствовать его целям и ожиданиям, влияет на поведение человека, на 
его личностный рост, побуждает идти на компромисс, ориентироваться на 

восприятие и понимание окружающих его партнеров.  

Заключение 

Таким образом, в результате нашего исследования мы можем сделать 
выводы: 

1. Во время тренинга командообразования проявляются согласованность 
решений, взаимная поддержка, дружелюбный настрой, совместная 

деятельность, ощущение уверенности в себе, что влияет на психологическую 
атмосферу в группе.  

2. Во время тренинга командообразования также выявляется мотивация 
в межличностных коммуникациях: степень потребности в общении 

(стремление человека к разнообразным формам общения с другими людьми), 
направленность мотивации общения или ее содержаниям (постановка целей 
общения). Во время тренинга командообразования каждый из участников 

стремится «примерить» себя к другим членам группы, активно воздействовать 
на ситуацию, в процессе чего он овладевает социальным опытом. В результате 

тренинга появляется возможность в установлении более широких 
взаимоотношений, где каждый участник сам себя проверяет, «прокачивает», 

вырабатывая перспективу развития дальнейшей деятельности и выходя за 
пределы заданной деятельности. 

3. Основываясь на результатах диагностического материала, 
приведенного в данной статье, мы можем с уверенностью утверждать - наша 

гипотеза о том, что «тренинг командообразования положительно влияет на 
психологическую атмосферу и мотивационные ориентации в межличностных 

связях в студенческой группе» полностью подтвердилась. 
4. Разработаннный тренинг командообразования для студентов, как и 

диагностические методы оценки его эффективности, могут быть внедрены в 
практику работы со студенческими группами для объединения вновь 
сформированных неформальных групп в команды. Также материалы могут 

быть использованы для подготовки студентов к летней учебной и 
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производственной практике, для формирования готовности к решению 

профессиональных задач психологического содержания. 
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Спорт - это специфический вид деятельности человека, и одновременно 

он является социальным явлением со всеми присущими ему признаками. 
Фитнес-клубы относятся к категории массового спорта. Целью людей, которые 

занимаются массовым спортом, является укрепление здоровья, физическое и 
психологическое развитие, проведение досуга. Поскольку фитнес-клуб - место 

соединения людей с различными интересами, взглядами, установками и 
целями (начиная от клиентов и заканчивая тренерским составом и 

администрацией), то и ему присущи многие социальные явления, одним из 
которых иногда становится конфликт. 

Следует различать конфликтные ситуации и конфликты. Конфликтная 
ситуация – это возникновение разногласий, то есть столкновение желаний, 

мнений, интересов. Спор – это такой вид дискуссии, когда еѐ участники не 
просто ведут обсуждение проблемы, а принципиально заинтересованы в еѐ 
решении только в свою пользу при несогласии другой стороны. Однако для 

спора, одновременно и для дискуссии, отличительной чертой является 
уважение сторон друг к другу, проявление ими такта. 

В конфликтной ситуации нужно придерживаться нескольких правил: 
 определить рамки предмета спора; неопределенность и переход от 

конкретного вопроса к общему затрудняют достижение общего знаменателя в 
сложившейся ситуации; 

 учитывать уровень знаний, осведомлѐнности в данном вопросе 
противоположной стороны; при большой разнице в уровне компетентности 

(например, между тренером и клиентом) спор или дискуссия будут 
бесполезными, а при сильном упрямстве неосведомленного спорщика, скорее 

всего, неизбежно перейдут в конфликт; 
 учитывать степень эмоциональной возбудимости, сдержанности 

противоположной стороны; если действующие лица спора эмоционально 
нестабильны, упрямы, спор, так или иначе, перерастѐт в конфликт; 

 контролировать ситуацию, чтобы в пылу спора не перейти на оценку 

личностных качеств друг друга. 
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При несоблюдении этих правил спор перерастает в конфликт. Конфликт 

– это отрицательные взаимные отношения, возникающие при столкновении 
желаний, мнений; это отягощенные эмоциональным напряжением и 

«выяснением отношений» разногласия между людьми [2]. 
Таким образом, любой конфликт отражает столкновение интересов, 

мнений, но не всякое столкновение позиций и доказательство своих 
суждений, внутренних побуждений является конфликтом. Несмотря на 

эмоциональный объем, который пропитывает дискуссию или спорт, они вовсе 
не обязательно должны перерастать в конфликт, если обе стороны стремятся 

найти истину и рассматривают природу и само содержание вопроса, а не 
пытаются доказать «кто здесь кто». Безусловно, в любом моменте дискуссии 

скрыта возможность развития конфликта, но чтобы он получил своѐ развитие, 
ему определѐнно нужны условия. 

Как правило, можно выделить две стадии развития конфликта: 
конструктивную и деструктивную. 

Специфической особенностью конструктивной фазы является чувство 
неудовлетворенности самим собой, собеседником, дискуссией, совместным 
участием. С одной стороны, данная фаза проявляется в манере ведения 

разговора: слишком высокий или нестабильный эмоциональный тон речи, 
укоры, придирки, замечания, объяснение, обоснование и пренебрежение 

отзывом собеседника. С другой стороны, – опрометчивых «ярлыков» 
поведения: уход от темы и предмета дискуссии, отказ от объединявшей до 

начала конфликта инициативы и занятия, резкое наращивание «дистанции» с 
собеседником по общению, закрытость позиции, закатывание или отведение в 

сторону глаз, чуждая оппоненту мимика и жестикуляция. 
Но надо отметить, что при всем этом дискуссия не нарушает рамки 

цивилизованного и продуктивного рассуждения, противоречия не принимают 
необратимой формы, собеседники «держат себя в руках». 

Деструктивная фаза конфликта начинается тогда, когда обоюдное 
недовольство собеседников друг другом, методами разрешения предмета 

дискуссии, достижение обоюдных стараний в данном вопросе достигает 
определѐнной «точки кипения» и совместное решение сложившейся ситуации 

становится бесконтрольным.  
Для данной фазы существуют свои особенности: психологически 

вызывает желание демонстративно увеличить свои возможности и как можно 

больше приуменьшить возможности собеседника, попытаться утвердиться за 
чужой счѐт. Также данная фаза характеризуется недоказанностью 

критических суждений, что может нередко сопровождаться унижающими 
достоинство фразами, неприятными жестами, взглядами в сторону 

собеседника. Все эти реакции трактуются последним как унижающие честь и 
достоинство своей личности, оцениваются как личное оскорбление и 

вызывают рефлекс – ответную реакцию, которая, учитывая специфику 
сложившейся ситуации, зачастую носит конфликтный характер. Конфликтные 

поступки части клиентов, которые принимают форму активного 
противодействия тренеру, вызывают полное несогласие с его действиями и 

решениями, что, безусловно, вызывает порой неадекватное поведение 
тренера, а также усиливает его настойчивость из принципа или ведомое 

другими причинами, в частности стремлением идти до конца и стоять на 
своем. К сожалению, в такой ситуации не остается другого выхода, кроме того 
как расстаться. 
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В ходе исследования, которое базировалось на анализе книг отзывов и 

предложений двух фитнесс - клубов города Краснодара, а также на 
рекламациях, написанных клиентами руководству, и на основе внешнего 

наблюдения, была выявлена существенная разницами между причинами 
конфликтных ситуаций, их частотой, длительностью и степенью последствий 

для сторон между фитнес - клубами, которые ориентируются на разные слои 
населения. А именно: бизнес - класс и средний - рабочий класс. 

Количество людей, которые относятся к сегменту бизнес - класса и могут 
позволить себе фитнес - учреждение данного уровня, существенно ниже, чем 

количество людей среднего класса, посещающих фитнес – клуб. И это, как 
оказалось, становится причиной, при которой конфликтных ситуаций в 

сегменте бизнес - класса существенно меньше, чем в сегменте среднего 
класса. 

Самой главной причиной возникновения конфликтных ситуаций в фитнес 
- клубе, независимо от его сегмента, является тот факт, что не только на 

бумаге, но и в умах людей фитнес - индустрия относится к разделу «услуг». А 
в данной сфере, как известно, «покупатель всегда прав». Но, как показала 
практика, прав он не всегда. 

В сегменте бизнес - класса, после анализа 40 рекламаций от клиентов, 
была выявлена тенденция, что в большинстве случаев клиенты 

неудовлетворены результатом тренировочного процесса, так же качеством и 
манерой подачи информации, а в некоторых случаях качеством 

предоставляемых услуг. Но что же приводит к такому результату? Проведя 
устный опрос клиентов и тренеров сегмента бизнес - класса, нами было 

установлено, что неудовлетворенность результатами тренировочного 
процесса, в большинстве (35 рекламаций) случаев, порождается 

несоблюдением клиентами режима питания, сна и отдыха. Но в то же время 
при постановке тренировочного процесса лишь единицы тренеров уделяют 

время и место первоначальной беседе с клиентом, на которой выясняют его 
цели, задачи и желания. Во время самого тренировочного процесса 

большинство тренеров не акцентирует внимание на важности соблюдения 
тренерских рекомендаций, что в итоге и влечет за собой подобные ситуации. 

Но, тем не менее, за рамки приличий данные моменты не выходят, оппоненты 
не оскорбляют друг друга, относятся пусть и с легким пренебрежением, 
иногда с ядовитыми ухмылками и колкими замечаниями, но никогда не 

оскорбляют друг друга и зачастую происходит смена тренера или смена клуба. 
В сегменте рабочего и среднего класса дела обстоят совершенно иначе. 

При анализе 70 рекламаций было установлено, что клиенты неудовлетворены 
не результатами оказываемых услуг, а как раз-таки качеством сервиса и 

спецификой общения между отношениями тренер - клиент. В сегменте 
среднего класса рекламации больше напоминают излишние придирки, иногда 

даже доходящие до абсурда (была рекламация на тренера за отказ пойти с 
клиенткой прогуляться после тренировки). И анализ содержания этих 

рекламаций и результатов личных бесед с тренерами и клиентами позволяет 
говорить о том, что причинами данного поведения является вовсе не 

количество людей, занимающихся фитнесом в одном месте (конечно, в 
среднем классе количество членов клуба гораздо больше, чем в бизнес - 

классе), а скрытые мотивы клиентов, посещающих фитнес - учреждение 
среднего класса, их текущее эмоциональное состояние. Именно это порой 
приводит к оскорблениям как с одной, так и с другой стороны. Но и готовность 

тренеров сглаживать конфликтные ситуации оказалась очень низкой. В 
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большинстве случаев в группах среднего класса ситуацию не могли разрешить 

без помощи администрации клуба, тогда как в бизнес - классе подавляющее 
большинство предпочитают решать конфликт на месте. 

На основе анализа всех полученных данных можно говорить о том, что 
уровень конфликтных ситуаций в бизнес - сегменте гораздо ниже, чем в 

сегменте среднего и рабочего класса. Следовательно, подготовленность 
тренеров сегмента бизнес - класса предупреждать, избегать и сглаживать 

конфликтные ситуации выше, чем у тренеров, которые работают в сегменте 
среднего класса. 

Учитывая неутешительную статистику конфликтных ситуаций и 
конфликтов, мы предлагаем ввести должность штатного спортивного 

психолога в фитнес-клубе, в обязанности которого будет входить 
психологический анализ личности тренера, его качеств, мотивов, целей и 

задач. Предлагается также ввести услугу первого психологического 
тестирования для клиентов фитнес - клуба. Ведь правильно определиться не 

только с задачами касающимися физического здоровья, должно стать 
приоритетным направлением деятельности клуба, и задачами 
психологического характера, причем этим должен заниматься 

профессиональный психолог, человек со стажем и со специальным 
образованием, компетентность которого позволит определять психотипы 

людей, как тренеров, так и клиентов. Важно знать, относятся ли те или иные 
сотрудники, клиенты к группе конфликтных личностей, смогут ли тренер и 

клиент добиться поставленных целей, развить физические качества человека. 
Необходимо уделять внимание вопросам морали, нравственности и пониманию 

в двустороннем порядке специфических психологических процессов, которые 
происходят не только у клиента во время тренировочного процесса, но и у 

тренера во время работы и тренировок. Ведь подавляющее большинство 
тренеров тренажерного зала являются действующими спортсменами по 

тяжелой атлетике и бодибилдингу. Им приходится совмещать свой 
собственный тренировочный процесс с работой в качестве фитнес-тренера со 

всеми вытекающими из этого последствиями не только физиологического, но и 
психологического характера. 

Но до тех пор фитнес - индустрия находится вне рамок законодательного 
поля, вопрос о введении штатного психолога является предметом 
рассмотрения вышестоящего руководства или личной инициативой очень 

узкого круга клиентов. Все основные задачи по психологическому 
сопровождению негласно ложатся на тренерские плечи, пускаются на самотек 

и усмотрение тренера. Зачастую у тренера не хватает необходимых знаний, 
опыта и, конечно же, квалификации, чтобы выявить возможность негативного 

развития ситуации. 
Если же должность штатного психолога в фитнес-клубе на данный 

момент выглядит чем-то необычным и, скорее всего, несбыточным, то 
разработка инструкций для тренеров уже будет восприниматься более 

реалистично. В эту инструкцию можно внести такие вопросы, как природа 
конфликтов и конфликтных ситуаций, их различие, фазы развития конфликта 

со всеми присущими ему особенностями, предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций между тренером и клиентом и методы их разрешения, 

типы конфликтных личностей, типы поведения в конфликте, 
регламентированные правила поведения тренера в конфликтной ситуации, а 
так - же методики, помогающие тренерскому составу управлять конфликтами, 

если таковые будут иметь место. 
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Для таких целей можно приглашать действующих спортивных 

психологов, которые помогут понять природу и сущность конфликтов и 
конфликтных ситуаций, проведут анализ психологического состояния, если не 

действующих членов фитнес - клуба, то хотя бы действующего тренерского 
состава, обратят внимание на сильные и слабые стороны личности, укажут, по 

какому направлению надо развиваться и как работать над собой, помогут 
понять природу текущих эмоций, состояний, переживаний, ведь тренеры, как 

уже отмечалось выше, в своем большинстве - выступающие спортсмены, и их 
нервная система испытывает колоссальные нагрузки. 

Заключение. Все эти меры позволят не только снизить количество и 
уровень конфликтных ситуаций и конфликтов, но и позволит на более 

качественном уровне оказывать услуги по развитию физических, морально-
волевых качеств, укрепить психологические ресурсы, необходимые для 

решения жизненных задач. Это приведет к достижению главной цели людей, 
занимающихся массовым спортом - укреплению здоровья, физического и 

психологического состояния. 
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Спортивная деятельность богата стрессами [1, 2, 3, 12]. Стрессы 

испытывают все участники подготовки спортсмена. Главными в этом процессе 
являются тренер и спортсмен. Эмоциональные нагрузки имеют хронический 

характер и связаны не только с особенностями спортивной деятельности, 
поэтому особое место в исследовании психических нагрузок занимает 

феномен «эмоционального выгорания» [1, 2, 4]. Исследование 
эмоционального выгорания в спорте развивалось таким образом, что велись 

исследования выгорания отдельно у спортсменов [1, 6, 8, 15, 23 и др.] и 
отдельно у тренеров [2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и др.]. А то, что может быть 

источником напряженности взаимодействия тренера и спортсмена, долгое 
время оставалось за пределами исследования. Совместная активность 

спортсмена и тренера - неотъемлемая составляющая всех шагов спортивной 
деятельности.  Взаимоотношения и контакты с тренером могут быть 
источником напряженности и провоцировать развитие синдрома 

эмоционального выгорания [5,9,10,12,14,15]. Об этом говорят исследования 
особого вида стресса, который в психологии принято называть 

организационным [3]. Организационный стресс порождается условиями, в 
которых люди взаимодействуют между собой. К источникам такого стресса 

можно отнести специфику взаимоотношений внутри команды или спортивного 
коллектива, атмосферу, в которой ведутся тренировки спортсменов. 

Некачественная организация самого процесса также оказывает 
дестабилизирующее воздействие на спортсмена. Все эти факторы носят 

долговременный характер воздействия, способствуют поддержанию 
определенного уровня психического напряжения. Если рассматривать влияние 

организационного источника в спорте, то многие спортсмены признают 
влияние взаимоотношений с тренером и то, какую позицию он занимает в этих 

процессах [3, 23]. 
Существует большой диапазон параметров, характеризующих 

взаимоотношения спортсмена и тренера, воздействующих на формирование 
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организационного стресса и эмоционально выгорания или, напротив, 

способствующих успешному решению задач спортивной деятельности. 
А. А. Светлова [15], анализируя работы Л. П. Матвеева, А. В. Родионова, 

Ю. Л. Ханина, Дж. Кретти и Е. П. Ильина, приводит следующие критерии 
взаимодействия спортсмена с тренером, влияющие на успешность их 

совместной деятельности: характер взаимодействия, стиль руководства 
тренера, эмоциональный фон взаимоотношений.  

Отношение спортсменов к тренеру играет роль в интенсификации 
спортивных достижений, так как влияет на отношение спортсменов к 

тренировочному процессу [15].  
В работах Ю. А. Коломейцева  показано, что отношение к тренеру лучше, 

если в структуре его личности проявляются такие качества, как 
дисциплинированность, настойчивость, старательность, исполнительность. 

Спортсмены массовых разрядов наиболее высоко в процессе межличностного 
взаимодействия оценивают коммуникативную компетентность тренера, в то 

время как атлеты высокой квалификации при оценке тренера отдают 
предпочтение его профессионально-деловым характеристикам. Требования к 
профессионально важным и личностным качествам возрастают с ростом 

результативности спортсмена [6, 15]. 
В исследованиях установлено, что наличие негативной установки 

спортсменов относительно личностных и профессиональных качеств тренера 
способствует излишне негативному и строгому отношению  тренера к своим 

ученикам [4].  
Для избегания излишнего эмоционального напряжения и развития 

благоприятных условий, способствующих высокому уровню взаимодействия 
между всеми участниками спортивной деятельности, необходимо воплощение 

«субъект-субъектных» отношений. 
Спортсмены высоко оценивают тренера, он пользуется авторитетом, 

когда он создает благоприятные условия для удовлетворения спортсменами 
своих соревновательных амбиций [17]. Высокая оценка профессиональных 

качеств тренера напрямую взаимосвязана с доминированием мотивации 
успеха в структуре личности спортсмена и ростом среднего уровня 

самооценки. А с повышением мотивации неудачи возрастают требования к 
личности тренера [6,15]. 

Так же имеются гендерные различия в предъявлении требований 

относительно профессиональных и личностных качеств тренера. 
Исследования О. Б. Крушельницкой, А. А. Светловой показывают, что девушки 

в среднем предъявляют менее высокие требования к тренеру, чем юноши [6, 
15]. 

Изучая восприятие и оценку психической устойчивости у спортсменов и 
их тренеров, R. G. Cowden с коллегами пришли к выводам, что важным 

элементом психической устойчивости является способность не сдаваться в 
сложных ситуациях, адаптироваться к оказываемому давлению, не 

поддаваться гневу и разочарованию, когда теряется контроль над ситуацией и 
способность быстро восстанавливать хладнокровие [17]. Результаты других 

исследований показали, что к наиболее важным компонентам психической 
устойчивости относятся доверие, вера, настойчивость, желание победить и 

настрой на победу[18, 20, 21]. 
V. Wilson и E. Bird, изучая выгорание тренеров, выявили, что тренеры, 

работающие все время, имевшие проигрышный сезон, большое количество 

часов контакта со спортсменами, переживали более высокий уровень 
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выгорания. В то же время результаты этих же учѐных свидетельствуют, что 

для других профессий характерен уровень выгорания выше, чем у тренеров. 
При этом авторы отмечают, что переменные окружающей среды более важны 

в предсказании выгорания, чем личностные переменные, хотя их 
взаимодействие также всегда необходимо учитывать [22]. 

В процессе спортивной деятельности и тренеры, и спортсмены 
испытывают сильные эмоции. У спортивных тренеров возможно снижение 

профессиональной успешности и удовлетворенности результатами своей 
деятельности и собой в целом, выгорание тренеров во многом зависит от 

успехов спортсмена [10]. 
Т. А. Поляков и Р. Н Юдина [12] выделяют сопутствующие факторы в 

профессиональной тренерской деятельности, которые дополняют общее 
представление о регуляции эмоциональных состояний тренеров: 

отсроченность во времени демонстрации результатов деятельности 
воспитанников; привнесение в работу значительных личностных ресурсов при 

недостаточности признания и положительной оценки; риск неожиданного, 
спонтанного ухода спортсмена, прекращение тренировок; «призрачное» 
будущее талантливого спортсмена; коллеги на работе – сотрудники и 

соперники; огромное количество факторов, влияющих на успешность 
спортсмена, которые нужно учитывать в учебно-тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности, однако учесть все факторы невозможно; 
колоссальная эмоциональная нагрузка на соревнованиях, которую приходится 

переживать, «сохраняя лицо», и т. п. 
Вопрос о том, могут ли спортсмены отслеживать выгорание тренеров, а 

тренеры выгорание спортсменов также получил экспериментальное 
подтверждение в исследовании Р. Мартенс с соавторами [8]. Исследование 

указывает, что тренеры, которым не хватает умения точно распознавать 
состояния волнения спортсменов, могут не осознавать ущерба от 

совершаемых действий, которые отрицательно сказываются на 
соревновательном поведение спортсменов. 

Спортсмен способен с большой вероятностью прогнозировать состояние 
тревоги тренера, и тренер может научиться делать аналогичное. Тренеры и 

спортсмены практически не различаются в выраженности состояний тревоги. 
Спортсмены могут скрывать свою тревогу, что потребует значительных 
стараний от тренера для налаживания контактов с ними.  

По мнению Ю. Г. Праведниковой [13], наибольший удельный вес в ряду 
стрессоров занимает стресс, связанный с тренером. Она  отмечает, что, по 

мнению спортсменов, тренеры не проявляют к ним должного понимания, не 
уделяют внимание психологической поддержке, слишком ярко доминируют. 

Кроме того, в процессе профессиональной деятельности, из-за интенсивного 
взаимодействия, появляются проблемы в сфере межличностного общения, в 

системе «тренер - спортсмен». Одна из жалоб со стороны спортсменов – 
«разный уровень общения». Спортсмены и тренеры склонны распространять 

друг на друга завышенные требования и возлагать не оправдывающиеся 
надежды. Это влечет за собой разочарование и потерю доверия, что, в свою 

очередь, вызывает высокий уровень стресса.  
Заключение. В ходе анализа различных точек зрения мы приходим к 

выводу, что особенности взаимодействия тренера и спортсмена представляют 
собой особый пласт взаимоотношений, ведущих к нервному перенапряжению 
и излишней психической нагрузке. Исключить общение и взаимодействие с 

тренером не представляется целесообразным. Подбирая пути благоприятного 



257 

 

разрешения задачи по оптимизации взаимоотношений в системе «тренер - 

спортсмен», необходимо искать способы понижения восприимчивости 
спортсменов психическим нагрузкам такого рода. Возможно, это связано с 

развитием психологической культуры как спортсмена, так и тренера, через 
повышение коммуникативной компетентности обоих, умение оказывать 

психологическую поддержку друг другу, развивать эмпатию и рефлексию 
особенностей поведения и общения. И тренер, и спортсмен должны сделать 

шаг на встречу борьбе с психическими перегрузками и эмоциональным 
выгоранием. 

Необходимо провести экспериментальное исследование того, что может 
усилить или ослабить процесс эмоционального выгорания, связанный с 

особенностями взаимоотношений, которые в первую очередь складываются 
между субъектами спортивной деятельности. 
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Проблема организационного стресса в спорте изучена мало, но, 

анализируя высказывания именитых спортсменов, участников крупных 

соревнований, мы приходим к выводу, что недостаточное внимание этому 

вопросу уделять нельзя.  

Интервью российских и зарубежных спортсменов после последних 

Олимпийских игр открывают нам глаза на проблемы, которым раньше не 

придавали значения. Имея хорошую адаптированность к соревновательным 

стрессам, спортсмен совершенно теряется при встрече с неотлаженной 

организацией соревнований, особенно соревнований высокого уровня, на 

которых все должно быть на «высоте». 

По словам волейболиста Тетюхина, день его команды начинается в 7 

утра, после чего игроки отправляются в пищевой блок, который круглосуточно 

обеспечивает спортсменов едой. «Он огромный, размером в несколько 

футбольных полей, – продолжает спортсмен. – Это не совсем удобно – 

приходится носиться с тарелками, подносами из одного конца в другой. К тому 

же из-за большого количества спортсменов все вынуждены подолгу стоять в 

очередях, но от этого, конечно, никуда не денешься. Выбор еды не сказать 

чтобы огромный: яйца, сосиски, хлопья, йогурты» [1]. 

Легкоатлетка Татьяна Лебедева, «болеющая» за наших в родном 

Волгограде, отмечает, что на этой Олимпиаде, как и на предыдущих, многие 

участники отдают предпочтение фастфуду: «Такая еда нам привычна, к тому 

же снижается риск отравиться, – рассказывает Татьяна. – Плюс ко всему ведь 

не все олимпийцы живут и тренируются в Деревне. Например, тренер Ирина 

Винер вывезла сборную по художественной гимнастике в гостиницу 

неподалеку от базы – так девочкам спокойнее, ведь в Деревне непростая 

психологическая обстановка, все очень нервничают» [1]. 



263 

 

«Олимпийский комитет нас предупредил, что в Рио разгул преступности 

и воровства, – говорит Сергей, член олимпийской сборной по волейболу. – 

Плюс болезни и вирусы – мы стараемся не рисковать и без надобности никуда 

не ездить. Один раз выехали, увидели, что на каждом шагу стоят солдаты, 

такое чувство, что введено военное положение. Везде ездят джипы с тремя-

четырьмя бойцами, вооруженные до зубов» [1]. 

«Просто так в Олимпийскую деревню не попасть, – рассказывает боксер 

Константин Богомазов. – За день до визита нужно прийти в комиссию и подать 
документы, которые рассматривают не меньше суток, после чего принимают 

решение, пускать тебя или нет. Правила строгие: администраторы нашей 
сборной забыли указать одного тренера команды, и его не пустили, пришлось 
делать запрос в администрацию» [1]. 

«На предыдущих Играх из команды выбирали двух-трех человек и брали 
у них анализы на допинг, теперь же сдавать их приходится каждому, – 

делится Тетюхин. – Такие требования только к россиянам: когда сидим в 
очереди к врачу, восемь из десяти присутствующих – наши ребята» [1]. 

В настоящее время понятие организационного стресса применимо в 

основном в сферах деятельности, далеких от спорта. В спорте же под 

понятием профессионального стресса обычно понимается соревновательный 

стресс. У нас в стране были проведены три Всесоюзных симпозиума по 

проблеме психического стресса в спорте (Пермь, 1973, 1975, 1977). 

Существуют исследования, в которых отражены различные подходы к 

исследованию стресса и тревоги, методы их диагностики и способы 

управления стрессом и тревогой в спорте. Имеются работы, раскрывающие 

некоторые подходы к изучению стресса и тревоги в спорте (Б. А. Вяткин, В. 

Гошек, Б. Карольчак Биернацка, Ч. Д. Спилбергер, А. В. Мальчиков, В. Л. 

Марищук, В. Э. Мильман) [2]. 

Выделение неожиданных препятствий в соревнованиях (Ю. Я. Киселев) 

представляет собой классификацию соревновательных стрессоров. Но система 

стрессовых факторов столь разнообразна и многочисленна, сколь 

многообразна вся внешняя и внутренняя среда организации спортивной 

деятельности. В устройстве организации любой ее компонент при 

определенных условиях может стать стресс-фактором. Учитывая 

вышеизложенное, важно определить важность изучения стресса и 

особенностей его проявления у спортсменов в современном российском 

обществе. К сожалению, сегодня уже нельзя быть благополучным без 

максимального напряжения имеющихся ресурсов жизнедеятельности в 

проблемных ситуациях, умения эффективно преодолевать стресс и 

социальные трудности. Все более необходимо изучение и сравнительный 

анализ различных аспектов деятельности в сфере спорта, а также важна 

возможность своевременного определения причин возникновения стресса, 

чтобы помоч атлетам противостоять его воздействию и научить активно 

преобразовывать его или приспосабливаться [3]. 

Анализируя статьи зарубежных ученых, нами было отмечено, что термин 

«организационный стресс» неоднократно определен в качестве термина для 

будущих исследований (например, Харди и Джонс, 1994; Харди, Джонс и 
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Гулд, 1996; Джонс, 1995; Вудмана и Харди, 2001, 2001), но научная 

Литература: в этой области отсутствует [5].  

Флетчер и Хантон в 2003 опубликовали исследование организационного 

стресса в спорте. В это исследование было включено интервью 20 элитных 

спортсменов в отношении потенциальных источников организационного 

стресса при подготовке к крупным международным соревнованиям. Были 

рассмотрены четыре основные организационные категории: вопросы 

окружающей среды, личные вопросы, вопросы, касающиеся общения с 

тренером, а также вопросы общения с командой [4].  

Было принято решение провести аналогичный эксперимент с 

российскими спортсменами. Анализ существующих методик показал, что 

практически нет методик, позволяющих определить уровень 

организационного стресса у спортсменов и причины его возникновения. 

Основываясь на полученных зарубежными коллегами данных, мы разработали 

авторский опросник, содержащий на начальном этапе 114 вопросов, 

разделенных на четыре группы. Далее, с целью определения вопросов, 

которые являются значимыми и влияют на общую сумму баллов по группам, 

было проверено существование линейной зависимости между данными 

выборками при помощи математической обработки результатов, а именно 

коэффициента корреляции Спирмена. В итоге количество вопросов было 

сокращено до 51. 

Цель исследования. - определение психометрических характеристик: 

валидности и надежности авторского опросника организационного стресса. 

Объект исследования - источники организационного стресса в спорте. 

Предмет исследования - диагностика источников организационного 

стресса в спорте. 

Гипотеза исследования - авторский опросник организационного 

стресса в спорте надежен и валиден. 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие спортсмены в количестве 100 спортсменов, из них 15 мастеров спорта 

международного класса, 48 мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера спорта.  

В качестве психодиагностического инструментария применялись 

следующие методики: 

1. Опросник А. А. Русалиновой «отношение к труду». 

2. Методика определения уровня самоэффективности, разработанная 

Маддуксом и Шеером. 

3. Шкала «тренер-спортсмен», разработанная Ю. Ханиным и А. 

Стамбуловым. 

4. Шкала определения групповой сплоченности Сишора – Ханина. 

5. Методика Маклина, адаптированная Н. Водопьяновой, измеряющая 

восприимчивость к организационному стрессу. 

6. Авторский опросник организационного стресса.  

Выбор инструментария, диагностирующего организационный стресс, 

обусловлен тем, что это разработанные и апробированные методики, которые 

используются для выявления факторов влияния на исследуемых тех групп 
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факторов, которые были использованы при составлении нашего опросника 

(вопросы окружающей среды, личные вопросы, вопросы, касающиеся 

общения с тренером, а также вопросы общения с командой).  

Исследование психометрических характеристик авторского опросника 

организационного стресса 

Оценка внутренней согласованности теста производилась посредством 

расчета альфа–коэффициента Кронбаха. Данный коэффициент представляет 

собой оценку надежности, базирующуюся на гомогенности шкалы или сумме 

корреляций между ответами испытуемых на вопросы внутри одной и той же 

тестовой формы. Значения коэффициента Кронбаха для источников 

организационного стресса опросника представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения коэффициента Кронбаха для шкал опросника 

и для опросника в полном объеме 

 

Название шкал  Коэффициент Кронбаха 

Стрессоры, связанные с окружающей 

обстановкой  

0,81 

Стрессоры, связанные с окружающей 

обстановкой  

0,64 

Стрессоры, связанные с общением с 

тренером  

0,93 

Стрессоры, связанные с общением с 

коллективом  

0,91 

Опросник в полном объеме 0,97 

 

Полученные нами данные позволяют утверждать, что уровень 

надежности шкал и опросника в целом высокий. Худшим показателем 

надежности по внутренней согласованности обладает шкала «личные 

вопросы», то есть оценки испытуемыми различных утверждений, 

используемых в данной шкале, оказываются на грани достаточной 

согласованности между собой. Остальные шкалы имеют хороший уровень 

согласованности, что говорит о надежности методики.  

Валидность разработанного опросника можно доказать с помощью 

определения корреляций между шкалами нового опросника и шкалами уже 

существующих опросников, измеряющими те же (или сходные) показатели, 

валидность которых известна. Для подтверждения валидности опросника 

организационного стресса были выбраны следующие методики: 

1. Опросник А. А. Русалиновой «отношение к труду». 

2. Методика определения уровня самоэффективности, разработанная 

Маддуксом и Шеером. 

3. Шкала «тренер-спортсмен», разработанная Ю. Ханиным и А. 

Стамбуловым. 

4. Шкала определения групповой сплоченности Сишора – Ханина. 
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5. Методика Маклина, адаптированная Н. Водопьяновой, измеряющая 

восприимчивость к организационному стрессу. 

Шкала «Вопросы, связанные с окружающей обстановкой» 

сопоставлялась с опросником А. А. Русалиновой; шкала «личные вопросы» - с 

«методикой определения уровня самоэффективности», шкала «общение с 

тренером» - со шкалой «тренер - спортсмен»; шкала «общение с 

коллективом» - со шкалой определения групповой сплоченности; авторский 

опросник в целом – с методикой Маклина/Водопьяновой. Данные валидности 

для всех испытуемых представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции показателей опросника 

организационного стресса с показателями методик Русалиновой, Маддукса-

Шеера, Ханина-Стамбулова, Сишора-Ханина, Водопьяновой 

 

Шкала опросника 

организационного 

стресса 

Шкалы существующих 

методик 

Коэффициент 

корреляции 

Стрессоры, связанные 

с окружающей 

обстановкой 

Опросник 

Русалиновой 

-0,72 

Личностные стрессоры Методика определения 

уровня 

самоэффективности 

-0,80 

Стрессоры, связанные 

с общением с тренером 

Шкала «тренер-

спортсмен» 

-0,71 

Стрессоры, связанные 

с общением с 

коллективом 

Шкала определения 

групповой сплоченности 

-0,93 

Опросник в полном 

объеме  

Методика Водопьяновой 0,83 

 

При данном объеме выборки все коэффициенты корреляции 

статистически достоверны по p<0,01. Отрицательный коэффициент 

показателя стрессоров, связанных с окружающей обстановкой, с показателем 

отношения к деятельности Русалиновой показывает, что удовлетворенность 

условиями деятельности снижает вероятность организационного стресса, что 

соответствует данным исследования. Точно так же снижает вероятность 

личностного стресса высокая самоэффективность спортсмена, его 

удовлетворенность отношением с тренером, общением с товарищами по 

команде. Положительный коэффициента корреляции суммарного показателя 

авторского опросника и опросника организационного стресса Водопьяновой 

показывает. Что оба опросника устанавливают сходные феномены, что 

свидетельствует в пользу валидности авторского опросника. Следовательно, 
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как можно увидеть из таблицы 2, что шкалы теста и тест полностью обладают 

необходимым уровнем валидности.  

Заключение. 

Путь к высоким результатам в спортивной деятельности лежит, в числе 

прочего, через понимание уровня его дискомфорта, выраженного 

профессиональным стрессом, большой частью которого является 

организационный стресс. Только зная источники его возникновения, можно 

разработать методы преодоления.  

Анализируя различные сферы жизни и деятельности спортсменов, изучая 

литературу и интервью атлетов, был выделен 51 стресс-фактор, которые были 

сформированы в четыре группы источников стресса. В дальнейшем 

разработан опросник, помогающий определить показатель воздействия 

данных факторов на спортсменов высокой квалификации.  

Уровень всех психометрических характеристик опросника 

организационного стресса в спорте оказался удовлетворительным, что 

подтверждает правомерность использования созданной методики для 

диагностики уровня организационного стресса в спорте.  

Опросник состоит из шкал, отражающих актуальные для спортсменов 

отношения в спортивной среде, и позволяет определить уровень стресс-

реакции испытываемого на данные отношения. 

Разработанный опросник позволяет: 

1) описывать понятие организационного стресса в спорте; 

2) выявлять стресс-факторы, на которые реагирует спортсмен в процессе 
своей работы; 

3) определять динамику изменения уровня организационного стресса в 
процессе спортивной детальности. 
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В работе представлены результаты исследования показателей внимания 

у девушек (12-14 лет) и женщин (16 лет и старше), занимающихся 
эстетической гимнастикой. Показатели внимания устанавливались по 

методике «корректурная проба» с кольцами Ландольта. Выявлены 
достоверные различия количественных показателей внимания между 
командами девушек и командами женщин, а также между командами девушек 

и женщин. Наиболее многочисленными оказались различия между группами 
спортсменок разного возраста по показателям средней продуктивности и 

скорости переработки информации, которые более высоки в командах 
взрослых спортсменок. Результаты исследования демонстрируют значимость 

названных показателей внимания для достижения успеха в эстетической 
гимнастике. 

 
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, концентрация внимания, 

количественные показатели внимания, возрастные различия. 
 

Уже дано не подлежит сомнению важная роль психологических факторов 
в раскрытии спортсменами своих возможностей, особенно в условиях 

соревнований [2, 4]. В связи с этим психологи спорта предпринимают 
значительные усилия для того, чтобы определить состава индивидуально-

психологических особенностей спортсменов, являбщихся профессионально 
важными. Длительное время в качестве профессионально важных 
рассматривались, прежде всего, индивидуально-психологические свойства 

спортсменов от типологических свойств нервной системы до морально-
волевых качеств. Но за последнее время отмечается повышение интереса к 

профессионально важным для спортсменов психологическим умениям, среди 
которых на первом месте стоит умение концентрировать внимание [1, 5, 6]. 

Довольно распространенным среди психологов спорта является представление 
о том, что успехи спортсменов зависят от таких психологических умений, как 

умение регулировать уровень активации, ставить цель, управлять собой по 
речевым инструкциям, общаться с партнерами по спортивной деятельности, 

рационально распределять время при большой занятости спортсменов [6]. Но 
на первом месте в этом перечне находится умение устойчиво концентрировать 

внимание. Приоритет умения концентрировать внимание среди 
профессионально важных психологических умений представляется 

закономерным, поскольку внимание является чутким индикатором состояния 
нервной системы, от которого зависит безошибочность действий спортсменов, 
осуществляемая на фоне высоких физических и эмоциональных нагрузок.  
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Занятия спортом, особенно во время соревновательной деятельности, 

проходят в чрезвычайно трудных условиях, которые требуют от спортсмена 
чрезмерных психоэмоциональных и физических усилий. Это обстоятельство 

оказывает большое влияние на успешность деятельности, когда речь идет о 
командном виде спорта, таком как эстетическая гимнастика. Спортсменки, 

занимающиеся данным видом спорта, должны выполнять движения тела, 
равновесия, прыжки, танцевальные дорожки и другие компоненты 

соревновательной программы "как одна" в течение определенного времени с 
музыкальным сопровождением. 

Цель исследования. Первым этапом исследования психологических 
факторов, наиболее значимых для эффективности деятельности спортсменок в 

эстетической гимнастике, явилось исследование особенностей их внимания.  
Методы и организация исследования. Особенности внимания 

спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой, изучались по 
методике «корректурная проба» с кольцами Ландольта [3]. У каждой 

гимнастки определялись следующие показатели внимания: общее количество 
просмотренных колец за 10 минут (Qt), число пропущенных и неправильно 
зачеркнутых колец за 10 минут (Nt), показатель скорости переработки 

информации (S), показатель средней продуктивности (Pt), коэффициент 
выносливости (Kp), средняя точность (At), коэффициент точности (Ta), 

амплитуда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin). 
В исследование приняли участие 4 команды, выступающие по 

эстетической гимнастике в возрастной категории «девушки» (12-14 лет) и 4 
команды, выступающие в возрастной категории «женщины» (16 лет и 

старше). Тестирование проводилось: в г. Симферополе на открытом 
чемпионате и Первенстве Республики Крым по эстетической гимнастике в 

2016 г., в г. Ростове-на-Дону на открытом международном турнире «Оскар» 
среди городов-побратимов по эстетической гимнастике в 2016 г., в 

Лазаревском районе г. Сочи на открытом турнире по эстетической гимнастике 
«Зимний рассвет» в 2017 году. 

Результаты исследования. На основе полученных данных были 
выявлены медианы показателей внимания команд по эстетической 

гимнастике, выступающих в возрастной категории «женщины» (16 лет и 
старше), а также проведено сравнение команд по качественным показателям 
работоспособности с использованием U-критерия Манна–Уитни. Данные 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Медианы количественных показателей внимания команд по 
эстетической гимнастике, выступающих в возрастной категории «женщины» 

(16 лет и старше) 
 

Показатели 

работоспособности 

Команды Достоверность 

различий Хорик 

Данс 

Амели 

 

Феникс 

 

Бисса 

 
Бисса-

Феникс 

Бисса-

Хорик 

Данс 

Общее количество 

просмотренных колец 

за 10 минут (QT) 

1977 1951 2266 2391 - - 
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Число пропущенных и 

неправильно 

зачеркнутых колец за 

10 минут (NT) 

12 28 47 39 - P<0,0

5 

Показатель скорости 

переработки 

информации (S) 

 

10 10 10 10 - - 

Показатель средней 

продуктивности 

(Pt) 

376 331 354,5 422 - - 

Коэффициент 

выносливости (Kp) 

0,1 0,74 0,52 1,125 - P<0,0

5 

Показатель средней 

точности (At) 

0,95 0,885 0,8 0,875 - - 

Коэффициент точности 

(Ta) 

0,07 0,06 0,14 -

0,035 

P<0,0

5 

- 

Амплитуда колебаний 

продуктивности (Pmax-

Pmin) 

79,8 91,8 102,7 118,7 - - 

 
Достоверные различия были выявлены между командами «Бисса» и 

«Феникс» по коэффициенту точности (Ta), что говорит о способности к 
длительному поддержанию выявленного уровня точности без признаков 

утомления, снижающего безошибочность работы. На последних соревнованиях 
команда «Феникс» завершила свои выступления с суммой балов 30,900, 
команда «Бисса» с результатом 24,5. Данные исследования позволяют сделать 

вывод, что из-за низкого уровня точности команда «Бисса» показала худший 
результат. 

У команд «Бисса» и «Хорик Данс» достоверность различий показали 
число пропущенных и неправильно зачеркнутых колец за 10 минут (Nt), 

коэффициент выносливости (Kp), который определяет способность человека к 
длительному поддержанию выявленного уровня продуктивности без 

признаков утомления, снижающего скорость деятельности. Косвенно 
определяет силу процесса нервного возбуждения выносливость нервных 

клеток к длительному действию раздражителя. 
Достоверные различия между командами возрастной группы 16 лет и 

старше говорят о значимости для спортсменок параметров точности 
переработки информации. Однако следует отметить небольшое количество 

достоверности различий между командами взрослых девушек по параметрам 
внимания. По-видимому, в процессе многолетней подготовки происходит 
«естественный отбор» в команды по эстетической гимнастике спортсменок, 

способных поддерживать устойчивость и концентрацию внимания, без чего 
невозможна слаженная совместная деятельность.  

Достоверные различия по параметрам внимания между командами 
младшей группы, выступающими в возрастной категории девушки (12-14 лет), 

оказались более многочисленными. Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Медианы количественных показателей внимания команд по 

эстетической гимнастике, выступающих в возрастной категории «девушки» 
(12-14 лет) 

 

Показатели 

работоспособности 

Команды Достоверность 

различий Ассоль 

 

Ассоль 

Гранд 

Аквама-

рин 

Триумф 

Ассоль-

Триумф 

 

Триумф-

Ассоль 

Гранд 

Общее количество 

просмотренных колец 

за 10 минут (Qt) 

1377,

5 

 

1553 1539 1223 - - 

Число пропущенных и 

неправильно 

зачеркнутых колец за 

10 минут (Nt) 

26,5 27,5 28 13 - P<0,05 

Показатель скорости 

переработки 

информации (S) 

7,5 

 

8 8 6 - P<0,05 

Показатель средней 

продуктивности 

(Pt) 

244,5 

 

259 260 223 - - 

Коэффициент 

выносливости (Kp) 

1,675 

 

1,335 1,3 -0,15 P<0,05 P<0,05 

Показатель средней 

точности (At) 

0,855 

 

0,835 0,8 0,9 - - 

Коэффициент точности 

(Ta) 

0,005 

 

0,03 -0,07 0,01 - - 

Амплитуда колебаний 

продуктивности 

(Pmax-Pmin) 

154,5 

 

113,1

5 

88,5 55,6 P<0,05 P<0,05 

 
Достоверность различий между командами «Ассоль» и «Триумф» 

проявилась между показателями, характеризующими коэффициент 
выносливости (Kp). У команды «Триумф» он находится на высоком уровне. 

Это связано с количеством тренировочных занятий в неделю и 
продолжительностью тренировочного процесса. Так как команда «Ассоль» 

тренируется 3 раза в неделю по 1,5-2 часа, а команда «Триумф» 5 раз в 
неделю по 2-2,5 часа, амплитуда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin) 
также показала достоверность различий между командами. Так, у команды 

«Ассоль» выявлена высокая амплитуда колебаний, что говорит об 
неустойчивости внимания. 

У команд «Триумф» и «Ассоль Гранд», так же как в предыдущих двух 
командах, была выявлена достоверность различий по показателям 

коэффициента выносливости (Kp) и амплитуде колебаний продуктивности 
(Pmax-Pmin). Скорей всего причиной данного сходства является то, что 
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команды «Ассоль» и «Ассоль Гранд» занимаются в одном и том же клубе, у 

одного тренера и имеют отличия только по годам рождения гимнасток (Ассоль 
Гранд старше). 

В данной возрастной категории появилась достоверность различий по 
показателю скорости переработки информации (S). Данный показатель 

косвенно характеризует функциональную подвижность нервной системы. Это 
скорость распространения нервных импульсов и их взаимное превращение 

(скорость смены возбуждения торможением или наоборот). Скорость 
распространения процессов по нейронным комплексам коры определяет такую 

интегральную характеристику мозга, как скорость центральной переработки 
информации и скоростные параметры процесса принятия решения. Скорость 

переработки информации у команды «Ассоль Гранд» выше, чем у команды 
«Триумф», что свидетельствует о разнице в возрасте. Так как средний возраст 

первой команды 14 лет, а второй 12 лет, достоверность различий была 
выявлена между командами девушек (12-14 лет) и женщин (16 лет и старше). 

Полученные данные представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Достоверность различий между командами по эстетической 

гимнастике, выступающих в возрастной категории «женщины» (16 лет и 
старше)  

и «девушки» (12-14 лет) 
 

Сравниваемые 

команды 

Показатели внимания 
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 (

P
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a
x
-P

m
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) 

Амели- 

Триумф 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 - - 

Амели-

Ассоль 

- p<0,05 p<0,05 - - 

Бисса-

Аквамарин 

- - p<0,05 - - 

Бисса-Ассоль - p<0,05 p<0,05 - - 

Бисса-Ассоль 

Гранд 

- - p<0,05 - - 

Бисса-

Триумф 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Феникс-

Ассоль 

- p<0,05 p<0,05 - - 

Феникс-

Триумф 

- p<0,05 p<0,05 - - 

Хорик Данс-

Ассоль 

- p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Хорик Данс-

Аквамарин 

- - p<0,05 - - 

Хорик Данс-

Триумф 

- p<0,05 p<0,05 - - 

Примечание: жирным шрифтом выделены названия команд старшей группы. 
 

Согласно данным исследования, достоверность различий между 
командами девушек и женщин проявилась по показателю средней 

продуктивности (Pt) между командами «Амели» и «Триумф», «Амели» и 
«Ассоль», «Бисса» и «Аквамарин», «Бисса» и «Ассоль», «Бисса» и «Ассоль 

Гранд», «Бисса» и «Триумф», «Феникс» и «Ассоль», «Феникс» и «Триумф», 
«Хорик Данс» и «Ассоль», «Хорик Данс» и «Аквамарин», «Хорик Данс» и 

«Триумф». Продуктивность – это количество работы (информации), 
выполненной (переработанной) в единицу времени. Внутри возрастных групп 
не были выявлены случаи достоверности различий по показателю средней 

продуктивности (Pt). Следовательно, данный количественный показатель 
зависит от возраста. 

Показатель скорости переработки информации (S) показал 
достоверность различий команд женщин с двумя командами девушек: 

«Триумф» и «Ассоль». 
Таким образом, функциональная подвижность нервной системы у 

девушек из команд «Триумф» и «Ассоль» уступает по скорости центральной 
переработки информации и скоростным параметрам процесса принятия 

решения командам женщин. 
Достоверность различий проявляется между двумя парами «Бисса» - 

«Триумф» и «Хорик Данс» - «Ассоль» по показателям коэффициента 
выносливости (Kp) и амплитуды колебаний продуктивности (Pmax-Pmin). 

Согласно полученным данным, в первой паре коэффициент выносливости 
выше у команды, выступающей в категории «девушки» (12-14 лет), а во 
второй паре коэффициент выносливости выше у команды «Хорик Данс», 

выступающей в категории «женщины» (16 лет и старше), такая же градация 
наблюдается и по амплитуде колебаний продуктивности (Pmax-Pmin). 

Заключение. Результаты исследования показывают, что взрослые 
спортсменки превосходят гимнасток 12-14 лет по исследуемым параметрам 

внимания и по их вариативности. Команды гимнасток 12-14 лет сильнее 
различаются между собой по параметрам внимания по сравнению с 

гимнастками старшего возраста. Наиболее многочисленны эти различия по 
показателям средней продуктивности внимания, характеризующим его 

устойчивость. Эти различия могут быть связаны как с возрастными 
особенностями гимнасток, так и с отсутствием систематической работы с 

гимнастками 12-14 лет, направленной на развитие у них профессионально 
важных свойств внимания.  

Литература: 
1. Горская Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов: учебное пособие. – Краснодар,: КГУФКСТ, 2008. – 220 с. 
2. Квашук П. В. Факторы, определяющие спортивную результативность 

квалифицированных и юных спортсменов в группах видов спорта // 

Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию 
ВНИИФК «Физическая культура и спорт в условиях современных социально-

экономических преобразований в России». - М., 2003. - С. 89–90.  



275 

 

3. Коллекция психологических методик [Электронный ресурс]. -

http://metodi4ka.com/wp-content/uploads/2011/04/Landolt_interpretacija.pdf – 
(дата обращения: 27.02.2017). 

4. Уэйнберг Р. С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 
культуры. – Киев, 2001. – 334 с. 

5. McNail K., Benz L., Brown M., Kabish D., Vander Berg F. Mental fitness for 
long-term athlete development.  

//http://canadiensportfavorite.ca/sites/default/files/resources/Mental%20Fit
ness%20San2013_EN_web.pdf 07.01/2014  

6. Zizzi S.J., Blom L.C., Watson II J.C., Downey V.P. Establishing a hierarchy 
of Psychological skills; coaches’, athletic trainers’, psychologists’ uses and 

perceptions of psychological skills training. //Athletic Insight, 2009, v.11, № 2. 
http://www.athleticinsight.com/Vol.11, Iss. 2.Feature.htm 

 
 

DISTINCTIVE FEATURES OF ATTENTION OF DIFFERENT AGED WOMEN - 
ATHLETES INVOLVED IN AESTETIC GROUP GYMNASTICS 

 

Postgraduate student Rovzenko K. G., 
doctor of psychology, professor Gorskaya G. B. 

department of psychology 
 

Contact information for correspondence: 350015, Krasnodar, Budyonnogo str., 
161 

e-mail: evanescente@rambler.ru 
 

The article contains results of investigation of distinctive features of attention 
in two groups of women - athletes involved in aestetic group gymnastics. First 

group consists of 12-14 years old girls. The second group includes senior women – 
athletes since 16 years old. Significant differences were revealed between teams 

in younger group and in senior group. At the same time there were significant 
differences between younger and senior groups. Most numerous were differences 

between parameters of mean productivity and speed of information processing in 
younger and senior groups. Investigation results demonstrate significance of these 
parameters for success achievement in aestetic group gymnastics. 

 
Keywords: aestetic group gymnastics, attention concentration, quantitative 

indicators of attention, age differences. 
 

References: 
1. Gorskaya G. B. Psychological support of long-term preparation of 

sportsmen: textbook. Krasnodar.: CGOPXD, 2008. 220 p. 
2. Kvashuk P. V. Factors determining the performance of qualified sports and 

young athletes in groups of sports. //Jubilee scientific-practical conference 
dedicated to the 70 th anniversary of the INSTITUTE of "Physical culture and sport 

in conditions of modern socio-economic transformations in Russia." M.: 2003, pp. 
89 – 90.  

3. Collection of psychological techniques [Electronic resource]. -
http://metodi4ka.com/wp-content/uploads/2011/04/Landolt_interpretacija.pdf 
(date of application: 27.02.2017). 



276 

 

4. Weinberg R. S., Gould D. Foundations of sport psychology and physical 

culture. Kyiv: 2001. – 334 p. 
5. McNail K., L. Benz, M. Brown, Kabish D., Vander Berg F. Mental fitness for 

long-term athlete development.  
//http://canadiensportfavorite.ca/sites/default/files/resources/Mental%20Fit

ness%20San2013_EN_web.pdf 07.01/2014  
6. S. J. Zizzi, C. L. Blom, Watson II, J. C., Downey V. P. Establishing a 

hierarchy of Psychological skills; coaches’, athletic trainers’, and psychologists’ 
uses and perceptions of psychological skills training. //Athletic Insight, 2009, V. 

11, No. 2. http://www.athleticinsight.com/Vol.11, Iss. 2.Feature.htm 
  



277 

 

УДК 796.01:159.9 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

НА НАЧАЛЬНОМЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  
 

Аспирант Сердюкова Е. И., 
доктор психологических наук, профессор Горская Г. Б. 

 
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 

161 
e-mail: e.serdukova1985@mail.ru 

 
В данной статье рассматриваются вопросы поддержания мотивации в 

спорте гимнасток на начальном этапе спортивной подготовки и построения 
тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменок. Тестирование гимнасток и определение уровня их мотивации, 
моделирование в тренировочной деятельности тактико-технических действий 
основных конкуренток способствуют сохранению мотивации спортсменок, 

специализирующихся в эстетической гимнастике, и повышают 
результативность соревновательной деятельности в течение 

соревновательного сезона. Экспериментально обоснованы способы и средства 
поддержания внутренней мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов у спортсменок, специализирующихся в эстетической гимнастике. 
 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, мотивация в спорте, 
мотивация достижения успеха, формирование мотивации гимнасток.  

 
Личностные качества, поведение и деятельность тренера имеют 

определяющее значение для формирования, а впоследствии и поддержания у 
детей мотивации к занятиям спортом на начальном и на последующих этапах 

спортивной тренировки. Имея представление о том, что движет человеком, что 
побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, 

можно разработать эффективную систему форм и методов управления им для 
достижения определенных целей и результатов [1, 3, 5]. Для этого важно 
понять, каким образом возникают те или иные мотивы, какими способами 

тренер может поддерживать мотивацию занятий спортом у спортсменов на 
различных этапах подготовки, как именно осуществляется мотивирование 

спортсменок, специализирующихся в эстетической гимнастике [8]. Мотивы 
спортивной деятельности не только побуждают заниматься спортом, но и 

придают занятиям субъективный, личностный смысл. В процессе спортивного 
совершенствования мотивы спортсмена изменяются под влиянием новых 

обстоятельств, оценки собственных действий и поступков, а главное – 
целенаправленной работы [2, 7, 8]. 

Наиболее важно уделять внимание формированию мотивов к занятиям 
спортом на начальной стадии спортивной тренировки, поскольку в этот период 

основными особенностями мотивации являются недостаточная осознанность 
потребностей, лежащих в основе мотивов, нестойкость, неопределенность и 

взаимозаменяемость различных способов их удовлетворения [2, 4, 6, 8]. По 
многочисленным свидетельствам тренеров, именно на начальном этапе 
спортивной подготовки наблюдается наибольшее количество случаев 

прекращения юными гимнастками регулярных тренировок по причине 
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отсутствия мотивации к ним независимо от способностей ребенка. Этот фактор 

привлекает внимание тренеров к необходимости в особенном внимании к 
формированию мотивации занятий спортом у детей на начальном этапе 

занятий эстетической гимнастикой. 
Важно отметить, что в эстетическую гимнастику, как правило, приходят 

девочки, уже имеющие «опыт поражений» в художественной гимнастике, и в 
этом плане перед тренером стоит ещѐ более важная задача так называемого 

психологического реабилитированиягимнасток. Гимнастки на начальной 
стадии спортивного процесса недостаточно осознают потребности, лежащие в 

основе регулярных занятий спортом. В основе мотивов чаще всего лежит 
социально значимый опыт человека, привлекающий спортсмена 

возможностями проявления физической активности, коррекции физических 
или психических недостатков, общения с группой сверстников, познания 

своих возможностей, освоения «модного» вида спорта. Эти мотивы, могут 
сменять друг друга, образовывать взаимосвязи, преобразовываться под 

воздействия тренера и товарищей.  
Таким образом, можно сказать, что все мотивы на начальном этапе 

направлены на определение того, является ли спортивная тренировка 

необходимой и желаемой для гимнастки? Результаты практического опыта 
тренеров по эстетической гимнастике детских и юношеских команд 

свидетельствуют о том, что в среднем в первые 2 года спортивной тренировки 
по собственному желанию («расхотелось», «перестало нравиться» и т. п.) 

прекращают занятия около 50 % воспитанников независимо от уровня их 
подготовленности. Последующее развитие мотивов связано с устойчивостью 

занятий избранным видом спорта, достижением определѐнных успехов в нѐм, 
расширением специальных знаний и навыков. Именно этот аспект определяет 

необходимость в особенном внимании тренеров к формированию мотивации 
занятий спортом у спортсменок, специализирующихся в эстетической 

гимнастике, на начальном этапе спортивной тренировки. 
Какова же наиболее значимая причина прекращения занятий спортом 

гимнасток на различных этапах подготовки? Одной из главных является 
система так называемого спортивного отбора, в ходе которого тренером на 

первоначальном этапе выявляется предрасположенность ребѐнка к 
спортивной деятельности. Однако многие способные в двигательном и 
психологическом отношении юные спортсмены бросают занятия на начальном 

этапе отбора. Причины здесь абсолютно разные: несоблюдение тренером 
принципов постепенности в наращивании тренировочных нагрузок и 

возрастной адекватности тренировок, отсутствие должного внимания к 
некоторым спортсменам, отсутствие положительного эмоционального фона на 

занятиях; постоянные боли в мышцах, отчужденность, не сложившиеся 
контакты в спортивном коллективе и плохие отношения с тренером. 

Спортивная деятельность неизбежно связана с высоким психологическим 
напряжением. По сравнению с другими видами деятельности в спорте высокое 

психическое напряжение принципиально неустранимо, без него невозможно 
превышение прежних достижений. Именно на начальной стадии спортивной 

деятельности необходима интенсивная воспитательная работа тренера, 
направленная на формирование у воспитанников сильной устойчивой 

мотивации к занятиям гимнастикой или другими видами спорта. Для того 
чтобы предотвратить «отсев» занимающихся, тренеру важно знать наиболее 
значимые для воспитанников факторы поддержания мотивации их спортивной 

деятельности. Целенаправленная воспитательная деятельность тренера может 
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способствовать формированию у гимнасток устойчивой потребности и 

позитивной мотивации в занятиях. Это позволит также избежать многих 
проблем, с которыми сталкиваются тренеры и спортсмены на следующих 

этапах спортивной подготовки. 
Методы и организация исследования. Одним из самых простых 

опросников с целью выявления основных мотивов для занятий спортом у 
гимнасток 6-8 лет является анкета, которую гимнастки заполняли во время 

учебно-тренировочных занятий либо самостоятельно, либо с помощью 
родителей. В данном анкетировании приняли участие 20 гимнасток. Им 

предлагалось ответить на вопросы о том, каким видом спорта и сколько лет 
они занимаются, почему они выбрали данный вид спорта, что им нравится на 

тренировках, как они воспринимают своего тренера, хотели бы они сменить 
вид спорта, если бы имели возможность, занимались ли они другими видами 

спорта до прихода в эстетическую гимнастику, занимаются ли спортом члены 
их семьи.  

Результаты исследования. В результате анкетирования удалось 
установить следующие мотивы занятий спортом у гимнасток, которые не так 
давно занимаются спортом:  

- мотивация на успех – 95 %. Сумма ответов: «Мне кажется, я смогу 
добиться успехов в данном виде спорта» - 50 % и «Хочу стать МСМК, 

олимпийской чемпионкой» - 45 %; 
- мотивация на здоровье – 70 %. «Хочу быть здоровой и красивой»; 

- мотивация на конкретный вид спорта, содержание тренировочной 
деятельности – 50 %. «Люблю именно этот вид спорта». 

- мотивация на личность конкретного тренера – 35 %. «Нравится мой 
тренер как человек и педагог». 

Незначительными оказались мотивация «на друзей» - 18 %, 
психологический климат на занятиях – 15 %, советы родителей – 10 %. Таким 

образом, можно утверждать, что основным мотивом для занятий спортом 
является мотивация на успех. Девочки видят здесь возможность для 

самореализации, раскрытия своих талантов. Занятия эстетической 
гимнастикой предоставляют большие возможности для реализации потенциала 

девочек. Удовлетворение потребности в самореализации должно быть 
постоянно достигаемым и вновь необходимым. В этом смысле 
соревновательная деятельность наиболее приемлема и доступна. 

Мотивационная составляющая занятий должна вести юных гимнасток от 
личностно значимых мотивов к социально значимым. Этим переходом должен 

педагогически грамотно руководить тренер-преподаватель в ходе своей 
работы с гимнастками. 

Соответствие реальной спортивной деятельности и индивидуально-
психологических качеств гимнастки обеспечивает высокую эффективность, 

надежность и устойчивость учебно-тренировочного процесса и 
предопределяет спортивные достижения. На формирование психомоторных 

способностей оказывают влияние не только психофизиологические задатки, 
воспитание, условия жизни и деятельности, но и психологические свойства 

личности. Интерес к избранному виду спорта способствует формированию 
способностей, которые, в свою очередь, влияют на формирование и 

поддержание устойчивой мотивации для продолжения занятий спортом. 
Основным направлением своего исследования мы выбрали оценку успешности 
овладения гимнастками специфическими спортивными навыками. На 

протяжении всего соревновательного сезона гимнастки вели специальный 
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личный дневник контроля, в котором самостоятельно или с помощью 

родителей фиксировали овладение различными гимнастическими элементами. 
Такая форма оценки послужила отличным средством оптимизации спортивной 

подготовки. Изучая способности гимнасток, используя тестирование и 
педагогические наблюдения, тренер определял перспективность гимнастки и в 

соответствии с этим планировал учебно-тренировочный процесса, с целью 
достижения максимально возможного результата. Делая акцент на 

достижениях каждой гимнастки, тренер в учебно-тренировочном процесс, 
таким образом, стимулирует стремление девочек прилагать еще большие 

усилия на занятиях, проявлять старательность и настойчивость. Это приводит 
к укреплению мотивации спортивной деятельности гимнасток. Когда 

спортсменка нацелена на достижение личных рекордов, а не на победу над 
соперником, это способствует формированию направленности на регулярные 

тренировки с непрерывным ростом результатов, и устойчивой потребности к 
соревновательной деятельности, успехи и неудачи в которой рассматриваются 

гимнастками достаточно сдержанно. 
Заключение. Результаты анкетирования позволили определить 

основные факторы формирования мотивации спортсменок при занятиях 

эстетической гимнастикой. Прежде всего тренеру необходимо знать 
психологические и физиологические особенности каждого ребенка с тем, 

чтобы предотвратить появление причин, по которым гимнастки могут 
прекратить занятия спортом. Тренеру, работающему с гимнастками на 

начальных этапах спортивной подготовки, важно создать все условия для 
поддержания устойчивой мотивации гимнасток к систематическому 

тренировочному процессу: 
- соблюдать принцип возрастной адекватности тренировочных нагрузок,  

- улучшать на тренировках эмоциональный фон, вводить игровые 
задания стремиться к разнообразию содержания тренировок, использовать 

методы поощрения гимнасток; 
- осуществлять мероприятия по сплочению команды и укреплению 

дружественных отношений внутри коллектива; 
- уделять особое внимание каждой девочке в процессе тренировки, 

корректируя правильность выполнения различных элементов; 
- давать индивидуальные задания и в процессе тренировки вводить 

элементы соревновательной деятельности; 

- обязательно оформить для завести каждого ребенка «дневник 
контроля», в котором гимнастка совместно с родителями будет фиксировать 

результаты контрольных тренировок и тестов; 
- интересоваться психологическим состоянием детей на занятиях; 

 - интересоваться школьными и семейными проблемами детей, оказывать 
психолого-педагогическую поддержку. 

Предупреждая и выявляя препятствия для занятий гимнастикой, следует 
тщательно анализировать ситуацию и предпринимать адекватные действия по 

их устранению. При этом немаловажную роль играют сдержанность, 
рассудительность и способность к сопереживанию тренера. Такой подход 

тренера к вовлечению гимнасток в спорт влияет на силу и устойчивость 
мотивации детей к занятиям спортом. 
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В статье проведѐн анализ литературы по вопросам позитивных 
личностных установок как ресурса конкурентоспособности спортсменов-
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Высокий уровень конкуренции в современном спорте, особенно в спорте 

высших достижений, выявил высокую значимость психологических факторов в 
регуляции деятельности спортсменов и их достижений. Уже давно признана 

роль индивидуально-психологических особенностей спортсменов, спортивной 
мотивации, устойчивости к стрессу как важных факторов успешности 

спортивной деятельности. Но поиск личностных ресурсов реализации 
спортсменами своего потенциала продолжается. В поле зрения 

исследователей попадают все новые личностные свойства: самодетерминация, 
локус контроля, стили реакций на фрустрирующие ситуации, перфекционизм 

и др.  
Одной из современных тенденций в психологии спорта является 

появление исследований, в которых как ресурс раскрытия спортсменами 
своих возможностей рассматриваются личностные свойства, 

предопределяющие позитивное восприятие спортсменами процесса 
подготовки со всеми присущими ему трудностями, позитивное 
прогнозирование результатов выступления в соревнованиях и позитивное 

развитие спортивной карьеры в целом. Исследования указанного направления 
привели к появлению понятия «позитивная личность» (D. Fletcher, V. Sarkar, 

2012). Его содержанием является совокупность личностных качеств, 
способствующих позитивному отношению спортсменов к собственным 

возможностям и перспективам спортивной карьеры. Личностными 
характеристиками позитивной личности являются: открытость новому опыту, 

сознательность, экстравертированность, эмоциональная стабильность, 
оптимизм, проактивность (осознание значимости настоящего для будущего, 

готовность к созданию в настоящем предпосылок для успеха в будущем). 
Значимость позитивных личностных установок показана М. Зелигманом 

(1997). На базе концепции М.Зелигмана разработаны методики диагностики 
стилей объяснения успехов и неудач, отражающих соотношение позитивных и 

негативных установок личности по отношению к событиям своей жизни (Т. 
О.Гордеева, Е. Н.Осин, В. Ю.Шевякова, 2009). 

Данные о проявлениях позитивной личности, позитивных установок в 

спорте к настоящему времени немногочисленны. Остается открытым вопрос о 
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том, каковы возрастные и гендерные проявления позитивных личностных 

установок спортсменов в их деятельности, об особенностях их проявления, 
обусловленных культурой страны, в которой спортсмен сформировался как 

личность.  
О значимости позитивных установок спортсменов по отношению к себе и 

своим возможностям говорят исследования уверенности спортсменов в себе 
как регулятора их достижений, исследования феномена самоэффективности. 

Однако сохраняющаяся проблема устойчивости спортсменов к стрессам 
различного происхождения говорит о нерешенности проблемы 

психологических ресурсов самореализации спортсменов. Это свидетельствует 
в пользу актуальности проблемы позитивных личностных установок 

спортсменов как ресурса их конкурентоспособности. 
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В статье представлены результаты исследований яхтсменов высокой 
квалификации, выступающие в составе экипажей-двоек. От эффективности их 

деятельности и слаженной работы зависит итог выступления на 
соревнованиях. Высокий результат – это основная цель спорта высших 

достижений. В исследовании были выявлены взаимные ожидания и 
притязания членов экипажей яхт. Это позволяет повысить согласованность 
действий яхтсменов и способствует достижению высоких результатов в 

соревнованиях. 
 

Ключевые слова: парусный спорт, психологическая совместимость, 
эффективность, экипаж, яхтсмен. 

 
Парусный спорт сложно поддается классификации. Что же является 

основополагающим фактором успешного выступления спортсменов? В 
парусном спорте итоговый результат в соревнованиях и эффективность 

тренировочной деятельности зависят не только от уровня квалификации 
спортсменов, а и от уровня технической, тактической и физической 

подготовленности. Особую роль выполняет психологическая составляющая. 
Чем выше уровень соревнований, тем большая доля ей принадлежит. В 

экипажах–двойках большое значение имеет, помимо личностных свойств 
каждого спортсмена, их психологическая совместимость. Именно от этого 

зависят их сработанность, психологический климат и, как следствие, 
результат. 

Изучение психологической совместимости яхтсменов в экипаже 

обусловлено требованиями практики и связано с недостаточной изученностью 
данной проблематики. В настоящее время имеются отдельные публикации, 

касающиеся изучения особенностей сенсомоторного реагирования [4], 
значимости специализированных восприятий [3], индивидуальных 

психологических особенностей [6], личностных качеств яхтсменов в 
зависимости от выполняемых функций в экипаже [2, 5]. Практика парусного 

спорта не располагает достаточными научно - обоснованными данными и 
рекомендациями в определении психологической совместимости яхтсменов и 

нуждается в глубокой экспериментальной разработке. 
Цель исследования. Без точного понимания психологической 

совместимости партнеров необычайно сложно подобрать необходимые 
средства для совершенствования уровня спортивного мастерства и роста 

результатов у яхтсменов высокой квалификации с целью обеспечения 
высокой продуктивности освоения техникой парусных гонок. Все это 
указывает на необходимость изучения психологической совместимости 

спортсменов, поиск эффективных средств и методов, позволяющих 
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определить и предвидеть психологическую совместимость партнеров в составе 

парусного экипажа. 
Методы и организация исследования. Нами была разработана 

методика анкетирования ролевых ожиданий партнеров в экипаже. За основу 
взята методика А. Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» [1]. 

Вопросы составлялись с учетом специфики вида спорта и функций каждого 
члена экипажа. В бланке ответов спортсмены отражают возраст, разряд и 

стаж занятий парусным спортом. Эти данные могут быть крайне важны для 
сопоставления возрастных и более юных спортсменов, анализа изменения 

видение спортсменов с повышением их квалификации относительно функций 
каждого члена экипажа.  

«Ролевые ожидания» показывают, на что рассчитывает 
рулевой/шкотовый в каждой сфере их спортивных отношений, какой вклад, в 

свою очередь, он готов вносить сам при выполнении своих функций — 
«ролевые притязания».  

Мы выделили такие шкалы как:  
 личностная идентификация с партнером (ожидание общности 

интересов, потребностей, ценностной ориентации, способов 

времяпрепровождения); 
 социальная активность (отражает профессиональные интересы, 

активную общественную роль); 
 хозяйственно-бытовая (активное выполнение и решение задач, 

связанных с обустройством, хранением, ремонтом спортивного инвентаря, 
значимость которых в парусном спорте обусловлена необходимостью следить 

за настройкой и оборудованием яхты, целостностью парусов, износом 
такелажа); 

 эмоционально-психотерапевтическая (коррекция психологического 
климата, оказание моральной и эмоциональной поддержки, создание 

благоприятной атмосферы внутри экипажа); 
 профессиональные качества (профессионально-значимые качества для 

избранного вида спорта, знание правил и умение их использовать); 
 проживание (выделили отдельно: во время тренировочных 

мероприятий и во время соревнований). 
Исследования проводились во время тренировочных мероприятий 

сборных команд России по парусному спорту. В анкетировании приняли 

участие 50 человек, только члены экипажей. 
Результаты исследования 

После обработки данных мы рассчитали значения средних показателей 
ролевых ожиданий и притязаний рулевых и шкотовых (таблица). 

 
Таблица. Средние значения показателей ожидания и притязания партнеров 

в составе парусного экипажа 

Показатель Рулевой Шкотовый 
Разность 

показателей 

Ожидания 

Личностная идентификация с 

партнером 
2,64 2,49 0,15 

Социальная активность 2,59 2,59 0,00 

Хозяйственно-бытовая 1,31 2,01 -0,71 

Эмоционально-

психотерапевтическая 
2,17 2,35 -0,18 
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Профессиональные качества 2,25 1,84 0,41 

Притязания 

Социальная активность 2,65 2,67 -0,01 

Хозяйственно-бытовая 2,28 2,33 -0,05 

Эмоционально-

психотерапевтическая 
1,59 2,01 -0,43 

Профессиональные качества 2,50 2,52 -0,02 

 
При работе с опросником обследуемым предлагалось выразить свое 

отношение к утверждениям выбором одного из вариантов ответа: «полностью 
согласен», «в общем согласен, «это совсем не так», «это неверно». Первый 

ответ оценивается баллом 3, второй – баллом 2, третий – баллом 1, четвертый 
- баллом 0. Значения средних показателей говорят о выраженности каждого 

параметра. Чем ближе среднее значение к баллу 3, тем важнее для 
спортсменов соответствующий параметр отношений с партнером. Наиболее 

существенным параметром для рулевых является «личностная идентификация 
с партнером», наименее значимым «хозяйственно-бытовая» сфера. При этом 

они готовы проявлять инициативу в отношении «социальной активности». 
Именно этот показатель является наиболее весомым параметром для 

шкотовых. Наименее значимый параметр – «профессиональные качества». В 
свою очередь шкотовые в наибольшей степени готовы реализовывать себя в 

сфере «социальной активности». 
По разнице показателей можно увидеть, что ожидания шкотовых выше 

по «хозяйственно-бытовой» и «эмоционально-психотерапевтической» шкале, 

а рулевых – по «личностной идентификации с партнером» и 
«профессиональным качествам». По уровню притязаний видно, что шкотовые 

готовы на более активную роль в жизнедеятельности экипажа, особенно по 
показателю «эмоционально-психотерапевтической» поддержки. 

Согласованность между партнерами характеризуется разностью баллов 
показателей шкалы ценностей рулевого и шкалы ценностей шкотового. Чем 

меньше разность (различия), тем больше согласованность представлений 
спортсменов о наиболее значимых сферах их взаимодействия внутри экипажа. 

Заключение. Таким образом, происходит анализ индивидуальных 
показателей (ожиданий и притязаний) каждого из партнеров, согласованность 

ценностей спортсменов одного экипажа (представлений о наиболее значимых 
сферах их взаимодействия) и оценивается ролевая адекватность партнеров 

(ориентация шкотового (рулевого) на личное выполнение определенной 
функции соответствует установкам второго члена экипажа на активную роль).  

Анализируя степень согласованности ценностей рулевого и шкотового, 
необходимо акцентировать внимание на тех ценностях, которые 
характеризуются наименьшим совпадением, так как их рассогласование 

является одной из причин несоответствия в экипаже. Рассогласование 
ожиданий и притязаний партнеров является конфликтогенным фактором, 

дестабилизирующим межличностные отношения в экипаже. 
По итогам проведенных исследований обнаруживаются следующие 

закономерности: наиболее проблемными сферами взаимодействия в экипаже 
являются хозяйственно-бытовая и эмоционально-психотерапевтическая. 

Можно сделать предположение, что данная ситуация обусловлена высокими 
ожиданиями каждого члена экипажа от своего партнера и, в то же время, 

неготовностью взять на себя активную роль в данной сфере 
взаимоотношений.  
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При исследовании учитывается возраст спортсменов, их разряд и стаж 

занятий парусным спортом. Полученные данные указывают, что чем выше все 
эти три показателя, тем выше уровень ожиданий спортсмена. 
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Проведен анализ данных современной научной литературы по 

исследованию функционального состояния основных систем организма 

велосипедистов-шоссейников. Изученные литературные источники дают 

информацию о том, что в настоящее время имеется достаточное количество 

работ, раскрывающих отдельные аспекты функционирования организма 

спортсменов, занимающихся велоспортом. При этом недостаточно сведений, 

отражающих средства и методы, которые можно было бы использовать в 

системе комплексного медико-биологического контроля функционального 

состояния вышеуказанной группы спортсменов. Недостаточно изученными на 

данный момент остаются особенности ведущих для велосипедистов-

шоссейников систем с учетом возраста, пола и уровня квалификации. Также 

открытым остается вопрос, касающийся разработки прогностических 

критериев ухудшения функционирования организма данной группы 

спортменов в многолетнем тренировочном процессе. 

 

Ключевые слова: велоспорт, функциональное состояние организма. 

 

В настоящее время, связи с тем что спорт стал профессиональным, 

большинство спортсменов поставлено в условия постоянного нахождения в 

отличной форме и необходимостью роста спортивных результатов. 

Вышеприведенные условия, несомненно, обусловливают все возрастающий 

объем тренировочных нагрузок, причем не всегда физиологически и 

рационально обоснованных [8]. Цена спортивных побед очень высока и на 

этом фоне психоэмоциональные напряжения как в условиях спортивных 

соревнований, так и при отборе в сборные команды страны, не - зависимо от 

вида спорта, иногда достигают запредельных величин [9]. Со значительным 

ростом и интенсивности разных видов тренировочной и соревновательной 

деятельности резко возрастает напряженность ведущих для конкретного вида 
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спорта функциональных систем, которая отражается на уровне двигательных 

возможностей спортсменов [5]. 

В настоящее время в отечественной литературе достаточно широко 

представлены исследования, посвященные изучению биохимических и 

гормональных особенностей [2, 5], психических состояний [6], особенностей 

периферического кровообращения [1, 4], антропометрических параметров 

[12] и др. В работе С. В. Ердакова [3] при анализе воздействия высоких 

мышечных нагрузок на качество уровня и длительность жизни 

высококлассных велосипедистов мира показано, что большие физические 

нагрузки в велоспорте при адекватном режиме мышечных нагрузок и 

соблюдении правильного образа жизни позволяют дожить до преклонного 

возраста и при этом вести нормальную активную жизнь. 

Между тем имеется также и большое количество работ, 

свидетельствующих о риске внезапной смерти среди спортсменов. Так, 

например, в исследованиях В. А. Курашвили (2010) показано, что показатель 

смертности среди спортсменов примерно в 1,5 раза выше, чем среди лиц, не 

занимающихся спортом того же возраста. При этом наибольший риск 

представляет выраженная гипертрофия миокарда. При этом, работ, в которых 

предлагаются эффективные средства снижения этих рисков, крайне 

недостаточно. 

В современной и зарубежной литературе имеется некоторое количество 

работ, посвященных этой проблеме, которые могут представлять интерес для 

спортивных врачей и тренеров. Так, например, учеными Кембриджского 

университета разработана новая алгоритмическая методология для оценки и 

вероятности прогнозирования физической формы спортсмена на спортивных 

состязаниях, в которой имеются базы, содержащие данные экзогенных и 

эндогенных мощностей колебаний ритма сердца [11]. В работе [10] показано, 

что для диагностики и мониторинга физической активности спортсменов 

хорошим инструментом является анализ вариабельности сердечного ритма. 

Авторы наглядно представили, что моделирование интенсивности упражнений 

в основных группах с учетом особенностей вариабельности ритма сердца 

более эффективно, чем в контрольных группах с применением других 

методов. Таким образом, можно предположить, что одним из 

высокоэффективных методов оценки функциональных изменений организма 

спортсменов может выступать метод оценки вариабельности сердечного 

ритма. 

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что в современных 

условиях для предотвращения перенапряжения ведущих систем и 

оптимизации функционального состояния организма спортсменов необходим 

комплексный подход к оценке их состояния на различных этапах 

многолетнего тренировочного процесса, который должен обеспечивать 

корректный медико-биологический контроль изменений, происходящих в 

организме спортсмена.  

Осуществление контроля такого рода у велосипедистов-шоссейников 

малоэффективно, так как практически отсутствуют шкалы 
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дифференцированной оценки основных показателей ведущих 

функциональных систем, разработанные с учетом пола, уровня квалификации, 

этапов многолетнего тренировочного процесса и индивидуальных 

особенностей спортсмена, предусматривающие различия, связанные со 

спецификой вида спорта, полом, уровнем квалификации, периодом годичного 

тренировочного цикла. Кроме того, отсутствуют прогностические критерии, с 

помощью которых можно установитбьпричины ухудшения функционального 

состояния организма спортсменов, а это подтверждает, что избранная 

проблема актуальна и перспективной для дальнейшего изучения.  

Заключение. Таким образом, ориентировочными задачами нашего 

исследования являются:  

- оценка функционального состояния ведущих физиологических систем 

организма велосипедистов-шоссейников с учетом различий, связанных с 

полом, возрастом и уровнем квалификации, а также периодами годичного 

тренировочного цикла;  

- определение информативности этих показателей в системе диагностики 

ранних нарушений функционального состояния анализируемых систем 

вышеуказанной группы спортсменов на основе изучения меж- и 

внутригрупповых показателей ведущих физиологических систем организма 

велосипедистов-шоссейников с учетом пола, возраста и уровня квалификации 

на последовательных этапах годичного тренировочного цикла. 
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The analysis of data of modern scientific literature on the study of the 

functional state of main systems of organism of cyclists-roadies. Studied the 

literary sources give the information that there are currently a sufficient number of 

works, revealing certain aspects of functioning of organism of athletes involved in 

Cycling. In the literature there isn't enough information reflecting the means and 

methods that could be used in medico-biological control of the functional state of 

the above-mentioned groups of athletes. Insufficiently studied at the moment 

remain the leading features of cyclists-roadies systems, taking into account age, 

gender and skill level. Also, the question remains open concerning the 

development of prognostic criteria of deterioration of the functioning of the body 

this group of competitors in the multi-year training process.  
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В настоящее время в спортивной физиологии актуальным остается 

изучение влияния спортивных нагрузок на детей и подростков с целью 
достижения оптимального уровня функционирования организма. По 

имеющимся в научной литературе публикациям, одним из лабораторно-
диагностических исследований, отражающих уровень адаптационных 
возможностей организма, в том числе перетренированности спортсменов, 

является расчет индекса анаболизма (по сывороточным концентрациям 
тестостерона и кортизола). Исследование концентраций этих аналитов в 

слюне позволяет снизить риски, связанные с развитием синдромов 
перенапряжения и перетренированности. Целью работы явилось определение 

содержания в слюне кортизола, тестостерона, расчет индекса анаболизма (ИА) 
у юных спортсменов и не занимающихся спортом сверстников 12-13 лет. 

Анализ полученных данных показал, что у юных спортсменов обеих групп 
регистрируется внутригрупповое увеличение кортизола и тестостерона после 

стандартной физической нагрузки по отношению к состоянию относительного 
мышечного покоя. 

 
Ключевые слова: гормоны, юные спортсмены, кортизол, тестостерон, 

индекс анаболизма, слюна. 
 

При оценке адаптационных реакций организма юных спортсменов ряд 
исследователей считают необходимым использование результатов детального 
лабораторного обследования, в том числе гормонального гомеостаза [1, 2, 3, 

5, 6]. По имеющимся в научных публикациях данным, одновременное 
исследование тестостерона и кортизола в крови, а также расчет ИА может 

отражать уровень адаптационных возможностей организма спортсменов, а его 
снижение ниже 3 % рассматривается как признак перетренированности [7]. 

По мнению А. В. Грязных (2011), данное соотношение целесообразно 
использовать в качестве «маркера неполного восстановления» [4].  

Исследования, посвященные изучению гормонального профиля слюны, 
выявили тесную корреляционную взаимосвязь уровня гормонов в крови и 

слюне, что привело к появлению возможности расчета и изучения ИА в слюне 
[6, 8, 10]. К достоинствам саливадиагностики относят не инвазивность и 

возможность многократного получения биологического материала для 
исследования. В слюне находятся биологически активные фракции гормонов, 

обладающие липофильностью, что улучшает проницаемость гемосаливарного 
барьера, позволяющую более объективно определять их концентрацию в 
отличие от крови, где гормоны циркулируют в комплексе с белками. Кроме 

того, для определения свободных (биологически активных фракций) гормонов 
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в современной медико-биологической практике применяются расчетные 

формулы, использование которых сопряжено с математическими 
неточностями, погрешностями и удлиняющие получение конечного 

результата. 
Цель исследования. Основной целью настоящего исследования 

являлось определение содержания кортизола и тестостерона в слюне с 
последующим расчетом индекса анаболизма у юных гандболистов и их 

сверстников, не занимающихся спортом. 
Методы и организация исследования. Под наблюдением находились 

юные спортсмены, специализирующиеся в гандболе, мужского пола, в 
возрасте 12-13 лет. Исследования проводилось в подготовительный период 

годового тренировочного цикла. Наблюдения осуществлялись на базе МБО 
УДОД ГДЮСША, г. Краснодар. Наблюдаемые юные спортсмены были 

разделены на две группы, первая (n = 23) - объем тренировочной нагрузки 18 
часов в неделю, вторая (n=26) - имела нагрузку до 9 часов в неделю. 

Контрольную группу 30 человек составили практически здоровые (прошедшие 
медицинское обследование) сверстники, не занимающиеся спортом. В 
качестве стандартной физической нагрузки применялся тест PWC170 в 

модификации Л. И. Абросимовой. 
Сбор слюны осуществляли в состоянии относительного мышечного покоя 

и после стандартной физической нагрузки с использованием систем для сбора 
образцов слюны. Исследование гормонов проводилось на иммуноферментных 

наборах для количественного определения тестостерона и кортизола с 
использованием конкурентного связывания Diagnostics Biochem Canada Inc, на 

анализаторе SANRAIS (TECAN, Швейцария). По полученным результатам был 
рассчитан индекс анаболизма по формуле ИА = (тестостерон / кортизол) *100 

%. 
Юные спортсмены и их сверстники, не занимающиеся спортом, 

принимали участие в исследовании на добровольной основе, было получено 
письменное информированное согласие. 

Все расчеты проводились с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA® 6.0. Данные обрабатывались методом вариационной 

статистики с определением среднего арифметического (M) и стандартной 
ошибкой среднего (m). Межгрупповые различия оценивались по t-критерию 
Стьюдента и считались достоверными при уровне значимости не ниже 95 % 

(р<0,05). 
Результаты исследования. Анализ полученных данных юных 

спортсменов обеих групп показал внутригрупповое увеличение концентрации 
кортизола и тестостерона после стандартной физической нагрузки по 

отношению к состоянию относительного мышечного покоя (р<0,01-0,05). 
Уровень концентрации кортизола в слюне юных гандболистов 1 группы в 

состоянии относительного мышечного покоя и после стандартной физической 
нагрузки составил 27,3±2,5 и 37,8±4,2 нг/мл соответственно. Во 2 группе 

получены следующие данные: 25,1±1,4 и 31,0±2,1 нг/мл содержания 
кортизола при проведении исследования. Зарегистрировано увеличение 

уровня тестостерона: 1 группа до нагрузки - 193,0±8,9 пг/мл, после - 
262,4±11,4 пг/мл; 2 группа: 177,3±6,7 пг/мл до нагрузки и 207,8±10,6 после 

нагрузки. Данные изменения, прежде всего, связаны с систематическими 
тренировочными нагрузками, которые, обеспечивая метаболическое 
равновесие, привели к изменениям в гормональном статусе. Таким образом, 

увеличение глюкокортикоидной активности, признанным показателем которой 
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является кортизол, ведет к увеличению тестостероновой активности, в основе 

которой лежат их конкурентные взаимоотношения, связанные с борьбой за 
специфические клеточные рецепторы.  

Что касается показателей в контрольной группе, то в процессе 
выполнения стандартной физической нагрузки значительных изменений в 

уровне гормонов не обнаружено (23,2±1,4 и 26,7±1,5 нг/мл; р>0,05). 
Степень выраженности адаптации изучалась с помощью расчетного ИА в 

состоянии относительного мышечного покоя. В группах юных спортсменов 
были получены практически одинаковые результаты: 707 % (первая группа) и 

706 % (вторая группа), несколько ниже эти показатели были получены в 
контрольной группе - 667 %. После стандартной физической нагрузки данные 

параметры практически не изменились и составили 694% (1 группа), 670 % (2 
группа) и 670 %. Полученные сведения свидетельствуют о том, что 

стандартная физическая нагрузка не изменила соотношение катаболических и 
анаболических процессов, наблюдался активный синтез белка, быстрое 

восстановление гормонального баланса организмов юных спортсменов, не - 
зависимо от количества тренировочной нагрузки в неделю. Это касалось и их 
сверстников, не занимающихся спортом. 

Заключение. Результаты настоящего исследования показывают, что 
слюна может использоваться в качестве биологического материала при 

контроле тренировочного процесса, с целью его коррекции для 
предупреждения синдромов перенапряжения и перетренированности. 

Введение в практику медико-биологического контроля результатов данных 
исследований позволит получать информацию о процессах анаболизма и 

катаболизма во время тренировочного процесса. Таким образом, проведенные 
исследования расширяют научные знания о функционировании эндокринной 

системы у юных спортсменов, специализирующихся в гандболе. 
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At present, in sports physiology, the question of studying the impact of 
sports loads of children and adolescents remains topical, in order to achieve the 

optimal level of functioning of the organism. According to scientific publications, 
one of the laboratory-diagnostic studies reflecting the level of adaptive capabilities 

of the organism, including overtraining of athletes is the calculation of anabolic 
index (on serum concentrations of testosterone and cortisol). A study of the 
concentrations of these analytes in saliva reduces the risks associated with the 

development of overvoltage and overtraining syndromes. The purpose of the work 
was to determine the content of saliva in cortisol, testosterone, calculation of the 

anabolic index (AI) in young athletes and not involved in peer sports peers 12-13 
years. An analysis of the data obtained showed that young athletes of both groups 

are registered with intra-group increases in cortisol and testosterone after 
standard physical exertion with respect to the state of relative muscle rest. 
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В основе достижений спортивного мастерства и их роста лежат 

адаптационные процессы, происходящие в организме спортсмена. При этом 

ведущую роль в обеспечении адаптации организма спортсмена к воздействию 

факторов внешней среды играет сердечно-сосудистая система, влияющая на 

развитие приспособительных реакций организма. В качестве наиболее 

доступных оцениваемых критериев функционального состояния организма 

спортсмена используются следующие показатели: артериальное давление 

(систолическое, диастолическое, пульсовое), частота сердечных сокращений в 

состоянии покоя, двойное произведение (индекс Робинсона), результаты 

анализа количественной оценки реакции пульса на дозированную физическую 

нагрузку, а также данные вариабельности сердечного ритма (ВСР), 

отражающие вегетативную регуляцию деятельности сердца. Целью 

исследования явилось изучение показателей сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов, занимающихся прыжками на батуте, различной квалификации. В 

обследовании приняли участие 48 спортсменов в возрасте 15-20 лет, которые 

были разделены на 2 группы: первая - мастера спорта (МС) (n=18), вторая - 

кандидаты в мастера спорта (КМС) и I разряд (n=30). Установлено, что у 

спортсменов, специализирующихся в прыжках на батуте, в процессе 

увеличения спортивного мастерства происходит изменение вариабельности 

ритма, возникает дисбаланс между парасимпатическим и симпатическим 

отделами вегетативной нервной системы с преимущественным преобладанием 

последнего, увеличивается напряжение центральных механизмов регуляци, в 

процессе адаптации к меняющимся средовым воздействиям, а также 

повышается артериальное давление. При этом различия по показателям 

частоты сердечных сокращений, индекса Руфье, показателя двойного 

произведения, пульсового артериального давления не выявлены. 

 

Ключевые слова: спортсмены разной квалификации, прыжки на 

батуте, показатели сердечно-сосудистой системы, вариабельность сердечного 

ритма. 
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В основе достижений спортивного мастерства и их роста лежат 

адаптационные процессы, происходящие в организме спортсмена. При этом 

ведущую роль в обеспечении адаптации организма спортсмена к воздействию 

факторов внешней среды играет сердечно-сосудистая система (ССС), 

влияющая на развитие приспособительных реакций организма. Обладая 

сложными нервно-рефлекторным и гуморальным механизмами, ССС, 

благодаря аппаратам саморегуляции, активно участвует в процессах 

адаптации, реагируя на малейшие изменения потребностей отдельных органов 

и систем [1, 3, 5, 6]. 

Согласно исследованиям Р. М. Баевского, многоконтурная и 

многоуровневая реакция системы регуляции кровообращения, изменяющая во 

времени свои параметры для достижения оптимального приспособительного 

ответа, отражает адаптационную реакцию целостного организма [1]. 

В качестве наиболее доступных оцениваемых критериев 

функционального состояния организма спортсмена используются следующие 

показатели: артериальное давления (систолическое, диастолическое, 

пульсовое), частота сердечных сокращений в состоянии покоя, двойное 

произведение (индекс Робинсона), результаты анализа количественной 

оценки реакции пульса на дозированную физическую нагрузку, а также 

данные вариабельности сердечного ритма (ВСР), отражающие вегетативную 

регуляцию деятельности сердца [4, 5, 6]. 

Цель исследования - изучение показателей ССС у спортсменов, 

занимающихся прыжками на батуте, различной квалификации.  

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 48 спортсменов в возрасте 15-20 лет, спортивная квалификация: 

первый разряд (I р), кандидаты в мастера спорта (КМС) и мастера спорта 

(МС). Исследование проводились на базе ГБУ КК «Региональный центр 

спортивной подготовки» Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края при условии добровольного информированного согласия 

спортсменов. 

Спортсмены были разделены на 2 группы: первая - мастера спорта (МС) 

(n=18), вторая - кандидаты в мастера спорта (КМС) и I разряд (n=30). 

Регистрация показателей ВСР проводилась на устройстве 

психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог». По 

базовым гемодинамическим показателям определяли частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), артериальное давление – систолическое (САД), 

диастолическое (ДАД) и пульсовое (ПАД), а также показатели двойного 

произведения (ПДП) и индекса Руфье (ИР) [6].  

По показателям ВСР анализировали среднеквадратическое отклонение 

интервалов между нормальными смежными комплексами QRS (SDNN), 

вариационный размах, характеризующий уровень вариабельности, индекс 

напряжения (ИН), оценивающий степень напряжения центральных 

механизмов регуляции в процессе адаптации к меняющимся средовым 

воздействиям. При оценке спектральных областей изучали относительные 

значения высокочастотных колебаний (HF), характеризующие вагусное 
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влияние на сердце и низкочастотные колебания (LF), показывающие 

преимущественное симпатическое влияние, а также показатель LF/HF [2, 3, 

7].  

Для обработки полученного материала использовалась компьютерная 

техника (Windows 7, программы пакета Office XP – Microsoft Excel 2007). 

Результаты исследования. Как показали полученные данные 

(таблица), у спортсменов первой группы показатели САД, ДАД и ИН выше, а 

показатели SDNN и ВР ниже, чем у их коллег из второй группы, при этом 

различий между ЧСС, ИР, ПДП, высокочастотными и низкочастотными 

колебаниями сердечного ритма не наблюдалось. Данные изменения говорят о 

том, что в процессе увеличения спортивного мастерства происходит 

достоверно значимое снижение вариабельности ритма, изменение баланса 

между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 

системы и увеличение напряжения центральных механизмов регуляции в 

процессе адаптации к меняющимся средовым воздействиям.  

Заключение. Таким образом, полученные в результате проведенных 

исследований сведения о показателях функционального состояния сердечно-

сосудистой системы у спортсменов, занимающихся прыжками на батуте, 

различной квалификации (МС, КМС, I р) свидетельствуют о том, что в 

процессе повышения спортивного мастерства происходит снижение 

вариабельности ритма, возникает дисбаланс между парасимпатическим и 

симпатическим отделами вегетативной нервной системы, увеличивается 

напряжение центральных механизмов регуляции сердечной деятельности в 

процессе адаптации к меняющимся средовым воздействиям, а также 

увеличиваются показатели САД и ДАД. 

 

Таблица. Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у спортсменов разной квалификации, занимающихся прыжками на 

батуте 

 

Показатель I группа 

(n=18) (М+m) 

II группа 

(n=30) (М+m) 

p* 

SDNN, мс 63,56+7,62 90,27+4,85 Р<0,05 

Индекс 

напряжения 

(ИН), %/мс2 

96,56+18,48 44,67+6,73 Р<0,05 

Вариационный 

размах (ВР), мс 

316+32,40 415,13+31,80 Р<0,05 

ЧСС, уд/мин 67,89+2,72 69,6+1,37 Р>0,05 

LF norm, % 44,56+3,26 41,60+3,23 Р>0,05 

HFnorm, % 55,44+3,26 58,40+3,23 Р>0,05 

LF/HF 0,96+0,17 0,88+0,11 Р>0,05 

САД, мм рт. ст. 106,11+1,64 96,00+1,73 Р<0,05 

ДАД мм рт. ст. 63,33+1,31 54,00+1,93 Р<0,05 
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ПАД мм рт. ст. 42,78+1,33 42,33+1,42 Р>0,05 

ПДП, усл. ед. 73,26+2,15 69,35+1,97 Р>0,05 

ИР, усл. ед. 8,03+0,54 7,00+0,43 Р>0,05 

*Примечание: р - достоверность различий между показателями I и II 

групп 
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At the heart of achieving sports mastery and growth are the adaptation 

processes in the athlete's body. While the lead role in the adaptation of the 

athlete's organism to the influence of environmental factors plays a cardiovascular 

system that affect the development of adaptive reactions of the organism. As the 
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most accessible of the evaluated criteria of the functional state of an athlete using 

the following indicators: blood pressure (systolic, diastolic, and pulse), heart rate 

at rest, double product (Robinson index), the results of the analysis quantitative 

assessment of reaction of the pulse on the dosed physical load, as well as the data 

of heart rate variability (HRV), reflecting autonomic control of heart activity. The 

aim of the research was to study indicators of cardiovascular system in athletes 

involved in jumping on the trampoline, with different qualifications. The survey 

was attended by 48 athletes aged 15-20 years, who were divided into 2 groups: 

the first master of sport (MS) (n=18), the second candidate master of sports 

(CCM) and the category I (n=30). Found that athletes who specialize in jumping 

on the trampoline, in the process of increase of sports skill, reduction in rate 

variability, the occurrence of imbalance between the parasympathetic and 

sympathetic divisions of the autonomic nervous system with a primary 

predominance of the latter and increasing the tension of the Central mechanisms 

of regulation of heart activity in the process of adaptation to changing 

environmental influences, as well as an increase in blood pressure. But the 

differences in terms of heart rate, index rufe, increased double work, and pulse 

blood pressure have not been identified. 

 

Keywords: athletes with different skills involved in trampolining, indicators 

of cardiovascular system, heart rate variability. 
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В статье представлены результаты анализа литературных источников за 

последние годы по проблемам функциональной межполушарной асимметрии и 
постуральной регуляции вертикальной позы у спортсменов в различных видах 

спорта. Описаны особенности развития межполушарной асимметрии у 
квалифицированных спортсменов. Сформулированы различные аспекты 
исследований закономерностей формирования позного контроля в 

зависимости от вида спорта. Составлена сравнительная характеристика 
механизмов формирования произвольного и непроизвольного позного 

контроля в разных видах спорта. При анализе научно-исследовательских 
работ показано, что важным аспектом спортивного отбора спортсменов 

являются особенности поддержания вертикальной позы с учетом профиля 
функциональной асимметрии, являющиеся существенным компонентом 

индивидуализации спортивной техники. 
 

Ключевые слова: постуральная регуляция, позная устойчивость, 

функциональная межполушарная асимметрия, индивидуальный профиль 

асимметрии, квалифицированные спортсмены. 

 

Анализ литературных источников убедительно свидетельствует о том, 

что индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) составляет основу 
формирования индивидуальных особенностей спортсмена [1, 12, 20]. 

Известно, что совершенствование двигательной деятельности является одной 
из важных задач в спорте. Основное внимание авторов обращено на 

исследования в области функциональной асимметрии, потому что данная 
область физиологии спорта раскрывает различные аспекты многолетнего 

отбора спортсменов и факторы результативности тренировочного периода [8, 
6, 9, 16, 17, 22, 24]. Судя по публикациям статей, учебников и учебно-

методических пособий, исследование различных проявлений симметрии - 
асимметрии представляет собой большой научный интерес для физиологов 

спорта. Наряду с этим разрабатываются аспекты и теории взаимодействия 
полушарий мозга, а также принципы их совместной регуляторной активности, 

непосредственно влияющие на результативность деятельности в ряде видов 
спорта, требующих либо симметрии, либо асимметрии действий [1, 10]. 

В настоящее время существуют работы, раскрывающие влияние 
функциональных асимметрий на достижения спортсменов [2, 3, 15, 17], а 
также посвященные закономерностям центральной регуляции вертикальной 

позы у спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта. Однако 
нами выявлены лишь единичные научные исследования, направленные на 

изучение влияния функциональных асимметрий на формирование позной 
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устойчивости у квалифицированных спортсменов в отдельных видах спорта 

[10, 19, 20, 21]. 
 

Цель исследования. Последнее позволяет сформулировать в качестве 
цели анализ содержания имеющихся в широкой печати работ для 

формулировки малоисследованных направлений в решении вышеуказанной 
проблемы.  

Результаты анализа литературы. Межполушарная асимметрия мозга 
изучается, прежде всего, как единица функциональной специфичной 

деятельности полушарий головного мозга. Факторами, определяющими 
специфику рейтинга ИПА для избранного вида спорта, также являются 

квалификация спортсмена, предпочтительный стиль деятельности, дистанция, 
амплуа, варианты технических действий [5]. 

Анализируя публикации современных авторов [7, 10, 11, 24], можно 
сделать вывод, что между правым и левым полушарием головного мозга 

представлены не только функциональные, как принято было считать ранее, но 
и анатомические различия. 

В популяции человека существуют различные варианты ИПА, но 

доминирующим выступает «правшество». Поэтому закономерно, что и среди 
спортсменов различных специализаций часто встречаются представители 

«абсолютного правшества» с доминированием функциональной активности 
левого полушария [11]. 

Диапазон вариативности ИПА у квалифицированных спортсменов 
зависит от вида спорта и включает небольшой перечень сочетаний сенсорных 

и моторных асимметрий [18]. Авторы указывают, что для спортсменов, 
специализирующихся в сложнокоординационных видах спорта, характерна 

выраженная асимметрия поддержания вертикальной позы при отсутствии 
зрительного контроля [13]. Следует отметить, что при этом остаются 

нераскрытыми механизмы регуляции симметрии - асимметрии ног. 
Важными факторами, учитываемыми при отборе, являются показатели 

асимметрии силы мышц - разгибателей и сгибателей, возникающей при 
формировании профиля асимметрии и индивидуальных особенностей 

телосложения [14]. Анализ литературы показал немаловажное влияние 
сенсомоторной асимметрии на постуральную устойчивость [17]. 

Известно, что физическая подготовка спортсмена осуществляется путем 

развития двигательных качеств и спортивной техники с учетом возрастных и 
половых особенностей. Следовательно, важная теоретическая проблема 

спортивной физиологии заключается также и в раскрытии особенностей 
нервно-мышечного аппарата, двигательной системы организма и его функций 

в зависимости от избранного вида спорта [4, 20].  
Так, исследования, проведенные за последнее десятилетие, доказали, 

что одним из важнейших видов двигательно-координационных способностей 
человека является устойчивость в вертикальной позе. Сокращения мышц 

туловища и конечностей, участвующих в равновесии тела, в условиях 
спокойного стояния не включаются в постуральную функцию по отдельности, 

но объединяются в мышечные синергии, необходимые для решения единой 
двигательной задачи [18]. 

Доказано, что эффективность поддержания вертикальной позы 
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в различных 
видах спорта, зависит от специфики координаций в конкретной спортивной 

деятельности [20]. 
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Для квалифицированных спортсменов в ситуационных видах спорта 

(гимнастика, футбол, борьба) характерны более высокие показатели 
сформированности механизмов поддержания позы, чем в циклических видах 

спорта, ориентированных на выносливость [18]. Ряд исследований также 
подтверждает более высокие показатели постуральной устойчивости при 

зрительном контроле спортсменов в игровых видах спорта, в частности 
футболистов, чем у борцов и гимнастов, у которых зрительная информация 

может быть искажена или ошибочна [18, 25, 26]. 
На рисунке схематично представлена обзорная схема устойчивости в 

поддержании вертикальной позы в различных видах спорта по данным 
различных исследований. 

 

 
 

Рис. Обзорная схема устойчивости в поддержании вертикальной позы 

в различных видах спорта (%) 
 

Стало постулатом, что сенсомоторная асимметрия позволяет человеку 
ориентироваться в пространстве, воспринимать движения от сложных до 

простых, а также участвовать в регуляции равновесия тела в пространстве 
[18].  

Известно много данных об асимметрии сенсорных потоков, 
формирующих внешнюю и внутреннюю «схему тела». К ним относится 

асимметрия зрения, вестибулярного аппарата, тактильного и 
проприоцептивного аппарата человека. В некоторых исследованиях выявлены 

отдельные признаки специфики формирования механизмов постуральной 
регуляции в зависимости от ИПА [10]. Они просматриваются в единичных 
исследованиях и относительно регуляции вертикальной позы у 

представителей ряда видов спорта: пулевой стрельбы [7, 21], классической 
борьбы [8, 19], настольного тенниса [20], гребли на каноэ [23]. 

Можно предположить, что исследования, проведенные с помощью 
компьютерной стабилографии, позволят получить новые научные знания об 

основах центральных механизмов постурального контроля у футболистов, для 
которых, априори, характерно увеличение функциональной асимметрии 

моторики (по некоторым литературным источникам и морфологии) нижних 
конечностей.  

Заключение: 
1. Анализ научной литературы показал, что тема взаимосвязи 

постуральной регуляции и функциональной межполушарной асимметрии в 
спорте актуальна, но мало изучена, хотя исследования в этой области начали 

появляться в последнее десятилетие.  
2. Выявлено, что индивидуальные характеристики функциональных 

асимметрий имеют большое значение для достижения высоких спортивных 

результатов, так как во многом определяют индивидуальность технико-
тактических действий человека. Это достаточно актуальная тема и требует 

0
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дальнейшего детального рассмотрения применительно к конкретному виду 

спорта.  
3. Установлено, что механизмы формирования позного контроля в спорте 

также в последние годы начали активно изучаться, получены немаловажные 
результаты, которые дают основание для планирования дальнейших 

исследований в этой области и, в том числе, с учетом проявлений симметрии - 
асимметрии в избранном виде спорта.  

4. Составлена обзорная схема значимости совершенного позного 
контроля по видам спорта и сформировано объективное видение тенденций. 

Последнее является базой для дальнейшего исследования недостаточно 
изученных аспектов проблемы «Постуральный контроль и функциональная 

асимметрия в избранных видах спорта». 
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В возрастных группах высококвалифицированных спортсменок 

установлены различия во влиянии фактора фазы менструального цикла на 

механизмы адаптации и реактивности. Эмпирическая база включала в себя 

исследования по изучению гормонально-метаболического, неспецифического, 

вегетативного нервного, гемодинамического, респираторного механизмов 

адаптации и реактивности, которые проводились в различные периоды 

менструального цикла. Применяли иммунологический, биохимический, 

гематологический, реографический, спиромпнемотахометрический, 

антропомерический методы, анализ выдыхаемого воздуха. Показатели 

изучали на этапе предсезонной подготовки в различных режимах стандартной 

и специфической нагрузки. Установлена зависимость кинетики 

глюкокортикоидных реакций от уровня эстрогенной насыщенности. В 

динамике овуляторного менструального цикла показана низкая устойчивость 

глюкокортикоидной реакции, изменчивость показателей неспецифической 

активности. Определены хронобиологические особенности нервных 

регуляторных влияний на сердечный ритм и гемодинамические реакции. 

Показана вегетативная реакция на нагрузку, связанная с усилением 

автономного контура регуляции у спортсменок с овуляторным менструальным 

циклом с 8-16 день, и у спортсменок с ановуляторным менструальным циклом 

в период с 20-22 день от начала менструации. Хронобиологические 

особенности гемодинамических реакций по качеству аналогичны фазным 

изменениям регуляторных нервных влияний. Установлена взаимосвязь между 

нервными регуляторными влияниями фаз менструального цикла и структурой 

вентиляторной реакции. Респираторные реакции, связанные с наименьшим 

уровнем элиминации двуокиси углерода взаимосвязаны с высоким уровнем 

парасимпатической активности. У спортсменок с ановуляторным 

менструальным циклом выявлены морфометрические сдвиги, снижающие 

резервы аппарата дыхания, и обусловленные значительным увеличением 

подвижности грудной клетки. 
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Интенсивное развитие профессионального спорта, когда он является 

главной социальной целью и альтернативным источником доходов, 

способствует появлению на спортивной арене высококвалифицированных 

спортсменок широкого возрастного диапазона и одновременно актуализирует 

проблему их качественного функционального мониторинга [6]. В женском 

организме возрастные изменения связаны, прежде всего, с перестройками в 

репродуктивной системе, определяющей качество механизмов регуляции и 

реактивности. При нормальной репродуктивной функции каждый месяц 

образуется фолликулярно-овуляторная функциональная система, 

представленная доминантным фолликулом и ежемесячным, циклически 

повторяющимся процессом – овариально-менструальным циклом (ОМЦ), 

приводящим к становлению определенного регуляторного профиля 

вегетативных функций. Инволютивно-возрастные процессы в репродуктивной 

системе характеризуются перестройкой менструального цикла, возрастанием 

количества ановуляторных циклов, снижением яичниковой гормональной 

активности, изменением регуляторных нервных влияний и реактивности, 

дизадаптационными симптомами [1, 5]. Несмотря на достаточное количество 

научных работ о значимости фаз ОМЦ для эффективности адаптации, до сих 

пор нет общепринятого представления о сущности тех регуляторных 

процессов, которые обусловливают закономерные хронобиологические 

изменения функционального состояния в организме спортсменок [2, 8, 9]. 

Номенклатура различных фаз менструального цикла противоречива и плохо 

систематизирована, а также не учитывает сохранность овуляторной фазы [4, 

7]. Истинную оценку функционального состояния организма 

высококвалифицированных спортсменок невозможно дать без учета 

возрастных особенностей регуляторных влияний менструального цикла на 

механизмы адаптации и реактивности.  

Цель исследования. Целью исследования явилось определение 

регуляторных влияний менструального цикла на механизмы адаптации и 

реактивности высококвалифицированных спортсменок различного возраста. 

Методы и организация исследования. Обследованы 

высококвалифицированные спортсменки, представительницы легкой атлетики 

и плавания. В зависимости от характера менструального цикла (МЦ) 

спортсменки были распределены на группы: с овариально-менструальным 

циклом (ОМЦ) юношеского и 1-ого зрелого возраста (16-26 лет, n=32); с 

ановуляторным менструальным циклом (АМЦ) 2-ого зрелого возраста (37-45 

лет, n=18). Проведено 4 серии исследований с применением физиологических 

методов, основанных на современных технологиях оценки механизмов 

адаптации и реактивности: гормонального, метаболического, 

неспецифического, вегетативного нервного, гемодинамического, 

респираторного), проведена оценка морфометрических параметров 
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физического развития. Показатели определялись в различных периодах МЦ – 

менструальном (1-2-й день), постменструальном (8-9-й день), овуляторном 

(13-16-й день), постовуляторном (20-22-й день), предменструальном (26-27-й 

день) периодах. В качестве стандартной функциональной пробы 

использовался велоэргометрический тест ступенчато-возрастающей нагрузки, 

при помощи которого моделировались режимы работы, выполняемой не менее 

5 минут: аэробный - W1 - 50 Вт, ЧСС - 130-140 уд/мин, аэробно-анаэробный - 

W2 - 100-120 Вт, ЧСС 150-160 уд/мин, анаэробно-аэробный - W3 - 150-220 Вт, 

ЧСС 170-185 уд/мин [3]. Регистрация показателей проводилась в течение 30 

сунд в конце последней минуты, выполняемой работы. В качестве 

специфической нагрузочной пробы использовался тест «дистанционное 

плавание», в котором режимы нагрузки моделировались посредством 

дистанций различной интенсивности и продолжительности. Аэробный режим - 

ЧСС 130-140 уд/мин, продолжительность 1 час 30 мин. Аэробно-анаэробный 

режим – ЧСС 150—156 уд/мин, продолжительность 21—23 мин. Анаэробно-

аэробный режим – ЧСС 170-190 уд/мин, продолжительность 11—12 минут. 

Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия 

Стьюдента, Т-критерия Вилкоксона для связанных выборок и U-критерия 

Манна-Уитни для несвязанных выборок, корреляционного анализа. 

Статистически значимые различия считались при р<0,05. 

Результаты исследования. В возрастных группах спортсменок 

выявлены преимущественно гипоергические ответы кортизола при работе в 

предлагаемых режимах нагрузки в межменструальном периоде. Усиление 

продукции кортизола отмечали при снижении уровня эстрогенной 

насыщенности – в менструальном и предменструальном периодах, а также при 

падении уровня эстрогенов ниже нормальных значений во время приема 

оральных контрацептивов, где выявляли избыточную продукцию кортизола 

(свыше 1750 нмоль/л, p<0,001). Следовательно, кинетика глюкокортикоидной 

реакции у спортсменок соотносилась с уровнем эстрогенной насыщенности, а 

его снижение вызывало повышение продукции кортизола, очевидно, для 

компенсаторного усиления функций стероидогенеза. Изучение особенностей 

диапазона глюкокортикоидной реакции позволило установить его выраженное 

сужение и высокую устойчивость реакции в динамике АМЦ относительно ОМЦ 

(величина интерквартильного размаха (IQR,нМоль/л) при ОМЦ min – 150, max 

– 500; при АМЦ min – 25, max – 140). У спортсменок с ОМЦ при выполнении 

работы средней мощности диапазон глюкокортикоидной реакции расширялся 

по мере увеличения эстрогенной насыщенности к периоду овуляции и сужался 

параллельно снижению уровня эстрогенов к предменструальному периоду. 

Очевидно, что именно на уровне средней мощности работы 

глюкокортикоидная функция является наиболее изменчивой при колебаниях 

гормонального фона. 

Адаптивные перестройки в регуляции гормональных функций происходят 

в результате половозрастных преобразований энергетического потенциала, 

зависящего от выраженности метаболических процессов. Показано, что в 

межменструальном периоде у спортсменок с ОМЦ определено значимое 
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повышение продукции молочной кислоты (La) в тесте «дистанционное 

плавание» при переходе из аэробного режима в режимы с преобладанием 

анаэробного звена энергообмена. У спортсменок с АМЦ при переходе в зону 

анаэробно-аэробного режима достоверных различий в содержании La не 

выявлено (La=8 [0,5; 10] ммоль/л; р=0,050461), что свидетельствует о 

снижении порога нагрузки для интенсивного образования гликолитических 

гуморальных факторов утомления. 

Кровь, и в частности система неспецифической защиты, обладает 

высокой чувствительностью к гуморальным факторам, которые активируются 

в специфических условиях среды. У спортсменок с АМЦ формирование 

неспецифических адаптационных реакций определено на уровне спокойной 

активации. У спортсменок с ОМЦ отмечено снижение неспецифической 

активности в период с 8 по 16 день до уровня реакций тренировки. Если 

учесть, что интенсивность образования гуморальных факторов утомления при 

специфической работе в анаэробно-аэробном режиме в данной возрастной 

группе спортсменок выше, то снижение «этажа» реагирования на уровне 

неспецифического механизма реактивности говорит об ослаблении 

гуморальных влияний на организм и снижение адаптационной цены. 

На уровне нервного механизма регуляции вегетативных функций и в 

частности вариабельности сердечного ритма (ВСР) показана вегетативная 

реакция на нагрузку, связанная с повышением значений мощности НF-волн и 

снижением значений мощности VLF-волн при ОМЦ в период с 8-16 день, и при 

АМЦ в период с 20-22 день, что свидетельствует об усилении автономного и 

ослаблении центрального контура регуляции и является временным 

критерием наиболее благоприятного варианта регуляции ритма сердца в 

возрастных группах спортсменок. Гемодинамические реакции по качеству 

аналогичны фазным изменениям вегетативной реактивности в динамике ОМЦ 

и АМЦ. То есть отмечено повышение производительности левого желудочка 

сердца (РЛЖ), положительные инотропные эффекты соответственно при ОМЦ 

в период с 8-16 день (прирост РЛЖ до 186 %, p<0,01), а при АМЦ в период с 

20-22 день (прирост РЛЖ до 81 %, p<0,05).  

В структуре вентиляторной реакции у спортсменок с ОМЦ выражен 

фазовый овуляторный сдвиг в сторону усиления респираторного механизма 

реактивности в связи с усилением симпатической активности, что 

обусловливает увеличение интенсивности газообменных процессов, 

повышение кислородной стоимости дыхательного цикла (VО2/f = 99,76±1,64, 

мл/мин/цик., p<0,05), формирование условий для напряжения кислородного 

режима. 

В динамике АМЦ наибольшая реактивность респираторного механизма 

отмечена в период с 20-22 день, в котором усиление легочной вентиляции 

составляет 662,19±16,87 %, р<0,01 и сопровождается наибольшим приростом 

интенсивности выделения двуокиси углерода (VСО2) в пределах 809,45±14,28 

%, p<0,01, повышением вентиляторных эквивалентов кислорода до 

31,95±0,87 л/мин, (p<0,05) и двуокиси углерода до 29,92±1,08 л/мин 

(p<0,05) при высокоинтенсивном режиме работы. Установлена взаимосвязь 
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между нервными регуляторными влияниями и изменением структуры 

вентиляторной реакции. Адаптационные реакции, связанные с низким 

уровнем элиминации VСО2 и его наибольшим приростом взаимосвязаны с 

усилением парасимпатических влияний, что в динамике ОМЦ приходится на 8-

9 день (r=0,66) и сопряжено с экономичностью дыхательных паттернов, а в 

динамике АМЦ на 20-22 день (r=-0,87) и сопряжено с гиперкинетикой 

вентиляторного ответа и снижением экономичности дыхания. Также у 

спортсменок с АМЦ выявлены морфометрические и функциональные сдвиги, а 

именно увеличение дыхательной экскурсии грудной клетки (ДЭ) до 8,21±1,12 

см (р<0,05) и снижение жизненного индекса (ЖИ) до 48,38±4,69 мл/кг 

(р<0,01), что перестраивает работу аппарата дыхания и формирует условия 

для гиперкинетики вентиляторной реакции, снижающей резервы легких. 

Корреляция этих показателей с ДОКГ на вдохе и выдохе (соответственно ЖИ и 

ДОКГвдох r =-0,66; ЖИ и ДОКГвыдох r =0,47; ЖИ и ДЭ r =-0,52) 

свидетельствует о том, что функциональный сдвиг обусловлен изменением 

метрических параметров грудной клетки. 

Заключение: 

1. На этапах спортивной подготовки высококвалифицированных 

спортсменок возрастает роль возрастного фактора адаптации, определяющего 

готовность организма к физическим нагрузкам. Сбой в уровне гормонов 

репродуктивной оси у спортсменок второго зрелого возраста является 

признаком иволютивно-возрастных процессов, что выражается в низкой 

степени сохранности ОМЦ, его перестройке на ановуляторный характер. 

2. Существенный вклад в формирование уровня функциональных 

возможностей спортсменок второго зрелого возраста вносят 

морфометрические и биоэнергетические сдвиги, на что указывают 

выраженное повышение подвижности грудной клетки и снижение аэробной 

производительности. 

3. В условиях нагрузочных влияний метаболических факторов утомления 

в возрастных группах спортсменок неспецифические реакции развиваются на 

уровне спокойной активации, а в период первой половины ОМЦ порог 

реагирования снижается до уровня тренировки. 

4. Ведущими в поддержании и мобилизации функций энергообеспечения 

спортсменок являются гормональные реакции, которые у спортсменок связаны 

с ослаблением глюкокортикоидной активности в межменструальном периоде и 

ее усилением при снижении эстрогенной насыщенности – в менструальном и 

предменструальном периодах. 

5. В различия функционального состояния кислородтранспортных систем 

в возрастных группах спортсменок вносит влияние фактора фазы 

менструального цикла и автономное регуляторное звено. Наиболее 

благоприятные периоды для проявления высокого уровня функциональных 

возможностей связаны с усилением парасимпатического тонуса при 

высокоинтенсивной нагрузке, и у спортсменок с ОМЦ приходятся на период с 

8-16 день, а у спортсменок с АМЦ - на 20-22 день. 
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6. Установленные особенности механизмов реактивности в возрастных 

группах спортсменок могут быть использованы при прогнозировании 

эффективности процесса адаптации на этапе предсезонной подготовки. 
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In groups of highly skilled athletes with different quality reproductive 

function in the features of mechanisms of adaptation and reactivity. The empirical 

base consisted of studies of hormonal-metabolic, non-specific, autonomic nervous, 

hemodynamic, respiratory mechanisms of adaptation and reactivity, which were 

conducted in different periods of the menstrual cycle. Used immunological, 

biochemical, hematological, rheographic, seroprevalence, antropometricmethods, 

analysis of exhaled air. Indicators are studied at the stage of pre-season tests in 

the speed-increasing load in terms of different modes of distance swimming. The 

dependence of the kinetics of glucocorticoid responses from the level of estrogen 

saturation. In the dynamics of the ovulatory menstrual cycle shows a low 

resistance glucocorticoid response, variability non-specific activity. Determined 

chronobiological features of nervous regulatory influences on heart rate and 

hemodynamic response. Shown autonomic response to the load associated with 

the strengthening of the Autonomous circuit regulation in female athletes with 

ovulatory menstrual cycles with 8-16 day, and that athletes with anovulatory 

menstrual cycles with 20-22 days from the onset of menstruation. 

Chronobiological peculiarities of hemodynamic reactions similar quality of phase 

changes of the nervous regulatory influences.The interrelation between the 

nervous regulatory influences of phases of the menstrual cycle and the structure 

of the fan reaction. Respiratory reactions associated with the lowest emission rate 

of carbon dioxide and its greatest growth is interconnected with the high level of 

parasympathetic activity. In athletes with anovulatory menstrual cycles revealed 

morphometric changes that reduce the reserves of the breathing apparatus and 

significant increase in mobility of the thorax. 

 

Keywords: highly skilled athletes, the mechanisms of adaptation and 

reactivity, regulation of reproductive function, the threshold load conditions. 
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Данный обзор суммирует предшествующие и современные литературные 

данные о роли функциональной асимметрии мозга (ФАМ) в 
нейроиммуномодуляции. Анализ литературных данных позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время существует множество доказательств 
связи межполушарной асимметрии с иммунной реактивностью, и эта связь 
модулируется полом и генетическим фоном. Считается, что левое полушарие 

обладает стимулирующим действием на иммунные функции, в то время как 
правое полушарие имеет преимущественно иммуносупрессивное влияние. 

Актуальность дальнейших научных исследований в этой области связана с 
важным значением нервной и иммунной систем в поддержании гомеостаза и 

адаптации организма к различным условиям окружающей среды. 
 

Ключевые слова: нейроиммуномодуляция, функциональная 
асимметрия мозга, воспаление, цитокины. 

 
Интерес к исследованию механизмов взаимодействия иммунной, 

эндокринной и нервной систем не ослабевает на протяжении последних 
десятилетий. Полученные данные свидетельствуют о существовании многих 

прямых и обратных связей между этими системами. Установлено участие 
головного мозга в регуляции иммунитета, а также регулирующее влияние 

иммунокомпетентных клеток на работу центральной нервной системы (ЦНС) 
[4]. В реализации этих взаимодействий определяющую роль играют 
нейропептиды, гормоны и эндогенные полипептидные медиаторы иммунной 

системы - цитокины.  
В свете изучения взаимодействий нервной и иммунной систем 

интересным и многообещающим направлением исследований являются 
работы, связанные с выяснением роли функциональной асимметрии мозга 

(ФАМ) в нейроиммуномодуляции. ФАМ является универсальным явлением, 
существующим в организме человека и многочисленных видов животных [9]. 

Латерализация мозга формируется в процессе его развития и подтверждается 
на основе анатомических, нейрохимических и функциональных данных. ФАМ, 

как известно, ответственна за различия в решении когнитивных и 
двигательных задач [3]. Интересно, что ФАМ также связана с функциями 

нейроэндокринной и иммунной систем [31].  
В 1975 году Семенов и Чуприков предположили, что ФАМ формирует и 

регулирует индивидуальную иммунную реактивность на раздражители из 
внешней и внутренней среды [5]. Через несколько лет это предположение 
было подтверждено в опытах на животных с использованием двух различных 

экспериментальных моделей [26]. Первая модель была связана с удалением 
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одного из полушарий. Было показано, что удаление левого полушария или его 

участков вызывало депрессию NK-клеток (натуральных киллеров), 
супрессировало активность макрофагов (Мкф), приводило к снижению массы 

лимфоидных органов (селезенки и тимуса) и к уменьшению количества Т-
лимфоцитов (Т-Лф) в селезенке у мышей [7]. В то же время иммунные 

функции не изменялись при повреждениях правого полушария или менялись 
при его симметричном удалении [7]. Второй экспериментальный подход был 

связан с поведенческой стратегией. Считается, что предпочтительный выбор 
конечности у животных является показателем ФАМ, аналогично право- и 

леворукости у людей. На основе таких асимметричных моделей на животных 
ученые обнаружили, что нейроэндокринные и иммунологические 

характеристики отличаются у животных с предпочтением левой или правой 
лапы и амбидекстров [26]. 

Используя различные экспериментальные подходы, Neveu et al. в своих 
многочисленных работах по выявлению роли ФАМ в иммуномодуляции 

показали, что левое и правое полушария индуцируют противоположные 
эффекты на иммунные параметры, включая митоген-индуцированную 
пролиферацию лимфоцитов (МИПЛф), продукцию ИЛ-2 и аутоантител, 

активацию Мкф и NK-клеток [25]. 
Было показано, что связь между предпочтением лапы и иммунной 

реактивностью у мышей меняется в зависимости от тестируемых 
иммунологических показателей и может быть обусловлена половой 

принадлежностью и генетическим фоном животного [8]. При изучении связи 
между некоторыми иммунными параметрами (продукция аутоантител, 

активность NK-клеток, МИПЛф) и предпочтением лапы у мышей разного пола 
было установлено, что самки - правши проявляли более высокий митогенез, а 

у самцов предпочтение лапы было связано с активностью NK-клеток. Это 
указывает на то, что мозг может модулировать различные компоненты 

иммунной системы по-разному, используя механизмы, связанные, вероятно, с 
половыми гормонами [8]. Связь между активностью цитотоксических Т-Лф 

(TCL), NK-клеток, МИПЛф и предпочтением лапы также отличается у мышей 
разных линий [11, 12]. При этом показано, что высокая степень 

поведенческой латерализации обуславливает более значительное снижение 
иммунной реактивности [12]. Генетической гетерогенностью исследуемых 
субпопуляций объясняется, по мнению авторов, и противоречивость данных о 

связи между иммунной недостаточностью и леворукостью. 
Важную роль в асимметричной иммуномодуляции мозга приписывают 

цитокинам [13, 14, 27, 30]. Fu et al. [13] и Shen et al. [30] представили 
данные об асимметричном распределении ИЛ-1  и ИЛ-6 в мозге мыши: 

базальные уровни ИЛ-1  и ИЛ-6 выше в правом полушарии, чем в левом. При 

этом асимметричное распределение ИЛ-1  и ИЛ-6 в мозге имело свои 

особенности, связанные с моторной латерализацией. Так, уровень ИЛ-1  в 

коре левого полушария был выше у мышей правшей, чем у амбидекстров, а 
содержание ИЛ-6 в коре левого полушария было выше у левшей, чем у 

правшей. Установлена тесная связь между ФАМ и содержанием ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ФНО  и кортикостерона в плазме крови как у интактных животных, так и при 

их стимуляции ЛПС [13,14]. У мышей самцов C57BL/6J, различающихся по 
моторному доминированию, уровни ИЛ-1β и ИЛ-6 были распределены в 

следующем порядке: амбидекстры>правши>левши [19].  
Выявлена связь между распределением нейромедиаторов (дофамина) в 

головном мозге, ФАМ и содержанием цитокинов в плазме крови [19]. 
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Разрушение дофаминергических нейронов у мышей C57BL/6J влияет на 

уровень ИЛ-6 (но не ИЛ-1β): у животных правшей содержание ИЛ-6 выше, 
чем у левшей. Предполагается, что дофаминергические нейротрансмиттеры 

асимметрично модулируют срецию ИЛ-6 иммунными клетками. 
Данные, полученные в исследованиях на людях, аналогичны 

наблюдениям у животных [21, 31]. Kang et al. [16] установили более высокие 
уровни NK-клеточной активности у людей с ярко выраженной левосторонней 

лобной активацией (по данным электроэнцефалограммы) по сравнению с 
лицами с правосторонней активацией. Gruzelier et al. [15] сообщили о 

значительной положительной корреляции между левосторонней активацией и 
количеством CD8+Т-Лф, и наоборот, правосторонняя активация связана с 

более низким количеством CD8+ Т-Лф. Lengen и соавторы описали снижение 
количества CD3+-, CD4+-, CD19+-, CD16+CD57+- и HLA-DR+ клеток у людей с 

доминантным правым полушарием [18].  Meador et al. [20] сравнивали 
показатели Т-Лф до и после нейрохирургического лечения у больных 

эпилепсией. Обнаружено, что абсолютное число Лф, общее количество Т-Лф, 
Т-хелперов (Th) и CTL были снижены после хирургического вмешательства на 
доминирующем по речевым функциям полушарии, однако все показатели 

возрастали после резекции на недоминирующем полушарии.  
Абрамовым с соавт. [1] были установлены различия в фенотипических и 

функциональных свойствах иммунных клеток периферической крови у 
здоровых людей разного пола, относящихся к группам правшей и 

амбидекстров. Показано, что мужчины-правши характеризуются относительно 
низким содержанием HLA-DR+-моноцитов (Мон) и циркулирующих иммунных 

комплексов по сравнению с амбидекстрами. Кроме того, пролиферативная 
активность мононуклеарных клеток у правшей значительно меньше, чем у 

амбидекстров. В то же время женщины-правши отличаются относительно 
более высоким уровнем ФНОα,β+-Мон, а также большим содержанием CD3+-

клеток по сравнению с амбидекстрами. Количество же HLA-DR+-Мон, 
и CD4+DR+-клеток в крови у женщин - правшей меньше, чем у амбидекстров. 

Установлена связь ФАМ с патогенетической разнородностью 
иммунологических заболеваний психосоматической природы, вариантами 

клинических проявлений и эффективностью их лечения. Согласно 
клиническим наблюдениям, у левшей повышена частота различных 
аутоиммунных и аллергических заболеваний [2, 17, 25, 31].  

Заключение. Таким образом, анализ литературных данных позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время существует множество доказательств 

связи ФАМ с иммунной реактивностью, и эта связь модулируется полом и 
генетическим фоном. Считается, что левое полушарие повышает реактивность 

различных иммунных механизмов, зависимых от Т-Лф, и, в общем, иммунные 
функции в физиологических условиях, в то время как правое полушарие 

имеет преимущественно иммуносупрессивное влияние [28, 31]. Некоторые 
авторы предполагают, что правое полушарие играет косвенную роль в 

нейроиммуномодуляции, контролируя и подавляя активационные сигналы 
левого полушария [29]. Механизмы, обеспечивающие это взаимодействие, 

окончательно не установлены, однако доказано участие гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси, автономной нервной системы и цитокинов 

[23, 31].  
Актуальность дальнейших научных исследований в этой области связана 

с важной ролью нервной и иммунной систем в поддержании гомеостаза и 

адаптации организма к различным условиям окружающей среды. 
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The present review summarizes previous and modern literary data regarding 

the role of functional brain asymmetry (FBA) in neuroimmunomodulation. Analysis 
of published data suggests that now there is a lot of evidence of the 

communication of asymmetry with to immune reactivity, and this relationship is 
modulated by gender and genetic background. It is believed that the left 

hemisphere has a stimulating effect on immune function, while the right 
hemisphere has preferably an immunosuppressive effect. The relevance of further 

research in this area is related to the importance of the nervous and immune 
systems in the maintenance of homeostasis and adaptation to different 

environmental conditions. 
 

Keywords: neuroimmunomodulation, functional asymmetry of the brain, 
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В статье представлены особенности постуральной регуляции 
вертикальной позы у квалифицированных баскетболистов. Обследованы 35 

баскетболистов (1 разряд, КМС) в возрасте 18-23 лет. Устойчивость 
прямостояния исследовали с помощью компьютерной стабилографии (ОКБ 

«Ритм», Таганрог). Квалифицированные баскетболисты продемонстрировали 
высокий уровень вертикальной устойчивости как при непроизвольном, так и 

при произвольном позном контроле. Полученные данные подтверждают 
влияние двигательного стереотипа квалифицированных баскетболистов на 

специфику постуральной регуляции.  
 

Ключевые слова: постуральная регуляция, позная устойчивость, 

компьютерная стабилография, баскетбол, квалифицированные спортсмены. 

 

В спортивной практике предъявляются высокие требования к системе 

регуляции равновесия. Поддержание статодинамического равновесия в 

организме выполняется системой постуральной регуляции за счет 

осуществления постуральной устойчивости вертикального тела и его 

ориентации в окружающем пространстве [4]. Система регуляции равновесия 

вертикальной позы представлена, в свою очередь, тремя системами: 

сенсорной, скелетно-мышечной и центральной нервной. Сенсорная система, 

включающая в себя зрительную, вестибулярную и проприоцептивную, 

предоставляет информацию об окружающей и внутренней среде в ЦНС, где 

происходят ее интеграция и переработка, в результате чего формируются 

корковые и подкорковые двигательные ответы, направленные на включение 

постуральной мускулатуры. Скелетно-мышечная система является 

исполнительным органом, обеспечивающим поддержание необходимого 

постурального баланса с помощью тонических напряжений и мышечных 

сокращений [9]. 

В настоящее время существуют единичные научные работы, 

посвященные специфике постуральной регуляции высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта. При этом нами 

обнаружена крайняя ограниченность информации об особенностях системы 

регуляции равновесия у квалифицированных баскетболистов.  

Цель исследования - выявление особенностей поддержания 

вертикальной позы у спортсменов, специализирующихся в баскетболе. 
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Методы и организация исследования. Обследовано 35 

квалифицированных баскетболистов (спортивная квалификация от КМС до I 

взрослого разряда). Возраст спортсменов составил 18-23 года. 

Стабилографические показатели регистрировали с помощью 

компьютерного двухплатформенного стабилоанализатора «Стабилан–01» и 

программно-методического обеспечения StabMed2 (ОКБ «Ритм», Таганрог, 

2008). Для оценки непроизвольного позного контроля использован 

билатеральный тест Ромберга, представленный двумя пробами – с открытыми 

и закрытыми глазами; для оценки произвольного позного контроля – 

билатеральный тест «Мишень» с использованием зрительной обратной связи. 

Анализ постуральной устойчивости проводили по четырем классическим и 

векторным показателям (Qx, Qу, Vср., КФР), усредненным для обеих 

стабилоплатформ. Статистический анализ осуществляли с помощью 

программного комплекса «STATISTICA 7». 

Результаты исследования. При непроизвольном позном контроле в 

фоновой пробе с открытыми глазами для квалифицированных баскетболистов 

характерна минимальная девиация общего центра давления (ОЦД) во 

фронтальной и сагиттальной плоскости (Qх и Qу), а также средней скорости 

перемещения ОЦД (Vср.) по сравнению со спортсменами, 

специализирующимися в борьбе [8], карате, кикбоксинге [7], легкой атлетике, 

лыжном спорте [9], пауэрлифтинге [5], эстетической гимнастике [6], футболе 

[10], волейболе [18], гребле и водном поло [1] (таблица). Анализ векторного 

показателя качества функции равновесия (КФР) также продемонстрировал 

преимущество квалифицированных баскетболистов над теннисистами [14], 

борцами, самбистами [9], кикбоксерами [11]. Исключение составили элитные 

стрелки [16], демонстрирующие еще более эффективный позный контроль. 

 

Таблица. Стабилографические показатели баскетболистов 

в стандартных билатеральных тестах (M±m, n=35) 

Показатели 
Тест Ромберга 

Тест «Мишень» 
открытые глаза закрытые глаза 

Qх, мм 1,1±0,09 1,2±0,12 1,4±0,17* 

Qy, мм 2,1±0,11 3,5±0,21* 2,2±0,11 

V, мм/с 6,7±0,24 10,2±0,59* 10,6±0,64* 

КФР, % 90,0±0,68 79,0±2,06* 77,0±2,25* 

* – достоверность различий показателей СКГ р≤0,05 по сравнению с фоном 

(открытые глаза); n – количество исследуемых. 

 

При непроизвольном позном контроле в пробе с закрытыми глазами 

депривация зрения привела к росту показателей СКГ у баскетболистов по 

сравнению с фоновой пробой (рис. 1). Так, на фоне отсутствия достоверных 

изменений разброса колебаний ОЦД во фронтальной плоскости (Qх) 

значительно (на 66,0 %) увеличился разброс ОЦД в сагиттальной плоскости 

(Qy), что свидетельствует об ухудшении статической устойчивости 

вертикальной позы. Увеличение средней скорости перемещения ОЦД (Vср.) и 
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снижение векторного показателя КФР (на 52,0 и 14,0 % соответственно, 

p≤0,05) демонстрируют возрастающее напряжение механизмов постуральной 

регуляции. 

Таким образом, полученные результаты продемонстрировали высокую 

устойчивость вертикальной позы баскетболистов при бинокулярном 

зрительном контроле и ее ухудшение в результате ограничения зрительной 

афферентации. 

Видимо, квалифицированные баскетболисты обладают особенной 

системой регуляции равновесия. В ходе долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам в виде выполнения сложнокоординированных, 

акцентированных и асимметричных стереотипных движений с мячом 

(передача, ведение, бросок) и без мяча (прыжки, остановки, стойки) у 

баскетболистов формируется специфическая система регуляции равновесия. 

Эта система обладает высокой регуляторной эффективностью при 

использовании быстро изменяющейся зрительной информации, поступающей 

от зрительного анализатора, обеспечивая при этом поддержание 

вертикальной позы путем минимального напряжения механизмов 

постуральной регуляции. Тем самым вклад визуальной информации в 

регуляцию равновесия возрастает. Отсюда, как результат, демонстрация 

более эффективной позной устойчивости баскетболистов при зрительном 

контроле по сравнению со спортсменами, специализирующимися в других 

видах спорта, и в то же время существенное снижение функции равновесия 

при депривации зрения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение показателей СКГ (%) у баскетболистов в билатеральном 

тесте Ромберга при закрывании глаз (по сравнению с их величиной при 

открытых глазах) 

 

 

При переходе на произвольный позный контроль в билатеральном тесте 

«Мишень» у квалифицированных баскетболистов на фоне успешной 

реализации предлагаемого задания показатели СКГ тем не менее 

увеличивались (рис. 2).  
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Рис. 2. Изменение показателей СКГ (%) у баскетболистов в билатеральном 

тесте «Мишень» по сравнению с фоновой пробой 

 

Баскетболисты продемонстрировали отсутствие дрейфа координат ОЦД 

во сагиттальной плоскости Qy. Во фронтальной плоскости разброс колебаний 

Qх при переходе на произвольную регуляцию позы, напротив, существенно 

возрастал.  

Обращает внимание, что данные перестройки в структуре постуральной 

регуляции были противоположны тем, которые наблюдались при 

непроизвольной регуляции позы, но в условиях зрительной депривации 

(рис.1).  

Увеличение Vср. также свидетельствовало об ухудшении процессов 

поддержания равновесия, а снижение КФР – о падении эффективности 

постуральной регуляции (p≤0,05). Однако на фоне снижения постуральной 

устойчивости (судя по абсолютным величинам параметров СКГ в тесте 

«Мишень») баскетболисты все же продолжали демонстрировать более 

высокий уровень постуральной регуляции вертикальной позы по сравнению со 

стрелками–«пистолетчиками» [12], каноистами [17], футболистами [2], 

хоккеистами [3], теннисистами [15]. Исключением, так же как и при 

депривации зрения, являлись высококвалифицированные спортсмены, 

специализирующиеся в пулевой стрельбе [13]. 

Заключение: 

1. Баскетболисты демонстрируют высокий уровень вертикальной 

устойчивости как при непроизвольном, так и при произвольном позном 
контроле по сравнению со спортсменами, специализирующимися в других 

видах спорта.  
2. Система постуральной регуляции у баскетболистов особенно 

эффективно использует зрительную информацию для поддержания высокой 
устойчивости вертикальной позы с открытыми глазами. При лишении 
зрительного контроля в тесте Ромберга происходят существенные перестройки 

в структуре параметров СКГ и, особенно, в сагиттальной плоскости. При этом 
изменения во фронтальной плоскости (Qх) отсутствуют. 

3. Произвольный постуральный контроль в тесте «Мишень» является 
трудной задачей для спортсменов, сопровождаясь значимым увеличением 

показателей СКГ, что свидетельствует об ухудшении устойчивости 
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вертикальной позы и, особенно, во фронтальной плоскости. Однако разброс 

колебаний ОЦД в сагиттальной плоскости (Qy) не изменяется.  
4. Полученные данные позволяют предположить существование 

различий в центральных механизмах регуляции позы, обеспечивающих 
поддержание равновесия при произвольной или непроизвольной регуляции, а 

также о влиянии на них специфики технико-тактических действий в 
избранном виде спорта. 
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The article presents the peculiarities of the postural regulation of the vertical 
posture from qualified basketball players. Examined were 35 players at the age of 

18-23 years. The stability of the vertical posture was investigated by means of 
computer stabilography (OKB "Ritm", Taganrog). Skilled basketball players 

demonstrated a high level of vertical stability both in involuntary and within an 
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arbitrary control. These data confirm the influence of the movement patterns of 

skilled basketball players on the specificity of postural regulation. 
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Исследование позволило объективно оценить биомеханическую 

структуру соревновательного упражнения «жим лѐжа» в последовательные 
этапы, периоды и фазы у спортсменов с поражением ОДА различной 
квалификации. Полученные результаты могут служить основой для 

разработки оптимальных вариантов тренировочных нагрузок с учетом 
динамики изменений биомеханических показателей упражнения «жим лежа» 

на аппаратно-программном комплексе очувствления скамьи для жима лежа в 
пауэрлифтинге. 

 
Ключевые слова: пауэрлифтинг, соревновательное упражнение «жим 

лѐжа», баллистограмма, скорость, ускорение, спортсмены-инвалиды, спорт 
лиц с поражением ОДА. 

 
В последнее время в нашей стране, как и во всем мире, очень популярен 

такой вид спорта, как пауэрлифтинг. Своей простотой и доступностью данный 
вид спорта привлек и людей с ограниченными возможностями. Ведь для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) особую роль играет этап 
начального обучения при формировании двигательного навыка в 

соревновательном упражнении «жим лѐжа». Основополагающее значение на 
этом этапе имеет техническая подготовка, т. к. двигательная активность 
существенно зависит от вида заболевания. Спортивная техника при занятиях 

пауэрлифтингом должна быть биомеханически грамотно построена, в 
результате чего спортсмен может достичь своих максимальных возможностей, 

сохранив здоровье и спортивное долголетие. Но в условиях соревнований, 
когда атлет поднимает вес отягощения, значительно превышающий 

тренировочный, происходит нарушение кинематических и динамических 
характеристик движений. Поэтому тренеру необходимо знать методику 

обучения двигательному навыку жим штанги лежа, ведь от этого будут 
зависеть дальнейшие спортивные результаты [1, 6]. 

Наше исследование позволило объективно оценить биомеханическую 
структуру соревновательного упражнения «жим лѐжа» у спортсменов с 

поражением ОДА различной квалификации в условиях тренировочного 
процесса. В предыдущих исследованиях были определены этапы, периоды и 

фазы посредством аппаратно-программного комплекса очувствления скамьи 
для жима лежа в пауэрлифтинге [2, 4, 5]. 
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Цель исследования - исследование биомеханических параметров в 

последовательные этапы, периоды и фазы соревновательного упражнения 
«жим лѐжа» у спортсменов различной квалификации с поражением ОДА. 

Методы и организация исследования. В эксперименте принимали 
участие высококвалифицированные (мастера спорта) и 

низкоквалифицированные спортсмены (кандидаты в мастера спорта) в 
возрасте 18–25 лет, имеющие сходные антропометрические показатели 

(поражение опорно–двигательного аппарата). По 12 человек в каждой группе, 
занимающиеся в Центре Паралимпийской подготовки. По правилам 

соревнований спортсмен перед началом выполнения упражнения занимает 
исходное положение лежа на скамье, затем принимает штангу, располагает ее 

на груди и по сигналу осуществляет жим. В условиях тренировочного 
процесса вес штанги для каждого спортсмена подбирается индивидуально в 

зависимости от весовой категории. После выполнения разминки спортсмены 
последовательно выполняют соревновательное упражнение «жим лѐжа» на 

горизонтальной скамье в один подъѐм. Масса штанги составляет 40 %, 80 % и 
90 % от максимального веса. Отдых между попытками соответствовал полному 
восстановлению спортсменов. 

Статистический анализ полученных данных проводился посредством t -
критерия Стьюдента.  

В эксперименте использовался аппаратно-программный комплекс 
очувствления скамьи для жима лежа в пауэрлифтинге (разработанный ЗАО 

«ОКБ «РИТМ», г. Таганрог) совместно с Кубанским государственным 
университетом физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар), и 

дополненный модулем видеоанализа, позволяющим количественно оценить 
основные биомеханические параметры. Модуль видеоанализа обеспечивал 

регистрацию вертикальных составляющих перемещения штанги относительно 
тела спортсмена, ее скорость и ускорение; модуль тензометрии регистрировал 

усилия (баллистограмма), развиваемые спортсменом по вертикали при жиме 
штанги, расположенных в областях спины и таза.  

Результаты исследования. Биомеханический анализ позволил 
выделить 6 этапов, 4 периода и 8 фаз [5].  

Для определения качества техники выполнения соревновательного 
упражнения «жим лѐжа» у высококвалифицированных и 
низкоквалифицированных спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата исследовали динамический параметр - баллистограмму, На 5 этапе в 
разные фазы, с различными весами штанги (40 %, 80 % и 90 % от 

максимального веса), которые представлены на рисунках 1, 2. 
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Рис.1. Баллистограмма,Н высококвалифицированных 

Рис.2. Баллистограмма,Н низкоквалифицированных 
 

0 фаза-исходное состояние перед поднятием штанги лежа на груди; 1 фаза-от 
момента начала движения штанги вверх до момента развития максимального 

ускорения; 2 фаза-от момента развития максимального ускорения штанги до 
момента развития максимальной скорости; 3 фаза-от момента развития 

максимальной скорости штанги до момента развития минимального ускорения; 
4 фаза-от момента развития минимального ускорения штанги до момента 

фиксации штанги на вытянутых руках 
*р<0,05 достоверные различия; **р>0,05 не достоверные различия 

 
При выполнении соревновательного упражнения «жим лѐжа» 

достоверные (р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу и 2 фазу 1 периода 

разгона штанги и в 1 фазу, во 2 фазу 2 периода торможения штанги у 
высококвалифицированных спортсменов 90 % от максимального веса, у 

низкоквалифицированных спортсменов достоверные (р<0,05) различия 
наблюдались в 1 фазу и 2 фазу 1 периода разгон штанги и в 1 фазу, во 2 фазу 

2 периода торможение штанги. Не - достоверных различий (р>0,05) не 
наблюдалось.  

При выполнении соревновательного упражнения «жим лѐжа» 
высококвалифицированными спортсменами 80 % от максимального 

достоверные (р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу и 2 фазу 1 периода 
разгон штанги и в 1 фазу 2 периода торможения штанги. Недостоверные 

различия (р>0,05) наблюдались во 2 фазу 2 периода торможения штанги. У 
низкоквалифицированных спортсменов достоверные (р<0,05) различия 

наблюдались в 1 фазу 2 периода торможение штанги. Не достоверные 
различия (р>0,05) наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 1 периода разгона 

штанги и во 2 фазу 2 периода торможения штанги.  
При выполнении соревновательного упражнения «жим лѐжа» у 

высококвалифицированных спортсменов 40 % от максимального достоверные 

(р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 
фазу 2 периода торможения штанги. Не достоверные различия (р>0,05) 
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наблюдались во 2 фазу 1 периода разгон штанги и во 2 фазу 2 периода 

торможение штанги. У низкоквалифицированных спортсменов достоверных 
(р<0,05) различий не наблюдалось. Не достоверные различия (р>0,05) 

наблюдались в 1 фазу во 2 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 фазу и во 2 
фазу 2 периода торможения штанги. 

На рисунке 3 у высококвалифицированных спортсменов исследовали 
кинематический параметр  - «скорость (м/с)» в 5 этапе 90 % от 

максимального веса в разные фазы соревновательного упражнения «жим 
лѐжа». Достоверные (р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 1 

периода разгона штанги и в 1 фазу 2 периода торможения штанги. 
Недостоверные различия (р>0,05) наблюдались во 2 фазу 2 периода 

торможения штанги.  
 

 
      

Рис. 3. Скорость (м/с) высококвалифицированных 
Рис. 4. Скорость (м/с0 низкоквалифицированных 

 
0 фаза - исходное состояние перед поднятием штанги лежа на груди; 1 фаза - 

от момента начала движения штанги вверх до момента развития 
максимального ускорения; 2 фаза - от момента развития максимального 

ускорения штанги до момента развития максимальной скорости; 3 фаза - от 

момента развития максимальной скорости штанги до момента развития 
минимального ускорения; 4 фаза - от момента развития минимального 

ускорения штанги до момента фиксации штанги на вытянутых руках. 
*р<0,05 достоверные различия; **р>0,05 недостоверные различия 

 
У низкоквалифицированных спортсменов (рис. 4) достоверные (р<0,05) 

различия наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 1 периода разгона штанги. Не - 
достоверные различия (р>0,05) наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 2 периода 

торможения штанги.  
У высококвалифицированных спортсменов кинематический параметр 

«скорость (м/с)» - в 5 этапе 80 % от максимального веса в разные фазы 
соревновательного упражнения «жим лѐжа» достоверные (р<0,05) различия 

наблюдались в 1 фазу 1 периода разгона штанги. Недостоверные различия. 
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(р>0,05) наблюдались во 2 фазу 1 периода разгона штанги и 1 фазу и во 2 

фазу 2 периода торможения штанги.  
У низкоквалифицированных спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата исследовали кинематический параметр «скорость 
(м/с) » в 5 этапе 80 % от максимального веса в разные фазы 

соревновательного упражнения «жим лѐжа», достоверные (р<0,05) различия 
наблюдались в 1 фазу 1 периода разгона штанги. Недостоверные различия 

(р>0,05) наблюдались во 2 фазу 1 периода разгона штанги и 1 фазу и во 2 
фазу 2 периода торможения штанги.  

У высококвалифицированных спортсменов кинематический параметр 
«скорость (м/с)» в 5 этапе 40 % от максимального веса в разные фазы 

соревновательного упражнения «жим лѐжа» достоверные (р<0,05) различия 
наблюдалось в 1 фазу 1 периода разгона штанги. Недостоверные различия 

(р>0,05) наблюдались во 2 фазу 1 периода разгона штанги и 1 фазу и во 2 
фазу 2 периода торможения штанги. У низкоквалифицированных спортсменов 

кинематический параметр «скорость (м/с)» достоверные (р<0,05) различия 
наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 фазу 2 
периода торможения штанги. Недостоверные различия (р>0,05) наблюдались 

во 2 фазу 2 периода торможения штанги. 
На рисунке 5 у высококвалифицированных спортсменов кинематический 

параметр «ускорение (м/с2)» в 5 этапе 90 % от максимального веса в 5 этапе в 
разные фазы соревновательного упражнения «жим лѐжа» достоверные 

(р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу 1 периода разгона штанги. 
Недостоверные различия (р>0,05) наблюдались во 2 фазу 1 периода разгона 

штанги и в 1 фазу 1 периода и во 2 фазу 2 периода торможения штанги. У 
низкоквалифицированных спортсменов (рисунок 6) кинематический параметр 

«ускорение (м/с2)» достоверных (р<0,05) различий не наблюдалось. 
Недостоверные различия (р>0,05) наблюдались в 1 фазу во 2 фазу 1 периода 

разгона штанги и в 1 фазу и 2 фазу 2 периода торможения штанги.  
 

   
 

Рис. 5. Ускорение (м/с2) высококвалифицированных спортсменов 
Рис. 6. Ускорение (м/с2) низкоквалифицированных спортсменов 
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0 фаза-исходное состояние перед поднятием штанги лежа на груди; 1 фаза - 

от момента начала движения штанги вверх до момента развития 
максимального ускорения; 2 фаза - от момента развития максимального 

ускорения штанги до момента развития максимальной скорости; 3 фаза - от 
момента развития максимальной скорости штанги до момента развития 

минимального ускорения; 4 фаза - от момента развития минимального 
ускорения штанги до момента фиксации штанги на вытянутых руках. 

*р<0,05 достоверные различия; **р>0,05 недостоверные различия. 
 

У высококвалифицированных спортсменов кинематический параметр 
«ускорение (м/с2)» в 5 этапе 80 % от максимального веса в разные фазы 

соревновательного упражнения «жим лѐжа» достоверных (р<0,05) различий 
не наблюдалось. Недостоверные различия (р>0,05) наблюдались в 1 фазу и 

во 2 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 фазу и во 2 фазу 2 периода 
торможения штанги. У низкоквалифицированных спортсменов кинематический 

параметр «ускорение (м/с2)» достоверные (р<0,05) различия наблюдались в 1 
фазу и во 2 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 фазу 2 периода торможения 
штанги. Не - достоверные различия (р>0,05) наблюдались во 2 фазу 2 

периода торможения штанги.  
У высококвалифицированных спортсменов кинематический параметр 

«ускорение (м/с2)» в 5 этапе 40 % от максимального веса в разные фазы 
соревновательного упражнения «жим лѐжа» достоверные (р<0,05) различия 

наблюдались в 1 фазу 1 периода разгон штанги. Недостоверные различия 
(р>0,05) наблюдались во 2 фазу 1 периода разгона штанги и в 1 фазу и во 2 

фазу 2 периода торможения штанги. У низкоквалифицированных спортсменов 
достоверные (р<0,05) различия наблюдались в 1 фазу и во 2 фазу 1 периода 

разгона штанги и в 1 фазу и во 2 фазу 2 периода торможения штанги. Не 
достоверные различия (р>0,05) не наблюдались. 

Максимальные изменения динамики баллистограммы, Н произошли у 
высококвалифицированных спортсменов при 90 %, 80 % от максимального 

веса, а у низкоквалифицированных спортсменов при 90 %, 80 % от 
максимального веса. Максимальные изменения динамики скорости, произошли 

у высококвалифицированных спортсменов при 90%, 80% от максимального 
веса, а у низкоквалифицированных спортсменов при 80 %, 40 % от 
максимального веса. Максимальные изменения динамики ускорения, м/с2 у 

высококвалифицированных спортсменов не произошли, а у 
низкоквалифицированных спортсменов при 80 %, 40 % от максимального 

веса.  
Исследование биомеханических параметров достоверно изменяются в 

определенные фазы и периоды у низкоквалифицированных спортсменов в 
соревновательном упражнении «жим лѐжа» независимо от веса штанги. А у 

высококвалифицированных спортсменов выявлялись лишь при весе штанги 90 
%, 80 % от максимального веса. 

Полученные результаты могут служить основой для разработки 
оптимальных вариантов тренировочных нагрузок с учетом динамики 

изменений биомеханических показателей упражнения «жим лежа» на 
аппаратно-программном комплексе очувствления скамьи для жима лежа в 

пауэрлифтинге. 
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В статье выяснялось значение различных физиологических показателей, 
формирующих различные категории качественных характеристик 

функциональной подготовленности организма, в поддержании физической 
работоспособности спортсменок, занимающихся легкоатлетическим 
многоборьем. С этой целью проведены комплексные спироэргометрические 

исследования у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом 
многоборье и разделенных на две квалификационные группы. В первую 

группу вошли спортсменки, имевшие результаты на уровне I спортивного 
разряда и кандидата в мастера спорта (n = 18). Во вторую группу вошли 

спортсменки, демонстрирующие результаты, соответствующие нормативам 
мастера спорта и мастера спорта международного класса (n = 7). Для 

выяснения роли разных физиологических параметров в обеспечении 
физической работоспособности был проведен сравнительный анализ степени 

корреляционной взаимосвязи уровня физической работоспособности, 
определяемой в тесте PWC170, с различными параметрами функциональной 

подготовленности спортсменок. Установлено, что уровень физической 
работоспособности, определяемой в тесте PWC170 у спортсменок I разряда – 

кандидатов в мастера спорта, практически в равной степени обусловливается 
параметрами всех четырех категорийных групп, при несколько большем 

значении параметров функциональной мощности. У спортсменок второй 
группы физическая работоспособность обусловливается доминирующей ролью 
параметров функциональной устойчивости при равной степени влияния 

параметров функциональной мощности, мобилизации  и экономичности - 
эффективности. 

 
Ключевые слова: физическая работоспособность, функциональная 

подготовленность, физиологические показатели, спортсменки, 
легкоатлетическое многоборье. 

 
В настоящее время физическая работоспособность (ФР) позиционируется 

как интегративный показатель физиологических возможностей организма лиц, 
занимающихся спортом [1, 2, 3, 8, 10, 15]. Данный параметр можно 

рассматривать в качестве фундаментальной основы функциональной 
подготовленности, определяющий и лимитирующий эффективность 

спортивной деятельности [3, 7, 11, 13, 14]. При этом уровень и проявление ФР 
зависят от ряда факторов: телосложения, мощности, емкости, эффективности 
и экономичности механизмов энергопродукции, нейромышечной координации, 

силы и выносливости мышечной ткани, состояния опорно-двигательного 
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аппарата, эндокринной системы; нервно-психического состояния [4, 5, 10, 15, 

18, 19, 20]. 
          Ряд авторов отмечают, что абсолютные показатели  физической 

работоспособности в полной мере нельзя считать достаточно информативными 
[3]. Исследованиям ФР  и еѐ факторной обусловленности у спортсменок 

посвящены только единичные работы [1, 6, 8, 12, 17]. 
Цель исследования – определение роли разных параметров 

функционирования организма в обеспечении физической работоспособности 
спортсменок, занимающихся легкоатлетическим многоборьем.  

Методы и организация исследования. Спортсменки, 
специализирующиеся в легкоатлетическом многоборье, были разделены на 

две квалификационные группы. В первую группу вошли спортсменки I 
спортивного разряда и кандидаты в мастера спорта (n = 18); во вторую 

группу - мастера спорта и мастера спорта международного класса (n = 7). 
В исследовании использовали в качестве функциональной пробы 

трѐхступенчатую физическую нагрузку. Первые две нагрузки выполнялись в 
течение 5 минут, с перерывом в 5 минут. Величины мощности этих нагрузок и 
соответствующие уровни частоты сердечных сокращений использовались для 

расчета показателя физической работоспособности (PWC170). Третья нагрузка 
выполнялась в максимальном режиме мышечной деятельности (Wmax), и 

поддерживалась в течение 2–3 минут с целью достижения организмом 
максимального потребления кислорода. 

Регистрацию параметров внешнего дыхания, частоты сердечных 
сокращений и газометрических показателей проводили используя 

метабалограф «Ergo-oxyscreen (Jaeger)». 
Анализу подвергались параметры, отражающие разнообразные группы 

качественных характеристик функциональной подготовленности спортсменок, 
которые наиболее часто используются и указываются в ряде публикаций [9, 

19, 20]. Анализировались параметры, составляющие следующие группы 
факторов: 1) «морфофункциональной мощности»: длина (L) и масса (P) тела, 

величина максимальной мощности (кратковременной) мышечной работы 
(Wmax), показатель максимальной величины частоты сердечных сокращений 

(HRmax) и максимальное потребление кислорода (VО2max); 2) «функциональной 
мобилизации»: увеличение частоты сердечных сокращений при стандартной и 
максимальной мышечной нагрузке относительно уровня покоя (HRW1/ HRпокоя и 

HRmax/HRпокоя), процент использования собственной жизненной емкости легких 
и максимальной вентиляционной способности при максимальной мышечной 

нагрузке (Vтmax/VC и VEmax/ MMV); 3) «функциональной устойчивости»: время 
задержки дыхания на вдохе (TA in.) и выдохе (TA ex.); 4) «функциональной 

экономичности и эффективности»: частота сердечных сокращений в покое 
(HRпокоя), ватт-пульс (Wmax/HRmax), кислородный пульс (VО2max/HRmax), 

кислородный эффект дыхательного цикла (VО2max/fbmax), кислородная 
стоимость единицы работы (VO2max/Wmax), коэффициент соотношения 

объемно-временных параметров паттерна дыхания (Vтmax/fbmax). По данным 
литературы, именно эти параметры в определенной мере обусловливают 

уровень физической работоспособности [3, 9, 14]. 
Показатели физической работоспособности спортсменок разного уровня 

специальной спортивной квалификации определяли в тесте  PWC170.  
Результаты исследования. Анализ полученных данных средних 

значений физической работоспособности, определенной в тесте PWC170, 

показал преимущество спортсменок второй группы. 
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У спортсменок, имеющих квалификацию на уровне первого разряда и 

кандидата в мастера спорта, величина показателя физической 
работоспособности в среднем составила 875,2±46,5 кГм/мин, тогда как у 

мастеров спорта и мастеров спорта международного класса она равнялась 
1012,6 ±49,3 кГм/мин. Преимущество более подготовленных спортсменок 

составило 15,6 %. Данное обстоятельство  подтверждается и 
многочисленными литературными данными [8, 11, 15, 20]. 

С целью определения значения различных функциональных 
характеристик для обеспечения физической работоспособности у 

квалифицированных и высококвалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в легкоатлетическом многоборье, был проведен 

корреляционный анализ, позволивший установить степень взаимосвязи 
величины физической работоспособности с этими  параметрами и, 

следовательно, степень ее обусловленности ими. 
Сравнение коэффициентов корреляции показателя физической 

работоспособности, определенной в тесте PWC170, с показателями 
функциональных характеристик у спортсменок I группы показал, что 
величина физической работоспособности имеет весьма существенные 

взаимосвязи с показателями функциональной мощности.  
Достоверными оказались взаимосвязи показателя PWC170 величиной MMV 

– 0,929,  с величиной Wmax – 0,707 и величиной  VO2max – 0 ,936 (р<0,05). 
При этом у спортсменок 2 группы уровень физической 

работоспособности в тесте PWC170 имел  статистически значимую связь только 
с одним показателем категории функциональной мощности – с MMV, и 

составил величину 0,903 (р<0,05).  
 

Таблица. Матрица корреляционных взаимосвязей величины физической 
работоспособности (в тесте PWC170) с функциональными показателями 

у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье, 
разного уровня спортивной квалификации (r) 

Показатели 
КМС- I разряд 

(n = 18) 
МСМК-МС 
(n = 7) 

Функциональная мощность 

L 0,003 -0,105 

P -0,122 -0,458 

VC 0,440 -0,446 

MMV 0,929* 0,903* 

Wmax 0,707* 0,363 

VО2max 0,936* 0,629 

HR max -0,856* -0,629 

Функциональная мобилизация 

HRW1/ HRпокоя 0,167 -0,239 

HRmax/HRпокоя 0,066 0,301 

VEmax/ MMV -0,385 -0,606 

Vтmax/ VC -0,335 0,375 

Функциональная устойчивость 

TA in. 0,355 0,681 

TA ex. 0,533 0,970* 

Функциональная экономичность - эффективность 

HR покоя -0,285 -0,435 

Vт/fbmax -0,196 0,191 
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Wmax/ HRmax 0,802* 0,618 

VО2max/ HR max 0,938* 0,721 

VО2max/ fbmax -0,015 0,381 

VO2max/Wmax -0,201 0,235 

Примечание: *  достоверность различий по t-критерию. 
 

При анализе корреляционных связей показателей функциональной 
мобилизации с величиной показателя физической работоспособности в тесте 

PWC170 обнаружена их относительно средняя и слабая степень взаимосвязи 
как у спортсменок I разряда – кандидатов в мастера спорта, так и у 

спортсменок мастеров спорта – мастеров спорта международного класса. 
В то же время существенной оказалась взаимосвязь величины 

показателя PWC170 с величиной показателя частоты сердечных сокращений 
при мышечной нагрузке максимальной мощности (HRmax). У спортсменок I 

группы эта связь выразилась в достоверном коэффициенте корреляции, 
равном – 0,856  (р<0,05), а у спортсменок мастеров спорта – мастеров спорта 

международного класса он составил – 0,629  (р>0,05). 
У высококвалифицированных спортсменок (МС-МСМК)  показатель 

PWC170 довольно существенно был взаимосвязан с таким показателем 
функциональной мобилизации, как VEmax/MMV, степенью использования 
спортсменками индивидуального вентиляционного потенциала при 

максимальной мышечной работе – 0,606, (р >0,05). 
Другие параметры функциональной мобилизации в обеих группах 

спортсменок имели незначительные корреляционные взаимосвязи с величиной 
физической работоспособности в тесте PWC170  (р>0,05). 

Корреляционные взаимосвязи величины физической работоспособности 
с показателями функциональной экономичности - эффективности у 

спортсменок различных квалификационных групп в средними были средней. 
Из всех изучаемых показателей этой категорийной группы только два 

параметра (VO2max/Wmax и VО2max/ HR max) имели существенные коэффициенты 
корреляции с величиной PWC170. 

При анализе корреляционных взаимосвязей показателей 
функциональной устойчивости (TA in. и TA ex.) с показателем физической 

работоспособности в тесте PWC170 отмечено, что у спортсменок I группы они 
существенно меньше (соответственно 0,355 и 0,533, р>0,05), чем у 

спортсменок, имевших более высокую квалификацию (соответственно 0,681, 
р>0,05 и 0,970, р<0,05). 

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ корреляционных 

взаимосвязей показателей функциональной подготовленности различных 
категорий с уровнем физической работоспособности у спортсменок разного 

уровня подготовленности показал, что уровень физической 
работоспособности, определяемой в тесте PWC170, у спортсменок I группы 

практически в равной степени обусловливается показателями всех четырех 
категорийных групп, при несколько большем значении параметров 

функциональной мощности. Тогда как у спортсменок, имеющих более высокий 
квалификационный  уровень, физическая  работоспособность 

обусловливается доминирующей ролью параметров функциональной 
устойчивости при равной степени влияния параметров функциональной 

мощности, мобилизации  и экономичности - эффективности. Изучение роли 
различных функциональных параметров в обеспечении физической 

работоспособности позволяет в большей мере дифференцировать значение 
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этих параметров, а значит,  позволяет дать более полную качественную 

характеристику общей физической работоспособности спортсменов. 
Тестирование физической работоспособности, которое проводится с 

применением теста PWC170, получило широкое распространение в спортивной 
практике, может быть использовано при контроле физических кондиций 

спортсменов. Вместе с тем, на наш взгляд, для оценки уровня общей 
физической работоспособности спортсменов, особенно высокой 

квалификации, будет предпочтительней использовать тест PWC170 в 
модифицированном варианте, с использованием специфических физических 

нагрузок, аналогичных по своей двигательной структуре нагрузкам, 
применяемым в естественных условиях спортивной деятельности. 
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The article discusses influence of different physiological parameters which 

forms different quality characteristics of functional training organism to physical 
working capacity athletes specializing in track and field in combined events. For 

this purpose, conducted comprehensive spiroergometry research in athletes who 
specialize in athletics combined events which were divided into two qualifying 
groups. The first group included athletes who had the results up to level I sports 

category and the candidate for master of sports (n = 18). The second group 
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consisted of athletes showing the results up to master of sports  and international  

master of sports (n = 7). To clarify the role of various physiological parameters in 
ensuring the physical working capacity was a comparative analysis of the degree 

of correlation of the level of physical performance, defined in test like PWC170, 
with different parameters of functional preparing of athletes. It was found that the 

level of physical working capacity, as defined in PWC170 test, of the athletes at 
the I category - candidates for master of sports is almost equally determined by 

the parameters of the four categorical groups with few more value of functional 
capacity category. In the second group of athletes physical working capacity is due 

to the dominant role of the of the functional stability parameters and equally 
influence of the functional parameters power, mobilization and efficiency.  

 
Keywords: physical working capacity, functional training, physiological 

parameters, athletes, combined track and field events. 
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Целенаправленные движения человека являются одним из средств 
достижения запланированного результата. Их точность определяется 

сложностью моторной задачи. В отдельных видах спорта (стрельба из 
пистолета, лука) точность зрительно-моторных реакций определяет 
спортивный результат. Совершенствование спортивной техники возможно на 

основе знаний нейрофизиологических механизмов организации 
целенаправленных движений. Объективным критерием формирования 

центральных программ произвольных движений человека является 
электрическая активность головного мозга, в частности 

электроэнцефалограмма. В настоящее время выявлена динамика альфа - 
ритма ЭЭГ в состоянии активного покоя, при стрельбе из винтовки, пистолета, 

во время прицеливания у спортсменов различной квалификации. Аналогичные 
исследования при стрельбе из лука единичны. Выявлено также существенное 

различие между усредненными топографическими картами мощности спектра 
ЭЭГ спортсменов КМС и МС в зависимости от точность выстрела. Целью 

настоящего исследования явилось определение корковых областей, 
определяющих контроль за точностью выстрела при стрельбе из лука. У 8 

спортсменов 16-20 лет с поражением опорно-двигательного аппарата 
(заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, мастер 

спорта, кандидат в мастера спорта) при прицеливании и выстреле из лука 
телеметрически регистрировалась ЭЭГ. Полученные данные свидетельствуют о 
различной нейрональной организации формирования прицельного движения у 

спортсменов различной квалификации в диапазонах бета - и гамма - ритмов. 
Это подтверждается тем, что электрическая активность при успешных 

выстрелах у экспертной и элитной группы не отличается в альфа - ритме, но 
выражена в диапазоне гамма - ритма. 

 
Ключевые слова: целенаправленные движения, стрельба из лука, 

электроэнцефалография, альфа - ритм, бета - ритм, ЭЭГ, корреляты альфа- и 
бета- ритма, ЭЭГ корреляты успешных и неуспешных выстрелов из лука. 

 
Целенаправленные движения человека являются одним из средств 

достижения запланированного результата [1, 2, 3]. Их точность определяется 
сложностью моторной задачи. В отдельных видах спорта (стрельба из 

пистолета, лука) точность зрительно-моторных реакций определяет 
спортивный результат. Совершенствование спортивной техники возможно на 
основе знаний нейрофизиологических механизмов организации 

целенаправленных движений. Объективным критерием формирования 
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центральных программ произвольных движений человека является 

электрическая активность головного мозга, в частности 
электроэнцефалограмма. В настоящее время выявлена динамика альфа - 

ритма ЭЭГ в состоянии активного покоя и при стрельбе из винтовки, пистолета 
и во время прицеливания у спортсменов различной квалификации [4, 9, 10, 

11]. Аналогичные исследования при стрельбе из лука единичны [5, 6, 7]. 
Выявлено также существенное различие между усредненными 

топографическими картами мощности спектра ЭЭГ спортсменов КМС и МС в 
зависимости от точности выстрела [8]. 

Целью настоящего исследования явилось определение корковых 
областей, определяющих контроль за точностью выстрела при стрельбе из 

лука.  
Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 8 спортсменов 16-20 лет с поражением опорно-двигательного 
аппарата, которые были разделены на группы элиты (заслуженный мастер 

спорта, мастер спорта международного класса, мастера спорта) и экспертов 
(кандидаты в мастера спорта и 1 разряд). Согласно Хельсинской декларации, 
они были информированы о целях обследования и дали письменное согласие 

на участие в нем. Моторная задача заключалась в максимальной точности 
попадания стрелы в мишень с расстояния 18 метров в специально 

оборудованном помещении. Каждый испытуемый выполнял 30 выстрелов. Для 
оценки результатов выстрелов использовался тренажер СКАТТ МХ-02. При 

прицеливании и выстреле телеметрически регистрировалась ЭЭГ посредством 
электроэнцефалографа «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» фирмы «Медиком МТД» 

(Таганрог). Данная методика позволяла испытуемому выполнять спортивное 
упражнение в естественных условиях. Электрическая активность головного 

мозга регистрировалась в 20 отведениях по системе 10-20 (Fp1; Fpz; Fp2; F3; 
Fz; F4; FC3; FCz; T3; C3; Cz; C4; T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; Oz; O2) в 

состоянии покоя с открытыми глазами, при прицеливании и выстреле. Момент 
выстрела определялся по щелчку кликера и спуску тетивы лука на 

выделенном канале посредством датчика тремора «двигательной активности». 
Апостериори выделялись временные интервалы ЭЭГ без артефактов 

длительностью 3 с до выстрела и объединялись в один файл из 8 выстрелов, 
что позволяло увеличить эпоху анализа ЭЭГ до оптимальной величины. 
Посредством программы WINEEG фирмы «Мицар» (С. Петербург) 

рассчитывались усредненные топографические карты мощности спектра ЭЭГ с 
использованием быстрого преобразования Фурье. Эпоха анализа составляла 4 

с, количество усреднений 40. Усредненные топографические карты мощности 
спектра ЭЭГ в частотных диапазонах 4-8; 8-10; 10-12; 12-24; 24-35 Гц были 

разделены на четыре группы. Первая группа экспертов - с результатом 10 
очков («успешный выстрел»), вторая группа - с результатом 8 очков 

(«неуспешный выстрел»), у элитных спортсменов - первая группа 10 очков 
(«успешный» выстрел), вторая группа - с результатом 9 очков («неуспешный» 

выстрел). Усредненные топографические карты пространственного 
распределения мощности спектра ЭЭГ сравнивались путем вычитания между 

собой в исследуемых частотных диапазонах для выявления объективных 
электрофизиологических маркеров в виде максимальной электрической 

активности определенных областей коры, которые обеспечивают точность 
выстрела. Достоверность полученных результатов определялась 
непараметрическими методами (Вилкоксона, Вилкоксона и Манна-Уитни). 

Результаты исследования 
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Сравнительный анализ топографических карт спектра ЭЭГ путем их 

вычитания показал отсутствие достоверных изменений пространственного 
распределения электрической активности головного мозга между 

«успешными» (10 очков) и «неуспешными» (9 очков) выстрелами у 
спортсменов элитной группы. Обнаружено, что при «успешных» выстрелах 

мощность спектра ЭЭГ была выше в премоторных, моторных, 
соматосенсорных, теменных и затылочных областях в диапазоне 10-12 Гц. В 

диапазоне 24-35 Гц мощность спектра ЭЭГ так же повышалась, но в меньшей 
степени в моторных, соматосенсорных и теменных областях левого полушария 

и затылочных областях обоих полушарий (рис. 1).  
 

Рис. 1. Топографические карты мощности спектра ЭЭГ при сравнении 

«успешных» (10) и «неуспешных» (9) выстрелов спортсменов элитной группы 
Коэффициент асимметрии абсолютной мощности спектра ЭЭГ достоверно 

был выше в моторных, соматосенсорных и теменных областях левого 
полушария в диапазоне 4-8 Гц и 10-12 Гц, в остальных диапазонах – в левой 

префронтальной области.  
У спортсменов экспертной группы существенное повышение мощности 

спектра при «успешном» (10) выстреле по сравнению с «неуспешным» (8) 

определялось в диапазоне 10-12 Гц в тех же областях, что были выявлены у 
элитной. Однако выраженность этих изменений была выше, чем у элитной 

группы. Отмечалось также увеличение в диапазоне 12-24 Гц мощности 

спектра ЭЭГ в правом полушарии, преимущественно в височной области и 

вертексе (рис. 2).  
 

Рис. 2. Топографические карты мощности спектра ЭЭГ при сравнении 
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«успешных» (10) и  

«неуспешных» (8) выстрелов спортсменов экспертной группы 
 

Средние коэффициенты асимметрии абсолютной мощности 
определялись в диапазонах 4-8; 12-24; 24-35 Гц в правом и в диапазоне 10-

12 Гц в левом полушариях. 
В связи с тем что разница в точности выстрела у элиты оказалась 

низкой, был проведен дополнительный сравнительный анализ электрической 
активности головного мозга между «успешным» выстрелом спортсменов элиты 

(10 очков) и «неуспешным» выстрелом экспертной группы (8 очков). 
Выявлено, что у элиты по сравнению с экспертной группой пространственное 

распределение мощности спектра ЭЭГ сохранялась, однако было выражено в 
большей степени (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Топографические карты мощности спектра ЭЭГ при сравнении 
«успешных» (10) выстрелов спортсменов элитной группы и «неуспешных» (8) 

выстрелов спортсменов экспертов 

 
Вычитание из «успешных» выстрелов спортсменов элиты (10 очков) 

«успешного» выстрела экспертных спортсменов (10 очков) показало, что 
достоверных изменений в диапазоне 10-12 Гц не выявлялось, а в диапазоне 

24-35 Гц повышалось в премоторных, моторных, соматосенсорных областях 
левого и теменной области правого полушария (рис.4). 
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Рис. 4. Топографические карты мощности спектра ЭЭГ при сравнении 

«успешных» (10) выстрелов спортсменов элитной группы и «успешных» (10) 
выстрелов спортсменов экспертов 

 
Заключение. Анализ мощности спектра ЭЭГ у спортсменов групп элиты 

и экспертов позволил заключить, что пространственное распределение 
корковой электрической активности не изменяется, а модулируется лишь 

амплитуда мощности в диапазоне 10-12Гц. У спортсменов экспертной группы 
при «успешном» выстреле так же активировалась мощность спектра ЭЭГ в 

бета - диапазоне, преимущественно в правом полушарии, у элитных 
спортсменов – гамма - активность в левом полушарии. Полученные данные 

свидетельствуют о различной нейрональной организации формирования 
прицельного движения у спортсменов различной квалификации в диапазонах 

бета - и гамма - ритмах.  
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Goal-directed movements in humans are one of the means to achieve the 

planned results. Their accuracy determined by the complexity of the motor task. 
In individual sports (shooting, archery) the accuracy of visual-motor responses 
determines sports result. Improving sports equipment is possible on the basis of 

knowledge of the neurophysiological mechanisms of organizing purposeful 
movements. The objective criterion for the formation of the central programs of 

voluntary human movement is an electric activity of the brain - an 
electroencephalogram. At the present time identified dynamics of EEG alpha 

rhythm in a state of active rest, when shooting from a rifle, a pistol, while aiming 
at different qualification athlets. Similar studies at archery rare. It was also 

founded a significant difference between the average topographic maps of the EEG 
power spectrum of athletes expert and elite depending on the accuracy of the 

shot. The purpose of this study was to determine the cortical areas responsible for 
control the accuracy of the shot at archery. At 8 athletes 16-20 years with lesions 

of the musculoskeletal system during aiming and bow shooting telemetrically was 
recorded EEG. The findings suggest that different neuronal organization of the 

formation of aiming of motion in athletes of different qualifications in the bend of 
beta and gamma rhythms. This is confirmed by the fact that the electrical activity 
in successful shots at the expert and elite group does not differ alpha2 rhythm, 

but expressed in the gamma rhythm. 
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